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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
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Ю Р И С П Р УД Е Н Ц И Я

Тактические приемы допроса подозреваемого
Овечкин Кирилл Андреевич, студент

Тюменский государственный университет

В статье автор описывает тактические приемы допроса подозреваемого, проблемные ситуации при допросе и пути их решения.
Ключевые слова: тактика допроса, тактический приемы, криминалистика, уголовный процесс.

Целью допроса всегда является получение как можно более 
достоверной информации, касающиеся следствия. Однако 

в  процессе получения этой информации часто встречаются 
преграды. Данную проблему можно решить если следователь 
будет применять тактические приемы, основанные на маневри-
ровании информацией при допросе подозреваемого.

Тактический прием допущения легенды действительно 
может быть эффективным при опровержении заведомо 
ложных алиби. В  данном приеме следователь делает вид, что 
верит во все, что говорит допрашиваемое лицо, скрывая свою 
или чью-либо причастность к  преступлению. Задача следова-
теля состоит в том, чтобы задавать множество вопросов, каса-
ющихся всех деталей описываемого алиби, с целью запутать до-
прашиваемого и привести его к тому, чтобы сказать правду.

Косвенный допрос, или отвлечение внимания, является 
вторым тактическим приемом. Он применяется в  ситуациях, 
когда следователь уверен, что допрашиваемый не предоставляет 
правдивых показаний о событии, связанном с преступлением. 
Чтобы избежать ложного ответа на важный вопрос, следователь 
выбирает путь обхода. Вместо того, чтобы задавать сложные 
вопросы, он фокусируется на смежных обстоятельствах, более 
нейтральных, но способствующих формированию условий, ко-
торые облегчат получение правдивых показаний по делу.

Оба этих тактических приема требуют от следователя 
умения обращаться с  информацией, ловкости и  тактичности. 
Они помогают создать ситуацию, в  которой допрашиваемый 
может быть пойман в противоречии или вынужден дать прав-
дивые показания. Однако следует отметить, что успешное при-
менение этих приемов зависит от конкретных обстоятельств 
каждого дела и от умения следователя адаптировать их к кон-
кретной ситуации.

Вызов является третьим тактическим приемом и применя-
ется в ситуации, когда подозреваемый отказывается вести логи-
ческое рассуждение по вопросу, который предлагает обсудить 
следователь. Чтобы привлечь внимание допрашиваемого к та-
кому разговору, следователь акцентирует внимание на слабо 
доказанных моментах или на фактах, которые допрашиваемый 
может легко опровергнуть. Затем, в процессе допроса, допра-
шиваемому излагаются факты дела, по которым он не желал го-
ворить. В такой ситуации, не в состоянии преодолеть растерян-
ность, подозреваемый вынужден сообщить то, что имело место 
в действительности.

Использование информации, допускающей различные тол-
кования, является четвертым тактическим приемом. Здесь сле-
дователь использует в  беседе с  подозреваемым лексические 
формы, которые имеют неоднозначное значение и могут быть 
истолкованы по-разному. Одно из значений сказанного соот-
ветствует реальности, а второе толкуется и понимается подо-
зреваемым так, как он считает верным. Этот прием позволяет 
следователю тонко манипулировать информацией и  выявить 
правду относительно событий или обстоятельств дела.

К примеру слова следователя: «Жертва была застрелена» 
может спровоцировать у подозреваемого фразы по типу: «я ни-
когда не умел стрелять из ружья», и уже на этой фразе допра-
шиваемое лицо можно «поймать», так как следователь ничего 
не говорил про тип оружия, а только про факт совершенного 
деяния.

Пятый тактический прием — демонстрация осведом-
ленности. Этот прием применяется при допросе недобросо-
вестных подозреваемых, создающих определенного рода про-
тиводействие при допросе и в ходе расследования в целом. Суть 
приема заключается в  том, чтобы создать у  подозреваемого 
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ощущение, что у  следствия имеется гораздо больше доказа-
тельств, чем было предъявлено подозреваемому. Используются 
подробности и факты из жизни допрашиваемого. Результатом 
также должны выступать признательные показания подозре-
ваемого. Если есть подозрения в том, что человек совершил не 
одно деяние а несколько, например был пойман наркокурьер, то 
в этом случае следователь может сказать подозреваемому о том, 
что следствию известно о других фактах совершения противо-
правного деяния и в случае работы со следствием это положи-
тельно зачтется при назначении судом наказания.

Подводя итог описанию тактических приемов, хочется от-
метить, что результат применения того или иного приема за-
висит от тщательной и  кропотливой работы и  подготовки 
следователя, его квалификации и  личных качестве таких как 
выдержка, терпение, самообладание, теоретические знания 
и практический опыт. Приемы должны применяться с учетом 
личности подозреваемого.

Допрос по праву можно считать одним из самых сложнейших 
следственных действий в сравнении с другими. Следователю для 
решения поставленных перед ним задач в проведении допроса, 
нужно полагаться в равной степени и на знание нормативной 
базы, психологии личности ее особенностей и прочее, но и на 
опыт старших коллег и свой личный. Р. С. Белкин писал, что «это 
обусловлено не только тем, что следователю в ряде случаев про-
тивостоит человек, не желающий говорить правду и  даже во-
обще не желающий давать показания, но и тем, что в показаниях 
человека, искренне стремящегося сообщить следователю все из-
вестное по делу, могут быть ошибки и искажения, заблуждения 
и вымысел, которые при допросе надлежит своевременно обна-
ружить и учесть при оценке и использовании показаний» [1].

Так, в своей работе следователь постоянно ощущает опре-
деленное противодействие, некоторые проблемы которые так 
или иначе возникают в практической деятельности. Все это об-
условлено как спецификой работы, так и теми людьми с кото-
рыми приходится взаимодействовать.

Первой проблемой в работе следователя при проведении до-
проса является конфликт интересов. Появляется он в том время, 
когда производится допрос людей относящихся к разным кате-
гориям допрашиваемых лиц. В этом случае свидетели, потер-
певшие и подозреваемые могут объединиться для того, чтобы 
скрыть какие-либо факты, или же некорректно и неправдиво 
дать показания о том или ином факте, событии.

В этом случае первостепенной задачей является установ-
ление причин этого конфликта. Так, например, потерпевший 
может не огласить всех обстоятельств, всех событий произо-
шедшего, так как эти факты могут его выставить в  дурном 
свете, или каким-либо образом скомпрометировать. Подозре-
ваемый же в таком случае может иметь цель уйти от уголовной 
ответственности, минимизировать свою ответственность в со-
вершенном деянии. А. Б. Галимханов по этому поводу говорит 
о  том, что возникновение вышеуказанных ситуации может 

происходит из-за завышения квалификации обвинения, могут 
обвинять в том, чего даже нет в материалах дела [4].

Ключевое значение в работе следователя имеет стадия под-
готовки к тому или иному следственному действию. Так и при 
подготовке к допросу следователь должен обращать внимание 
на уровень конфликтности лиц подлежащих допросу, их пси-
хологическое состояние и интеллектуальный уровень субъекта. 
Необходимо также подвергать анализу имеющуюся доказатель-
ственную базу и на основании этого и вышеперечисленных дей-
ствий строить тактику допроса.

При допросе в  условиях когда имеет место наличие кон-
фликтной ситуации А. А. Файзуллина обращает внимание на то, 
что в указанных условиях необходимо предъявлять собранные 
доказательства по делу и  апеллировать к  положительным ка-
чествами субъекта [9]. Нужно обратить внимание подозревае-
мого на правовые последствия деятельного раскаяния и сотруд-
ничества со следствием. Говоря о применении психологических 
приемов стоит привести мнение А. Р. Ратинова о том, что воз-
действие следователя на психику участвующих в деле лиц яв-
ляется одним из основных элементов следственной тактики [4]. 
Правомерное и  неправомерное психологическое воздействие 
в тактике следователя является спорным и дискуссионным во-
просов и в настоящее время. По поводу Р. Г. Зорин пишет о том, 
что воздействие на субъекта должно быть в рамках закона, ис-
ключающее всякое насилие. В своей работе не только при про-
изводстве допроса следователь должен руководствоваться как 
законом, так и нормами морали и этики.

Также одним из трудно выполнимых аспектов при про-
ведения допроса является установление взаимопонимания, 
контакта с  подозреваемым. Здесь следователю необходимо 
грамотно воздействовать с помощью эмоциональных и психо-
логических приемов, именно от уровня коммуникабельности, 
стиля общения следователя, умения снять напряжение в разго-
воре зависит успех допроса подозреваемого.

Одним их важнейших условий при производстве допроса 
в  условиях конфликтной ситуации является применение 
средств аудио и видеофиксации. Их использование также сы-
грает положительную в  разрешении конфликтной ситуации, 
так как подозреваемый наглядно видит, что все показания, об-
становка, поведение лица, его невербальные сигналы фикси-
руются и  в  будущем при расследовании преступления, могут 
сыграть отрицательную роль в первую очередь для самого же 
подозреваемого. Это опять же побуждает лицо давать кон-
кретные и  правдивые показания, идти на сотрудничество со 
следствием.

Фиксация производства допроса на аудио и  видеоаппара-
туру также помогает показать правильно выполнения тех или 
иных следственных действий.

Именно отсутствие как таковой шаблонности и необходи-
мость применения опыта и знаний психологии личности делает 
допрос сложнейшим следственным действием.
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Для дальнейшего использования определим понятие ис-
кусственный интеллект, как программу, способную до-

стигать четко поставленных перед ней целей, базируясь на за-
ранее определенных принципах, так называемый «слабый» 
искусственный интеллект (далее — ИИ)  [1]. Такая программа 
может решать только конкретные задачи, без способности об-
учаться чему-то новому и самостоятельно расширять свои на-
выки и умения [2]. «Слабый» ИИ мы будем отождествлять с ма-
шинным обучением.

Алгоритмы машинного обучения различны. Решение о том, 
какой алгоритм будет использоваться, зависит от поставленной 
задачи. К  основным задачам машинного обучения относятся 
следующие. Регрессия, то есть прогноз на основе выборки. Клас-
сификация, то есть получение категориального ответа на основе 
признаков выборки. Кластеризация, то есть распределение 
данных на группы. Существуют и  другие задачи, например 
поиск аномалий, уменьшение размерности [3].

Если сравнить задачи машинного обучения с теми задачами, 
которые выполняет юрист, то можно выявить некоторые ана-
логии. Юрист также занимается тем, что осуществляет про-
гноз на основе имеющихся у него данных по делу и предыду-
щего опыта. Юрист квалифицирует правоотношения на основе 
доступных признаков и исходя из этого выбирает надлежащий 
способ защиты права. Эти примеры лежат на поверхности 
и, если раскладывать работу юриста на составляющие, можно 
найти еще несколько аналогий.

Одна из задач юриста состоит в том, чтобы на основе данных 
от клиента, предыдущего опыта и юридических знаний спро-
гнозировать решение по делу. Исследователи считают, что про-

гностическая способность юриста может быть подвергнута 
автоматизированному компьютерному анализу. При этом наи-
больший эффект от автоматизации прогнозирования резуль-
татов дела может быть достигнут при совместной работе ИИ 
и человека [4]. Работа ИИ в данном случае позволит автомати-
чески обнаруживать возможные исходы дела и диапазоны их 
вероятности [4].

ИИ также может быть применен для поиска неочевидных 
связей в данных. Машинное обучение может справляться с за-
дачами обработки естественного языка, на котором пишутся 
юридические документы. Эта возможность позволит анали-
зировать документы и находить в них новые взаимосвязи или 
подсвечивать важные для решения дела обстоятельства [4].

Исследователи также считают, что ИИ сможет классифици-
ровать и кластеризовать документы [4]. Решение этих задач по-
зволит правильно хранить и систематизировать документы, от-
делять наиболее значимые для дела от менее значимых, а также 
другие задачи.

Однако стоит отметить, что для использования ИИ суще-
ствуют ограничения. Во-первых, семантическое содержание 
данных не понятно алгоритмам, так как текст воспринимается 
как совокупность векторов, а не как осмысленные конструкции 
естественного языка  [5]. Для понимания смысла текста необ-
ходим социальный интеллект, который пока существует только 
у человека.

Во-вторых, пока невозможно использование ИИ для ока-
зания услуг по юридическому представительству, так как комму-
никации являются более сложным явлением, чем просто обмен 
словами. Пока с такой задачей справляется только человек.
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В-третьих, ИИ можно применять только для хорошо мас-
штабируемых задач, которые много раз уже решались в  про-
шлом. Искусственный интеллект не подойдет для креативной 
работы над задачами, не встречавшимися ранее и  требую-
щими особого подхода [6]. Однако достижения в сфере вычис-
лительных мощностей и доступа к данным ускоряют прогресс 
в этой области с помощью восходящего индуктивного подхода 
к развитию ИИ [7].

В-четвертых, должна быть обеспечена доступность боль-
шого объема репрезентативных данных. При этом данные 
должны быть корректно промаркированы, что означает необ-

ходимость привлечения к этой работе дорогостоящих специа-
листов, способных уловить тонкие моменты отличающие дела 
друг от друга  [8]. Затраты на сбор и обработку данных могут 
позволить себе только крупные юридические фирмы, облада-
ющие достаточным капиталом.

Таким образом, несмотря на существующие ограничения, 
искусственный интеллект может нести ценность для юридиче-
ского бизнеса. Драйверами для его применения в юридическом 
бизнесе должны быть компании, которые имеют возможности 
для инвестиций в  развитие искусственного интеллекта в  об-
ласти юриспруденции.
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Правовая природа производства по делам о несостоятельности (банкротстве)
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В статье исследуются преобладающие в доктрине точки зрения на правовую природу производства по делам о несостоятель-
ности (банкротстве), выделяются отличительные особенности данного вида производства. Автор приходит к выводу о том, что 
производство по делам о несостоятельности (банкротстве) представляет собой самостоятельный, комплексный вид производства.

Вопрос определения правовой природы производства по 
делам о несостоятельности (банкротстве) является дискус-

сионным и представляет собой часть другой, более общей, про-
блемы — деления единой процессуальной формы на виды.

Несмотря на то, что некоторые учёные отрицают возможность 
деления судопроизводства на виды, допуская лишь существо-
вание дел, рассматриваемых по общим правилам искового про-
изводства с некоторыми особенностями [4], в настоящее время 
в доктрине преобладает подход о делении арбитражного судопро-
изводства на виды по критерию материально-правовой особен-
ности дела, согласно которому судопроизводство в арбитражных 
судах включает в себя следующие виды производств: исковое про-
изводство (раздел II АПК РФ), производство по делам, возника-
ющим из административных и  иных публично-правовых отно-
шений (раздел III АПК РФ), особое производство (ст. 30 АПК РФ).

Допустимо также деление видов производств по предмету 
судебной деятельности. В  этом плане производство по делам 
о  несостоятельности (банкротстве) можно считать отдельной 
категорией дел, исходя из выделения в структуре АПК РФ от-
дельной главы (гл. 28 АПК РФ). Вместе с тем, в процессуальной 
науке отсутствует единое мнение о  правовой природе произ-
водства по делам о  несостоятельности (банкротстве). Можно 
выделить 3 преобладающие в доктрине точки зрения:

— производство по делам о  несостоятельности (банкрот-
стве) является разновидностью искового производства;

— производство по делам о  несостоятельности (банкрот-
стве) является разновидностью особого производства;

— производство по делам о  несостоятельности (банкрот-
стве) является самостоятельным, комплексным видом произ-
водства.
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Для выяснения сущности производства по делам о банкрот-
стве сопоставим характерные черты каждого из вышеупомянутых 
видов производств (искового, административного и особого).

Исходя из того, что отличительной чертой искового произ-
водства является наличие спора о праве, можно сделать вывод, 
что производство по делам о банкротстве не относятся к дан-
ному виду производства, поскольку оно направлено не на раз-
решение материально-правового спора о  наличии задолжен-
ности между должником и  кредитором (ввиду того, что этот 
спор уже был разрешен в исковом порядке), а на соблюдение за-
конных интересов кредитора и на установление юридического 
факта банкротства должника.

Производство по делам, возникающим из администра-
тивных правоотношений, характеризуется следующими при-
знаками: административный характер правоотношений; 
принцип перечисления в  законе подведомственных суду дел, 
возникающих из административных правоотношений. Также 
для рассматриваемого вида производства характерен принцип 
последующего судебного контроля, т. е. существует спор о не-
действительности уже вынесенного акта либо уже приня-
того решения государственного или иного органа. Задача суда 
в данном случае состоит в проверке законности и обоснован-
ности действий административных органов. [5]

Можно заметить, что производство по делам о банкротстве 
отграничивается от производства по делам, возникающим из 
административных правоотношений хотя бы потому, что объ-
ектом материальных правоотношений являются правоотно-
шения в  сфере банкротства, лишенные публично-правового 
характера. Кроме того, нельзя признать отличительной чертой 
производства по делам о банкротстве принцип последующего 
судебного контроля, который характерен административ-
но-процессуальным отношениям, поскольку, например, при 
рассмотрении судами в  деле о  банкротстве требований кре-
диторов, заявлений об оспаривании сделок и прочих обособ-
ленных споров, не требуется наличие уже вынесенного власт-
ного решения какого-либо органа. [3]

Что же касается дел особого производства, в  которых от-
сутствует спор о  праве, и  возможен лишь спор о  фактах, на-
правленный на охрану законного интереса, а  не субъектив-
ного права, следует отметить, что многие ученые относят дела 
о  несостоятельности (банкротстве) именно к  этой категории, 
отмечая, что, фактически, процедуру рассмотрения судом дел 
о  банкротстве следует соотносить с  производством по уста-
новлению юридических фактов, поскольку отсутствует спор 
о праве, а защита интересов заявителей по делам о несостоя-
тельности реализовывается посредством установления юриди-
ческого факта — признания должника банкротом. [6] Несмотря 
на то, что дела о  несостоятельности (банкротстве), действи-
тельно, имеют много общего с  делами особого производства, 
их все же нельзя отождествлять ввиду процедурной специфики 
банкротства. Например, в рамках дела о банкротстве решение 

суда о  признании должника несостоятельным не влечет за 
собой завершение рассмотрения дела, а наоборот, представляет 
собой основу для дальнейшего развития процесса. Так, решение 
суда представляет собой не только судебный акт, устанавлива-
ющий юридический факт банкротства, но также открывает 
в отношении должника процедуру конкурсного производства, 
которая является реализацией решения суда, своеобразным 
аналогом исполнительного производства.

Кроме того, согласно положениям АПК о  составе лиц, уча-
ствующих в деле, таковыми в делах особого производства явля-
ются заявители (одна единственная сторона) и заинтересованные 
лица [1]. В то же время, в соответствии с положениями статьи 2 
Федерального закона от 26.10.2002 N127-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 
«О  несостоятельности (банкротстве)», в  делах о  несостоятель-
ности (банкротстве) участвуют: должник, кредиторы, конкурсные 
кредиторы, арбитражный управляющий, временный управля-
ющий, внешний управляющий, конкурсный управляющий и ряд 
других субъектов. [2] Учитывая данный аспект, производство по 
делам о несостоятельности (банкротстве) уже не может считаться 
односторонним, в отличие от особого производства.

Производство по делам о несостоятельности (банкротстве) 
характеризуется возможностью применения такого института 
арбитражного процессуального права, как мировое соглашение 
между должником, с  одной стороны, и  его конкурсными кре-
диторами и  уполномоченными органами, с  другой. Очевидно, 
что процедура заключения мирового соглашения неприменима 
в делах особого производства, поскольку между сторонами от-
сутствует спор о  праве, следовательно, заявитель и  заинтере-
сованное лицо не заинтересованы в заключении мирового со-
глашения. Кроме того, дела о банкротстве, в отличие от особого 
производства, иногда предполагают наличие спора о праве, на-
пример, в тех случаях, когда между участвующими в деле о банк-
ротстве лицами возникает спор относительно обоснованности 
требования кредитора, либо когда кредиторы не согласны с дей-
ствиями (бездействием) арбитражного управляющего. [3]

Наконец, при обращении к статье 40 АПК РФ можно заме-
тить, что законодатель сам разграничивает особое производ-
ство и производство по делам о несостоятельности (банкрот-
стве) как две разные категории. [1]

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о  том, 
что производство по делам о несостоятельности (банкротстве) 
представляет собой самостоятельный, комплексный вид про-
изводства. Можно согласиться с  В. В. Ярковым и  А. М. Синя-
киной, которые полагали, что специфические особенности про-
цедуры банкротства, её сложная структура, особенности, не 
позволяют отнести производство по делам о банкротстве к сло-
жившимся видам гражданского судопроизводства, поскольку 
в деле о банкротстве какое-либо правовое средство может быть 
рассмотрено как с точки зрения искового, так и с точки зрения 
особого производства, в зависимости от лица, его использую-
щего, и процессуальной ситуации.
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В статье автор раскрывает функции залога как способа обеспечения выполнения обязательств, а также рассматривает осо-
бенности отдельных функций залога.

Ключевые слова: гражданское право, залог, залоговые правоотношения, предмет залога.

Вопрос относительно определения функций залога, общего 
определения понятия функций в гражданском праве, опре-

деления правой природы залога как самостоятельного ин-
ститута гражданского права, установления особенностей от-
дельных функций залога неоднократно привлекал внимание 
таких цивилистов, как: Б. М. Гонгало, В. П. Грибанов, О. С. Зво-
ницкий, Д. И. Мейер и др.

Легальное определение обеспечительной функции залога 
как способа обеспечения обязательств закреплено в главе 23 Гра-
жданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) [2]. 
Залог отнесен законодателем к  способам обеспечения испол-
нения обязательств. Учитывая эту характеристику залога и за-
конодательное определение его содержания (ст. 334 ГК), залог 
выступает как способ обеспечения обязательства, в случае на-
рушения или неисполнения которого кредитор наделен правом 
за счет имущества залога возместить свои убытки. Представ-
ляется, что данное определение свидетельствует о  том, что 
функция обеспечения исполнения обязательств залога должна 
быть рассмотрена как его основная функция, которая отражает 
сущность залога.

Залог как способ обеспечения обязательств имеет следу-
ющие характерные особенности:

— выступает как способ обеспечения обязательства, 
в случае нарушения или неисполнения которого кредитор на-
делен правом за счет имущества залога возместить свои убытки;

— возникает в  силу договора, закона или решения суда, 
имеет производный характер;

— дает возможность залогодержателю первоочередного 
удовлетворения основного требования за счет заложенного 
имущества перед другими кредиторами этого должника;

— обеспечивает наличие и сохранность залогового имуще-
ства на тот момент, когда должнику надо будет рассчитываться 
с кредитором;

— обеспечивает требования залогодержателя относи-
тельно возмещения убытков, причиненных нарушением основ-
ного обязательства или условий договора залога;

— предмет залога, свойства которого не противоречат дей-
ствующему законодательству, залогодатель определяет само-
стоятельно.

Таким образом, возможно считать залог, а также другие спо-
собы обеспечения в совокупности самостоятельным правовым 
институтом.

Но необходимо отметить, что залогу присущи отдельные 
функции других правовых институтов и  гражданского права 
в целом.

В правовой литературе не оказалось единого мнения о функ-
циях гражданского права. Вообще, по отношению к граждан-
скому праву выделяют регулятивную, охранительную, компен-
сационную, воспитательную функции. В  качестве основных 
рассматриваются регулятивная и охранительная [3, с. 26].

Регулятивная функция гражданского права заключается 
в  урегулировании гражданско-правовых отношений, прежде 
всего в их нормальном, желательном для участников состоянии. 
Представляется, что данная функция является основной функ-
цией гражданского права и наиболее тесно связана с его сущ-
ностью.

Регулятивная и охрана функции тесно связаны между собой. 
Охранная функция призвана оберегать субъективные имуще-
ственные и  личные права лица от посягательств всех других 
лиц и обеспечивать принудительную защиту от их нарушений. 
Такая охрана должна осуществляться в соотношении с действу-
ющими нормами правового регулирования, то есть в контексте 
осуществления регулятивной функции права.

Считается возможным предположить, что залог выполняет 
регулятивную и  охранительную функции, которые являются 
основными функциями как права в целом, так и гражданского 
права в частности.

Создание залогового обеспечения осуществляет регулиро-
вание общественных отношений, поскольку это регулирование 
осуществляется договором залога и нормами права. Факт со-
здания залогового обеспечения должен повлиять на поведение 
сторон [4, с. 11].
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Заключение договора залога подкрепляет выполнение обя-
зательств в гражданском праве и положительно влияет на до-
говорную дисциплину. Следует отметить, что регулятивную 
функцию выполняет и договор залога, поскольку договор ре-
гламентирует определенные сторонами нормы поведения 
участников. Договор залога является наиболее распростра-
ненным основанием возникновения обязательственных право-
отношений, при заключении которого решающую роль играют 
конкретные договорные условия, которые стороны, руковод-
ствуясь принципом свободы договора, включили в  его текст. 
Как правило, в  юридической литературе организацию отно-
шений участников договора связывают с закреплением в над-
лежащей форме прав и обязанностей сторон [1, с. 26].

Юридически залог возникает в силу договора, заключенного 
в письменной и нужной в надлежащих случаях форме (ст. 339 
ГК), а фактически соответствует основной цели залога — поро-
ждает обоюдную заинтересованность сторон в залоге и высту-
пает стимулом возврата кредита.

Кроме того, залогу присуща охранительная функция, ко-
торая заключается в  том, что для кредитора залог (залоговое 
имущество) является защитой от неисполнения или ненадле-
жащего исполнения должником своих обязанностей [5, с. 85].

Охранительная функция тесно связана со стимулирующей 
функцией залога, которая заключается в том, что должник под 
влиянием возникновения негативных последствий имуще-
ственного характера добавляет больше усилий к выполнению 
своих обязанностей. Риск потери залогового имущества для 
должника по обязательству, которое обеспечено залогом, сви-

детельствует о  присущей залогу предупредительно-воспита-
тельной функции.

Предмет залога (обычно это ценное ликвидное имущество 
или имущественное право) компенсирует кредитору расходы, 
которые он понес в связи с неисполнением или ненадлежащим 
исполнением должником своих обязанностей. Предметом 
может быть любой объект, материальный или нематериальный, 
существующий или будущий, движимое или недвижимое иму-
щество, вещи или права. ГК содержит отдельную статью, посвя-
щенную предмету залога.

Рассматривая предмет залога, следует обратить внимание на 
важность такого условия договора, как четкое определение всех 
основных характеристик указанного предмета. Не останав-
ливаясь отдельно на всех предметах залога, следует отметить, 
что законодательство относит к  предмету залога какое-либо 
имущество (например, вещь, ценные бумаги, имущественные 
права), которое может быть отчужденным залогодателем и на 
которое может быть обращено взыскание.

Таким образом, возможно выделить компенсаторную функцию 
залога. Сущность данной функции залога заключается в  восста-
новлении нарушенного имущественного положения кредитора за 
счет стоимости залогового имущества. Возможно считать компен-
сационную функцию одной из основных функций залога.

Подводя итог изложенному, можно отметить, что залог за-
нимает важное место в  российском гражданском праве, по-
скольку помимо основной его функции — обеспечительной, ему 
также присущи основные функции гражданского права — регу-
лятивная, охранительная, стимулирующая и компенсаторная.
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18–19  мая в  Сиане городе Китая проходил саммит в  фор-
мате Китай+5 Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Та-

джикистан, Узбекистан для планирования учреждения дело-
вого совета «Китай — Центральная Азия». По итогам встречи 
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была подписана «Сианская декларация», Китай и  Узбекистан 
подписали «Совместную декларацию Китайской Народной 
Республики и  Республики Узбекистан» и  приняли «План раз-
вития новой эры всеобъемлющего стратегического партнер-
ства между Китайской Народной Республикой и Республикой 
Узбекистан (2023–2027 гг.)», также ряд документов о  двусто-
роннем сотрудничестве в таких областях, как приоритетные ин-
вестиционные проекты, сокращение бедности, торговля сель-
скохозяйственной продукцией, инспекция и карантин, местное 
сотрудничество. Главы государств выразили готовность расши-
рять экономическое, торговое и инвестиционное сотрудниче-
ство в области энергетики и здравоохранения. В саммите были 
достигнуты договоренности Китая и Узбекистана о реализации 
перспективных проектов общей стоимостью 25 миллиардов 
долларов. Туркменистан и  Таджикистан подписали с  Китаем 
ряд документов в области науки и техники.

Научно — техническое сотрудничество является одним 
из наиболее динамично развивающихся направлений между-
народного экономического сотрудничества и  в  этой области 
Китай и  Узбекистан обладают огромным потенциалам и  об-
ширными перспективами. 13 марта 1992 года было подписано 
между Правительством Республики Узбекистан и  Правитель-
ством Китайской Народной Республики о  научном-техниче-
ском сотрудничестве. Для укрепления сотрудничества в сфере 
научно-технических исследований, установление и расширение 
отношений между научными сообществами в  обеих странах, 
содействие научно-техническому сотрудничеству в  областях, 
представляющих взаимный интерес в  1  ноября 2019  год под-
писали соглашение «О сотрудничестве в области науки и тех-
ники».

В соответствии соглашения Стороны развивают и  укреп-
ляют сотрудничество в  области науки и  технологий в  следу-
ющих формах: обмен исследователями и  экспертами с  целью 
изучения достижений в науке, технологии и производстве, рас-
пространение знаний и  проведение лекций; стимулирование 
исследовательских институтов, высших учебных заведений 
и предприятий к налаживанию сотрудничества в области ис-
следований, технологических инноваций и  разработок про-
дуктов в отношении проектов, представляющих взаимный ин-
терес; совместное финансирование научно-технологических 
исследований, проектов в  области разработок и  инноваций, 
представляющих взаимный интерес, исходя из принципов вза-
имности, а также исходя из имеющихся ресурсов финансиро-
вания каждой из Сторон; организация и участие в академиче-
ских конференциях, семинарах, симпозиумах, учебных курсах 
и выставках; обмен научно-технической информацией, идеями, 
литературой, публикациями, материалами и  оборудованием; 
создание совместных научно-исследовательских и  инноваци-
онных центров, лабораторий и технопарков в области развития 
и внедрения технологий по приоритетным направлениям дву-
стороннего сотрудничества; реализация совместных проектов 
и продвижение новых и высоких технологий в научно-техниче-
ской сфере в государствах. Споры и разногласия между стра-
нами разрешаться путем консультаций и переговоров и Сто-
роны могут вноситься изменения или дополнения, которые 
оформляются отдельными протоколами [1].

В различных научных исследованиях понятие «правовой 
механизм» рассматривается как «механизм правового регули-
рования». Правовое регулирование — это «упорядочивание 
или налаживание» экономического сотрудничества, которое 
заключается в  разработке законов. Международное экономи-
ческое сотрудничество оформляется международными догово-
рами и международными соглашениями и включает в себя две 
большие категории: международное промышленное сотруд-
ничество и  международное научно — техническое сотрудни-
чество. В данный момент в международных документах не со-
держится определение общего понятия «Научно — техническое 
сотрудничество» и дать такое определение в нормативных актах 
Республики Узбекистан весьма затруднительно из-за многооб-
разия форм такого сотрудничества.

В Узбекистане Стратегическими целями системы народ-
ного образования являются: создание возможностей для по-
лучения качественных знаний в  соответствии с  передовым 
международным опытом и  современными требованиями об-
щества, инновационное развитие экономики в  общеобразо-
вательной системе и  развитие человеческого капитала как 
основного фактора, определяющего уровень конкурентоспо-
собности учащегося на рынке труда и страны в целом. Для по-
лучения качественных знаний необходимо стремительно рас-
ширять и  укреплять научно-техническое сотрудничество на 
всех уровнях образования, также значительно активизировать 
двусторонние и многосторонние контакты [2]. Все научно-пе-
дагогические учреждения должны выполнять исследователь-
скую работу, необходимую для обеспечения функциониро-
вания и развития системы образования [3].

В стратегии Нового Узбекистана (ЦЕЛЬ 10) тоже указыва-
ются пункты о совершенствование системы повышения уровня 
профессиональной подготовки, материального и социального 
обеспечения государственных служащих и формирование На-
ционального кадрового резерва в целях подготовки достойных 
кандидатов для руководящих должностей органов государ-
ственной власти на местах, министерств и ведомств [4].

Мировое технологическое развитие так сильно повлияло на 
образовательную систему Китая и в последние годы Китай со-
вершает колоссальный рывок в науке и технике. В стране уве-
личиваются количество научных работников и растет зарплата 
для научных сотрудников. Для Узбекистана будет приоритетно 
развивать научно-техническое сотрудничества в  сфере архи-
тектуры, медицины, сельского хозяйства, информационной 
технологии и других важных областях в связи нехватки рабочих 
кадров в Узбекистане. Последние годы в Узбекистане цены на 
медикаменты увеличиваются так как Узбекистан развиваю-
щаяся страна и вынуждена закупать большую часть продукции 
у  других стран. Для улучшения производства медикаментов 
в  Узбекистане необходимо установить научно-технические 
связи в сфере медицине с КНР. Если в Узбекистане откроются 
научно-исследовательские центры совместно с КНР, эти шаги 
помогут в  обмене опытом и  способствуют технологическим 
прорывам. В  2004  году Узбекистан и  Китай договорились об 
организации преподавания китайского языка для учащихся 
специализированных общеобразовательных школ и  академи-
ческих лицеев, удовлетворения потребностей в  изучении ки-
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тайского языка взрослого населения и оказания практической 
помощи в повышении квалификации и переподготовке препо-
давателей китайского языка (организация специальных крат-
косрочных курсов) для различных категорий педагогических 
кадров [5].

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что одним 
из наиболее динамично развивающихся направлений узбекско-
китайского сотрудничества является научно-техническое на-
правления экономического сотрудничества. Узбекистан должен 
активизировать использование технологий из Китая для вне-
дрения в отечественную промышленность в целях развития им-

портозамещающих производств и повышения конкурентоспо-
собности узбекской экономики. Целесообразно создать школы, 
лицеи с углубленным изучением китайского языка именно где 
находятся промышленные производства и свободные экономи-
ческие зоны такие как в городе Наваи, Бухаре, Ангрене и в Ур-
гуте, также организовать бесплатные учебные стажировки для 
повышения квалификации и переподготовки специалистов из 
различных областей. Для взрослого населения создать смарт 
центры, которые обучают их по направлению программиро-
вания или промышленности. Имея такую возможность в Узбе-
кистане появится больше квалифицированных кадров.
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Узбекистан становится необходимой страной в  междуна-
родном экономическом ландшафте. 2023 год имеет значи-

тельную степень влияния на экономическое сотрудничество Уз-
бекистана и КНР. Несмотря на нестабильные ситуации в мире, 
Узбекистан и КНР имеют большие возможности в финансовой, 
торгово-экономической, инвестиционной и других сферах. Уз-
бекистан стремительно входит на новую уровень с перспектив-
ными предложениями, учитывая свои национальные интересы 
в экономическом секторе. Последние тридцать лет, Узбекистан 
и КНР осуществляют надежные шаги по дальнейшему укреп-
лению эконмического сотрудничества и организуют междуна-
родный пакет проектов на международной арене.

В 2022 году китайские инвестиции превысили до 10 милли-
ардов долларов, и двусторонняя торговля между Узбекистаном 

и  КНР достигла рекордного объёма. В  2022  году сентябре 
в  рамках Самаркандского саммита Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС) было намечено развитие ключевых 
направлений узбекско-китайского полномасштабного эконо-
мического сотрудничества, в  том числе, зеленная энергетика, 
электронная коммерция, автомобилестроения, облачные вы-
числения, цифровые финансовые услуги, инфраструктура и др.

В соответствии с договором «О дружбе и сотрудничестве» 
между Республикой Узбекистан и  Китайской Народной Рес-
публикой в 8 статье установлено «необходимые меры по рас-
ширению торгово-экономического, финансового и инвестици-
онного сотрудничества на взаимовыгодной основе, особенно 
в несырьевом и технологическом секторах, в научно-техниче-
ской, энергетической, транспортной областях, в сферах инфор-
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мационных технологий, сельского хозяйства, гуманитарной 
и  других сферах, представляющих взаимный интерес, и  в  со-
ответствии с национальным законодательством каждой из До-
говаривающихся Сторон создают для этого благоприятные 
условия»  [1]. Узбекистан, расширяя свое экономическое со-
трудничество с КНР укрепляет целевые взаимодействия в раз-
личных областях и продолжает поставки природного газа, раз-
личные виды металлов, хлопкового волокна и  другие виды 
продукции в экономику КНР.

Многовековая дружба и доверительное экономическое со-
трудничество ориентируют обе страны в стремлении реализо-
вывать амбициозные задачи и представляют возможность для 
улучшения инвестиционного климата между Узбекистаном 
и КНР.

В это время невозможно было учитывать последствия пан-
демии в Узбекистане и поддержку Китая во время эпидемиоло-
гического кризиса. Китай проявил дружественную поддержку 
и мобилизовал все медицинские ресурсы и эффективные пре-
параты для лечения здоровья наших граждан против коронави-
руса (COVID-19). Не смотря на тяжелые моменты, Узбекистан 
активизировал совместную работу с КНР по предотвращению 
негативных последствий COVID-19 и  достиг новых возмож-
ностей для взаимовыгодного экономического сотрудничества. 
В 2021 году в августе было подписано соглашение о сотрудниче-
стве в области производства рекомбинантной вакцины против 
COVID-19 между биофармацевтической компанией Anhui 
Zhifei Longcom Biopharmaceutical Co., Ltd и  узбекской компа-
нией Jurabek Laboratories JV LLC [2].

Несмотря на последствия пандемии в  экономике Узбеки-
стана, с  2021  года для повышения благосостояния населения 
были проведены масштабные экономические реформы и рас-
ширился доступ к  международному экономическому сотруд-
ничеству. В 2022  году для углубления экономических реформ 
в  стране была разработана Стратегия Нового Узбекистана 
и были отмечены экономические цели Узбекистана с КНР.

В соответствии этой стратегии УП РУЗ «О  стратегии но-
вого Узбекистана на 2022–2026 годы», установлено расширение 
сотрудничества с  традиционно-стратегическим партнером 
Китаем, осуществляется активная и  плодотворная работа 
в экономическом сотрудничестве и реализуются крупные ин-
фраструктурные проекты по продвижению строительства же-
лезной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан». Узбекистан 
совместно с Китаем осуществляет ряд программ в разных на-
правлениях, таких как образования, здравоохранения, туризм 
и др. [3].

В целях укрепления экономической стабильности и  экс-
портного потенциала, Узбекистан стремится расширять эконо-
мическое сотрудничество с КНР, также регулярно планируются 
встречи глав двух государств. Эти диалоги также характери-
зуют наши прочные партнёрские связи и доверительные отно-
шения. Мы можем высоко оценивать визита президента Узбе-
кистана, Шавката Мирзиёева в 2022 году в Китай. Визит нашего 
президента определил расширение китайско-узбекского дру-
жественного и  плодотворного сотрудничества в  будущем. 
Цифры и факты поддерживают наши вышеуказанные мысли. 
В 2022 году:

– Товарооборот составил $3, 22 млрд и  объем вырос на 
45%;

– В сфере логистики открылась специальная линия между-
народной дорожной перевозки (МДП) «Циндао-Узбекистан-
Ташкент»;

– Запушены железнодорожные грузовые перевозы из 
Цзянсу через Казахстан в  Узбекистан и  отправлены товары 
общей стоимостью $4,4 млн;

– Для экспорта товаров и  подрядных проектов в  городе 
Наваи был запушен специальный поезд из китайской про-
винции Шаньдун.

В рамках визита глав двух государств была подписана пя-
тилетняя программа торгово-экономического и инвестицион-
ного сотрудничества.

Для стабильного экономического сотрудничества необхо-
димо определять правовые основы и их регулирования.

Правовые основы регулирования экономического сотруд-
ничества Узбекистана и  Китая определены международным 
правом и его источниками. Китай является одним из основа-
телей ООН, соответственно, вносит свой ощутимый вклад 
в  развитие международных отношений. Узбекистан стал 
членом ООН в 1992 году. После вступлении в ООН, Узбекистан 
подписал ряд международных договоров и соглашений со мно-
гими иностранными государствами.

Анализируя юридическую природу правовой основы эконо-
мического сотрудничества Республики Узбекистан, можно ска-
зать, что общепризнанные принципы и  нормы международ-
ного права, а  также международные договоры и  соглашения 
Республики Узбекистан, ратифицированы национальным за-
конам нашей страны  [4]. Согласно Конституции Республики 
Узбекистан, международные договоры являются составной ча-
стью правовой системы Республики Узбекистан и Узбекистан 
является полноправным субъектом в международных отноше-
ниях. Ее внешняя политика исходит из принципов суверенного 
равенства государств, неприменения силы или угрозы силой, 
нерушимости границ, мирного урегулирования споров, невме-
шательства во внутренние дела других государств и иных об-
щепризнанных принципов и норм международного права [5].

Один из общепризнанных принципов международного 
права для эконмического сотрудничества является обязан-
ность государств сотрудничать друг с  другом в  соответствии 
с  Уставом ООН. Узбекистан и  Китай осуществляют свои ме-
ждународные отношения в  экономической сфере в  соответ-
ствии с  принципами суверенного равенства и  невмешатель-
ства [6]. Учитывая принцип международного права Pacta sunt 
servanda, каждый договор, который регулирует экономическое 
сотрудничество обязателен для Узбекистана и  Китая, и  сто-
роны выполняют добросовестно [7].

В деятельности ООН, большое место занимают экономиче-
ские аспекты и ООН содействует в экономическом сотрудни-
честве государств. В соответствии с уставом ООН, в 54 статье 
«Совет Безопасности должен быть всегда полностью информи-
рован о действиях, предпринятых или намечаемых в силу ре-
гиональных соглашений или региональными органами, для 
поддержания международного мира и безопасности», когда Уз-
бекистан и  Китай подписывают международное соглашение 
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они обязаны информировать Совет Безопасности ООН  [8]. 
В статье 102, отражено «1) Всякий договор и всякое междуна-
родное соглашение, заключенные любым Членом Организации 
после вступления в силу настоящего Устава, должны быть, при 
первой возможности, зарегистрированы в Секретариате и им 
опубликованы, 2) Ни одна из сторон в любом таком договоре 
или международном соглашении, не зарегистрированных в со-
ответствии с пунктом 1 настоящей статьи, не может ссылаться 
на такой договор или соглашение ни в одном из органов Ор-
ганизации Объединенных Наций» и  все соглашения заклю-
чённых между Узбекистана и КНР зарегистрируются в Секре-
тариате [9].

Международные договоры вступают в  силу для Респуб-
лики Узбекистан после выражения согласия Республики Уз-
бекистан на обязательность для ее международного договора. 
Вступившие в силу международные договоры Республики Уз-
бекистан по представлению Министерства иностранных дел 
Республики Узбекистан публикуются в  Национальной базе 
данных законодательства Республики Узбекистан и в других ис-
точниках, в том числе на официальных веб-сайтах соответству-
ющих государственных органов [10].

Правовые основы экономического сотрудничества обеспе-
чивают работу системы международных правовых актов и ока-
зывают воздействие на экономические отношения, не имея 
юридических коллизий или противоречий. В  наши дни в  Уз-
бекистане мы можем наблюдать, что государственные органы 
реализуют колоссальные работы в  нормотворчестве и  вне-
дряют комплексные подходы социально-экономических отно-
шений в правовой системе. Система регулирования экономи-
ческого сотрудничества стабильно работает в  нашей стране, 
и  Узбекистан старается осуществить прагматичные и  пози-
тивные шаги для укрепления открытых, доверительных между-
народных отношений с КНР. Примечательно, в 2022 году реали-
зовалась новая концепция Узбекистана. Концепция определяет 
ключевые приоритеты, цели, основные направления, задачи 
и  механизмы реализации государственной политики области 
экономики [11].

Для поддержания глобальной стабильности и процветания 
страны, Узбекистан подписал с КНР надежные соглашения как 
Соглашение между Правительством Республики Узбекистан 
и Правительством Китайской Народной Республики об упро-
щении визовых процедур для представителей деловых кругов, 
Соглашение о  транзите сельскохозяйственной продукции из 
Узбекистана в  КНР через пограничные посты «Иркештам», 
«Алашанькоу» и «Хоргос», Контракт между АК «Узбектелеком» 
и  компанией «Нuawei Technologies Co. Ltd». на общую сумму 
107,0  млн долл. США, контракт между АК «Узбектелеком» 
и компанией «ZTE Corporation» на общую сумму 50,9 млн долл. 
США, Соглашение о сотрудничестве по созданию особой эко-
номической зоны на территории, прилегающей к г. Нурафшон 
с компанией «Tianjin Kaiteng», Соглашение о создании ряда про-
изводств на территории СЭЗ «Ангрен» с компанией Нebei Cape 
of Good Нope Logistic Development Corporation, Соглашение 
с  компанией CНONGQING SUNFEEL INDUSTRIAL Group об 
организации кластера по производству, переработке и изготов-
лению конечной продукции из шелка, предусматривающий экс-

порт более 40% продукции, Соглашение с компанией «Хуа Жен» 
об организации: комплекса по производству патентованных 
медицинских игл для шприцов нового поколения с экспортом 
более 50% продукции, Соглашение с  компанией Camel Group 
Corp. по созданию производства свинцово-кислородных ак-
кумуляторов и переработки б/у аккумуляторов на территории 
СЭЗ «Ангрен», Соглашение об организации производства 
гофра картона с компанией Jinan Dusheng Нealth Technology Co., 
LTD, Соглашение об организации переработки хлопка волокна 
и производства пряжи с компанией Qindao Tianyi grop redfkag 
textile maxchinery Co. LTD, Соглашение об инвестиционном со-
трудничестве по реализации проекта по производству строи-
тельных материалов в Ферганской области (стальных балок, де-
коративного гипсокартона, гипсовой штукатурки) с компанией 
Beijing New Building Materials Public Limited Company, Учреди-
тельный договор о создании совместного предприятия Fergana 
Stone Paper по организации производства каменной бумаги на 
территории г. Ферганы, Соглашение о  создании агрокластера 
в Сырдарьинской области по выращиванию новых сортов бо-
бовых культур с  последующим экспортом (100%) всей выра-
щенной продукции, Инвестиционное соглашение с китайской 
компанией Anhui Conch Cement о строительстве завода по вы-
пуску портландцемента мощностью 1,2 млн тонн в Китабском 
районе Кашкадарьинской области, Соглашение об организации 
получения крахмала путем переработки кукурузы и производ-
ства фармацевтической продукции, Пакет контрактов на экс-
порт текстильной продукции и др. [12].

За последние годы Узбекистан сумел сделать колоссальный 
рывок на международном экономическом рынке, поддер-
живая все нормы и  принципы международного права. Узбе-
кистан со своими успехами вызывает государственные (ма-
кроэкономическое управление, налоги, инфраструктура) 
и муниципальные (транспорт) интересы в Средней Азии. Со-
ответственно, остальные страны, которые находятся в Средней 
Азии, как Кыргызстан, Казахстан, Туркменистан, Афганистан 
и  Таджикистан также являются заинтересованными разви-
вать собственное экономическое сотрудничество с  КНР. Со-
гласно экспертным оценкам, последние годы на наших глазах 
радикально меняется международное право, и этот факт сиг-
нализирует отсутствие гарантированного будущего, из-за 
чего мы неспособны избежать экономических санкций, кри-
зисов. Это позволяет нам сделать вывод о том, что от междуна-
родных юристов и дипломатов требуется не только тщательное 
изучение всех отраслей международного права, но и  разви-
вать свои аналитические способности, чтобы в кризисных си-
туациях смогли представить свою профессиональную точку 
зрения.

Для стабильного формирования экономического сотрудни-
чества и для достижения прогресса требуется проводить следу-
ющие мероприятие тренинги между китайскими партнерами, 
повышение квалификации специалистов, создание новой ра-
бочей экспертной группы для рассмотрения подписания новых 
соглашений, реализация новых проектов и экономические фо-
румы для сближения культурных экономических ценностей. 
Вышеуказанные процессы способствуют в  достижение про-
гресса во внешнеэкономических связах.
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12 апреля 2023 года президент провел встречу с министром 
иностранных дел КНР Цинь Ганом и выразили готовность к со-
вместным усилиям для расширения сотрудничества в области 
экономики и торговли. От двух стран ожидают реальные поло-
жительные моменты и колоссальные успехи от сотрудничества. 
В том числе, имеет положительную динамику развития с КНР 
особенно в экономическом сотрудничестве требуется изучение 
сущности международного экономического права в  рамках 
публичного права, создать новую правовую систему для уста-

новления новой экономической политики Узбекистана с КНР. 
Активизация торгово-экономического сотрудничества Узбе-
кистана с КНР связана с изучением и созданием новой правой 
экономической стратегии Узбекистана — для повышения инве-
стиционной активности Китая в Узбекистан. Создание новой 
правовой экономической стратегии с  КНР потребует тща-
тельное изучение правовой основы регулирования экономи-
ческого сотрудничества не только на уровне международного 
права, а также национального права.

Литература:

1. Договор между Республикой Узбекистан и Китайской Народной Республикой «О дружбе и сотрудничестве». Ташкент. 
9 сентября 2013 г.

2. Соглашение между компанией Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical Co., Ltd и узбекской компанией Jurabek Laboratories 
JV LLC «О закупках и поставках рекомбинантной вакцины против COVID-19».

3. Указ Президента Республики Узбекистан «О стратегии нового Узбекистана на 2022–2026 годы» Приложение №  4 к Указу 
Президента Республики Узбекистан от 28  января 2022  года №  УП-60. (Национальная база данных законодательства, 
10.02.2023 г., №  06/23/21/0085).

4. Закон Республики Узбекистан «О  международных договорах Республики Узбекистан». г. Ташкент, 6  февраля 2019 г., 
№  ЗРУ-518. (Национальная база данных законодательства, 07.02.2019 г., №  03/19/518/2589).

5. Конституция Республики Узбекистан. г. Ташкент, 8  декабря 1992 г. (Национальная база данных законодательства, 
09.02.2021 г., №  03/21/671/0093).

6. Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между госу-
дарствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций. Принята резолюцией 2625 (XXV) Генеральной 
Ассамблеи ООН от 24 октября 1970 года.

7. Постановления Олий Мажлиса Республики Узбекистан «О присоединения к Венской Конвенции о праве международных 
договоров». г. Ташкент, 24 февраля 1995 г., №  291. (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1995 г., №  4, ст. 36).

8. https://www.un.org/ru/about-us/un-charter/chapter-8.
9. https://www.un.org/ru/about-us/un-charter/chapter-16.
10. Закон Республики Узбекистан «О  международных договорах Республики Узбекистан». г. Ташкент, 6  февраля 2019 г., 

№  ЗРУ-518. (Национальная база данных законодательства, 07.02.2019 г., №  03/19/518/2589).
11. Закон Республики Узбекистан «О нормативно-правовых актах». (Национальная база данных законодательства, №  03/22/796/0966).
12. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по реализации договоренностей, достигнутых по 

итогам пятого заседания межправительственного комитета по сотрудничеству Республики Узбекистан с Китайской На-
родной Республикой». (Национальная база данных законодательства, №  09/20/411/1000).

Актуальные проблемы патентования изобретений, созданных искусственным интеллектом
Сапеев Михаил Сергеевич, студент магистратуры

Новосибирский государственный университет экономики и управления

В настоящей статье раскрывается развитие искусственного интеллекта и его способности по автономному созданию изобре-
тений. Рассматриваются основные вопросы, связанные с патентованием изобретений, которые создаются искусственным интел-
лектом. В настоящее время законодательство всех стран мира не рассматривает искусственный интеллект в качестве субъекта, 
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Век информационных технологий — именно так называют 
XXI век. Множество технологий, постоянное развитие ком-

пьютерной, телефонной промышленности, внедрение новых 
технологий в  различные отрасли, такие как автомобильная 
промышленность, медицина, сельское хозяйство.

С каждым годом в мире появляется всё больше инноваци-
онных изобретений. В том числе активно разрабатываются тех-
нологии в области создания робототехники и искусственного 
интеллекта. Искусственный интеллект (Artificial Intelligence — 
AI) считается наиболее перспективной технологией, которая 
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уже сейчас находит отражение во многих сферах жизни че-
ловека. Применение AI в работе организаций и повседневной 
жизни физических лиц позволяет эффективнее использовать 
имеющиеся ресурсы, упрощая большинство сложных задач.

Уже сейчас можно увидеть активное применение искусствен-
ного интеллекта при создании беспилотных автомобилей, исполь-
зовании переводчиков и т. д. При этом AI в отличие от человека 
не зависит от эмоционального фона, AI всегда принимает рацио-
нальные решения при этом скорость принятия таких решений 
в десятки раз быстрее скорости принятия решений человеком.

Нельзя отрицать, что применение искусственного интел-
лекта пересекается с правом интеллектуальной собственности 
(Intellectual Property — IP). Законодательство в области интел-
лектуальной собственности создавалось в мире и, в частности, 
в  Российской Федерации ещё во времена, когда технологиче-
ский процесс не дошел до создания искусственного интеллекта. 
Однако нельзя говорить и о том, что законодатель стремится 
развивать закон в направлении регулирования отношений с AI.

В настоящий момент в Российской Федерации вопросы па-
тентного права регулируются главой 72 Гражданского кодекса 
РФ. [1]

Одними из наиболее актуальных вопросов остаются во-
просы патентного права при работе AI. В настоящее время раз-
работаны различные виды искусственного интеллекта. Ученые 
разделают AI на простой, способный разрешать элементарные 
задачи при наличии оператора (человека) руководящим данным 
AI, а также сложный, имеющий автономность работы и не тре-
бующий участие человека для осуществления своих функций.

Именно второй тип искусственного интеллекта видится 
наиболее интересным для изучения в  правовой среде. Боль-
шинство таких AI сейчас обладают углубленным машинным 
обучением (Deep Learning — DL). AI обладающие данной тех-
нологией способны не только решать самостоятельно постав-
ленные им задачи, но и в то же время способны анализировать 
и исправлять свои ошибки, допущенные им при выполнении 
поставленных задач.  [4] Данная технология позволяет AI вы-
полнять самостоятельно абсолютно любые поставленные ему 
задачи, сейчас мы можем наблюдать это в использовании пере-
водов, осуществляемых AI или, к примеру к в использовании 
AI при распознавании лиц с камер видеонаблюдения или спут-
ника. А  создание нейронной системы AI выводит его совер-
шенно на иной уровень.

Уже известны случаи, когда такой AI самостоятельно со-
здавал собственные изобретения. В  связи с  этим возникаем 
множество вопросов в правовой сфере. Наиболее актуальным 
из них является возможность придания AI правосубъектности 
лица и соответственно признание в дальнейшем право автор-
ства за таким AI.

В настоящий момент законодательство всех стран мира пол-
ностью исключает возможность признания AI в качестве само-
стоятельного лица, обладающего правосубъектностью. [3] При 
этом среди ученых рассматривается вариант придания AI пра-
восубъектности юридического лица.

Тем не менее, на данный момент этот вопрос не урегули-
рован ни в одной стране мира, что ставит под сомнение эффек-
тивное развитие технологий с использованием AI.

Также актуальным остается вопрос, является ли результат 
деятельности AI объектом, подлежащим защиты в рамках па-
тентного права, т. к. большая часть патентных объектов сво-
дится к тому, что при их создании физическое лицо использо-
вало свои творческие способности, которые у AI отсутствуют.

Тем не менее, на практике уже были случаи, когда AI создал 
нечто новое, не известное и не зарегистрированное в законном 
порядке ранее ни одни физических лицо.

Данная ситуация связана с так называемой системой DABUS 
в США. [6] Данная искусственная нейронная система имитиро-
вала творческий процесс человека и смогло создать два изобре-
тения, ранее не запатентованных и не известных человечеству. 
Однако ученый — создатель данного AI не смог зарегистриро-
вать патент именно за данной системой, т. к. законодательство 
США не предусматривает выдачу патента никому, кроме как 
физическим лицам.

В данном случае следует отметить, что сам ученый, со-
здавший данную систему, настаивал на выдаче патента 
именно системе, а не ему, как автору такого AI. В этом и за-
ключается следующая проблема патентования интеллекту-
альной собственности при его создании AI. Кому принад-
лежит право авторства на такое изобретение, самой системе 
или автору такой системы, вложившей в  AI необходимый 
программный код.

При работе искусственного интеллекта в  автономном ре-
жиме может возникнуть ещё одна проблема. А именно, про-
блема ответственности AI при незаконном использовании 
чужих запатентованных изобретений.  [2] Работа настолько 
технологичного AI не может быть проконтролирована полно-
стью.

Однако в  таком случае возникает потребность в  привле-
чении к ответственности лицо, нарушающее патентую защиту 
иного лица. Учитывая, что до признания каких-либо прав за AI 
привлечение последнего к ответственности является явно не-
возможным, многие ученые сходят на том, что привлечение 
к ответственности в таком случае должно происходить в отно-
шении автора данной системы. Однако в научной области пред-
лагался и иной выход из данной ситуации. Посредством стра-
хования ответственности за нарушение чужих патентных прав 
искусственным интеллектом.

Таким образом, несомненно, развитие искусственного ин-
теллекта может значительно повлиять на будущее челове-
чества, способствовать появлению новых изобретений. Уже 
сейчас ученые предпринимают попытки совершения техноло-
гических прорывов в области AI.

Однако данная сфера сталкивается со значительными пре-
градами в  видео юридических запретов и  пробелов. Законо-
дателем всех стран следует уже сейчас начать работу по уре-
гулированию сложившихся проблем в  области патентного 
законодательства и объектов интеллектуальной собственности 
созданных AI.

Такая работа могла бы заключаться в: разработке новых 
доктрин; изменении политики защиты интеллектуальной соб-
ственности; внесении в  законодательство изменений о  пра-
восубъектности и  патентной защите результатов интеллекту-
альной деятельности AI.
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Историческое развитие патентного права началось ещё 
в XVI–XVII веках. С развитием общества появлялись всё 

новые изобретения, многие государства объединялись в полно-
ценные союзы, что позволяло им развивать отдельные отрасли 
законодательства не только внутри своего государства, но в со-
трудничестве на страны всего союза.

С каждым годом технический прогресс предоставлял 
людям всё больше возможностей в разработке новых для че-
ловечества изобретений. В начале XXI века активно началось 
развитие информационных технологий, прогрессировал про-
цесс глобализации, появился «Интернет» и иные способы ак-
тивного взаимодействия между людьми и  поиска инфор-
мации.

В 20-е годы XXI века начали появляться полноценные ней-
росети, позволяющие человеку найти ответ на его вопрос бук-
вально в считанные минуты, в то время как на поиск такого от-
вета самостоятельно человек мог потратить часы. [4]

В связи с  указанными изменениями актуальным видятся 
вопросы защиты интеллектуальной собственности. На про-
тяжении всего развития патентных систем, общество стара-
лось разработать эффективные способы защиты прав авторов. 
В результате такой деятельности нам известно на данный мо-
мент три основных вида систем патентования, применяемых по 
всему миру. Такими системами являются явочная, проверочная 
и отсроченная система патентования. [3]

Следует отметить, что, как правило, в каждом государстве 
или содружестве государств определены свои критерии для 
выдачи патентов на объект интеллектуальной деятельности, 
а также сроки действия таких патентов.

Итак, явочная система патентования считается самой простой 
системой из перечисленных. В государствах с такой системой па-
тентования упрощенная проверка заявок авторов на выдачу па-
тента. Проверка происходит лишь формально, государственный 
орган проверяет не является ли объект патентования законода-
тельно запрещенным, соответствует ли заявка требованиям к её 
оформлению и имеется ли единство патентуемого изобретения. 
Всё остальные критерии патентоспособности изобретения, такие 
как новизна, промышленная применимость, изобретательский 
уровень не проверяется и не изучается. В связи с чем уже можно 
увидеть отрицательные стороны данной системы, это возмож-
ность выдачи несколько патентов различным лицам на изобре-
тение, уже существующее в мире. Поэтому в таких государствах 
большое количество судебных споров на оспаривание патента 
и защиты своих прав интеллектуальной собственности. Однако 
достаточно быстрая, по сравнению с другими системами, выдача 
патента, дешевизна и простота позволяют использовать данную 
системы в бедных странах.

Проверочная система патентования поглощает явочную си-
стему и дополняет её проверкой заявки на выдачу патента, по 
существу. Такая проверка осуществляется путем проведения 
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экспертизы, которая проводится регистрирующим органом. 
В связи с чем, в государствах с такой системой патентования, 
выдаваемые патенты обладают высоким уровнем защиты, так 
как проводимая экспертиза позволяет с большой вероятностью 
установить отсутствие соответствующего изобретения в мире 
и выдать уникальный патент. Однако из отрицательных сторон 
данной системы выделяют её дороговизну и длительный период 
проведения проверки. Такие проверки для разных объектов па-
тентования могут проходить от одного до двух лет, что в резуль-
тате может приводить к тому, что изобретение, на которое по-
лучают патент просто теряет свою актуальность и становится 
невостребованным.

Отсроченная система патентования сочетает в  себе при-
знаки и  явочной, и  проверочной системы. Исключением 
и особенностью является, что проведение экспертизы осуще-
ствляется исключительно по ходатайству заявителя или заин-
тересованного лица, на права и интересы которого может по-
влиять выдаваемый патент.

Следует отметить, что по результату исследований с 2018 по 
2020 года уменьшается количество подаваемых заявок на выдачу 
патента.  [2] Причин тому много. Одной из основных является 
различное законодательное регулирование стран в области ин-
теллектуальной собственности, в результате чего одни государ-
ства считают, что выдача патента на селекционные достижения 
или отдельные объекты программного обеспечения, которые 
используются всеми могут или не могут быть запатентованы.

Также следует отметить, что в связи с глобализацией и появле-
нием «Интернета» нарушение прав интеллектуальной собствен-
ности во многих сферах становится просто неконтролируемо 
и слабо защищенно. Многие авторы стараются зарегистрировать 
патент в другом государстве, так как в их собственном уже суще-
ствует данное изобретение с выданным патентом [1].

В связи с чем, для решения многих проблем, вызванных раз-
личиями систем патентования, ускорением уровня развития 
общества, особенно в информационных технологиях, предла-
гается создание единого, мирового органа, который будет об-
ладать функционалом выдачи патентов. При этом все нацио-
нальные органы в  этой сфере должны быть упразднены или 
соответствующие функции по выдаче патентов должны быть 
исключены из функций таких регистрирующих органов.

Предполагается, что данный орган не будет причастен к од-
ному государству, наоборот видится логичным включение 
в него специалистов многих государств для получения баланса 
мнений с  каждой стороны. При этом такой орган позволит 
вести один единый учет всех имеющихся в мире патентов, что 
позволит полностью исключить выдачу нескольких патентов на 
аналогичные объекты интеллектуальной деятельности.

Конечно, в  связи с  созданием такого государства возни-
кает достаточно большое количество вопрос, как например: 

где будет располагаться данный орган? Кому он будет подчи-
няться? Кто и в каком порядке будет осуществляться деятель-
ность данного органа?

Данные вопросы являются наиболее актуальными. Тем не 
менее, предполагаем, что мы можем руководствоваться опытом 
уже созданных мировых организаций. Как например органи-
зация объединенных наций, всемирные организаций в разных 
отраслях. Всемирный орган патентования должен обладать до-
статочным количеством работников, позволяющим осущест-
влять проверку заявки на выдачу патента не дольше одного года 
в  целях сохранения актуальности выдаваемого патента и  са-
мого изобретения.

Конечно, вопросы местонахождения являются достаточно 
спорным, так как нынешняя политическая ситуация в мире по-
зволяет однозначно установить наличие в отношениях многих 
стран напряженности или вовсе вражды. Однако с нашей точки 
зрения, расположение может не играть существенной роли, 
в связи с наличием развитых информационных технологий, ко-
торые позволят подавать заявки на выдачу патент из любого 
уголка мира.

Немаловажным является вопрос подчиненности данного 
органа, однако считаем, что данный орган должен подчиняться 
самому большому мировому сообществу — организации объ-
единенных наций. Естественно, мы не предполагаем, что главы 
всех государств или представители стран в  данной органи-
зации будут рассматривать жалобы авторов на задержку в про-
ведении экспертизы, или иные организационные вопросы. 
Каждое государство должно определить ряд уважаемых па-
тентных поверенных, которые будут выступать от лица кон-
кретного государства в качестве представителей для решения 
вопросов данного органа.

Мы считаем, что наиболее актуальные вопросы нарушения 
прав авторов таким органом могут рассматриваться в нацио-
нальных судах страны автора, но на уровне высших судебных 
органов, с возможностью обжалования Европейского суда по 
права человека.

Действительно, вопросов с созданием единого регистриру-
ющего патенты органа возникает великое множество и прора-
ботка всей структуры, полномочий и функций в рамках одной 
научной статьи является невозможным. Более того, для со-
здания такого органа все страны мира должны идти на диалог 
друг с другом, чего в настоящий момент наблюдать не прихо-
дится.

Защита интеллектуальных прав всегда была важной задачей 
каждого государства. Создание такого единого органа могло 
бы решить действительно важные проблемы в сфере патенто-
вания изобретений, позволить создать хороший фундамент 
для защиты прав интеллектуальной собственности путем каче-
ственной и эффективной проверки заявок на патент.
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Субсидиарная ответственность органов юридического лица при банкротстве
Сарваров Максим Вячеславович, студент магистратуры

Сибирский федеральный университет (г. Красноярск)

Проблема защиты прав кредиторов при банкротстве явля-
ется одной из наиболее актуальных в российском граждан-

ском праве. Для защиты интересов кредиторов должника, в том 
числе интересов государства, в Федеральный закон от 26.10.2002 
№  127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее — Закон 
о банкротстве) были введены нормы об ответственности иных, 
помимо должника, лиц, которые при определенных обстоя-
тельствах обязаны погасить требования всех кредиторов долж-
ника — так называемая субсидиарная ответственность. Нормы 
о  субсидиарной ответственности в  деле о  банкротстве ранее 
были предусмотрены статьей 10 Закона о банкротстве, однако 
с  30.07.2017 данная статья была признана утратившей силу, 
а вместо нее введена целая глава III.2 «Ответственность руково-
дителя должника и иных лиц в деле о банкротстве».

По сравнению с ранее действовавшей редакцией статьи 10 
Закона о банкротстве нормы главы III.2 расширили не только 
круг лиц, которые несут такую ответственность, но и  осно-
вания, по которым виновных можно привлечь к  субсиди-
арной ответственности. Закон также допускает при опреде-
ленных условиях привлечение к  ответственности вне рамок 
дела о банкротстве, в т. ч. после прекращения производства по 
делу из-за отсутствия достаточных средств для возмещения 
судебных расходов на проведение процедур банкротства, что 
раньше было невозможно.

Основные признаки контролирующего лица претерпели 
некоторые изменения, в частности изменяется порядок опре-
деления трехгодичного срока, в течение которого лицо имело 
право давать обязательные для исполнения должником ука-
зания или возможность иным образом определять действия 
должника: если раньше такой срок отсчитывался от даты при-
нятия арбитражным судом заявления о признании должника 
банкротом, то теперь этот срок исчисляется с момента возник-
новения признаков банкротства. Подобное изменение не по-
зволит лицам, контролировавшим должника, искусственно 
выводить себя из-под действия норм о  субсидиарной ответ-
ственности путем намеренного затягивания обращения в  суд 
с заявлением о признании должника банкротом.

Кроме того, теперь в Законе о банкротстве прямо сказано, что 
определять действия компании в силу должностного положения 
может не только руководитель, но и  лица, замещающие долж-

ности главного бухгалтера, финансового директора, иные долж-
ности, предоставляющие возможность определять действия 
должника (пп. 3 п. 2 ст. 61.10 Закона о банкротстве). Такие лица 
также являются субъектами субсидиарной ответственности.

Законодатель в п. 4 ст. 61.10 Закона о банкротстве предусмо-
трел три обстоятельства, при которых статус контролирующего 
лица презюмируется, что может быть опровергнуто заинтересо-
ванными лицами. В целом, настоящий пункт лишь конкретизи-
рует широкое определение контролирующего лица, изложенное 
в п. 1, поскольку уже в п. 5 законодатель наделяет арбитражный 
суд правом устанавливать статус контролирующего лица по 
иным основаниям, не указанным в упомянутом п. 4.

В Законе о банкротстве определены два вида субсидиарной 
ответственности контролирующих должника лиц:

– Ответственность за невозможность полного погашения 
требований кредиторов (ст. 61.11);

– Ответственность за неподачу (несвоевременную подачу) 
заявления должника (ст. 61.12).

В настоящий момент п.  2 ст.  61.11 Закона о  банкротстве 
содержит пять обстоятельств, при которых причинно-след-
ственная связь между действиями контролирующего лица и не-
возможностью полного погашения требований кредиторов 
презюмируется. Однако некоторые (в  большинстве своем) из 
установленных в приведенных презумпциях обстоятельств не 
всегда очевидно свидетельствуют о возможности причинения 
кредиторам убытков в виде невозможности полного погашения 
их требований.

1. Причинен существенный вред имущественным правам 
кредиторов в результате совершения этим лицом или в пользу 
этого лица либо одобрения этим лицом одной или нескольких 
сделок должника (совершения таких сделок по указанию этого 
лица). Это, пожалуй, единственное основание, к  которому 
меньше вопросов.

Указанная презумпция может быть применена к контроли-
рующему лицу, если данной сделкой (сделками) причинен су-
щественный вред кредиторам. К числу таких сделок относятся, 
в  частности, сделки должника, значимые для него (примени-
тельно к масштабам его деятельности) и одновременно являю-
щиеся существенно убыточными. При этом следует учитывать, 
что значительно влияют на деятельность должника, например, 
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сделки, отвечающие критериям крупных сделок (статья 78 За-
кона об акционерных обществах, статья 46 Закона об обществах 
с ограниченной ответственностью и т. д.).

Для применения указанной презумпции признание такой 
сделки в судебном порядке недействительной не требуется.

2. Документы бухгалтерского учета и (или) отчетности, обя-
занность по ведению (составлению) и хранению которых уста-
новлена законодательством Российской Федерации, к  моменту 
вынесения определения о  введении наблюдения (либо ко дню 
назначения временной администрации финансовой органи-
зации) или принятия решения о  признании должника банк-
ротом отсутствуют или не содержат информацию об объектах, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
формирование которой является обязательным в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, либо указанная ин-
формация искажена, в результате чего существенно затруднено 
проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том 
числе формирование и реализация конкурсной массы. Очевидно, 
что отсутствие документов далеко не всегда влечет за собой не-
возможность полного погашения требований кредиторов.

Верховный Суд РФ установил некоторые дополнительные 
условия применения рассматриваемой презумпции. В  част-
ности, установлено требование о  том, что заявитель должен 
представить суду объяснения относительно того, как отсут-
ствие документации (отсутствие в  ней полной информации 
или наличие в документации искаженных сведений) повлияло 
на проведение процедур банкротства.

3. Требования кредиторов третьей очереди по основной 
сумме задолженности, возникшие вследствие правонарушения, 
за совершение которого вступило в силу решение о привлечении 
должника или его должностных лиц, являющихся либо являв-
шихся его единоличными исполнительными органами, к  уго-
ловной, административной ответственности или ответствен-
ности за налоговые правонарушения, в том числе требования об 
уплате задолженности, выявленной в результате производства 
по делам о таких правонарушениях, превышают пятьдесят про-
центов общего размера требований кредиторов третьей очереди 
по основной сумме задолженности, включенных в реестр тре-
бований кредиторов. Представляется не совсем обоснованной 
данная презумпция, т. к. не понятно, как совершение должником 
публичного правонарушения влияет на возможность полного 
удовлетворения требований всех кредиторов, и почему размер 
возникших в связи с этим требований кредиторов третьей оче-
реди к должнику должен составлять более чем половину требо-
ваний всех кредиторов той же очереди.

4. Документы, хранение которых являлось обязательным 
в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
акционерных обществах, о  рынке ценных бумаг, об инвести-
ционных фондах, об обществах с ограниченной ответственно-
стью, о  государственных и  муниципальных унитарных пред-
приятиях и принятыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами, к моменту вынесения определения о вве-
дении наблюдения (либо ко дню назначения временной ад-
министрации финансовой организации) или принятия ре-
шения о  признании должника банкротом отсутствуют либо 
искажены. Верховный Суд РФ распространил на данную пре-

зумпцию все рассмотренные выше дополнительные условия 
ее применения, включая требование о необходимости доказы-
вать существенное затруднение проведения процедур банкрот-
ства. Однако вопрос остаётся тот же: каким образом искажение 
названных документов влечет невозможность удовлетворения 
требований кредиторов.

5. На дату возбуждения дела о  банкротстве не внесены 
подлежащие обязательному внесению в  соответствии с  феде-
ральным законом сведения либо внесены недостоверные све-
дения о юридическом лице:

– в Единый государственный реестр юридических лиц на 
основании представленных таким юридическим лицом доку-
ментов;

– в Единый федеральный реестр сведений о  фактах дея-
тельности юридических лиц в части сведений, обязанность по 
внесению которых возложена на юридическое лицо.

Также какой-либо предполагаемой связи между описан-
ными обстоятельствами и  невозможностью удовлетворения 
требований кредиторов не усматривается. Верховный Суд РФ 
также вводит дополнительное требование представить суду 
объяснения относительно того, как отсутствие соответству-
ющей информации (либо наличие в реестре недостоверной ин-
формации) повлияло на проведение процедур банкротства.

Все описанные презумпции могут быть опровергнуты при-
влекаемым к субсидиарной ответственности лицом, путем до-
казывания обусловленности банкротства должника исключи-
тельно внешними факторами.

Вторая группа оснований для привлечения к субсидиарной 
ответственности — за неподачу (несвоевременную подачу) за-
явления должника о своем банкротстве (ст. 61.12 Закона о банк-
ротстве). Подобное поведение руководителя влечет за собой 
принятие несостоятельным должником дополнительных дол-
говых реестровых обязательств в ситуации, когда не могут быть 
исполнены существующие, заведомую невозможность удо-
влетворения требований новых кредиторов, от которых были 
скрыты действительные факты, и,  как следствие, возникно-
вение убытков на стороне этих новых кредиторов, введенных 
в заблуждение в момент предоставления должнику исполнения. 
Гражданско-правовая ответственность по данному основанию 
возникает не произвольно только лишь потому, что обязанное 
лицо формально не исполнило обязанность по обращению 
в арбитражный суд с заявлением, тем самым не раскрыло све-
дения о финансовом положении должника. Привлечение к от-
ветственности возможно при наличии неисполненных требо-
ваний кредиторов, возникших после появления у  должника 
признаков объективного банкротства. Закон презюмирует на-
личие причинно-следственной связи между неподачей заяв-
ления о  банкротстве и  невозможностью удовлетворения тре-
бований кредиторов, обязательства перед которыми возникли 
в  период просрочки подачи заявления о  банкротстве. Бремя 
доказывания отсутствия такой связи лежит на привлекаемом 
к ответственности лице (лицах).

Нередко суммы, которые взыскиваются судами с контроли-
рующих должника лиц, превышает несколько миллионов и даже 
миллиардов рублей, что является непосильным бременем для 
человека на всю оставшуюся жизнь. Необходимо иметь ввиду, 
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что лицо, привлеченное к  субсидиарной ответственности, не 
может быть освобождено от исполнения этой обязанности в ре-
зультате процедуры личного банкротства физического лица, 
поскольку в силу п. 5, 6 ст. 213.28 Закона о банкротстве требо-
вания о  привлечении гражданина как контролирующего лица 
к субсидиарной ответственности сохраняют силу и могут быть 
предъявлены после окончания производства по делу о банкрот-
стве гражданина в непогашенной их части в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации. Поэтому за-
конодателю стоит пересмотреть сформулированные в  Законе 

о  банкротстве презумпции с  учетом наработанных судебной 
практикой рекомендаций и более рационально подходить к во-
просам ответственности контролирующих должника лиц, учи-
тывая при этом не только интересы кредиторского сообщества, 
но и интересы представителей менеджмента.

В заключение хотелось бы отметить, что чрезмерно ши-
рокие возможности привлечения к ответственности контроли-
рующих лиц, предоставленные Законом о  банкротстве, могут 
привести к размыванию границ юридического лица и деваль-
вации принципа отделения в корпоративном праве.
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К вопросу о существующих проблемах правового регулирования 
договора каршеринга в Российской Федерации

Сарыглар Вероника Шолбан-ооловна, студент;
Закиян Анжелика Арменовна, студент

Саратовская государственная юридическая академия

С ростом спроса на транспортные средства, развитием ши-
рокой сферы автопарков транспортных компаний, активи-

зацией мобильности и востребованности путешествий в усло-
виях расширения и  распространения цифровизации во все 
сферы общества, всё большую актуальность приобретает кар-
шеринг. Каршеринг для России является достаточно инноваци-
онным внедрением несмотря на то, что впервые на рынке услуг 
он появился в 2012 году, однако до сих пор полноценно не опре-
делена юридическая природа и рамки правового регулирования 
договора каршеринга, что создает определенные сложности как 
для компаний, предоставляющих транспортные средства, так 
и для пользователей.

Данное нововведение обладает как рядом преимуществ, так 
и недостатков. К положительным аспектам каршеринга можно 
отнести: низкий уровень понесенных издержек за пользование 
транспортным средством в  отличие от пользования личным 
ТС, находящимся в собственности, поскольку не включаются 
расходы на техобслуживание, топливо, мойку, страхование 
и  т. д.; предоставление автомобилей различной ценовой кате-
гории (Kia Rio, Renault Kaptur, Mercedes CLA и др.); выгодные 
цены по сравнению со стоимостью услуг такси в некоторых ре-
гионах страны  [3, c. 30–31]. К  отрицательным моментам сле-
дует отнести следующее: отсутствие устойчивого государствен-
но-правового регулирования, ставящее стороны (или одну из 
них) в невыгодное положение; несколько дискриминационный 

характер договоров каршеринга (наличие требования об опре-
деленном минимальном стаже вождения и  возрасте); отсут-
ствие единого реестра каршеринговых компаний, физических 
и юридических лиц, предоставляющих данный сервис, и их або-
нентов (наличие таких реестров упростило бы систему пользо-
вания, поскольку можно было бы регистрироваться в качестве 
пользователя один раз в одном информационном ресурсе, а не 
в каждой компании по отдельности, что также способствовало 
бы большему выбору ТС, находящихся намного ближе к поль-
зователю, и  развитию естественной конкуренции в  данной 
сфере) [6, с. 139–140].

Обратимся к правовой природе договора каршеринга. Так, 
определение каршеринга закреплено в  распоряжении Прави-
тельства РФ от 25.03.2020 №  724-р, под ним понимается вид 
краткосрочной аренды транспортного средства у профильных 
компаний [2]. Одним из существенных условий данного дого-
вора является предмет, которым выступает весь автопарк той 
или иной организации. Выбор автомобиля конкретной марки 
и  номера закрепляется в  дополнительных договорах, количе-
ство которых зависит от каждой последующей новой сессии 
пользования. Данный факт указывает на то, что рассматри-
ваемый договор можно отнести в  соответствии со ст.  429.1 
ГК РФ  [1] к  рамочному. Некоторые исследователи относили 
договор каршеринга к  договору проката, однако в  2019  году 
Верховный суд РФ разъяснил, что подобное отнесение не-
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возможно, поскольку рассматриваемый договор не предусма-
тривает публичной оферты и не обращено к неопределенному 
кругу лиц. Указанная точка зрения предопределяет возмож-
ность организации, предоставляющей этот вид сервиса, пред-
усматривать в  положениях двустороннего соглашения допол-
нительные условия, требования, в  том числе и  ограничения, 
которым должен обладать и  соответствовать потенциальный 
пользователь их услуг.

Другие ученые отмечают связь каршеринга с  арендой 
транспортного средства без экипажа. Действительно, данные 
договоры во многом схожи, однако отличаются тем, что 
договор аренды ТС реальный, а  договор каршеринга на-
оборот — консенсуальный, поскольку договор каршеринга 
считается заключенным не в  момент передачи автомобиля, 
а  в  момент достижения соглашения между профильной ор-
ганизацией и абонентом [5, с. 32–33]. По договору аренды ТС 
арендатор имеет обязательства по содержанию транспортного 
средства путем оплаты соответствующих расходов, возлагает 
на себя обязанности по проведению текущего и капитального 
ремонта, что не соответствует условиям договора каршеринга. 
Кроме того по договору аренды ТС предусмотрена возмож-
ность сдачи в субаренду, в свою очередь, договор каршеринга 
исключает это, поскольку связан с  конкретным лицом, заре-
гистрированным в  соответствующем приложении / сайте  [4, 
с. 194–195].

Договор каршеринга можно охарактеризовать как смарт-
договор, поскольку его заключение, исполнение связано с ис-
пользованием информационных технологий, автоматической 
оплатой по окончании поездки по тарифу, установленному 

в  правилах пользования соответствующим видом транспорт-
ного средства конкретной профильной компании. Также рас-
сматриваемый вид договора можно отнести к  алеоторному, 
поскольку риски повреждения имущества ложатся на пользо-
вателя сразу после того, как он подтвердил путем нажатия соот-
ветствующей кнопки в приложении / на сайте выбор конкрет-
ного автомобиля.

Также следует отметить, что судебная практика исходит из 
признания договора каршеринга смешанным видом договора, 
состоящим из частей, относящихся к  возмездному оказанию 
услуг и аренды ТС.

Аккумулируя все вышесказанное, приходим к выводу о не-
однозначности правовой природы договора каршеринга, по-
скольку его договорная конструкция включает в себя признаки 
различных видов договоров, однако ни один из договоров, при-
знаки которого каршеринг включает в себя, не характеризует 
каршеринг в полном объеме, что усложняет правовое регули-
рование в случаях возникновения споров. В настоящее время, 
в  зарубежных странах, например, В  Германии существует от-
дельный закон, регулирующий каршеринговую деятельность, 
что существенно упрощает работу правоприменителей и иных 
субъектов права. Видится целесообразным, разработать зако-
нодательному органу с  учетом зарубежного опыта подобный 
Закон РФ, чтобы исключить в  дальнейшем злоупотребление 
правом со стороны профильных организаций в  ущерб инте-
ресам неграмотных в юридической сфере пользователей. Раз-
витие законодательства в каршеринговой сфере позволило бы 
преодолеть возникающие проблемы в сфере неустоек, сервиса 
и ответственности сторон.
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Использование метода профайлинга при расследовании серийных убийств
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Убийство считается наиболее тяжким преступлением 
против личности, однако повышенную общественную 

опасность составляет серия убийств. Зачастую совершение 

таких преступлений сопровождается излишней жестокостью 
и  насилием. Актуальность феномена «серийных убийств» 
и внедрения новых поисковых методов расследования обуслов-
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лена низким уровнем раскрытия преступлений такой кате-
гории, что, соответственно, является следствием определенных 
проблем в практике расследования преступлений в РФ. В на-
стоящее время возросла необходимость использования метода 
профайлинга при расследовании преступлений данной кате-
гории.

В России до сих пор не принимают действенность этого ме-
тода, при этом следователи часто прибегают к использованию 
или составлению психологического портрета преступника, но 
данный портрет принимается во внимание органами предва-
рительного следствия лишь поверхностно и, как правило, иг-
норируется  [1, с.  18–20]. Существенными проблемами счита-
ется неопределенность категории «профайлинг», отсутствие 
профессии профайлера и образовательных программ по подго-
товке таких специалистов.

Так, примером необходимости внедрения метода профай-
линга при расследовании серийных преступлений, выступает 
дело «Маньяка-сатаниста», Евгения Чуплинского, который 
с 1998 года по 2005 совершил более 19 убийств (19 доказанных) 
девушек «с низкой социальной ответственностью». Данного 
преступника не могли изобличить в совершении серии убийств 
до 2016 года, использование метода профайлинга помогло бы 
эффективнее найти виновного, поскольку можно было бы за-
ранее составить его психологический портрет, что сузило бы 
круг подозреваемых: например, факт того, что убийца убивал 
проституток, мог быть связан с частым использованием услуг 
интимного характера или иной связью с  данной незаконной 
сферой деятельности (причем, у  лиц, расследующих данную 
серию, была информация о  «крышевании проституток» Чуп-
линским Е. А.); факт нахождения трупов убитых женщин в ме-
стах, неизвестных для сотрудников правоохранительных ор-
ганов, сокрытие трупов таким образом, чтобы следователи не 
смогли предположить примерные места нахождения трупов, — 
указывал на возможную связь с правоохранительной системой 
или на осведомленность прямо или косвенно об особенностях 
оперативно-следственных мероприятий [5].

Причинами использования метода профайлинга можно 
считать: быстроту выдвижения следственных версий, эффек-
тивное планирование расследования преступлений, сужение 
круга подозреваемых, повышение результативности всего про-
цесса уголовного преследования.

Отсутствие единого подхода к пониманию категории «про-
файлинг» заключается в  частом смешивании понятий метода 
профайлинга и  составления психологического портрета. От-
личие профайлинга от психологического портрета состоит 
в том, что профайлинг — это не только использование психо-
логических и поведенческих характеристик подозреваемого, но 
и прогнозирование действий конкретного преступника, анализ 
жертв и места совершения преступлений, работа с иными дока-
зательствами по уголовному делу.

Как было уже сказано выше, на данный момент в россий-
ском уголовном судопроизводстве отсутствует понятие спе-
циалиста «профайлера», в  качестве аналога выступают спе-
циалисты в  области психологии, вследствие чего восприятие 
следователем составленного ими профиля происходит с опре-
деленными трудностями из-за использования специальной 

терминологии. На основе сложившейся практики можно сде-
лать вывод, что полученные данные практически не прини-
маются и  не используются при расследовании преступлений. 
В России не реализуется программа по подготовке и обучению 
профессионалов в области раскрытия и предупреждения пре-
ступлений. Видится целесообразным ввести в  область кри-
миналистики фигуру такого специалиста, к  которому будут 
предъявляться соответствующие требования, такие как: про-
хождение специального обучения, профессиональной подго-
товки и постоянное повышение квалификации.

Для уяснения смысла профайлинга и  актуальности вве-
дения данного института в  правоохранительную систему РФ 
необходимо обратиться к методике его применения.

Так, особенно эффективен метод анализа места происше-
ствия. Изучение и анализ следов, обнаруженных на месте про-
исшествия, позволит наиболее точно смоделировать события 
и последовательность совершения преступления, а также опре-
делить возможный круг подозреваемых  [3, с.  3–5]. В  каче-
стве иллюстрации этого метода можно привести любопытный 
пример. Так, особенность советского маньяка заключалась 
в том, что он клал своих жертв в мешок или сундук, которые 
затем прятал в различных местах. Один из мешков, в котором 
нашли очередную жертву, стал основополагающей зацепкой 
для установления личности неизвестного маньяка. Следствие 
обнаружило в  мешке зерно овса, что стало основанием для 
предположения о  том, что профессия убийцы связана с  ра-
ботой с лошадьми. Ещё одной уликой стали аккуратные узлы 
на мешках (такие узлы умели вязать люди, которые занимались 
запряжкой лошадей), что привело к выводу о принадлежности 
маньяка к  извозчикам. После выдвижения данных предполо-
жений, следствию удалось изобличить 55-летнего Василия Ко-
марова в совершении серии убийств [4, с. 181–183].

Еще одним методом профайлинга является составление 
психолого-криминалистического портрета личности неизвест-
ного преступника. Составление следователем такого портрета 
представляется основой тактики проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий, следственных действий, проверки опе-
ративных версий и  показаний свидетелей. Портретирование 
личности неизвестного субъекта сопровождается рядом ха-
рактерных особенностей: 1) портрет может применяться для 
раскрытия любых категорий преступлений; 2) конечным ре-
зультатом выступает так называемый «поисково-криминали-
стический профиль неустановленного преступника», пред-
ставляющий собой систему вероятных криминалистически 
релевантных сведений о лице, совершившем конкретное пре-
ступление. Профиль включает в себя данные о предполагаемом 
возрасте разыскиваемого, его социальном, семейном поло-
жении, интеллектуальном развитии и  данные о  его психиче-
ском состоянии; 3) результат рассматриваемой криминали-
стической методики напрямую зависит от профессионализма 
следователей, криминалистов и  психологов, выражающе-
гося в правильном проведении следственных и розыскных ме-
роприятий  [2, с.  110–118]. Основное назначение психолого-
криминалистического портрета заключается, прежде всего, 
в содействии при выявлении возможных подозреваемых, опре-
делении возможных мотивов совершения преступления, пред-
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полагаемого поведения преступника в  будущем либо же при 
проведении следственных действий (к  примеру, задержания 
или же допроса), а также в формировании стратегии и направ-
ления всего расследования преступления.

Несмотря на указанную ценность метода портретирования 
при расследовании и раскрытии тяжких и особо тяжких пре-
ступлений, анализ научной литературы позволяет судить о том, 
что ни в зарубежных странах, ни в России, до сих не существует 
научно обоснованной методики для составления психолого-
криминалистического портрета неизвестного преступника.

Нельзя не рассмотреть также метод географического про-
филирования, являющийся составной частью профайлинга, 
суть которого сводится к  выявлению упорядоченности в  со-
вершении преступлений в определенных районах, определении 
места нахождения преступника с  целью предупреждения со-
вершения новых преступлений и обнаружении целей и следов 
преступной деятельности. В  рамках географического про-
файлинга выбор места совершения преступления определя-
ется с  помощью криминалистических теорий, предложенных 
Р. Е. Своупом. К  ним относятся: 1) теория возможностей, со-
гласно которой место для совершения преступления объясня-
ется его легкодоступностью, видимостью, отсутствием охраны 
либо же совокупностью всех этих факторов; 2) теория ру-
тинной деятельности, которая предполагает изучение вероят-
ности встречи преступника и  его жертвы в  отсутствие сдер-
живающих моментов; 3) теория когнитивного представления 
о пространстве, основанная на утверждении, что большинство 
преступников совершают преступления в известных им местах.

Географический профайлинг является эффективным сред-
ством обнаружения субъекта преступления, поскольку он 
склонен совершать преступления в местах, где существует ре-
альная возможность осуществления его преступного замысла 
при условии знания местности и ориентации на ней, что дока-
зывается следственной практикой. Так, при расследовании дела 
серийного убийцы и насильника Владимира Тушинского, более 
известного как «Камчатский Чикатило» научный консультант 
Следственного Комитета РФ Д. А. Кирюхин, объединив методы 
психологического портретирования и  географического про-
файлинга, определил, что убийца работал недалеко от места по-
хищения одной из жертв и места захоронения двух найденных 
жертв, в результате чего была составлена карта предполагаемых 
мест захоронения жертв, числившихся пропавшими без вести. 

После проведения всех необходимых поисковых мероприятий 
были найдены тела всех жертв маньяка, числящихся в  базах 
данных в качестве без вести пропавших.

Использование совокупности всех направлений профи-
лирования содействует быстрому и  своевременному изобли-
чению серийных преступников: анализ места происшествия 
позволяет наиболее точно смоделировать события и последо-
вательность совершения преступления; составление психо-
лого-криминалистического портрета личности неизвестного 
преступника способствует выявлению круга подозреваемых, 
мотивов совершения преступления и поведения преступника; 
географическое профилирование определяет территориальные 
границы преступной деятельности и  на основе мест захоро-
нения и  нахождения трупов ранее найденных жертв можно 
определить местоположение ещё не обнаруженных жертв се-
рийного преступника.

В заключение следует отметить существующую необходи-
мость применения профайлинга в деятельности органов вну-
тренних дел при расследовании преступлений. Его использо-
вание позволит составлять психолого-криминалистические 
портреты разыскиваемых преступников, с  высокой степенью 
вероятности определяющие их мотивы совершения преступ-
ного деяния либо предполагаемое местонахождение преступ-
ников. Данное направление криминалистики также требует 
и дальнейшего детального изучения, поскольку до сих пор, не-
смотря на использование профайлинга в раскрытии и рассле-
довании преступлений, не существует как четкой правовой 
регламентации криминалистического профайлинга в  норма-
тивно-правовых актах, так и  единой научно обоснованной 
методики для составления психолого-криминалистического 
портрета неизвестного преступника, являющегося резуль-
татом всего профилирования. Дальнейшие перспективы раз-
вития метода профайлинга в РФ видятся в следующем: в осу-
ществлении специализированной подготовки сотрудников 
правоохранительных органов методикам профилирования, 
в  обеспечении внедрения системы подготовки специалистов-
профайлеров, в  законодательном закреплении возможности 
оказания содействия в собирании, исследовании и анализе до-
казательств путем совместной работы специалиста-профай-
лера со следователем при расследовании преступлений, требу-
ющих специальных познаний в области криминалистического 
профайлинга.
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На таможенные органы возложены важные задачи по обес-
печению экономической и  национальной безопасности 

страны. При этом с одной стороны необходимо следовать тен-
денции сокращения сроков совершения таможенных операций 
и проведения таможенного контроля, а с другой стороны повы-
шать эффективность их проведения. Особое значение отводится 
применению запретов и ограничений, которые в том числе на-
правлены на защиту отечественного рынка от некачественной 
продукции. Несмотря на строгость законодательства, количе-
ство ежегодно выявленных правонарушений при перемещении 
товаров через таможенную границу до сих пор остается внуши-
тельным, и  часть из этих товаров может принести вред жизни 
и здоровью граждан страны. В частности, в России от алкоголя 
ежегодно умирают около 500  тысяч человек. Почти треть по-
требляемого алкоголя в  России является нелегальным, в  част-
ности: продажа контрабандных готовых напитков, контрабанда 
этилового спирта как сырья для производства напитков, произ-
водство контрафакта, промышленное подпольное производство, 
домашнее/кустарное производство, производство и продажа ал-
коголя без уплаты акцизов/налогов, суррогатный алкоголь.

Контроль за оборотом алкогольной продукции осуществля-
ется с помощью Единой государственной автоматизированной 
информационной системой (далее — ЕГАИС). Таможенный кон-
троль трансграничного товарооборота алкогольной продукции 
требует повышенного внимания со стороны государства, 
в  частности, таможенных органов вследствие участившихся 
случаев обнаружения контрабанды, партий контрафактной 
и фальсифицированной продукции.

Перемещение товаров через таможенную границу Евразий-
ского экономического союза (далее — ЕАЭС; Союз) регламенти-
ровано на трех уровнях таможенного законодательства Союза.

Одним из главных международных договоров в  рамках 
ЕАЭС является «Договор о Евразийском экономическом союзе» 
(далее — Договор о ЕАЭС). Договор о ЕАЭС не регламентирует 
особенности перемещения алкогольной продукции, но явля-
ется основой формирования нормативно-правовой базы на та-
моженной территории стран-членов ЕАЭС.

Особый интерес представляет Решение Комиссии Таможен-
ного союза от 20.05.2010 №  258, ведь в случае возникновения со-
мнений относительно перемещаемой алкогольной продукции 
у  должностного лица таможенного органа, проводящего та-
моженный контроль, инспектор назначает проведение тамо-
женной экспертизы, которая может дать однозначный ответ на 
поставленные им вопросы. Общий порядок назначения и про-
ведения таможенной экспертизы на территории ЕАЭС и  за-
креплен в данном документе.

На интеграционном уровне также необходимо выделить 
Решение Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 г. №  260 
(ред. от 13.09.2021) «О  формах таможенных документов», ко-
торое среди прочих форм таможенных документов закреп-
ляет единую форму акта об отборе проб и образцов для прове-
дения таможенной экспертизы, акты проведения таможенного 
осмотра, таможенного досмотра и др.

На национальном уровне следует отметить Федеральный 
закон от 03.08.2018 №  289-ФЗ (ред. от 19.12.2022) «О  тамо-
женном регулировании в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» который дополняет и уточняет нормы ТК ЕАЭС на 
территории России.

Федеральным закон от 22.11.1995 №  171-ФЗ (ред. от 
29.12.2022) «О  государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и  об ограничении потребления (распития) алко-
гольной продукции» была введена Единая государственная ав-
томатизированная информационная система (далее — ЕГАИС), 
которая представляет собой автоматизированную систему, 
предназначенную для государственного контроля за объёмом 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции.

В соответствии с Таможенным кодексом Евразийского эко-
номического союза «таможенный контроль — это совокупность 
совершаемых таможенными органами действий, направленных 
на проверку и (или) обеспечение соблюдения международных 
договоров и  актов в  сфере таможенного регулирования и  за-
конодательства государств-членов о  таможенном регулиро-
вании».

ТК ЕАЭС закрепляет семь форм таможенного контроля:
1. Получение объяснений
2. Проверка таможенных, иных документов и  (или) све-

дений
3. Таможенный осмотр
4. Таможенный досмотр
5. Личный таможенный досмотр
6. Таможенный осмотр помещений и территорий
7. Таможенная проверка
Основные способы проведения таможенного контроля:
1. Создание зон таможенного контроля
2. Идентификация товаров, транспортных средств, доку-

ментов
3. Привлечение специалистов и  экспертов, взятие проб 

и образцов товаров
4. Создание и применение информационных ресурсов
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5. Применение технических и иных средств проведения та-
моженного

6. Контроля наложение ареста на товары или изъятие то-
варов

В основе контрольно-надзорной деятельности таможенных 
органов лежит система управления рисками, под которой пони-
мается комплекс действий таможенных органов, направленный 
на эффективное выполнение таможенного контроля. Эти дей-
ствия должны быть основаны на основном принципе тамо-
женного контроля — выборочности, а  также способствовать 
эффективному распределению ресурсов, которыми обладают 
таможенные органы, направление этих ресурсов в  наиболее 
приоритетных направлениях для предотвращения таможенных 
правонарушений.

Законодательно определено и  закреплено, что под тамо-
женным риском следует понимать возможность нарушения за-
конодательства государств — членов Союза, а также международ-
ного законодательства по вопросам регулирования таможенного 
дела. Под риском в таможенном деле, следует понимать возмож-
ность совершения участниками внешнеэкономической деятель-
ности неправомерных деяний, в следствии которых может быть 
нарушен общественный порядок, а  также могут возникнуть 
убытки для производства, торговли или промышленности, в кон-
кретном государстве, при ввозе или вывозе товаров, а также услуг.

На современном этапе развития таможенных органов тех-
нические средства таможенного контроля (ТС ТК) составляют 
неотъемлемую часть обеспечения организации фактического 
контроля на таможенных постах. В  ст.  342 ТК ЕАЭС закреп-
лены основы использования технических средств таможенного 
контроля.

За счет широкого спектра функциональных возможностей 
ТС ТК, а  также благодаря знаниям уполномоченных долж-
ностных лиц таможенных органов методик и способов их при-
менения — обеспечивается высокий уровень эффективности 
проведения таможенного контроля.

Важное значение при проведении таможенного контроля 
отводится маркировке товаров, которая позволяет определить 
подлинность перемещаемой продукции и  законность ее пере-
мещения через таможенную границу. Правительство РФ в  на-
стоящее время обеспечивает полномасштабное введение обя-
зательной маркировки и  систему прослеживаемости, которые 
являются инструментом борьбы с фальсифицированной и кон-
трабандной продукцией. Кроме того, внедрение системы просле-
живаемости позволит бороться с контрафактом, повысить фи-
скальные сборы, а также защитить российских производителей.

Таким образом, был произведен краткий анализ таможен-
ного контроля при ввозе на территорию РФ алкогольной про-
дукции вследствие которого определены основные аспекты 
таможенного контроля, указаны нормативно-правовые источ-
ники, которые регулируют порядок осуществления ввоза на 
территорию РФ алкогольной продукции. Эффективное приме-
нение и выполнение форм таможенного контроля на прямую 
зависит от комплекса действий, предпринимаемых таможен-
ными органами, основанными на системе управления рисками. 
Эти действия должны быть основаны на основном принципе 
таможенного контроля — выборочности, а также способство-
вать эффективному распределению ресурсов, которыми обла-
дают таможенные органы, направление этих ресурсов в  наи-
более приоритетных направлениях, для предотвращения 
таможенных правонарушений.
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Компенсация репутационного вреда при нарушении права юридического лица  
на деловую репутацию: проблемы и перспективы

Симоненко Кирилл Андреевич, студент
Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС (г. Санкт-Петербург)

Важнейшей функцией любого правового государства является защита имущественных и личных неимущественных благ. Одним 
из таких нематериальных благ является деловая репутация, являющаяся одним из механизмов реализации права организаций на 
осуществление предпринимательской деятельности. В части 1 статьи 23 Конституция РФ закреплена правовая норма, направ-
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ленная на защиту указанного нематериального блага: «Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и се-
мейную тайну, защиту своей чести и доброго имени». Вместе с тем, существует ряд проблем, связанных с реализацией субъектами 
предпринимательства своего права на защиту деловой репутации. В данной научной статье и предлагается рассмотреть данные 
проблемы и, впоследствии, предложить способы разрешения для каждой из них или, как минимум, наметить горизонты перспектив 
для их разрешения.

Ключевые слова: юридические лица, деловая репутация, защита прав, акт, ущерб, компенсация.

Compensation for moral damage in violation  
of a legal entity’s right to business reputation: problems and prospects

Compensation for moral harm in case of violation of the right of a legal person to business reputation: problems and prospects
Simonenko Kirill Andreevich, student

University at the Inter-Parliamentary Assembly of the EurAsEC (St. Petersburg)

The most important function of any legal state is the protection of property and personal non-property goods. One of these intangible goods is a 
business reputation, which is one of the mechanisms for the implementation of the right of organizations to conduct business. In part 1 article 23 of 
Russian Constitution establishes a legal norm aimed at protecting this intangible good: «Everyone have a right on to inviolability of private life, per-
sonal and family secrets, protection of his honor and good name». At the same time, there are a number of problems associated with the implemen-
tation by business entities of their right to protect business reputation. In this scientific article, it is proposed to consider them and, subsequently, to 
propose ways of resolving each of them or, at least, to outline the horizons of prospects for their resolution.

Keywords: organization, business reputation, protection of rights, act, damage, compensation.

Начать стоит с менее актуальной, но все же иногда встре-
чающейся в  правоприменительной практике проблемы 

толкования конституционной нормы ч. 1 ст. 23. Были известны 
случаи, когда суды отказывали юридическим лицам в защите 
их права на деловую репутацию, ссылаясь на то, что данным 
правом могут обладать лишь физические лица. В связи с этим, 
Конституционный Суд РФ и Верховный Суд РФ обязаны были 
издать акты, содержащие наиболее полное толкование нормы 
ч. 1 ст. 23 Конституции РФ:

1. В пункте 1 Определения КС РФ от 04.12.2003 N508-О ука-
зывается, что носителями конституционного права на защиту 
доброго имени могут быть не только граждане, но и юридиче-
ские лица. В абзаце 5 пункта 2 также определено, что отсутствие 
прямого указания в  законе на способ защиты деловой репу-
тации юридических лиц не лишает их права предъявлять тре-
бования о компенсации убытков, в том числе нематериальных, 
причиненных умалением деловой репутации, или нематериаль-
ного вреда, имеющего свое собственное содержание (отличное 
от содержания морального вреда, причиненного гражданину), 
которое вытекает из существа нарушенного нематериального 
права и характера последствий этого нарушения [3].

2. В пункте 15 Постановления Пленума ВС РФ от 24.02.2005 
N3  также указывается со ссылкой на статью  23 Конституции 
РФ и статью 152 ГК РФ правило, согласно которому гражданин, 
в  отношении которого распространены сведения, порочащие 
его честь, достоинство или деловую репутацию, имеет право 
наряду с  опровержением таких сведений требовать возме-
щения убытков и  компенсации морального вреда. ВС РФ от-
мечает, что данное правило в  части, касающейся деловой ре-
путации гражданина, соответственно применяется и к защите 
деловой репутации юридических лиц, равно как и правила, по 

котором осуществляется компенсация морального вреда в ука-
занном случае [4]. В данном случае необходимо сделать уточ-
нение: в соответствии со п. 11 ст. 152 ГК РФ юридическое лицо 
не может требовать компенсации морального вреда, что, тем не 
менее, не лишает его права требовать компенсации репутаци-
онного вреда.

Естественно, это не единственные судебные акты, в которых 
содержится прямое указание на применение нормы ч. 1 ст. 23 
Конституции РФ к  защите деловой репутации юридических 
лиц. Но как показывает практика, даже признание равенства 
права физических и юридических лиц на защиту деловой репу-
тации не гарантирует последним беспрепятственного осущест-
вления этого права.

Так, Гаврилов Е. В. в своей монографии указывает на «нега-
тивную» практику, согласно которой условием для взыскания 
компенсации нематериального (репутационного) вреда юриди-
ческим лицам является наличие у них убытков, потерь имуще-
ственного характера. Он также отмечает судебную тенденцию 
отказов во взыскании нематериального (репутационного) 
вреда юридическим лицам по причине того, что они, — то есть, 
истцы, — не обосновывают обстоятельства (условия), имеющие 
значение для взыскания денежной компенсации нематериаль-
ного (репутационного) вреда юридическим лицам [9, 344 с.].

В качестве вариантов решения проблем, связанных с  за-
щитой юридическими лицами своего права на деловую репу-
тацию, в  научной литературе предлагаются следующие вари-
анты

Так, Ярошевская А. М. и  Муртазаева А. А. предлагают вве-
дение процедуры обязательного досудебного урегулирования 
споров о  защите права юридических лиц на деловую репу-
тацию, а для случаев, когда невозможно установить лицо, рас-
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пространившее недостоверные порочащие сведения — зако-
нодательное закрепление правила о  рассмотрении в  порядке 
особого производства таких споров [13].

С одной стороны, норма о досудебном урегулировании ре-
путационных споров позволила бы некоторой части юридиче-
ских лиц получить возможность сохранить время и деньги, ко-
торые в ином случае были бы потрачены на участие в судебных 
тяжбах. Особое производство для дел о  защите репутации 
представляется логичным, так как среди рассматриваемых 
в таком порядке категорий дел мы можем видеть те категории 
споров, в  которых подлежат юридическому установлению не 
выясненные обстоятельства (как, например, смерть гражда-
нина, признание его безвестно отсутствующим и т. д.).

С другой стороны, в  настоящий момент в  правопримени-
тельной практике арбитражных судов уже поддерживается по-
зиция об обязательном применении к спорам о защите деловой 
репутации нормы ч. 5 ст. 4 АПК РФ, предусматривающей обяза-
тельное соблюдение претензионного (досудебного) порядка [6]. 
Данное обстоятельство несколько снижает актуальность пред-
ложенного учеными решения.

Отсутствие же репутационных споров в перечне категорий 
дел, рассматриваемых в  порядке особого производства, об-
условлено важным, выделяемым в  доктрине свойством осо-
бого производства: рассматриваемые в таком порядке дела не 
содержат спора сторон о правах, а направлены исключительно 
на защиту интересов заявителя [12]. Таким образом, введение 
нормы об особом производстве для дел о защите деловой ре-
путации потребовало, во-первых, ясного теоретико-право-

вого обоснования, а во-вторых, экономико-правового обосно-
вания, т. к. особое производство поспособствовало бы именно 
изъятию из гражданского оборота диффамационных сведений, 
но не полному возмещению убытков, возникших у  юридиче-
ского лица вследствие распространения таких сведений.

Невзгодина Е. Л. и  Парыгина Н. Н. предлагают расширение 
перечня неблагоприятных для правонарушителей правовых по-
следствий. Например, введение ограничений на дальнейшую 
реализацию правонарушителем своего права на свободу слова, 
проявляющееся во временном ограничении его возможности 
высказываться публично [11]. Здесь целесообразна постановка 
вопроса о том, не являются ли такие меры избыточными, так как 
ответчиками по делам о защите деловой репутации чаще всего 
являются либо организации и учреждения, которые имеют до-
статочные ресурсы для действий по восстановлению нарушен-
ного права коммерческой организации, либо граждане (в т. ч. ин-
дивидуальные предприниматели), которые в подобных спорах 
являются слабой стороной, не смотря на статус ответчика.

Гаврилов Е. В. предлагает упрощение механизма компен-
сации нематериального вреда юридическим лицам при защите 
их права на деловую репутацию. В частности, этот пункт каса-
ется упрощения доказывания оснований (обстоятельств), в со-
ответствии с которыми юридическое лицо (истец) может пре-
тендовать на такую компенсацию [9, 264–266 с.].

Очевидно, что от обоснованности требований истца зависит 
эффективность судебной защиты его прав. Для того, чтобы оце-
нить текущую эффективность институтов защиты деловой ре-
путации юридических лиц, обратимся к статистике [14]:

Год принятия  
судебных актов

Общее количе-
ство принятых 

судебных актов

Требования были удовле-
творены полностью/ча-

стично (кол-во дел)

Было отказано в удо-
влетворении требо-
ваний (кол-во дел)

Иной исход* судеб-
ного рассмотрения 

(кол-во дел)

2019 1 241 425 (34,2%) 660 (53,2%) 156

2020 1 062 319 (30%) 628 (59,1%) 115

2021 (январь-ноябрь) 1 059 300 (28,3%) 643 (60,7%) 116

*К иным исходам рассмотрения судебных дел здесь относится заключение мирового соглашения, отказ от иска и прочее.

Приведенные цифры, дают нам довольно пессимистичный 
прогноз относительно использования юридическими лицами 
имеющихся у них возможностей для защиты своей репутации. 
Однако, в исследовании, в котором приведены эти цифры, уже 
резюмированы и  те правовые аспекты института защиты де-
ловой репутации, с  которыми реально имеют дело юридиче-
ские лица и ИП. Среди таких аспектов:

– Доказывание истцом наличия у  него сформированной 
репутации в той или иной сфере деловых отношений;

– Доказывание факта наступления для истца неблагопри-
ятных последствий именно в результате распространения поро-
чащих сведений (должна быть доказана прямая причинно-след-
ственная связь между действиями ответчика и наступившими 
для истца неблагоприятными последствиями: например, отказ 
контрагентов от сотрудничества с указанием в письме-отказе 
на «скандальную» публикацию);

– Доказывание факта потери клиентов, готовых подтвер-
дить в суде, что отказались от сотрудничества по причине раз-
мещенных публикаций и т. п.;

– Доказывание факта утраты или снижения доверия к ре-
путации истца.

С одной стороны, благодаря выделению данных аспектов, 
мы можем говорить о расширении наших знаний о предмете 
и  возможностей для совершенствования законодательства 
в области защиты деловой репутации.

С другой стороны, спорной является сама необходимость 
доказывания некоторых фактов из списка выше. К  примеру, 
не во всех правоприменительных актах сформированность де-
ловой репутации юридического лица предполагается в качестве 
обязательного критерия для её защиты: в Определении №  305-
ЭС21–14231 от 24.11.2021 Верховный Суд указал, что истцы не 
обязаны доказывать наличие у них сформированной деловой 
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репутации  [5]. Кроме того, как можно видеть в  Решении от 
12 сентября 2022 г. по делу №  А63–17893/2021, понятие «деловая 
репутация» может определяться как «доброе имя» органи-
зации [8]. А доброе имя (по крайней мере, физического лица), 
как отмечается в научной литературе, презюмируется [10].

С приведенным Гавриловым Е. В. тезисом о необходимости 
упрощения доказывания фактов, свидетельствующих об ума-
лении деловой репутации юридического лица, можно согла-
ситься. Но такое упрощение, во-первых, состояло бы в разра-
ботке подробного алгоритма доказывания соответствующих 
фактов, а  во-вторых, окончательном разрешении теоретиче-
ских вопросов о  сущности деловой репутации юридического 
лица.

В данный момент мы не располагаем реальной информа-
цией о  том, какой процент юридических лиц не обратился 
в суд с иском о защите деловой репутации в связи с высоким 
порогом доказывания юридических фактов или невозможно-
стью воспользоваться для такого доказывания помощью ква-
лифицированного специалиста (юриста, аналитика и т. д.). Сле-
довательно, в данный момент невозможно достоверно оценить 
и  совокупный, выраженный в  денежном эквиваленте ущерб, 
который несёт российская экономика из-за нарушений права 
юридических лиц на деловую репутацию и/или правопримени-
тельных проблем, существующих в области защиты данного не-
материального блага. В качестве наглядной иллюстрации того, 
какие потери могут нести российские компании из-за диф-

фамации, можно привести постановление двенадцатого Ар-
битражного суда Астраханской области от 19.03.2012 по делу 
№  А06–590/2010: компания (истец) из-за распространения не-
достоверных сведений о ней не смогла заключить с иностран-
ными партнерами контракт на 4 млн евро. Доказав соответству-
ющие юридические факты, компания добилась возмещения 
репутационного вреда, но, что важно заметить — в  суще-
ственно меньшем размере в сравнении с её изначальными тре-
бованиями: 3,5  млн рублей в  возмещение репутационного 
вреда вместо 495,548 млн рублей и отказ в удовлетворении тре-
бований в части взыскания убытков [7]. Очевидно, что законо-
мерным следствием диффамации является отток средств, ко-
торые могли бы быть вложены в российскую экономику.

В заключение можно также сказать, что сегодня в  связи 
с  ограничением международных деловых связей Российской 
Федерации, деловая репутация российских организаций, яв-
ляющаяся одной из гарантий их дальнейшего развития, ну-
ждается даже в большей защите, чем ранее: политическое ру-
ководство и  законодатель должны осознавать необходимость 
сохранения имеющихся капиталов и  привлечения новых со 
стороны стран-партнеров. На наш взгляд, указанные обстоя-
тельства актуализируют необходимость более пристального 
внимания к  проблематике института защиты деловой репу-
тации и, соответственно, дискуссию о возможных путях их раз-
решения.
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Московский областной филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (г. Красногорск)

В статье автор анализирует практические аспекты привлечения государственных служащих к дисциплинарной ответствен-
ности. По итогам анализа судебной практики, касающейся увольнения лица за предоставление недостоверных сведений при по-
ступлении на службу, автором сделаны выводы о повышенных требованиях, предъявляемых законодателем к кандидату.

Ключевые слова: государственный служащий, дисциплинарная ответственность, увольнение, судимость.

Государственная служба является первоосновой стабиль-
ного, демократического и  процветающего общества. Она 

необходима для обеспечения равенства и  справедливости, 
улучшения качества жизни всех граждан и создания более бла-
гоприятных условий для развития политики государства во 
всех направлениях.

Соответственно, государственные служащие, как предста-
вители государства, играют важную роль в обществе, поскольку 
их работа может оказывать значительное влияние на жизнь гра-
ждан. От государственных служащих ожидается, что при выпол-
нении своих обязанностей они будут действовать честно, доб-
росовестно и беспристрастно. В дополнение к этому, их статус 
призван обеспечить защиту общественных интересов от кор-
рупции и конфликта интересов разных субъектов. В этой связи, 
они должны придерживаться этических, моральных и правовых 
принципов и  поддерживать высокие стандарты профессиона-
лизма, что влечет необходимость установления повышенных 
требований к  кандидатам, поступающим на государственную 
службу, за нарушение которых законодательно закрепляется 
возможность привлечения их к  ответственности, в  том числе, 
посредством прекращения их официального статуса.

На сегодняшний день, официальное подтверждение юриди-
ческого факта совершения государственным служащим право-
вого деликта является фундаментальной основой для привле-
чения его к  ответственности за нарушение соответствующих 
запретов и  ограничений. Одним из видов такой ответствен-
ности является дисциплинарная.

Что касается дисциплинарных взысканий, то в  отно-
шении государственной гражданской службы, законодатель 
в статье 57 Федерального закона «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации» к  таковым отнес: заме-
чание, выговор, предупреждение о неполном должностном со-
ответствии, увольнение с гражданской службы по основаниям, 
установленным пунктом 2, подпунктами «а»-«г» пункта 3, пунк-
тами 5 и 6 части 1 статьи 37 Федерального закона [1].

Самыми суровыми из законодательно предусмотренных 
видов дисциплинарного обеспечения соответствующих за-

претов и  ограничений, являются положения о  возможности 
расторжения контракта с  лицом по инициативе нанимателя. 
В  частности, соответствующая возможность предусмотрена 
статьей 37 Федерального закона «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации». В данной норме перечис-
ляется широкий перечень оснований, среди которых, указано, 
в  том числе, предоставление гражданским служащим пред-
ставителю нанимателя подложных документов или заведомо 
ложных сведений при заключении служебного контракта  [1]. 
Данное основание является крайне проблемным в  правопри-
менительной практике, в связи с тем, что уволенные государ-
ственные служащие часто обращаются в суд для обжалования 
соответствующего решения.

Оценим судебный спор, ставший предметом рассмотрения 
Чайковского городского суда Пермского края 11  сентября 
2019 года, и в котором анализировался вопрос о последствиях 
нарушения ограничений, касающихся статуса государствен-
ного гражданского служащего в части судимости.

Согласно фабуле дела, уволенный со службы за предостав-
ление нанимателю заведомо ложных сведений при заключении 
служебного контракта в части судимости гражданин обратился 
в  суд с  иском к  Управлению Федеральной службы судебных 
приставов по Пермскому краю с требованием о признании при-
каза об увольнении незаконным и восстановлении его в долж-
ности. В  обоснование своих требований, истец указал, что 
увольнение было незаконно, так как на момент своего трудо-
устройства он не был осужден, поскольку судимость была пога-
шена в 2008 году. По его мнению, все правовые последствия су-
димости аннулировались, а следовательно, информацию о том, 
что он был судим можно было не указывать при трудоустрой-
стве.

При разрешении спора судом было указано, что из букваль-
ного содержания закона следует, что именно сам факт предо-
ставления подложных документов и заведомо ложных сведений 
является основанием для расторжения служебного контракта 
по инициативе нанимателя, независимо от того, могли ли по-
влиять представленные сведения или документы на возмож-
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ность заключения с лицом служебного контракта или явиться 
основанием для отказа в его заключении.

Истец при поступлении на гражданскую службу не со-
общил, а  также не представил никаких сведений о  наличии 
у него в прошлом судимости, хотя на момент трудоустройства 
знал о данных обстоятельствах.

Довод истца о  том, что графа 9 анкеты, содержащая во-
прос о наличии судимости, истцом заполнена верно, поскольку 
с  точки зрения юридических последний он не судим, так как 
судимость погашена, а значит никаких заведомо ложных све-
дений работодателю им не представлялось, был основан на не-
верном толковании норм материального права. Суд принял во 
внимание, что формулировка пункта 9 анкеты «Были ли Вы су-
димы, когда и за что?» представляла собой вопрос не о наличии 
судимости в юридическом значении, а о факте осуждения лица, 
независимо от того, является ли судимость погашенной или 
снятой на момент заполнения анкеты.

Таким образом, у  работодателя имелись основания для 
увольнения лица с государственной гражданской службы по ос-
нованию, предусмотренному п. 7 ч. 1 ст. 37 Закона «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации», в связи 
с чем, в удовлетворении требований истца было отказано.

Проанализировав указанное решение, в котором были отра-
жены важные аспекты, касающиеся правового статуса государ-
ственного служащего, а  именно, ограничений, которые могут 

быть предъявлены к лицу, следует констатировать, что законо-
датель уделяет повышенное внимание аспектам, касающимся 
судимости лица. В частности, при поступлении на службу рабо-
тодатель обращает внимание не только на факт наличия непога-
шенной или неснятой судимости, но и на сам факт наличия та-
ковой в прошлом. В данном аспекте проявляются повышенные 
требования к репутации лица, которое будет в случае поступ-
ления на службу, действовать от имени государства.

Наличие даже в прошлом у лица судимости может стать су-
щественным препятствием для начала карьеры государствен-
ного служащего. Это связано с тем, что государственные слу-
жащие занимают должности, пользующиеся общественным 
доверием, и несут ответственность за соблюдение законности. 
Избегая найма лиц с судимостью, государство может снизить 
риски незаконного или неэтичного поведения при функциони-
ровании государственных институтов.

Государственная служба сопряжена с высоким уровнем от-
ветственности и  подотчетности. В  связи с  тем, что государ-
ственные служащие отвечают за управление государственными 
средствами, реализацию программ и инициатив и принятие ре-
шений, которые влияют на жизнь других людей, видится пра-
вильным, что государство предъявляет высокие требования 
к  кандидатам на государственную службу, чтобы гарантиро-
вать, что общество сохранит доверие к своему правительству 
и государству.
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В данной статье рассматриваются проблемы, с которыми сталкиваются организации, осуществляющие уступку прав тре-
бования в сфере теплоснабжения. В ходе анализа исследуются вопросы, связанные с осведомленностью потребителей о механизме 
уступки прав, мотивацией участия в программе, техническими сложностями, легальными и организационными аспектами, про-
гнозированием спроса на тепло, сотрудничеством с потребителями, финансовыми и экономическими факторами, а также техни-
ческими ограничениями. Результаты анализа служат основой для разработки рекомендаций и стратегий, направленных на преодо-
ление данных проблем и повышение эффективности программ уступки прав требования в сфере теплоснабжения.
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Уступка права требования — один из институтов граждан-
ского права, который имеет большое практическое зна-

чение. Законодатель не дает четкого определения данного тер-
мина, но на основании статьи  382 ГК РФ мы понимаем, что 
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цессия — это возможность кредитора передавать право тре-
бования другому лицу по сделке или на основании закона [1]. 
В такой сделке кредитор именуется цедентом, а третье лицо, ко-
торому переходит право — цессионарием.

Анализ проблем, с  которыми сталкиваются организации, 
осуществляющие уступку прав требования в сфере теплоснаб-
жения, позволяет более глубоко понять сложности, с которыми 
они сталкиваются в процессе реализации таких программ. Рас-
смотрим основные аспекты анализа этих проблем.

Первая проблема, с которой организации сталкиваются, — 
это недостаточная осведомленность потребителей о механизме 
уступки прав требования [2]. Многие потребители могут быть 
не знакомы с возможностью участия в программе или не по-
нимать преимуществ, которые она может предоставить. Недо-
статок информации может препятствовать активной вовлечен-
ности потребителей в программу. Для решения этой проблемы 
необходимо разработать информационные кампании, прово-
дить образовательные мероприятия и  предоставлять доступ 
к ясной и понятной документации, чтобы повысить уровень ос-
ведомленности и понимание потребителей.

Второй аспект — мотивация участия потребителей. Даже 
при наличии информации о  программе, многие потреби-
тели могут не испытывать достаточной мотивации для уча-
стия в уступке прав требования. Это может быть вызвано от-
сутствием четких стимулов или компенсаций, несоответствием 
ожиданий потребителей или недостаточной привлекательно-
стью предлагаемых условий. Для преодоления этой проблемы 
необходимо разработать привлекательные стимулы и компен-
сации, которые будут мотивировать потребителей участвовать 
в  программе. Это может включать снижение тарифов, предо-
ставление дополнительных услуг или выгод, и  другие формы 
вознаграждения, которые будут стимулировать участие.

Третий аспект — технические сложности и  ограничения. 
Организации, осуществляющие уступку прав требования, 
могут столкнуться с техническими сложностями, связанными 
с  учетом и  управлением процессом уступки. Некоторые си-
стемы теплоснабжения могут быть устаревшими, с низкой ав-
томатизацией или ограниченными возможностями учета 
и контроля. Также могут возникать технические ограничения 
в передаче и распределении тепла. Для преодоления этих про-
блем необходимо провести аудит технического состояния си-
стемы и  разработать планы по ее модернизации. Внедрение 
новых технологий и систем автоматизации может значительно 
облегчить учет и управление уступкой прав требования.

Четвертый аспект — легальные и  организационные ас-
пекты. Программы уступки прав требования могут подразуме-
вать изменения в  законодательстве и  требовать согласования 
с  различными организациями и  учреждениями. Это может 
быть сложным и затратным процессом, который может замед-
лить внедрение программы. Также может возникать необхо-

димость в разработке новых организационных процедур и со-
глашений для эффективного функционирования программы. 
Для решения этих проблем необходимо активное взаимодей-
ствие с  государственными органами, организациями и  учре-
ждениями для обеспечения согласования и  поддержки про-
граммы [3].

Пятый аспект — сложности в  прогнозировании спроса на 
тепло. Определение объема и  распределения спроса на тепло 
является ключевым фактором для успешной реализации про-
граммы уступки прав требования. Однако, прогнозирование 
спроса может быть сложным из-за внешних факторов, таких 
как изменение климатических условий, поведение потреби-
телей и динамика экономики [4]. Для решения этой проблемы 
необходимо разработать методики и модели прогнозирования 
спроса, которые учитывают различные факторы и  обеспечи-
вают точность и достоверность прогнозов.

Итак, анализ проблем, с  которыми сталкиваются органи-
зации, осуществляющие уступку прав требования в  сфере 
теплоснабжения, показывает, что для успешной реализации 
таких программ необходимо решать множество сложностей. 
Осведомленность потребителей, их мотивация, технические 
ограничения, легальные и  организационные аспекты, про-
гнозирование спроса — все эти аспекты требуют внимания 
и разработки соответствующих стратегий и решений. Резуль-
таты анализа могут служить основой для разработки эффек-
тивных программ уступки прав требования, способствуя оп-
тимизации использования тепловых ресурсов и  повышению 
устойчивости системы теплоснабжения.

Организации, осуществляющие уступку прав требования 
в  сфере теплоснабжения, сталкиваются с  рядом проблем, ко-
торые могут повлиять на успешность и эффективность таких 
программ. Некоторые из основных проблем включают недоста-
точную осведомленность потребителей о  механизме уступки 
прав, недостаток мотивации у потребителей для участия в про-
грамме, технические сложности и ограничения, легальные и ор-
ганизационные аспекты, сложности в прогнозировании спроса 
на тепло, недостаток сотрудничества с потребителями, финан-
совые и экономические факторы, технические ограничения ин-
фраструктуры и легальные и регуляторные аспекты.

Однако путем применения различных стратегий и  под-
ходов, эти проблемы могут быть преодолены. Важно разраба-
тывать информационные кампании для повышения осведом-
ленности потребителей о преимуществах участия в программе, 
предлагать привлекательные стимулы и компенсации, внедрять 
технические усовершенствования и разрабатывать алгоритмы 
управления, устанавливать сотрудничество и  доверие среди 
всех заинтересованных сторон, учитывать финансовые и эко-
номические факторы при планировании программы, а  также 
обновлять и  модернизировать инфраструктуру для обеспе-
чения эффективного функционирования системы.
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Проблемы, возникающие при заключении договора обязательного страхования 
профессиональной ответственности арбитражного управляющего

Спирина Кристина Игоревна, студент магистратуры
Байкальский государственный университет (г. Иркутск)

В соответствии со ст.  24.1 Закона о  банкротстве страхование ответственности арбитражного управляющего является 
обязательным критерием для осуществления своей деятельности. Ввиду необходимости заключения данного договора между ар-
битражным управляющим и страховщиком встает ряд проблем, которые в настоящее время не могут самостоятельно разре-
шиться. В нашей научной статье, мы не только детальнее разберем основные проблемы, возникающие между арбитражным управ-
ляющим и страховщиком при заключении договора обязательного страхования ответственности, но и предложим пути решения.

Ключевые слова: заключение договора страхования, ответственность арбитражного управляющего, арбитражный управля-
ющий, дополнительное страхование ответственности, невозможность страхования ответственности, дело о банкротстве.

Problems arising from the conclusion of an agreement on compulsory 
insurance of professional liability of an arbitration manager

Spirina Kristina Igorevna, student master’s degree
Baikal State University (Irkutsk)

In accordance with Art. 24.1 of the Bankruptcy Law, liability insurance of the arbitration manager is a mandatory criterion for the implemen-
tation of its activities. In view of the need to conclude this agreement between the arbitration manager and the insurer, a number of problems arise 
that cannot currently be resolved independently. In our scientific article, we will not only analyze in more detail the main problems that arise be-
tween the arbitration manager and the insurer when concluding a contract of compulsory liability insurance, but also offer solutions.

Keywords: conclusion of an insurance contract, liability of an arbitration manager, arbitration manager, additional insurance, impossibility 
of insurance, bankruptcy case.

Согласно п.  4 ст.  20.3 Закона о  банкротстве, арбитражный 
управляющий обязан действовать добросовестно и  ра-

зумно в интересах должника, кредиторов и общества [1].
Соответственно, при совершении недобросовестных дей-

ствий и / или неисполнение возложенных на него обязанностей 
арбитражный управляющий может быть привлечен к  следу-
ющим видам ответственности: дисциплинарной, гражданско-
правовой, административной, уголовной.

Поскольку основными задачами арбитражного управля-
ющего являются погашение требований реестра кредиторов 
либо восстановление платежеспособности должника, арби-
тражный управляющий должен не допустить нарушений прав 
ни должника, ни кредиторов, ни общества. Одной из таких 
форм защиты прав является страхование профессиональной 
ответственности арбитражного управляющего.

Институт страхования ответственности арбитражного 
управляющего в настоящее время испытывает некоторые кри-
зисные явления.

В связи с  большим количеством обязанностей, закреп-
ленных Законом о  банкротстве, за арбитражным управля-
ющим, вероятность нарушения одной из такой обязанности 
велика. При этом, несмотря на единую цель, зачастую, лица уча-
ствующие в деле о банкротстве проявляют враждебность по от-
ношению друг к другу.

Законом о  банкротстве закреплена обязанность арбитраж-
ного управляющего возместить должнику, кредиторам, либо 
иным лицам убытки, причиненные ненадлежащим исполнением 
(отсутствием исполнения) возложенных на него обязанностей. 
При этом, согласно тому же Закону, ответственность арбитраж-
ного управляющего подлежит обязательному страхованию в раз-
мере не менее десяти миллионов рублей и на срок не менее года. 
Также существует обязанность по дополнительному страхованию 
ответственности арбитражного управляющего при исполнении 
им обязанностей внешнего или конкурсного управляющего, при 
этом, размер страховой суммы в этом случае варьируется в зави-
симости от балансовой стоимости активов должника.
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При неисполнении арбитражным управляющим обязан-
ности по заключению договора обязательного страхования 
своей ответственности, предусмотрена санкция в виде исклю-
чения арбитражного управляющего из членов саморегули-
руемой организации, влекущее за собой отстранение такого ар-
битражного управляющего во всех делах о несостоятельности 
(банкротстве) в дальнейшем.

Однако, рассматривая проблемы института страхования от-
ветственности арбитражного управляющего, исходя из обязатель-
ности страхования такой ответственности, существует несколько 
случаев, когда возможность исполнения данной обязанности не 
зависит от самого арбитражного управляющего, а именно:

1. Невозможность страхования ответственности арби-
тражного управляющего в связи с отказом всех страховщиков, 
аккредитованных саморегулируемой организацией арби-
тражных управляющих в заключении договора страхования;

1. Невозможность страхования ответственности арби-
тражного управляющего в связи с выстраиванием страховщи-
ками заградительных тарифов — завышенного размера стра-
ховой премии подлежащего уплате для заключения договора 
страхования.

Так, в  деле о  несостоятельности (банкротстве) №  А65–
27205/2017 арбитражный управляющий не смог заключить 
договор дополнительного страхования ввиду отказа всех ак-
кредитованных при саморегулируемой организации страхов-
щиков в  заключении соответствующего договора. Однако, 
как указал Верховный суд Российской Федерации при рассмо-
трении соответствующей жалобы со стороны кредитора долж-
ника на действия (бездействие) конкурсного управляющего, 
«Отказы страховых компаний в заключении с ним указанного 
договора относятся к  числу обстоятельств, наступление ко-
торых, как правило, зависит от личности, воли или действий са-
мого управляющего, а потому негативные последствия этих от-
казов не могут перекладываться на кредиторов, не являющихся 
страхователями, снижать уровень защиты их прав» [2].

Однако данная позиция суда весьма однобока и  не учи-
тывает контекст происходящего по всем делам арбитраж-
ного управляющего, рассматривая лишь факт неисполнения 
обязанности по страхованию ответственности в  конкретной 
процедуре, без рассмотрения причин невозможности ее ис-
полнения. Личностный фактор может играть роль лишь при 
недобросовестных действиях арбитражного управляющего, но 
без рассмотрения действий иных лиц, действия которых при-
вели к отказу страховых организаций в заключении договора 
страхования, проблема в дальнейшем лишь усугубится.

При этом, ввиду возможного наступления конфликтной си-
туации в делах о банкротстве, любое лицо, участвующее в деле 
о  банкротстве, имеет возможность косвенно повлиять на 
размер страховой премии в худшую для арбитражного управ-
ляющего сторону, путем направления на рассмотрение арби-
тражного суда различных необоснованных жалоб на его дей-
ствия (бездействие). Тем самым, возможен исход, при котором 
арбитражному управляющему выставят так называемый загра-
дительный тариф при страховании его ответственности, в виде 
чрезмерно завышенной страховой премии, либо полностью от-
кажут в заключении договора страхования.

Следует отметить, что размер страховой премии при заклю-
чении договора обязательного страхования ответственности ар-
битражного управляющего формируется в том числе исходя из:

1. количества процедур по делам о  несостоятельности 
(банкротстве), в  которых осуществляет обязанности арби-
тражный управляющий;

2. наличия нерассмотренных жалоб на действия (бездей-
ствие) арбитражного управляющего;

3. наличия судебных актов о  привлечении арбитражного 
управляющего к административной ответственности в резуль-
тате действий (бездействия) при осуществлении обязанностей 
в делах о несостоятельности (банкротстве).

Вышеуказанные сведения предоставляют собой инфор-
мацию о риске, раскрытие которой является непосредственной 
обязанностью арбитражного управляющего перед страхов-
щиком при заключении соответствующего договора [5, с. 83].

Размер страховой премии при заключении договора допол-
нительного страхования варьируется в зависимости от балан-
совой стоимости активов должника и соответствующей стра-
ховой суммы и  может достигать десятки миллионов рублей. 
Так, балансовая стоимость активов АО «СУ-155» (дело №  А40–
74909/2016) составляет 237,5 млрд руб.; АО «Антипинский неф-
теперерабатывающий завод» (дело №  А70–8365/2019) — 120 
млрд руб.; ОАО «Трансаэро» (дело №  А56–75891/2015) — 53,2 
млрд руб.; ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов» (дело 
№  А41–34824/2016) — 43 млрд руб. Стоит ли говорить о  том, 
что не каждому арбитражному управляющему будет доступно 
страхование своей ответственности в данном случае? Таким об-
разом, возможны случаи сговора кредиторов должника, либо 
самого должника с арбитражным управляющим, путем нефор-
мального финансирования конкретной процедуры банкрот-
ства в обход положений Закона о банкротстве, для достижения 
необходимого для финансирующего лица результата.

Следует учесть, что возмещение трат на дополнительное 
страхование ответственности арбитражного управляющего за 
счет конкурсной массы должника законом не предусмотрено 
и  данный вопрос неоднократно всплывает в  судебной прак-
тике, с  отрицательным для арбитражного управляющего ис-
ходом ввиду того, что по мнению суда «расходы арбитраж-
ного управляющего на страхование ответственности относятся 
к профессиональным издержкам арбитражного управляющего 
и являются обязательством личного характера» [4].

Основной проблемой при дополнительном страховании от-
ветственности арбитражного управляющего является реаль-
ность активов должника. Так, при вступлении в  должность 
внешнего, либо конкурсного управляющего, арбитражному 
управляющему дается срок в десять дней с даты утверждения 
арбитражным судом в таких процедурах для того, чтобы он смог 
заключить договор дополнительного страхования своей ответ-
ственности. Проверить реальность активов должника в столь 
короткий срок не представляется возможным. Некоторым об-
разом данная проблема решается инвентаризацией имущества 
должника, путем корректировки балансовой стоимости ак-
тивов должника и сдачи обновленного бухгалтерского баланса 
в налоговую службу. В таком случае суды соглашаются в право-
мерности действий арбитражного управляющего «при наличии 
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доказательств явного несоответствия балансовой стоимости 
активов должника реальному положению дел» [3]. Однако, кре-
дитор также вправе посчитать такие действия арбитражного 
управляющего недобросовестными и подать на арбитражного 
управляющего соответствующую жалобу, что, как мы говорили 
ранее, также повлияет на стоимость договора страхования.

Проблемой также является и  уменьшение количества 
страховых организаций, страхующих ответственность арби-
тражных управляющих. Немало крупных страховых органи-
заций закрыло это направление деятельности. Например, «Рос-
госстрах» в  2019  году принял решение отказаться от данного 
вида страхования в связи с большими убытками. «Ингосстрах» 
прекратил заниматься страхованием управляющих в 2014 году, 
однако до сих пор несет убытки по договорам, срок действия 
которых давно истек. На рынке страхования ответственности 
арбитражных управляющих на 2021 год были представлены 7 
страховых компаний. Это ООО «Страховое общество »Верна«, 
ООО СК »Арсенал«, ООО СК »Гелиос«, ЗАО »Страховая группа 
«Спасские ворота», ООО СК «ТИТ», АО «Объединенная стра-
ховая компания АК Барс», ООО  «Паритет-СК». Часть ком-
паний имеет предписания ЦБ [8].

На сегодняшний день в некоторых саморегулируемых орга-
низациях арбитражных управляющих аккредитовано не более 
5 страховых организаций [7]. Таким образом, у арбитражного 
управляющего фактически отсутствует какой-либо выбор при 
страховании своей ответственности, а  страховые компании 
могут не идти на уступки конкретному арбитражному управля-
ющему при определении страховой премии, порой и вовсе вхо-
дить в  сговор и  согласовывать одинаковые тарифы на услуги 
страхования [6].

Возвращаясь к исходному тезису об имеющихся проблемах 
института страхования ответственности арбитражных управ-
ляющих, можно прийти к неутешительному выводу о необхо-
димости его реформирования.

Во-первых, дополнить Закон о банкротстве нормой, регла-
ментирующей право арбитражного управляющего взыскать 
разницу в  стоимости вновь оформляемого договора страхо-
вания профессиональной ответственности от разницы в стои-
мости предшествующего договора страхования с лица, участву-

ющего в деле, жалоба которого в негативную сторону повлияла 
на стоимость договора страхования и  в  удовлетворении ко-
торой кредитору отказано. По аналогии с взысканием судебных 
расходов, данная поправка может защитить арбитражного 
управляющего от необоснованных жалоб со стороны креди-
торов, должника, иных лиц участвующих в деле либо компенси-
рует негативные последствия рассмотрения данных заявлений.

Во-вторых, внести в Закон о банкротстве отдельные поло-
жения, строго регламентирующие порядок, сроки и  условия 
заключения Страховщиком договоров страхования ответ-
ственности арбитражного управляющего с  выстраиванием 
определенных критериев тарифов на данный договор и  тем 
самым, обязать Страховщика на заключение данного договора 
при согласии арбитражного управляющего с  его условиями. 
Данные меры помогут определить арбитражному управляю-
щему стоимость договора страхования, внесут ясность в фор-
мирование его цены и  отделят критерии, характеризующие 
личность и действия арбитражного управляющего в формиро-
вания данной цены, от действий иных лиц, действия которых 
повлияли на нее.

В-третьих, дополнить статью  14.13 КоАП РФ положением, 
разграничивающим меру ответственности за неисполнение той 
или иной обязанности арбитражного управляющего, а  также 
конкретизацию обязанностей, неисполнение либо ненадле-
жащее исполнение которых влечет ответственность, предусмо-
тренную иными частями данной статьи. Дополнение данной 
нормы позволило бы избежать ответственности тем арби-
тражным управляющим, действия (бездействие) которых хоть 
и идут в нарушение норм Закона о банкротстве, но не причи-
нили вреда имущественным правам кредиторов, а также иным 
лицам, участвующим в  деле о  банкротстве. Соответственно, 
благодаря конкретизации обязанностей, за неисполнение ко-
торых предусмотрена административная ответственность, по-
дача кредиторами либо иными лицами, участвующими в деле, 
и рассмотрение соответствующими органами необоснованных 
жалоб сократилось, что, в свою очередь, не только сняло бы на-
грузку с Арбитражных судов, государственных органов, но и по-
высило шансы конкретного арбитражного управляющего полу-
чить страхование его ответственности по адекватным тарифам.
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В статье исследуются особенности спортивного права в системе российского права, проводится анализ доктринальных под-
ходов к выделению спортивного права в качестве самостоятельной отрасли Российской Федерации, рассматриваются конститу-
ционно-правовые основы спортивного права.
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Повышение значимости роли физической культуры 
и спорта для российского общества предопределяет фор-

мирование системы законодательства, регулирующего пра-
вовые, организационные, экономические и социальные основы 
деятельности в области физической культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации.

Так, на основе общенаучных и  специальных методов по-
знания было установлено, что современное состояние развития 
законодательства в  данной сфере характеризуются следую-
щими особенностями:

— принятием единого Федерального закона от 04 декабря 
2007 г. №  329-ФЗ «О  физической культуре и  спорте в  Рос-
сийской Федерации» (далее — Закон о  физической культуре 
и  спорте)  [2], систематизирующего правовые, организаци-
онные, экономические и  социальные основы регулирования 
в области физической культуры и спорта в Российской Феде-
рации;

— введением специализированного органа — Министер-
ства спорта Российской Федерации, которое выступает ис-
точником подзкаконного нормотворчества, направленного на 
выработку и  реализацию государственной политики в  сфере 
физической культуры и спорта;

— созданием профессиональной юстиции — Спортивного 
арбитражного суда (САС) при Автономной некоммерческой 
организации «Спортивная Арбитражная Палата», ставший 
первой в России судебной инстанцией, которая рассматривает 
исключительно споры в  области спорта и  физической куль-
туры, что обуславливает формирование своеобразной право-
применительной практики.

Несмотря на позитивное развитие регулирования, прихо-
дится констатировать, что вопросы конституционно-право-
вого регулирования данной сферы отношений по-прежнему 
носят неопределенный характер, обуславливая целесообраз-

ность научного анализа, и предопределяя предмет настоящего 
исследования.

В частности, можно выделить следующие проблемы консти-
туционно-правового регулирования:

Во-первых, необходимо подчеркнуть, что Конституции Рос-
сийской Федерации конституционное право на физическую 
культуру и  спорт закрепляет опосредованно и  выводится из 
ч.  2 ст.  41 как корреспондирующее закрепляемым указанной 
нормой обязанностям государства по финансированию про-
грамм охраны и укрепления здоровья населения, по принятию 
мер по развитию систем здравоохранения, поощрению деятель-
ности, способствующей укреплению здоровья человека, раз-
витию физической культуры и спорта [1].

В Законе о  физической культуре и  спорте право на спорт 
так же закрепляется опосредованно. В частности, согласно п. 1 
ст. 3, обеспечение права на спорт позиционируется как один из 
принципов законодательства о физической культуре и спорте.

Отсутствие прямого закрепления в конечном итоге обуслав-
ливает недостаточность правового обеспечения механизма 
реализации права на спорт, а  также отсутствие эффективной 
системы гарантий данного права. В  связи с  чем, дальнейшее 
совершенствование видится в  прямом закреплении права на 
спорт, а  также обеспечении гарантий реализации данного 
права.

Во-вторых, закрепление в  Конституции Российской Феде-
рации совместного ведения Российской Федерацией и ее субъ-
ектов по вопросам развития физической культуры и спорта не-
избежно обуславливает проблему разграничения полномочий 
между органами государственной власти Российской Феде-
рации и ее субъектов.

Если рассматривать закрепление этих полномочий и  их 
виды в  Законе о  физической культуре и  спорте, то обращает 
на себя внимание то обстоятельство, что они не составляют 
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единую систему, то есть по сути существуют изолированно друг 
от друга, что мы рассматриваем как существенную проблему.

Так, например, к полномочиям Российской Федерации в об-
ласти физической культуры и спорта относится разработка и реа-
лизация государственной политики в области физической куль-
туры и спорта, принятие и реализация программ развития (ст. 6 
Закона). В действительности же анализ статей 8, 9, 9.1 Закона по-
зволяет заключить, что акцент в реализации государственных ре-
гиональных программ развития физической культуры и спорта 
приходится исключительно на региональный и местный уровни. 
Можно заключить, что все полномочия в исследуемой сфере раз-
балансированы, так как на каждом уровне достигается своя цель, 
решаются собственные проблемы. Иными словами, отсутствует 
комплексный подход, что представляется проблемой конститу-
ционного уровня, требующей своего решения.

В-третьих, в  качестве следующей проблемы можно отме-
тить отсутствие конституционно-правовых основ для развития 
спортивного права как самостоятельной отрасли права.

Несмотря на единство мнений отечественных правоведов 
в  оценке необходимости функционирования данного вида 
права, приходится констатировать, что вопрос об определении 
места спортивного права в  системе российского права вызы-
вает немало дискуссий.

Так, ряд исследователей отрицают самостоятельность 
данной отрасли, определяя ее в  качестве комплексной. На-
пример, В. В. Сараев отмечает, что при регулировании обще-
ственных отношений в области физической культуры и спорта, 
используется правовой инструментарий других отраслей 
права [4, С. 48].

С данным подходом не соглашается М. О. Буянова, которая 
рассматривает отнесение спортивного права к  числу ком-
плексных правовых отраслей [3, С. 160].

При этом, предметом, так называемого, спортивного права 
в настоящее время являются гражданские, трудовые, социальные 
и многие другие типы общественных отношений, возникающие 
в сфере физической культуры и спорта. Столь широкий и сложный 
комплекс различных общественных отношений не позволяет от-
нести исследуемую сферу к традиционным отраслям права, что 
порождает множество проблем при разработке законодательной 
базы. В связи с чем, основополагающим фактором для формиро-
вания самостоятельной отрасли спортивного права может стать 
развитие конституционных основ спортивного права.

В заключение можно сделать вывод, что вопросы конститу-
ционно-правового регулирования отношений в сфере физиче-
ской культуры и  спорта по-прежнему носят неопределенный 
характер, что предопределяется рядом проблем, а именно от-
сутствием прямого закрепления права на физическую культуру 
и  спорт, несбалансированным разграничением полномочий 
между органами власти по вопросам развития физической 
культуры и спорта, а также отсутствием самостоятельного пра-
вого инструментария для развития отрасли спортивного права 
как самостоятельной отрасли права. В связи с чем, дальнейшее 
совершенствование должно быть направлено на формирование 
эффективного механизма гарантий права на спорт, оптими-
зацию разграничения полномочий по вопросам развития фи-
зической культуры и спорта, а также созданием самостоятель-
ного правого инструментария в  рамках Закона о  физической 
культуре и спорте.
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Собственность играет важную роль в регулировании про-
изводства, распределения и  потребления материальных 

и нематериальных благ. В соответствии с ч. 2 ст. 8 Конституции 
Российской Федерации, в  России признаются и  защищаются 
различные формы собственности, включая частную, государ-
ственную и муниципальную.

Защита собственности является одним из важнейших прин-
ципов правового государства. Она гарантирует права граждан 

и юридических лиц на свободное распоряжение имуществом, 
защиту от незаконного присвоения и незаконного ограничения 
прав на собственность. Это важно, как для физических лиц, 
так и для предприятий и организаций, так как собственность 
служит источником дохода, инвестиций и развития экономики 
страны.

Преступники, используя различные способы обмана и зло-
употребления доверием, совершают преступления в различных 
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сферах, а также активно адаптируются к современным техноло-
гиям и обновляют свои методы действий.

Власти Российской Федерации принимают меры для борьбы 
с мошенничеством, включая усиление законодательства и регу-
лярное обновление нормативных актов для пресечения таких 
преступлений. Однако, несмотря на эти усилия, преступники 
продолжают находить новые способы мошенничества, что 
требует постоянного мониторинга и адаптации правоохрани-
тельных органов к изменяющейся ситуации.

Борьба с  мошенничеством требует комплексного подхода, 
постоянного совершенствования законодательства и сотрудни-
чества всех участников общества. Только таким образом можно 
снизить уровень мошенничества и  обеспечить защиту прав 
граждан и интересов общества.

В УК РФ мошенничество определено в ст. 159. Согласно ч. 1 
данной статьи, мошенничество представляет собой хищение 
чужого имущества или приобретение права на чужое имуще-
ство путем обмана или злоупотребления доверием. Опреде-
ление мошенничества включает два основных элемента: объект 
преступления (чужое имущество) и  способы его совершения 
(обман или злоупотребление доверием) [6, с. 156].

Хищение чужого имущества означает незаконное при-
своение имущества, которое принадлежит другому лицу.

Примерами хищения могут быть кражи, мошенничество, 
аферы с  кредитными картами, злоупотребление доверием, 
взломы компьютерных систем и т. д. Хищение имущества явля-
ется преступлением и может привести к уголовной ответствен-
ности, штрафам и тюремному заключению.

Приобретение права на чужое имущество путем обмана 
или злоупотребления доверием означает, что преступник, ис-
пользуя обман или злоупотребление доверием потерпевшего, 
получает права на имущество, которое в  действительности 
принадлежит другому лицу. Это может включать подделку до-
кументов, манипуляции с правовыми процедурами, мошенни-
ческое получение кредитов или ссуд, или другие способы неза-
конного приобретения прав на имущество.

Объектом мошенничества по УК РФ является чужое имуще-
ство, а также право на это имущество. Мошенничество может 
быть направлено на завладение имуществом путем обмана или 
злоупотребления доверием, а также на приобретение права на 
чужое имущество. Объектом преступления является имуще-
ство, на которое преступник пытается завладеть или приоб-
рести право в результате мошеннических действий [5, с. 63].

Предметом мошенничества является имущество, права на 
имущество, иные материальные и  нематериальные блага, ко-
торые могут стать объектом хищения путем обмана или зло-
употребления доверием.

В мошенничестве потерпевшей стороной является лицо, чье 
имущество или права на имущество были незаконно забраны 
путем обмана или злоупотребления доверием. В зависимости 
от характера мошеннического действия, потерпевшей стороной 
может быть как физическое, так и юридическое лицо.

Например, если мошенник обманом получил доступ к бан-
ковскому счету юридического лица и  перевел деньги на свой 
счет, то потерпевшей стороной является юридическое лицо, ко-
торому причинен ущерб в виде утраты денежных средств.

Если мошенник подделал документы на недвижимость 
и продал ее, получив деньги, то потерпевшей стороной явля-
ется лицо, которому принадлежит недвижимость, так как оно 
потеряло право собственности на эту недвижимость.

Объективная сторона мошенничества включает в себя сле-
дующие признаки [10, с. 127]:

1. Хищение чужого имущества или приобретение права на 
чужое имущество: для того, чтобы действия квалифицирова-
лись как мошенничество, необходимо, чтобы имущество при-
надлежало другому лицу.

2. Обман или злоупотребление доверием: в  качестве спо-
собов мошенничества устанавливаются обман и  злоупотреб-
ление доверием, т. е. совершение действий, которые могут 
привести к ошибочному убеждению потерпевшего в правомер-
ности своих действий.

3. Незаконность действий: мошенничество предполагает 
совершение действий, противоречащих закону.

4. Намерение: субъективная сторона мошенничества вклю-
чает в себя намерение совершить преступление, т. е. осознание 
со стороны виновного того, что его действия являются запре-
щенными законом и могут привести к незаконному завладению 
имуществом другого лица.

Обман или злоупотребление доверием также являются су-
щественными элементами деяния мошенничества. Обман 
предполагает введение потерпевшего в  заблуждение относи-
тельно фактов или обстоятельств, имеющих значение для со-
вершения мошеннического деяния, тогда как злоупотребление 
доверием предполагает использование доверия, которое потер-
певший имеет к мошеннику.

Таким образом, объективная сторона мошенничества состоит 
из конкретных действий, направленных на завладение чужим 
имуществом или приобретение права на чужое имущество, со-
вершенных путем обмана или злоупотребления доверием.

Причинная связь в определении объективной стороны мо-
шенничества заключается в установлении связи между деянием 
(обманом или злоупотреблением доверием) и  наступившими 
последствиями (завладение имуществом или приобретение 
права на имущество). Причинная связь должна быть непосред-
ственной и прямой.

Временной аспект объективной стороны мошенничества 
определяется моментом завершения преступления. Согласно 
ст. 159 УК РФ, мошенничество считается совершенным с мо-
мента, когда лицо завладело чужим имуществом или приоб-
рело право на чужое имущество путем обмана или злоупотреб-
ления доверием.

Таким образом, важно установить, что завладение или приоб-
ретение произошло именно в результате совершения мошенниче-
ства и связано с действиями преступника. Отсутствие причинной 
связи между мошенническим действием и  завладением имуще-
ством исключает наличие объективной стороны преступления.

Способ совершения преступления — это один из основных 
элементов объективной стороны мошенничества, который ука-
зывает на то, каким образом было совершено деяние.

Орудиями и средствами совершения мошенничества могут 
быть различные объекты, документы, сведения, программное 
обеспечение и  другие материальные и  нематериальные объ-
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екты, которые использовались для достижения цели мошен-
нических действий. Например, для совершения мошенниче-
ства может использоваться фальшивый документ, поддельная 
подпись, поддельное печатное издание или электронная почта, 
специальное программное обеспечение для взлома систем без-
опасности и т. д. [13, с. 13].

Объект и объективная сторона преступления играют важную 
роль в  делах о  мошенничестве. Именно они определяют, было 
ли совершено данное деяние и является ли оно преступлением. 
В целом, объект и объективная сторона являются важными со-
ставляющими любого дела о мошенничестве и необходимо тща-
тельно изучать их при расследовании и судебном разбирательстве.

Субъект мошенничества обладает определенными особен-
ностями личности. Мошенники, как правило, являются хит-
рыми и  изобретательными людьми, которые умеют обманы-
вать и  манипулировать другими людьми. Их деятельность 
направлена на получение личной выгоды за счет обмана других 
людей, поэтому они обладают высокой степенью безнравствен-
ности и часто не имеют совести.

В зависимости от сложности и  масштабов преступления, 
мошенники могут действовать как самостоятельно, так и в ор-
ганизованных группах. При этом каждый участник группы иг-
рает свою роль в общей схеме мошенничества, которая заранее 
разрабатывается и тщательно отрабатывается.

Важно отметить, что субъектом мошенничества может быть 
не только физическое лицо, но и  юридическое лицо, которое 
осуществляет мошеннические действия через своих сотруд-
ников или представителей. В таких случаях, ответственность за 
мошенничество может нести как само юридическое лицо, так 
и его представители, которые совершили обманные действия от 
имени организации [9, с. 98].

Вменяемость является одним из основных критериев опре-
деления субъекта преступления, в том числе и мошенничества. 
Лицо, неспособное понимать фактический характер и  обще-
ственную опасность своих действий или неспособное руково-
дить ими, не может быть признано субъектом преступления 
в  полном объеме, и,  соответственно, не может нести полную 
уголовную ответственность за содеянное. В  Российской Фе-
дерации законодательством установлено возрастное ограни-
чение на уголовную ответственность — 16  лет, однако лица, 
достигшие данного возраста, могут быть освобождены от уго-
ловной ответственности на основании медицинского заклю-
чения об отсутствии вменяемости [2].

Статья 20 УК РФ устанавливает, что уголовной ответствен-
ности подлежат лица, которым ко времени совершения пре-
ступления исполнилось шестнадцать лет.

Субъективная сторона в преступлениях, предусмотренных 
частями 5, 6 и 7 статьи 159 УК РФ, характеризуется наличием 
умысла. Виновный осознает общественную опасность своих 
действий, предвидит возможность или неизбежность наступ-
ления последствий и желает их наступления. Он действует с ко-
рыстным мотивом, стремясь незаконно извлечь выгоду за счет 
чужого имущества.

В совокупности субъективная сторона характеризуется 
умыслом, корыстным мотивом, желанием и предвидением воз-
можных последствий.

Мошенничество является преступлением, совершаемым 
с прямым умыслом. Виновный осознает свои действия и имеет 
намерение преступно завладеть имуществом других лиц, ис-
пользуя заблуждение или обман потерпевшего.

Мошенничество признается оконченным в  момент, когда 
чужое имущество поступает в  незаконное владение винов-
ного или других лиц, и они получают реальную возможность 
пользоваться или распоряжаться им по своему усмотрению. 
В случае мошенничества, связанного с приобретением права на 
чужое имущество, преступление считается оконченным с мо-
мента возникновения у  виновного юридически закрепленной 
возможности владеть или распоряжаться чужим имуществом 
как своим собственным [7].

Ч.  2 ст.  159 УК РФ предусматривает мошенничество, ко-
торое совершалось группой лиц по предварительному сговору 
либо причинило гражданину значительный ущерб.

Для квалификации преступления совершенного группой 
с  предварительным сговором, требуется участие двух или 
более исполнителей, которые объединились с  целью реали-
зации определенной схемы мошенничества и  распределили 
между собой роли. Это подразумевает сговор и  совместные 
действия нескольких лиц для совершения мошенничества. 
При этом ущерб, чтобы быть признанным значительным, 
должен составлять не менее 5 тысяч рублей. Это означает, что 
сумма похищенных мошенниками имущественных ценностей 
или средств должна быть равна или превышать указанную 
сумму [14].

Примером такого преступления может быть незаконная по-
купка нелегального товара, если группа лиц предварительно 
сговорилась и  объединила усилия для осуществления этой 
схемы мошенничества, зная о незаконном происхождении то-
вара.

Мошенничество, совершенное группой лиц по предвари-
тельному сговору или причинившее значительный ущерб гра-
жданину, имеет свои особенности и квалификацию в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации [8].

Важно отметить, что конкретное квалифицирование пре-
ступления и  назначение наказания осуществляются судом на 
основе представленных фактов и обстоятельств дела. Суд при-
нимает во внимание все доказательства, а также характер и сте-
пень общественной опасности преступления, а также личность 
каждого из виновных лиц. Это позволяет суду принять обос-
нованное решение относительно квалификации и назначения 
наказания в каждом конкретном случае мошенничества, совер-
шенного группой лиц по предварительному сговору или с при-
чинением значительного ущерба гражданину.

Уголовная ответственность по ч. 3 ст. 159 УК РФ наступает 
за совершение мошенничества в крупном размере и (или) с ис-
пользованием служебного положения.

Мошенничество, совершенное лицом с  использованием 
своего служебного положения и в крупном размере, является 
серьезным преступлением, которое влечет за собой соответ-
ствующую уголовную ответственность. Под мошенничеством, 
совершенным с  использованием служебного положения, по-
нимается действие, когда лицо злоупотребляет своим офи-
циальным положением, властью или возложенными на него 
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обязанностями для получения незаконной выгоды или причи-
нения ущерба другим лицам или государству.

Мошенничество в  крупном размере характеризуется тем, 
что причиненный ущерб составляет значительную сумму де-
нежных средств или иного имущества, установленную законом.

Для того, чтобы квалифицировать мошенничество по ч.  3 
ст. 159 УК РФ, как совершенное в крупном размере, размер по-
хищенного должен превышать 250 000 рублей и не должен быть 
более 1 000 000 рублей.

Для того, чтобы квалифицировать мошенничество по ч.  3 
ст. 159 УК РФ как совершенное с использованием служебного 
положения, виновный должен обладать признаками специ-
ального субъекта преступления, указанными в  примечании 
к ст. 201 УК РФ (в отношении сотрудников коммерческой ор-
ганизации) или в примечании к ст. 290 УК РФ (в отношении 
должностных лиц).

На практике встречаются случаи, когда по данному при-
знаку — с использованием служебного положения — незаконно 
квалифицируются действия лиц, которые не обладают призна-
ками, указанными в двух названных примечаниях [2].

Для решения проблем, связанных с  мошенничеством, со-
вершенным лицом с использованием своего служебного поло-
жения и в крупном размере, необходимо эффективное уголов-
но-правовое преследование таких преступлений, соблюдение 
принципа законности и справедливости при рассмотрении дел, 
а  также принятие соответствующих мер по предотвращению 
и расследованию подобных преступлений.

Также необходимо рассмотреть вопрос о  повышении от-
ветственности за мошенничество в крупном размере, включая 
ужесточение наказания и  конфискацию незаконно получен-
ного имущества.

Уголовная ответственность по ч. 4 ст. 159 УК РФ наступает 
за совершение мошенничества в особо крупном размере и (или) 
организованной группой и (или) повлекшее лишение гражда-
нина права на жилое помещение.

Для того, чтобы квалифицировать мошенничество по ч.  4 
ст. 159 УК РФ, как совершенное в крупном размере, размер по-
хищенного должен превышать 1 000 000 рублей.

Мошенничество признается совершенным организованной 
группой, если в нем участвовали два и более лица, которые за-
ранее объединились в устойчивую группу для совершения од-
ного или нескольких преступлений. Устойчивость группы, как 

один из обязательных признаков организованной группы, опре-
деляется длительностью и  стойкостью связей между участни-
ками группы. В отсутствие данного признака может идти речь 
о квалификации действий виновных лиц по ч. 2 ст. 159 УК РФ, 
как совершенных группой лиц по предварительному сговору.

Мошенничество, совершенное организованной группой 
лиц в  особо крупном размере или повлекшее лишение права 
гражданина на жилое помещение, представляет серьезную уго-
ловную проблему, требующую эффективных мер для ее ре-
шения.

Действия таких групп могут привести к множеству жертв, 
которые потеряют свой имущественный и социальный статус. 
Это может оказать разрушительное воздействие на жизнь 
людей и на устойчивость общественной системы в целом.

Мошенничество, согласно Уголовному кодексу Российской 
Федерации, определяется как хищение чужого имущества или 
приобретение права на чужое имущество путем обмана или 
злоупотребления доверием (ч. 1 ст. 159 УК РФ). Статьи, которые 
регламентируют мошенничество, находятся в главе 21 УК РФ, 
которая посвящена преступлениям против собственности.

Основное отличие мошенничества от других форм хи-
щения заключается в более широком предмете посягательства. 
В случае мошенничества предметом может быть, как само иму-
щество, так и право на это имущество. Это означает, что мошен-
ничество может включать в себя различные механизмы обмана 
и незаконного приобретения имущества или права на имуще-
ство.

Мошенничество, как и  другие формы хищения, имеет как 
субъективную, так и  объективную стороны преступления. 
Субъективная сторона включает в себя умысел, то есть наме-
рение совершить деяние с  целью приобретения чужого иму-
щества или права на него путем обмана или злоупотребления 
доверием. Объективная сторона связана с фактическими дей-
ствиями обмана или злоупотребления доверием, приводящими 
к хищению имущества или приобретению права на него.

Таким образом, понятие «хищение» в ст. 159 УК РФ отно-
сится к мошенничеству в широком смысле, но оно не охваты-
вает все возможные способы совершения мошенничества, ко-
торые могут быть предусмотрены в  специальных составах 
преступления. В целом, мошенничество отличается от простого 
хищения более широким предметом посягательства и специфи-
ческими механизмами обмана и злоупотребления доверием.
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Автомобильный транспорт является самым распростра-
ненным и востребованным способом перевозки грузов. Он 

активно используется во всем мире. В России автомобильный 
транспорт стабильно удерживает позиции основного перевоз-
чика, беря на себя по тоннажу около 70 процентов внутреннего 
груза по данным Федеральной службы государственной стати-
стики. Это, в  первую очередь, связано с  огромной площадью 
нашей страны. Автомобильный транспорт обладает множе-
ством преимуществ, выгодно отличающих его и от железнодо-
рожного, и от морского, и от авиационного.

При таком большом объеме перевозок логичен рост коли-
чества судебных разбирательств по транспортным договорам. 
Так, согласно сводным статистическим сведениям о  деятель-
ности федеральных арбитражных судов за 2021 год в первую ин-
станцию поступило 26 768 дел по договорам перевозки грузов 
автомобильным транспортом, а в 2022 году 31 152 дел соответ-
ственно  [1]. Таким образом, за год количество поступивших 
в суд дел по договорам перевозки груза автомобильным транс-
портом выросло на 16%.

При всём этом бОльший экономический ущерб несут пере-
возчики, многие из которых субъекты малого бизнеса или ин-
дивидуальные предприниматели. Для них судебные тяжбы наи-
более затратны.

В данной статье будут выделены особенности судебного по-
рядка защиты нарушенных прав перевозчика, нюансы состав-
ления актов, предъявления претензий и исков.

Для начала необходимо определить обстоятельства, являю-
щиеся основанием для возникновения ответственности пере-

возчиков, грузоотправителей, грузополучателей при перевозках 
грузов или предоставлении транспортных средств для пере-
возок грузов. Данные обстоятельства удостоверяются актами 
или отметками в транспортных накладных, путевых листах, со-
проводительных ведомостях, предусмотренных п. 1 ст. 38 Феде-
рального законом «Устав автомобильного транспорта и город-
ского наземного электрического транспорта» (далее — Устав) [2, 
ст. 38]. Порядок составления актов и проставления отметок в до-
кументах, устанавливается правилами перевозок грузов автомо-
бильным транспортом (п. 2 ст. 38 Устава) [2, ст. 38].

Порядок составления актов регламентируется положе-
нием №  7 Постановления Правительства РФ «Об утверждении 
Правил перевозок грузов автомобильным транспортом и о вне-
сении изменений в  пункт  2.1.1 Правил дорожного движения 
Российской Федерации» (далее — ППГАТ) [3, п. 7].

Акт составляется в следующих случаях:
1) невывоз по вине перевозчика груза, предусмотренного 

договором перевозки груза;
2) непредоставление транспортного средства и контейнера 

под погрузку;
3) утрата или недостача груза, повреждения (порчи) груза;
4) непредъявление для перевозки груза, предусмотренного 

договором перевозки груза;
5) отказ от пользования транспортным средством, предо-

ставляемым на основании договора фрахтования;
6) просрочка доставки груза;
7) задержка (простой) транспортных средств, предостав-

ленных под погрузку и выгрузку;
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8) задержка (простой) контейнеров, принадлежащих пере-
возчику и предоставленных под погрузку.

Акт составляется заинтересованной стороной в  день об-
наружения обстоятельств, подлежащих оформлению актом. 
При невозможности составить акт в  указанный срок он со-
ставляется в  течение следующих суток. В  случае уклонения 
перевозчиков, грузоотправителей, грузополучателей от со-
ставления акта соответствующая сторона вправе составить 
акт без участия уклоняющейся стороны, предварительно уве-
домив ее в письменной форме о составлении акта, если иная 
форма уведомления не предусмотрена договором перевозки 
груза.

Отметки в  транспортной накладной и  заказе-наряде о  со-
ставлении акта осуществляют должностные лица, уполномо-
ченные на составление актов.

Акт содержит:
1) дату и место составления акта;
2) фамилии, имена, отчества и  должности лиц, участву-

ющих в составлении акта;
3) краткое описание обстоятельств, послуживших основа-

нием для составления акта;
4) в случае утраты или недостачи груза, повреждения 

(порчи) груза — их описание и фактический размер;
5) подписи участвующих в составлении акта сторон.
В случае, утраты или недостачи груза, повреждения (порчи) 

груза, к акту прилагаются результаты проведения экспертизы 
для определения размера фактических недостачи и  повре-
ждения (порчи) груза, при этом указанный акт должен быть со-
ставлен в присутствии водителя.

В случае отказа от подписи лица, участвующего в  состав-
лении акта, в акте указывается причина отказа.

Акт составляется в  количестве экземпляров, соответству-
ющем числу участвующих в его составлении лиц, но не менее 
чем в 2 экземплярах. Исправления в составленном акте не до-
пускаются.

В транспортной накладной, заказе-наряде, путевом листе 
и  сопроводительной ведомости должна быть сделана от-
метка о  составлении акта, содержащая краткое описание об-
стоятельств, послуживших основанием для ее проставления, 
и размер штрафа.

В случае несоблюдения какого-либо положения при со-
ставлении акта в  большинстве последующих случаях воз-
можно признание его недействительным. Так, арбитражный 
суд Республики Татарстан вынес решение от 8 августа 2017 г. 
по делу №  А65–5767/2017  [5], в  котором перевозчик «Техно 
Транс» (истец) взыскал задолженность за перевозки грузов 
по договору ПГАТ с  грузоотправителя «ТЛК »Магистраль« 
(ответчик). В  свою очередь, ответчик подал встречный иск 
о взыскании стоимости поврежденного груза, который не был 
удовлетворен. В процессе перевозки из-за разрыва тента про-
изошло намокание части груза, в результате чего груз пришел 
в негодность. Изучив все материалы по делу, суд решил тре-
бования истца по взысканию задолженности с  ответчика 
за перевозки грузов удовлетворить и  отказать ответчику по 
встречному иску о взыскании суммы ущерба, так как акт о по-
вреждении груза, представленный ответчиком, не содержал 

сведений о  наименовании и  количестве поврежденного то-
вара, что противоречит ст. 82 правил перевозок грузов авто-
мобильным транспортом [3, ст. 82], и не была проведена экс-
пертиза. Кроме того акт об установленном расхождении не 
содержит сведений о накладной, по которой происходила при-
емка товара, а также не содержит подписи водителя. Согласно 
ст. 82 ППГАТ [3, ст. 82], в случае уклонения перевозчиков от со-
ставления акта соответствующая сторона вправе составить акт 
без участия уклоняющейся стороны, предварительно уведомив 
ее в письменной форме о составлении акта [3, ст. 82]. В адрес 
ООО »Техно Транс« не поступало уведомлений от ООО »ТЛК 
«Магистраль» о  каких-либо обстоятельствах, подлежащих 
оформлению актом. Также данный акт был составлен через 6 
дней, что является нарушением статьи 80 ППГАТ, согласно ко-
торой акт составляется заинтересованной стороной в день об-
наружения обстоятельств, подлежащих оформлению актом [3, 
ст. 80]. При невозможности составить акт в указанный срок он 
составляется в течение следующих суток. Получается, что акт 
вообще составлялся в отсутствие водителя, что влечет его не-
действительность и недопустимость как доказательства факта 
причинения ущерба. Таким образом, в  данном деле грузоот-
правителем были нарушены ряд положений о  составлении 
актов при повреждении груза, что привело к их последующей 
недействительности и проигрышу в суде.

Порядок предъявления претензий перевозчикам регламен-
тируется положением №  7 ППГАТ.

Претензии предъявляются перевозчикам по месту их нахо-
ждения в письменной форме в течение срока исковой давности, 
установленного статьей 42 Устава [2, ст. 42].

Право на предъявление к  перевозчикам претензий в  до-
судебном порядке имеют лица, заключившие договоры пере-
возки, грузополучатели, а  также страховщики, выплатившие 
страховое возмещение в  связи с  ненадлежащим исполнением 
перевозчиками своих обязательств по перевозкам грузов, пре-
доставлению транспортных средств для перевозок грузов.

Порядок оформления претензий устанавливается 
ППГАТ [3]. Претензия содержит:

1) дату и место составления;
2) полное наименование (фамилия, имя и отчество), адрес 

места нахождения (места жительства) лица, подавшего пре-
тензию;

3) полное наименование (фамилия, имя и отчество), адрес 
места нахождения (места жительства) лица, к которому предъ-
является претензия;

4) краткое описание обстоятельств, послуживших основа-
нием для подачи претензии;

5) обоснование, расчет и сумма претензии по каждому тре-
бованию;

6) перечень прилагаемых документов, подтверждающих 
обстоятельства, изложенные в претензии (акт и транспортная 
накладная, заказ-наряд с отметками и др.);

7) фамилию, имя и  отчество, должность лица, подписав-
шего претензию, его подпись.

Претензия составляется в 2 экземплярах, один из которых 
отправляется перевозчику, а другой — остается у лица, подав-
шего претензию.
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В соответствии со ст. 41 Устава [2, ст. 41] при предъявлении 
претензий в  порядке, установленном ст.  39 Устава  [2, ст.  39], 
иски к перевозчикам, возникшие в связи с осуществлением пе-
ревозок грузов или предоставлением транспортных средств для 
перевозок грузов, могут быть предъявлены в случаях полного 
или частичного отказа перевозчиков удовлетворить претензии 
либо в случаях неполучения от перевозчиков ответов на пре-
тензии в течение тридцати дней со дня получения ими соответ-
ствующих претензий.

Перевозчики, в свою очередь, составляют акты, претензии, 
предъявляют их своему контрагенту по договору перевозки 
грузов автомобильным транспортом по тем же положениям 
установленным гл. 7 Устава [2, гл. 7].

Перевозчики предъявляют претензии на основании нару-
шения заказчиком своих обязательств перед перевозчиком, вы-
текающих из положений ст. 307, 309, 314, 395, 785 Гражданского 
кодекса РФ (далее — ГК РФ) [4], ст. 35 Устава [2, ст. 35] и так 
далее по другим обязательствам и соглашениям установленным 
между сторонами договора перевозки грузов автомобильным 
транспортом.

Согласно ст. 42 Устава [2, ст. 42] срок исковой давности по 
требованиям, вытекающим из договоров перевозок состав-
ляет один год. Указанный срок исчисляется со дня наступления 
события, послужившего основанием для предъявления пре-
тензии или иска, в том числе в отношении:

1) возмещения ущерба, причиненного недостачей, повре-
ждением (порчей) багажа, груза, со дня выдачи багажа, груза;

2) возмещения ущерба, причиненного утратой багажа, со 
дня признания багажа утраченным;

3) возмещения ущерба, причиненного утратой груза, со дня 
признания груза утраченным;

4) просрочки доставки багажа, груза со дня выдачи багажа, 
груза.

Таким образом, обстоятельства, которые являются ос-
нованиями для возникновения ответственности субъектов 
договора перевозки грузов автомобильным транспортом 
должны удостоверяться актами и отметками в транспортных 

документах. Несоблюдения порядка составления какого-
либо акта может привести к последующей невозможности от-
стоять свои законные права и интересы в суде. При невозмож-
ности достижения сторонами по договору перевозки груза 
автомобильным транспортом консенсуса в  разногласиях — 
спор передается для дальнейшего его разрешения в  суд, но 
только после соблюдения претензионного досудебного по-
рядка урегулирования спора, иначе суд оставит исковое за-
явление без рассмотрения, как в  деле №  А56–1135/2020  [6] 
по иску ООО  «Фабрика мебели Таралина» к  ООО  «ПИ-
ТЕР-ТЭК». Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области вынес определение об оставлении ис-
кового заявления без рассмотрения, так как истцом не был 
соблюден претензионный порядок урегулирования спора 
с ответчиком. Согласно ст. 4 Арбитражного процессуального 
кодекса РФ (далее — АПК РФ) [7, ст. 4] стороны по договору 
перевозки грузов автомобильным транспортом могут по-
дать исковое заявление в суд по истечению тридцати кален-
дарных дней со дня направления претензии, если иной срок 
не установлен законом или договором. В данном деле истец 
направил претензию за 30 дней по электронной почте на слу-
жебную почту ответчика, ввиду отсутствия возможности на-
правления письма почтой, и через 30 дней подал исковое за-
явление в суд. В своем отзыве на исковое заявления ответчик 
указывает о  несоблюдением истцом досудебного порядка 
урегулирования спора, так как оригинал претензии был от-
правлен почтой России уже позже вместе с исковым заявле-
нием. В возражении истца на отзыв ответчика доводы о со-
блюдении досудебного порядка урегулирования спора путем 
получения ответчиком претензии на электронную почту 
были оставлены судом без внимания.

Таким образом, на основании вышеизложенной инфор-
мации и примеров из реальных дел делаем вывод, что судебная 
защита перевозчиком своих прав имеет ряд особенностей. Это 
выражено не только в сроке исковой давности, но и в специ-
фике оформления и  предъявления актов, претензий, транс-
портных документов.
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Определение договора перевозки груза дано в ст. 785 Гра-
жданского кодекса РФ (далее — ГК РФ) [1, ст. 785] и носит 

общий характер, то есть оно может быть применено ко всем 
видам транспорта. Согласно договору перевозки груза пере-
возчик обязуется доставить вверенный ему отправителем груз 
в  пункт назначения и  выдать его управомоченному на полу-
чение груза лицу (получателю), а отправитель в свою очередь 
обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату. 
Таким образом, договор перевозки груза автомобильным 
транспортом (далее — ПГАТ) можно определить через общую 
дефиницию, изложенную в ст. 785 ГК РФ, при этому уточнив, 
что перевозка груза осуществляется автомобильным транс-
портом.

Что касается консенсуальности или реальности договора 
ПГАТ, следует отметить, что на этот вопрос не существует од-
нозначного мнения. С  одной стороны, так как перевозчик 
обязуется доставить вверенный ему груз, то передача такого 
груза предшествует заключению договора. Фактом заклю-
чения договора перевозки груза является момент передачи 
груза перевозчику, а  не достижение согласия сторон. Таким 
образом, договор является реальным. Тем не менее, на осно-
вании устава автомобильного транспорта и наземного город-
ского электрического транспорта (далее — Устав)  [2] можно 
сделать вывод, что договор ПГАТ является консенсуальным. 
Так, статья 8 данного Устава [2, ст. 8] предусматривает, что до-
говор перевозки груза может заключаться посредством при-
нятия перевозчиком к  исполнению заказа, а  при наличии 
договора об организации перевозок грузов — заявки грузо-
отправителя. В данном случае офертой будет являться заявка, 
а  акцпетом — это конклюдентные действия перевозчика по 
принятию заявки. Следовательно, исключается неопределен-
ность в вопросе о возмездности услуги перевозчика по подаче 
транспортных услуг.

На наш взгляд, договор ПГАТ имеет консенсуальную при-
роду. Этой точки зрения придерживался и  Х. И. Шварц, со-
ветский юрист, правовед, доктор юридических наук: «Договор 
автомобильной перевозки грузов заключается не в момент на-
чала транспортного процесса, а  в  момент, предшествующий 
ему, т. е. договор консенсуальный, что делает его сходным с чар-
тером»  [3, с.  37]. Действительно, на практике получается так, 
что стороны сначала согласуют условия договора ПГАТ путем 
его подписания и  оформления договора-заявки. Так, машина 
перевозчика не отправится на загрузку, если договор не будет 
подписан.

Говоря об особенностях данного договора, между догово-
рами ПГАТ и  договорами перевозки грузов другими видами 

транспорта существуют существенные различия. Среди ос-
новных отличий выделяются особенности технической и ком-
мерческой эксплуатации автомобильного транспорта. По 
общему правилу, при перевозке грузов в автомобилях груз сда-
ется для перемещения в таком пункте, который находится не 
в ведении перевозчика, не на территории автотранспортного 
предприятия, а в ведении и на территории клиента, то есть гру-
зоотправителя. Это обстоятельство предопределяет невоз-
можность конструирования договоров перевозки грузов ав-
томобильным транспортом как договоров реальных, то есть 
совершаемых в момент принятия груза к перевозке, как это ха-
рактерно для железнодорожных и речных перевозок. При пе-
ревозках на автомобильном транспорте ввиду его техниче-
ских и  организационных особенностей необходимо сначала 
заключить соглашение между грузоотправителем и  перевоз-
чиком об условиях перевозок (то есть заключить договор пе-
ревозки) и лишь после этого на основании данного договора 
возможно направить перевозочные средства к  пункту по-
грузки, находящемуся не в ведении и не на территории авто-
транспортной организации, для приема груза и перемещения 
его к пункту назначения. Следовательно, договор ПГАТ — это 
договор, заключаемый не в момент начала транспортного про-
цесса, а в момент, предшествующий ему, то есть договор явля-
ется консенсуальным.

Цель договора ПГАТ — доставка груза от места его от-
правления, указанного в  договоре, к  месту назначения. Из 
определения следует, что договор ПГАТ является взаимным 
и возмездным (поскольку услуги перевозчика должны оплачи-
ваться). Также данный договор является срочным, так как срок 
его действия определяется сроком исполнения обязательства 
по перевозке.

Рассматриваемый договор (договор ПГАТ) также считается 
публичным (ст. 426 ГК РФ) [1, ст. 426], поскольку в качестве пе-
ревозчика всегда выступает юридическое лицо или индиви-
дуальный предприниматель, принявшие на себя по договору 
ПГАТ обязательство доставить вверенный груз.

Предметом договора являются как действия перевозчика 
по доставке груза в место назначения и выдаче его уполномо-
ченному лицу, так и встречные действия грузоотправителя по 
оплате перевозки [4, с. 101].

Действия перевозчика — это услуга по перевозке груза, ко-
торая характеризуется неовеществленным результатом. Ока-
зание услуги всегда подразумевает, что есть другое лицо, ко-
торое эту услугу получит. В  этом заключается отличие от 
транспортировки. Перевозка всегда осуществляется на воз-
мездных условиях, от которых пользу получает каждая сто-
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рона. В  случаях осуществления перевозки транспортными 
средствами для личных нужд и при отсутствии признака воз-
мездного договора — имеет место быть транспортировка груза, 
а не перевозка. То есть, если юридическое лицо своими авто-
мобилями со своего одного склада перевезет на свой другой 
склад груз — это не будет считаться перевозкой. Также нужно 
отметить, что, в свою очередь, перемещение груза без исполь-
зования транспортных средств (например, работа грузчиков) 
не является транспортировкой груза: «Погрузочно-разгру-
зочные работы или подъем мебели на десятый этаж жилого 
дома также направлен на перемещение груза. Однако этот при-
знак не делает указанные обязательства перевозочными» — об 
этом пишет Ю. В. Романец [5, с. 435].

Таким образом, понятия «транспортировка грузов» и «пере-
возка грузов» автомобильным транспортом не тождественны. 
Перевозкой считается лишь такое перемещение грузов, которое 
осуществляется в соответствии с положениями гл. 40 ГК РФ [1], 
где обязательным условием является заключение договора пе-
ревозки и соблюдение всех правил, установленных на данном 
виде транспорта, на котором осуществляется эта перевозка. 
При транспортировке грузов соблюдение этих положений не 
обязательно.

Обозначенные выше особенности договора ПГАТ позво-
ляют отличить его от ряда других гражданско-правовых дого-
воров и,  прежде всего, от договора подряда. По общему пра-
вилу, договор подряда регулирует отношения, возникающие 
в связи с деятельностью по созданию новых или переработке 
(ремонту) существующих вещей. В данном случае  резуль-
таты имеют овеществленную форму. В  процессе выполнения 
заказа материалы подрядчика или заказчика становятся новым 
изделием. Результаты деятельности автомобильного транс-
порта и оказываемой им услуги, в  свою очередь, не приобре-
тают вещественную форму. Их полезный эффект состоит в до-
ставке груза и его вручению получателю. В процессе перевозки 
груза автомобильным транспортом материальные ценности не 
потребляются и не меняют своей формы.

Говоря о различиях договора ПГАТ от договоров хранения 
или поручения, необходимо указать на то, что предметом этих 
трех договоров служит деятельность, полезный эффект ко-
торой не имеет вещественной формы. Однако по договору хра-
нения услуга заключается в хранении переданного хранителю 
имущества и  возвращении его поклажедателю в  надлежащем 
состоянии. Предметом договора поручения являются юриди-
ческие действия, совершаемые поверенными от имени и за счет 
доверителя. При перевозке деятельность перевозчика по сохра-
нению груза и выдаче его получателю не носит характер само-
стоятельной экономической услуги и вследствие этого не имеет 
самостоятельного правового выражения [4, с. 103].

Также нужно отличать договор фрахтования от договора 
ПГАТ. Периодически возможны ситуации, когда перевозка 
грузов должна оформляться не договором перевозки груза, 
а  договором фрахтования автомобиля на время, в  частности 
в  случаях, когда не требуется ведение учета движения товар-
но-материальных ценностей, которые подлежат перевозке. На-
пример, когда грузоотправитель и грузополучатель одно и то же 
лицо, как это происходит при перевозке груза с одного места 

хранения (склада) в  другое, без его продажи. В  этом случае 
оформление товарно-транспортных документов не требуется. 
Этот способ оформления перевозки груза существенно упро-
щает документооборот, даже при условии, если для перевозки 
нанимается автотранспорт со стороны.

При разграничении договора транспортной экспедиции 
и договора ПГАТ, следует также обозначить ряд отличий. По 
договору перевозки груза перевозчик обязуется доставить вве-
ренный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать 
его управомоченному на получение груза лицу (получателю), 
а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза установ-
ленную плату (п. 1 ст. 785 ГК РФ) [1, ст. 785]. В отличие от до-
говора перевозки, по договору транспортной экспедиции экс-
педитор не принимает на себя обязанность по доставке груза 
в  пункт назначения и  выдаче его получателю. Он обязуется 
за вознаграждение и за счет другой стороны (клиента-грузо-
отправителя или грузополучателя) выполнить или организо-
вать выполнение определенных договором экспедиции услуг, 
связанных с перевозкой груза, например, организовать пере-
возку груза транспортом и по маршруту, избранными экспе-
дитором или клиентом, заключить от имени клиента или от 
своего имени договор (договоры) перевозки груза, обеспе-
чить отправку и  получение груза, а  также исполнить другие 
обязанности, связанные с  перевозкой. Кроме того, согласно 
п. 1 ст. 801 ГК РФ, договор транспортной экспедиции может 
быть заключен как с грузоотправителем, так и с грузополуча-
телем [1, ст. 801]. В случае если экспедитор, помимо оказания 
услуг, связанных с перевозкой груза, принимает на себя обяза-
тельство по непосредственной доставке груза в пункт назна-
чения, между сторонами заключен смешанный договор, в ко-
тором содержатся элементы как транспортной экспедиции, 
так и перевозки. Заключение такого договора является правом 
сторон и соответствует принципу свободы договора, закреп-
ленному в ст. 421 ГК РФ [1, ст. 421]. К такому договору в соот-
ветствующих частях будут применяться правила о договорах, 
элементы которых содержатся в этом договоре, если иное не 
вытекает из соглашения сторон или существа смешанного до-
говора (п. 3 ст. 421 ГК РФ). Так, в постановлении Четырнадца-
того арбитражного апелляционного суда от 07.06.2011 г. по 
делу №  А13–9844/2010 суд указывает, что договор между сто-
ронами содержит признаки и элементы двух договоров: дого-
вора перевозки груза и договора транспортной экспедиции [6]. 
Стороны установили, что их правоотношения в  рамках дан-
ного договора регулируются как нормами главы 40 ГК РФ, так 
и нормами главы 41 ГК РФ [1]. Статья 421 ГК РФ [1, ст. 421], 
провозглашающая принцип свободы договора, позволяет сто-
ронам заключать договоры, содержащие элементы различных 
договоров, предусмотренных законом или иными правовыми 
актами (смешанный договор). К отношениям сторон по сме-
шанному договору применяются в  соответствующих частях 
правила о  договорах, элементы которых содержатся в  сме-
шанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон 
или существа смешанного договора.

Таким образом, договор ПГАТ — это соглашение, по кото-
рому перевозчик, используя автомобильный транспорт, обязу-
ется доставить вверенный ему отправителем груз в пункт на-
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значения и  выдать его управомоченному на получение груза 
лицу (получателю), а грузоотправитель в свою очередь обязу-
ется уплатить за перевозку груза установленную плату.

Договор ПГАТ заключается между автотранспортной орга-
низацией (перевозчик) с одной стороны и грузоотправителем 
с  другой. Так как сторонами договора ПГАТ являются грузо-
отправитель и перевозчик, договор является двусторонним [7, 
с.  255]. Стоит отметить, что в  рассматриваемом договоре пе-
ревозчик также может обозначаться как «исполнитель», а гру-
зоотправитель — как «заказчик». При перевозке груза авто-
мобильным транспортом необходимо точно и  однозначно 
определять сторону в договоре ПГАТ, поскольку в случае воз-
можных судебных разбирательств от этого зависит решение 
суда по делу.

В соответствии с Уставом, в качестве перевозчика может 
выступать юридическое лицо или индивидуальный предпри-
ниматель, принявший на себя по договору перевозки автомо-
бильным транспортом общего пользования обязанность до-
ставить вверенный ему отправителем груз, а  также выдать 
груз управомоченному на его получение лицу (получателю). 
Грузоотправителем, согласно Уставу, может являться физиче-
ское или юридическое лицо, которое по договору перевозки 
выступает от своего имени либо от имени владельца груза, 
указанном в накладной. Также роли грузоотправителя и гру-
зополучателя может выступать государство (на  договорной 
основе).

Так как в определении договора перевозки грузов, помимо 
перевозчика и грузоотправителя, указывается еще и грузополу-
чатель (уполномоченное на получение груза лицо), то данный 
договор можно рассматривать как трехсторонний. Этой точки 
зрения придерживается В. А. Егиазаров. Иными словами гру-
зополучателя можно считать равноправной стороной дого-
вора наряду с  грузоотправителем и  перевозчиком  [8, с.  70]. 
Также существует точка зрения В. В. Витрянского и М. И. Бра-

гинского, согласно которой данный договор можно считать до-
говором в пользу третьего лица — грузополучателя [9, с. 293]. 
М. И. Брагинский и В. В. Витрянский объясняют правовое по-
ложение грузополучателя тем, что он является третьим лицом, 
в пользу которого заключается этот договор. Ученые также от-
мечают, что против данного вывода в  юридической литера-
туре существует основное возражение, которое опирается на 
то, что на грузополучателя возлагаются определенные обязан-
ности. Это, как объясняют правоведы, обусловлено сущностью 
закона, который регулирует правоотношения между участни-
ками путем установления соответствующих прав и обязанно-
стей. Для определения правового положения грузополучателя 
главный аргумент состоит в  том, что непосредственно самим 
договором перевозки груза не установлено никаких обязанно-
стей грузополучателя: он принимает на себя обязанности, пред-
усмотренные законом, выразив намерение воспользоваться 
правами, предоставленными ему по договору перевозки груза, 
что соответствует модели договора в пользу третьего лица, из-
ложенной в ст. 430 ГК РФ [10, с. 54].

Из факта заключения договора перевозки грузов грузопо-
лучатель приобретает возможность вступить в договор в каче-
стве кредитора путем обращения к перевозчику с требованием 
выдать доставленный груз. Такая правовая модель договора пе-
ревозки действительно указывает на его определенные сход-
ства с договором в пользу третьего лица (ст. 430 ГК РФ) [1], со-
гласно которому должник обязан произвести исполнение не 
кредитору, а третьему лицу, который может быть указан или не 
указан в договоре и который имеет право требовать от долж-
ника исполнения обязательства в  свою пользу. В  этом случае 
происходит замена кредитора в обязательстве [4, с. 105].

Таким образом, точка зрения, согласно которой договор 
ПГАТ является договором в пользу третьего лица (грузополу-
чателя), а его сторонами выступают грузоотправитель и пере-
возчик, кажется более обоснованной.
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Применение административной ответственности за потребление 
наркотических средств, психотропных веществ без назначения врача

Тимшина Светлана Андреевна, студент;
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Потребление наркотических лекарств и психотропных веществ человеком без назначения специалиста для получения насла-
ждения — это, прежде всего, тяжкое преступление против своего здоровья, ведущее к сокращению продолжительности жизни.

Ключевые слова: наркотические средства, психотропные вещества, человек, преступление, здоровье, жизнь.

Под наркоманией подразумевается болезненное влечение, 
пристрастие к  систематическому употреблению нарко-

тиков, приводящее к тяжким нарушениям психических и фи-
зических функций человеческого организма. Наркотические 
средства — вещества синтетического или естественного проис-
хождения, препараты, растения, включенные в Перечень нар-
котических средств и их прекурсоров.

В общем понимании, наркотиком считается любое веще-
ство растительного или синтетического происхождения, ко-
торое при введении в организм может видоизменить одну или 
несколько его функций и  благодаря неоднократному потреб-
лению привести к  возникновению психической или физиче-
ской зависимости у человека.

В процессе анализа статей, о которых будет сказано позже, 
выявляются актуальные проблемы их правоприменения, яв-
ляется ли применяемое на данный момент наказание сораз-
мерным и стоит ли вносить изменения в законодательство.

В ст.  25 Закона о  наркотических медикаментах и  психо-
тропных веществах выдача наркотических средств и  психо-
тропных веществ  [1] говорится об аптечных организациях, 
которые при наличии лицензии могут заниматься изготовле-
нием.

Аптечным учреждениям запрещено выпускать наркотиче-
ские средства и психотропные вещества, внесенные в Список II, 
по рецепту, выписанному более пяти дней назад. Рецепты, со-
держащие назначение наркотических средств или психо-
тропных веществ, выписываются на специальных бланках, 
форма которых, порядок их изготовления, распределения, ре-
гистрации, учета и  хранения, а  также правила оформления 
устанавливаются Минздравом России по согласованию с феде-
ральным органом исполнительной власти по контролю за обо-
ротом наркотических средств и психотропных веществ. Выпуск 
рецептов, содержащих назначение наркотических средств или 
психотропных веществ, без определенных медицинских пока-
заний или с  нарушением установленных правил оформления 
запрещается и влечет уголовную ответственность.

Следует обратить внимание и на тот факт, что лицо, в от-
ношении которого присутствуют достаточные основания по-
лагать, что оно находится в  пребывании наркотического 
опьянения либо потребило наркотическое средство или пси-
хотропное вещество без назначения врача, может быть на-
правлено на медицинское освидетельствование, которое 
проводится по направлению органов дознания, органа, осуще-
ствляющего оперативно-розыскную деятельность, следователя 
или судьи в медицинских организациях, специально уполномо-
ченных на то федеральными органами исполнительной власти 
в сфере здравоохранения или органами исполнительной власти 
субъектов РФ в сфере здравоохранения.

Административная ответственность за потребление нар-
котических средств без назначения врача предусмотрена Ко-
дексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях.

Статья 6.9 КоАП РФ [2] устанавливает, что потребление нар-
котических средств или психотропных веществ без назначения 
врача влечет по общему правилу наложение административ-
ного штрафа в размере от 4000 до 5000 рублей или администра-
тивный арест на срок до 15 суток.

Примечание к статье 6.9 КоАП РФ сохранило возможность 
освобождения правонарушителя от административной ответ-
ственности при условии его добровольного обращения в лечеб-
но-профилактическое учреждение.

В последние годы наблюдается увеличение объёмов реали-
зуемых наркотических средств, это произошло из-за пандемии, 
начавшейся в 2020 году и продолжающейся сейчас, все это спро-
воцировано нервозностью подростков и  молодежи из-за ди-
станционного обучения, сокращение рабочих мест и попытки 
получения доходов путем создания и распространения нарко-
тических веществ — все эти факторы привели к резкому уве-
личению оборота наркотиков как в России, так и во всём мире.

Если сравнивать с  2012  годом, то за 8  лет объем изъятых 
из оборота наркотиков в России вырос более чем на 3 тонны. 
В 2020 году он составил 35 600 кг. Для сравнения, это составляет 



“Young Scientist”  .  # 22 (469)  .  June 2023 347Jurisprudence

примерно 20% от общемировых данных по изъятию психоак-
тивных веществ.

Несмотря на предпринятые попытки наведения порядка 
в  рассматриваемой сфере, приходится констатировать по-
всеместное продолжение незаконной организации и  функ-
ционирования подпольных заведений, предоставляющих 
запрещенные вещества, а  также неэффективность правопри-
менительной практики по предупреждению, своевременному 
выявлению и пресечению подобных фактов, привлечению лиц, 
причастных к неправомерному бизнесу, к ответственности.

Наибольшее количество дел об административных право-
нарушениях были прекращены по основанию, предусмотрен-
ному ч. 2 ст. 24.5 КоАП РФ, — для привлечения военнослужа-
щего к дисциплинарной ответственности (всего 31 дело; 39,2% 
от общего числа дел, прекращенных на стадии рассмотрения).

Вся эта статистика поднимает сразу несколько ключевых 
проблем. Первая — невообразимо легкий вид наказания, что 
развязывает руки зависимому человеку, а  именно спонсиро-

вание наркобизнеса, вторая — то, что максимальным видом на-
казания для военнослужащих является дисциплинарная ответ-
ственность.

Решить первую проблему можно комплексно — это совер-
шенствование действующего законодательства, ужесточить 
наказание за употребление наркотиков, например, по мнению 
главный внештатный специалист психиатр-нарколог Департа-
мента здравоохранения города Москвы и  Минздрава РФ Ев-
гений Брюн [3] штраф за данное правонарушение должен со-
ставлять не менее 10  тысяч рублей. Ужесточение штрафов 
приведет к снижению уровня употребления наркотических ве-
ществ в России, «развлекаться» таким образом будет экономи-
чески невыгодно».

Что касается второй проблемы, то в  качестве решения 
можно предложить внесение изменений в ч. 2 ст. 24.5 КоАП РФ.

Таким образом, все выделенные мною проблемы имеют 
пути решения при всесторонней поддержке государства как на 
законодательном, так и на просветительском уровне.
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организациями и кредитно-потребительскими кооперативами
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В статье автор пытается раскрыть актуальные проблемы, связанные с мошенничеством на финансовом рынке, в следствие 
чего граждане теряют свои денежные средства. Вопрос доверия у вкладчиков к микрофинансовым организациям обострился давно, 
но не смотря на все случаи обмана, ситуация не меняется.

Ключевые слова: мошенничество, финансовый рынок, микрофинансовые организации, деньги, ответственность.

На фоне различных экономических ситуаций в  стране, 
таких как пандемия, резкие скачки ключевой ставки ре-

финансирования Центрального Банка Российской Федерации, 
люди стали задумываться о размещении свободных денежных 
средств. Из-за желания сохранить и  приумножить свои на-
копления, отсутствия финансовой грамотности часть россиян 
прибегли к получению «лёгких денег» и столкнулись с мошен-
ничеством. Попадание людей в мошеннические схемы с денеж-
ными средствами, как следствие незнания финансовых инстру-
ментов, является актуальной проблемой в настоящее время

В России во II квартале 2022  года зарегистрировано 
212,2 тыс. случаев финансового мошенничества [3]. Микрофи-

нансовые организаций привлекают клиентов, ссылаясь на пси-
хологические факторы и  неосведомленность граждан. Люди 
в большинстве случаев обращают внимание на слова «легкие», 
«быстрые», «высокий процент», «без процентов» и т. д. Стоит от-
дельно отметить кредитно-потребительские кооперативы, под 
которыми зачастую маскируются финансовые пирамиды  [7]. 
Связывая себя обязательствами с сомнительной организацией, 
клиент рискует не только потерять деньги, оказаться в  дол-
говой яме, но и безвозвратно лишиться имущества. В пример 
можно привести актуальную судебную практику 2023  года 
в Кировской области. Недавно кировская компания КПК «Ин-
фест Центр» объявила о прекращении работы, были уволены 
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все сотрудники, в офисах компании проводят обыски — допра-
шиваются сотрудники и  граждане, которые были клиентами 
организации  [5]. Вкладчики КПК «Инфест Центр» сообщают 
о том, что потеряли деньги, владелицу данной организации за-
держали при попытке выехать из страны. Возбудили уголовное 
дело по ч. 4 ст 159 УК РФ (мошенничество) по факту обмана 
и завладения денежными средствами вкладчиков КПК «Инфест 
Центр»  [6]. Сумма причиненного материального ущерба гра-
жданам устанавливается, по сообщениям СМИ, общая сумма 
может достигать 1 млрд рублей.

История финансовых пирамид насчитывает больше 100 лет. 
Самым резонансным примером финансовых пирамид была 
компания МММ — россияне принесли в  компанию 20  трил-
лионов неденоминированных рублей (треть годового бюджета 
России), по данным СМИ, пострадало 10–15 миллионов че-
ловек.

Банк России на официальном сайте регулярно обновляет 
информацию о лишении лицензии и исключении из государ-
ственного реестра микрофинансовых организаций, выдаче 
предписаний кредитно-потребительским кооперативам.

Рост мошенничества на финансовом рынке напрямую за-
висит от уровня бдительности и сознательности граждан. При 
желании получить «быстрые» деньги, разместить денежные 
средства под проценты, превышающие процент по вкладам 
в  банке, будущие клиенты микрофинансовых организаций 
и кредитно-потребительских кооперативов чаще всего не вла-
деют информацией о том, что государственная система страхо-
вания банковских вкладов не распространяется на сбережения 
пайщиков и их не настораживают резонансные случаи в СМИ 
про обман в  таких организациях. Микрофинансовые органи-
зации и кредитно-потребительские кооперативы не являются 
участниками системы страхования вкладов.

Государство уже в  полной мере регулирует деятельность 
данных организаций, привлекая их к  уголовной ответствен-
ности за незаконные махинации на финансовом рынке по ст 
159.1 Уголовного Кодекса РФ  [2]. Рынок микрозаймов и  «до-
рогого привлечения денежных средств граждан» как и любой 
другой, функционирует и  развивается под влиянием спроса 
и предложения. Острая борьба за каждого заёмщика и за при-

влечение вкладов населения ведёт к сомнительному росту при-
влекательности условий, на которых выдаются микрозаймы 
и размещаются вклады.

Базовый стандарт работы кооперативов ограничивает до-
ходность вложений — она не может превысить действующую 
ключевую ставку Банка России, умноженную на два (ключевая 
ставка на момент написания статьи составляет 7,5%, макси-
мальный процент по вкладам не может превышать 15%) [7].

Центральный Банк РФ установил новые правила, ограничи-
вающие выдачу кредитов и займов клиентам с высоким показа-
телем долговой нагрузки — с 1 января 2023 года микрофинан-
совые организации должны уменьшить до 35% долю подобных 
займов в своем портфеле [3]. Также 24 апреля 2023 года в России 
вступили в  силу обновленные базовые стандарты, утвер-
жденные Центральным Банком, для микрофинансовых орга-
низаций. Основные изменения касаются правил проверки лич-
ности и данных заемщиков при онлайн-выдачах займов [1]. Эта 
мера направлена на противодействие мошенничеству и  каса-
ется случаев, когда аферисты берут займы на других лиц, ис-
пользуя их данные. Следует установить более серьезную защиту 
на базы данных клиентов, чтобы не было утечки информации 
с  личными данными граждан. Например, в  ст.  8 «Основные 
условия предоставления микрозаймов микрофинансовыми 
организациями» ФЗ от 02.07.2010 N151-ФЗ (ред. от 06.12.2021) 
«О  микрофинансовой деятельности и  микрофинансовых ор-
ганизациях» нет четкого перечня необходимых документов 
для заключения договора с МФО. Для безопасности хранения 
и использования персональных данных важно запрашивать не 
только паспорт и СНИЛС, но и биометрические персональные 
данные клиентов.

В такой ситуации необходимо разработать меры и инстру-
менты для защиты населения — это повышение финансовой 
грамотности и  информационно-правовое освещение в  СМИ, 
интернет — ресурсах о рисках взаимодействия с микрофинан-
совыми организациями и кредитно-потребительскими коопе-
ративами, а так же проработка на уровне государства вариантов 
обязательного страхования вкладов и рисков для микрофинан-
совых организаций и кредитно-потребительских кооперативов 
с внесением изменений в законодательство.
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Институт обстоятельств, которые исключают преступ-
ность деяния фундаментален по своей сути, занимает 

важное место в  уголовно-правовой науке, имеет давнюю ис-
торию своего развития и становления, подвержен постоянным 
новеллам связанным с  изменениям социально-политической 
обстановки в  обществе, изменениям уголовной политики го-
сударства, кроме того, и это не мало важно, базируется на по-
веденческих характеристиках людей. Данный институт за-
нимается решением проблемных вопросов охраны порядка, 
выступает регулятором поведения людей в социуме, предупре-
ждая, таким образом, совершение новых преступлений, а также 
выполняет, помимо вышеуказанного, и  воспитательную 
функцию уголовного закона.

Ставя перед собой цель выявления юридической и социальной 
сущности обстоятельств, которые исключают преступность 
деяния, стоит, в первую очередь дать характеристику данному уго-
ловно-правовому институту посредством общих правовых юри-
дических категорий, часть из которых составляет исследуемый 
институт, начиная с наиболее общей категории — обстоятельств, 
которые исключают юридическую ответственность.

И. А. Кузьмин дает следующую характеристику таким об-
стоятельствам: «Основанные на нормах позитивного права 
причины, которые дают констатацию факта возникновения 
юридической ответственности, не предусматривающей при-
влечение лица к юридической ответственности за деяние, со-
вершенное им» [1].

Давая характеристику обстоятельствам, которые исклю-
чают юридическую ответственность, часть ученых причисляют 
данный институт общего права к межотраслевому [2], так как 
его нормы закрепляются в некоторых отраслях права: граждан-
ском, трудовом, административном, уголовном и др.

К примеру, ст. 239 Трудового кодекса РФ [3] устанавливает 
норму, согласно которой работник не будет привлечен к обя-
занности нести материальную ответственность в случаях воз-
никновения ущерба, если будут установлены: факты непре-
одолимой силы, естественный хозяйственный риск, крайняя 
необходимость или необходимая оборона лица. Также в  этот 
список включено неисполнение работодателем обязанности ка-
саемо обеспечения надлежащих условий для хранения имуще-
ства, которое вверено работнику.

КоАП РФ [4] не вводит в число административных правона-
рушений причинение лицом вреда интересам, охраняемым за-
коном, если будет установлено, что человек действовал в усло-
виях крайней необходимости.

Ст.  1066 Гражданского кодекса Российской Федерации  [5] 
прямо указывает на отсутствие условий для возмещения вреда, 
если будет установлена необходимая оборона данного лица, без 
условий превышения ее пределов.

Если «обстоятельства, которые исключают юридическую 
ответственность», рассматриваются с позиции межотраслевой 
категории, то понятие «обстоятельства, которые исключают 
уголовную ответственность» касаются только области матери-
ального права, которое затрагивает круг деяний, не влекущих 
для человека уголовно-правовых последствий.

Исходя из вышесказанного, под обстоятельствами, которые 
исключают уголовную ответственность, понимаются ситуации, 
которые предусмотрены законодательством РФ, где, имея все 
установленные условия, оговоренные уголовным правом, не-
возможно ограничить правовой статус лица, которое совер-
шило деяние, сходное с преступлением, в рамках государствен-
ного принуждения.

Д. А. Дорогин выделяет две группы обстоятельств, исключа-
ющих уголовную ответственность: 1) обстоятельства, которые 
говорят об отсутствии в  деянии признаков состава преступ-
ления и 2) обстоятельства, которые устраняют признаки пре-
ступления [6].

Понятие состава преступления характеризуется четырьмя 
группами признаков: объектом, объективной стороной, субъ-
ектом и субъективной стороной [7]. Соответственно, в первую 
группу, согласно классификации Д. А. Дорогина, причисляются 
обстоятельства, которые говорят об отсутствии какого-либо 
элемента состава преступления. К примеру, совершение обще-
ственно опасного деяния невменяемым лицом, согласно ст. 21 
УК РФ [8], или лицом, которое не достигло возраста уголовной 
ответственности по ст. 20 УК РФ, будет расценено как обстоя-
тельство, характеризующее ненадлежащий субъект преступ-
ления.

Невиновное причинение вреда, согласно ст. 28 УК РФ, вы-
ступает обстоятельством отсутствия субъективной стороны 
преступления.

Вторая группа по классификации Д. А. Дорогина, как уже 
было выше отмечено, объединяет в  себе обстоятельства, ко-
торые устраняют признаки преступления, к которым относятся 
ситуации уголовной противоправности, общественной опас-
ности, виновности, наказуемости, а  условия, которые исклю-
чают признаки преступления, заключены в институте обстоя-
тельств, которые исключают преступность деяния.

И. И. Слуцкий в  свое время отмечал, что «обстоятельства, 
которые исключают преступность деяния, выступают само-
стоятельным видом обстоятельств, которые изначально исклю-
чают уголовную ответственность ввиду своего отличия пра-
вовой и социальной природы от других видов» [9].

Коллизиями правовой природы обстоятельств, которые ис-
ключают преступность деяния, являются следующие: 1) чем 
отличаются преступление и  деяние, которое внешне сходно 
с преступлением, с тем, которое совершено в условиях, исклю-
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чающих преступность; 2) какой признак преступления данные 
обстоятельства исключают.

Часть исследователей настаивают на мнении, что поведение 
лица в таких условиях общественно опасно, но в силу прямого 
указания закона не признается преступным  [10]. К  примеру, 
В. В. Смирнов указывает, что «законодатель, понимая потреб-
ность предоставления человеку в особых случаях защиты своих 
прав и  свобод, а  также прав и  свобод других лиц, интересов 
общества и  государства посредством общественно опасных 
деяний, не связывает эти деяния с преступностью, полагая, что 
они »не являются преступлением«, следовательно, деяния, ко-
торые совершены в  условиях обстоятельств, перечисленных 
в гл. 8 УК РФ, охватываются общественной опасностью» [11].

В. А. Савинский полагает, что «определенное уголовным за-
коном поведение лиц во время совершения формально пре-
ступного деяния, будет являться основанием, чтобы исключить 
уголовную противоправность подобных деяний» [12].

В. В. Степанов В. В. отмечает, что «деяние, которое совер-
шено при обстоятельствах, которые исключают юридическую 
ответственность, не может быть противоправным по прямому 
указанию закона» [13]. Данная точка зрения интересна по своей 
сути, однако, по нашему мнению, весьма спорна.

На наш взгляд, наиболее правильна позиция М. П. Журав-
лева заключающаяся в том, что «признание общественно опас-
ными деяниями, совершенными при наличии обстоятельств, 
которые исключают их преступность, дает возможность огра-
ничения активности лиц в  области своей защиты, а  также 
других интересов от общественно опасных посягательств, что 
может привести к неправильному применению закона из-за по-
вышенных требований к пределам правомерности указанных 
обстоятельств» [14].

Еще один взгляд на данную проблему заключается в  том, 
указанные обстоятельства связываются с социальной полезно-
стью или целесообразностью совершенных действий в какой-
либо конкретной обстановке, а потому отсутствует как проти-
воправность уголовной направленности, так и  общественная 
опасность деяния. А. П. Рожнов полагает, что обстоятельства, 
которые исключают преступность деяния, связываются с полез-
ностью либо допустимостью, следовательно «так как закон свя-
зывает полезность либо нейтральность с разрешенным и пред-
писанным правом поведения, то правомерное деяние не может 
рассматриваться как общественно опасное. Таким образом, об-
щественная опасность форм поведения человека, которая регу-
лируется главой 8 УК РФ, подлежит устранению из-за правовой 
разрешенности, дозволенности, правомерности» [15].

Некоторые исследователи уголовно-правовой науки стоят 
на мнении, что данные обстоятельства снимают сами по себе все 
признаки преступления, которые связываются с общественной 
опасностью, уголовной противоправностью, виновностью 
и наказуемостью [16]. С нашей точки зрения, это правильный 
подход, так как само понятие «обстоятельства, исключающие 
преступность» содержит в  себе указание правомерности по-
ведения человека, то есть предполагается отсутствие всех при-
знаков преступления, которые определены статьей 14 УК РФ.

А. Н. Берестовой справедливо указывает на противополож-
ность правовой природы обстоятельств, которые исключают 

преступность деяния, собственно правовой природе преступ-
ления [17].

Юридическая сторона обстоятельств, которые исключают 
преступность деяния, охватывается не только поведением лица, 
но и основанием такого поведения («внешним фактором»), ко-
торое поспособствует оправданию причинения вреда. Данный 
«внешний фактор» должен содержать временные и простран-
ственные рамки, а также реальность, то есть объективно суще-
ствовать [18]. Если нет необходимого основания, то, соответ-
ственно, исключается и сама возможность совершения такого 
поступка.

Законодатель, расширив в действующем УК РФ перечень об-
стоятельств, которые исключают преступность деяния, тем не 
менее в главе 8 УК РФ допустил смешение разнородных с точки 
зрения социальной природы и значения обстоятельств, почему, 
собственно, в дальнейшем и возник критический подход к си-
стеме данных обстоятельств.

Нормы об обстоятельствах, которые исключают преступ-
ность деяния, трактовались, видимо с  такой позиции: в  виду 
того, что государство не в состоянии всегда обеспечивать дей-
ственную защиту жизни, чести, достоинства, здоровья, а также 
собственности и ряда других благ населения, поэтому само это 
государство дает право самостоятельной защиты непосред-
ственно самим гражданам. Отсюда вытекает вывод, что при-
чинение вреда в условиях необходимой обороны, задержании 
преступника, крайней необходимости, которые обосновыва-
лись рисковой составляющей, «восполнялось бы социально по-
лезными последствиями совершенного деяния для интересов 
человека, общества и государства» [19].

Очевидно, что данная позиция законодателя абсолютно не 
учитывает причинение вреда в условиях полного физического 
принуждения, когда человек не в состоянии руководить своими 
действиями и исполнить приказ. Отсюда, высказываются точки 
зрения, предлагающее в целом исключить данные обстоятель-
ства из УК РФ [20].

На наш взгляд, такие точки зрения ошибочны, так как государ-
ство, не ставя под сомнение правомерность деяния, основывается 
на комплексной, всесторонней характеристике соответствующего 
явления. Вместе с очевидными социальными последствиями по-
ступка учитываются и его косвенные, побочные результаты раз-
личных аспектов. Отсюда в обществе есть правомерные поступки, 
но общественно невыгодные по своей сути. Такое правомерное 
поведение получило в доктрине название «социально допустимое 
или общественно приемлемое» [21].

Таким образом, можно заключить, что обстоятельствами, ко-
торые исключают преступность деяния, можно считать такие, 
при которых причинение вреда интересам, охраняемым за-
коном, охватывается признаками какого-либо преступления, ко-
торое предусмотрено в Особенной части Уголовного кодекса, но, 
вместе с тем, признается законодателем общественно полезным, 
или социально допустимым, что исключает его преступность.

Законодательная дефиниция таких обстоятельств должна 
служить четким критерием для включения в УК РФ иных об-
стоятельств такого же рода, которые оговариваются в теорети-
ческих постулатах уголовного закона, но остаются вне рамок 
уголовного права.
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Злоупотребление доминирующим положением: понятие и сущность
Тузачинова Байару Эркиновна, студент магистратуры

Новосибирский государственный университет экономики и управления

В статье рассматривается понятие и сущность злоупотребления доминирующим положением, а также примеры злоупотреб-
ления доминирующим положением на рынке и рассмотрение судебной практики.

Ключевые слова: доминирующее положение, рынок, антимонопольное законодательство, антимонопольный орган, участник 
рынка, компания.

Злоупотребление доминирующим положением на рынке — 
это использование хозяйствующим субъектом или группой 

таких хозяйствующих субъектов доминирующего положения, 
препятствующего конкуренции и  (или) ущемляющего ин-
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тересы других лиц (в  том числе хозяйствующих субъектов) 
в предпринимательской сфере либо неопределенного круга по-
требителей [4, с. 42].

Так В. Н. Даниленко утверждает, что доминирующее по-
ложение является лишь средством для злоупотребления 
правом  [1, с.  7]. Л. М. Энтин придерживается позиции, что 
предприятие будет считаться как обладающее рыночной силой, 
если оно способно действовать на рынке (устанавливать цену, 
условия продажи и  прочее), не объединяясь с  иными участ-
никами рынка, и при этом не теряет своей рыночной доли [2, 
с. 881].

В статье 10 Федерального закона «О защите конкуренции» 
установлены запреты, которые обязаны соблюдать хозяйству-
ющие субъекты, положение которых на товарных (финан-
совых) рынках является доминирующим [5]. Деятельность, на-
правленная на недопущение и  пресечение злоупотребления 
доминирующим положением, относиться к исполняемым анти-
монопольным органом функциям.

В статье  10 Закона о  защите конкуренции отмечаются ос-
новные способы, которыми компании могут злоупотреблять 
своим положением на рынке. Среди таких способов: поддер-
жание завышенной или заниженной цены на товар, вывод то-
вара с  рынка, понуждение контрагентов к  подписанию не-
выгодных соглашений или наложение лишних условий, 
уменьшение производства товара без законных причин, отказ 
от сотрудничества без объективных экономических или техни-
ческих причин, установление различных цен на один и тот же 
товар, и введение дискриминационных условий.

Сущность злоупотребления доминирующим положе-
нием заключается в  том, что компания использует свою мо-
нопольную позицию, чтобы получить превышение прибыли, 
в  том числе: Занимая несоответствующую позицию в  верти-
кальной логистической цепочке (для ограничения возмож-
ностей конкурентов для продвижения на рынок); Создавая 
барьеры для входа новых игроков на рынок (нарушение сво-
бодного доступа к  ресурсам); Установлении завышенных цен 
на продукцию или услуги (нарушение конкуренции); Ограни-
чении права других участников рынка выполнения действий на 
соответствующем рынке.

Примеры злоупотребления доминирующим положением: 
Установление завышенных цен: компания, занимающая доми-
нирующую позицию на рынке, может установить свои цены 
на продукцию или услуги значительно выше, чем конкуренты, 
для получения дополнительной выгоды; Раздавление конку-
рентов: компания может использовать свое доминирующее 

положение на рынке, чтобы запретить действия конкурентов, 
либо учредить неправомерные барьеры до конкуренции для 
затруднения конкуренции на рынке; Ограничения доступа 
к информации: доминирующий игрок на рынке может сокра-
тить доступ к информации, которая необходима конкурентам 
для эффективного участия на рынке; Использование своего 
положения на рынке для манипуляции рынком: компания 
может использовать свое доминирующее положение, чтобы 
влиять на цены, на других участников на рынке или условия 
поставки.

В общем, злоупотребление доминирующим положением 
в  конкуренции на рынке — это нарушение законодательства 
о  конкуренции и  может привести к  серьезным последствиям 
в экономике, в том числе нарушению свободной конкуренции, 
ущербу для потребителей и  ухудшению качества продуктов 
и услуг. Однако предотвращение этого явления остается одним 
из главных приоритетов государственных регулирующих ор-
ганов по всему миру.

Рассмотрим судебную практику:
В процессе судебного разбирательства антимонопольный 

орган выявил, что компания злоупотребляла своим домини-
рующим положением на рынке железнодорожных перевозок, 
принуждая клиента к  использованию услуг технического об-
служивания и  комиссионных осмотров вагонов, проводимых 
только ее предприятиями. Это приводило к ограничению кон-
куренции на рынке оказания услуг по обслуживанию и  ре-
монту вагонов, вытесняя других участников рынка. Клиент 
был вынужден заключать договоры только с компанией и полу-
чать услуги исключительно у нее. В результате, суды признали 
действия компании нарушением антимонопольного законода-
тельства. Компания не имела права отказываться от принятия 
отремонтированных вагонов, исключая таким образом альтер-
нативные предложения на рынке. Компания обязана была при-
нять все меры по предотвращению злоупотребления своим 
правом, так как исключительно ее действия зависят от условий 
товарного рынка. Лицо, занимающее доминирующее поло-
жение на рынке, должно соблюдать правила антимонопольного 
законодательства, не превышая пределов осуществления своих 
прав.

Суды отметили, что органы государственной власти, ответ-
ственные за контроль железнодорожного транспорта, указали 
на отсутствие необходимой компетенции у Общества для опре-
деления правильного выполнения ремонтных работ. В резуль-
тате, суды подтвердили выводы антимонопольного органа и не 
считают решение и предписания УФАС незаконными [3, с. 24].
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Свидетельский иммунитет в уголовном процессе
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Дача показаний об известных обстоятельствах уголов-
ного дела, имеющих значение для его рассмотрения, со-

ставляет гражданский долг и юридическую обязанность каж-
дого гражданина. Однако существуют исключения из данного 
правила, в определенных случаях гражданам предоставляется 
право самим решать вопрос о том, будут они давать показания 
или нет. Также существуют случаи, в которых органам предва-
рительного расследования и суду запрещается получать пока-
зания от определенных лиц.

Некоторые свидетели обладают своего рода привилегией, 
заключающейся в  освобождении от дачи показаний, это на-
зывается свидетельским иммунитетом. Свидетельский им-
мунитет известен еще со времен Древнего Рима, когда сви-
детелями не могли быть лица, обвиняемые в  преступлениях, 
малолетние дети, клиенты против своего патрона, защитники 
против обвиняемого.

В пункте 40 статьи 5 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации закреплено понятие свидетельского имму-
нитета. Согласно данным положениям, свидетельским имму-
нитетом признается «право лица не давать показания против 
себя и своих близких родственников, а также в иных случаях, 
предусмотренных настоящим Кодексом» [1].

Институт свидетельского иммунитета вытекает из нормы 
статьи 51 Конституции Российской Федерации, которая преду-
сматривает, что никто не обязан свидетельствовать против себя 
самого, своего супруга и близких родственников, круг которых 
должен определяться федеральным законом, а также данное по-
ложение допускает установление федеральным законом иных 
случаев, когда граждане будут освобождены от обязанности да-
вать свидетельские показания.

Дача свидетельских показаний лицом, которое пользуется 
свидетельским иммунитетом, поставлена законодателем в  за-
висимость от волеизъявления свидетеля  [2]. Данное волеизъ-
явление определяется исходя из личных, а иногда — служебных 
интересов.

Именно уважение законодателем особо значимых личных 
и служебных интересов, а также осознание необходимости за-
щиты этих интересов послужили основанием для наделения их 
носителей свидетельским иммунитетом.

Пользуясь таким правом, субъекты свидетельского иммуни-
тета в то же время не имеют никакой возможности влиять на 
решение вопросов, связанных с использованием тех показаний, 

которые уже получены от них органами предварительного рас-
следования или судом.

Законодатель, освободив граждан от обязанности сви-
детельствовать против себя, своих супругов и  близких род-
ственников, привел юридические предписания в соответствие 
с нравственными по своей природе представлениями о недопу-
стимости обязывания человека своими действиями, а именно 
дачей изобличающих показаний, причинять вред самому себе 
или своим близким родственникам [3].

К близким родственникам Уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации относит супругов, родителей, 
детей, усыновителей, усыновленных, родных братьев и сестер, 
дедушек, бабушек, внуков. Необходимо отметить, что данный 
перечень является исчерпывающим.

Также отметим, что закон проявляет формализм, когда не 
учитывает характер фактических отношений, складывающихся 
между людьми, в результате чего нарушается принцип равен-
ства всех перед законом и  судом. В  частности, сожители, на-
ходящиеся друг с другом в тех же отношениях, что и супруги, 
оказываются в худшем положении в сравнении с супругами, ко-
торые зарегистрировали свой брак в органах загса. Полностью 
согласимся с  высказанным в  юридической литературе пред-
ложением о  распространении свидетельского иммунитета на 
лиц, состоящих с обвиняемым (подозреваемым) в фактических 
брачных отношениях. Порой сожители, бывшие супруги или 
иные лица, не обладающие свидетельским иммунитетом, могут 
быть ближе, чем близкие родственники, и  поэтому не объек-
тивны.

При этом вопрос о  наделении гражданина свидетельским 
иммунитетом должен решаться должностным лицом или ор-
ганом, ведущим производство по уголовному делу, с  учетом 
продолжительности совместной жизни, ведения общего хозяй-
ства, наличия детей и т. д.

Свидетельский иммунитет способствует расширению прав 
свидетелей. Также свидетельский иммунитет повышает пра-
вовую защищенность свидетелей, а также является средством 
борьбы с недостоверностью свидетельских показаний.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод 
о том, что в настоящее время свидетельский иммунитет имеет 
огромное социально-юридическое значение, это выражается 
в предоставлении ряда льгот и привилегий, преимущественно 
направленных на освобождение конкретно установленных за-
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коном лиц от определенных обязанностей и ответственности. 
Однако, данный правовой институт не лишен недостатков, сле-

дует расширить перечень лиц, которые являются близкими род-
ственниками, дополнив его сожителями и бывшими супругами.
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О противодействии спам-сообщениям рекламного характера
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Статья посвящена рассмотрению проблем, возникающих при восстановлении права на неприкосновенность частной жизни, 
нарушенного распространением спам-сообщений рекламного характера по телефонным каналам связи.
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Реклама является важнейшим инструментом продвижения 
товара на рынке и согласно пункту 1 статьи 3 Федерального 

закона от 13.03.2006 №  38-ФЗ «О рекламе» (далее — ФЗ «О ре-
кламе») представляет собой информацию, распространенную 
любым способом, в любой форме и с использованием любых 
средств, адресованную неопределенному кругу лиц и  направ-
ленную на привлечение внимания к объекту рекламирования, 
формирование или поддержание интереса к нему и его продви-
жение на рынке [1].

Нередко распространение рекламы выходит за предусмо-
тренные законом рамки, а  именно: она распространяется без 
предусмотренного пунктом  1 статьи  18 ФЗ «О  рекламе» со-
гласия абонента на ее получение, что нарушает право потреби-
телей рекламы на неприкосновенность частной жизни.

В 2021 году наибольшее количество выявленных антимоно-
польными органами нарушений по-прежнему фиксировалось 
при распространении рекламы по сетям электросвязи — 38,02% 
от всех выявленных нарушений (в 2020 году данные нарушения 
составили 21,46% всех нарушений) [2].

Особую актуальность в настоящих реалиях получила про-
блема несанкционированной рекламы или спама. Спам можно 
определить как массовую рассылку рекламы лицам, не да-
вавшим своего согласия на ее получение. При этом законом 
установлена защитная конструкция, включающая получение 
согласия от абонента (ч. 1 ст. 18 ФЗ

«О рекламе») и  запрет использования сетей электросвязи, 
в  том числе посредством использования телефонной, факси-
мильной, подвижной радиотелефонной связи, для распростра-
нения рекламы с применением средств выбора и (или) набора 
абонентского номера без участия человека (автоматического 

дозванивания, автоматической рассылки. Рекламораспростра-
нитель обязан немедленно прекратить распространение ре-
кламы в адрес лица, обратившегося к нему с таким требованием 
(ч. 1, 2 ст. 18 ФЗ «О рекламе»). Но данных мер защиты недоста-
точно для эффективной защиты абонентов.

Сложившаяся судебная практика по делам о взыскании мо-
рального вреда за распространение спама и (или) запрете его 
дальнейшего распространения не является обширной. Пред-
ставляется, что причин у этого несколько:

1) Абоненту сложно самостоятельно определить отправителя 
спам сообщения в отсутствие доступа к базе данных оператора 
связи для предоставления персональной информации об або-
ненте для последующего обращения в суд с исковым заявлением;

2) Необходимость получения персональных сведений 
о распространителе спам сообщений сопряжено с обращением 
в  соответствующий орган антимонопольной службы и  воз-
буждением административного производства (в  отсутствии 
признаков уголовного преступления), что может быть свя-
зано с  длительностью рассмотрения заявления (до  3 месяцев 
с учетом возможного продления [3]), направлением запроса со-
ответствующему оператору связи, через которого осуществля-
лась рассылка спам-сообщений.

3) При получении сведений о  распространителе спам со-
общений абоненту, чье право нарушено придется понести рас-
ходы на уплату государственной пошлины, размер которой за-
висит от характера требований, а в случае, если инициатором 
судебного разбирательства является физическое лицо, как пра-
вило также расходы, связанные с оказанием юридических услуг.

Учитывая длительность процесса восстановления права 
лица, трудозатратность и материальные расходы, которые не-
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избежно несет абонент, нарушение прав большинством по-
просту игнорируется и принимается как неизбежное раздража-
ющее явление.

Примером защиты своего права на неприкосновенность 
частной жизни является судебное дело по иску Фасгиева Т. А. 
(далее — Истец) к ПАО «АКБ »Связь-Банк« [4] (далее — Банк), 
рассмотренное в  трех инстанциях, а  затем в  порядке надзора 
Верховным Судом РФ. В суде первой инстанции было рассмо-
трены требования Истца о взыскании с ответчика в его пользу 
компенсации морального вреда в  размере 10 000  руб. в  связи 
с нарушением ответчиком части 1 статьи 18 ФЗ »О рекламе» по 
факту поступления на сотовый телефон истца СМС сообщения 
рекламного характера без получения его согласия, а  также 
штрафа в  размере 50% от присужденной судом суммы, ко-
торые были удовлетворены частично. Суд удовлетворил также 
предъявленные Истцом требования о взыскании судебных рас-
ходов на представителя. В отдельном судебном порядке Истец 
предъявил к Банку требование о возмещении убытков в сумме 
115 000,00  руб., которые составили расходы на юридические 
услуги, оказанные ему в  связи с  необходимостью обращения 
в  территориальные органы Роскомнадзора и  ФАС России, 
а также необходимостью судебного обжалования их решений. 
Определением Верховного Суда РФ судебные решения судов 
первой и  апелляционной инстанции об отказе в  удовлетво-
рении требований Истца отменены и дело направлено на новое 
рассмотрение [5] в суд апелляционной инстанции.

Согласно пункту  1 статьи  18 ФЗ «О  рекламе», части  1 
статьи  14.3 КоАП РФ  [6] ответственность за размещение ре-
кламного сообщения без согласия пользователя установлена 
для рекламораспространителя. При этом оператор связи в от-
сутствии заинтересованности и  правовой связи с  рекламода-
телем к  таковым не относится. Указанное обстоятельство ис-
ключает привлечение оператора связи к ответственности.

Оператор связи признается рекламораспространителем ис-
ключительно в случае заключения им отдельного договора с ре-
кламодателем.

Так по делу об административном правонарушении оператор 
связи был признан судом распространителем рекламы в  связи 
с заключением с рекламодателем отдельного договора, включаю-
щего обязанность оператора по передаче сообщений рекламного 
характера, и привлечен к административной ответственности за 
рассылку рекламных сообщений с телефона абонента [7].

По аналогичному делу антимонопольный орган указал, что, 
действуя на основании договора с  заказчиком, оператор за-
ранее проинформирован о предмете соглашения, а также целях 
осуществления рассылки [8]. Отсюда вытекает его обязанность 
по получению согласия абонента, предусмотренного ст. 44.1 Фе-
дерального закона от 07.07.2003 №  126-ФЗ «О связи» [9].

В существующем правовом поле, если лицо, чье право на-
рушено незаконной рассылкой спам-сообщений будет готово 
прибегнуть к вышеуказанной процедуре, направленной на вос-

становление его права, не всегда можно установить личность 
или идентифицировать рекламодателя, а  значит право оста-
ется нарушенным. Так, в деле, рассмотренном Высокогорским 
районным судом Республики Татарстан, с иском о признании 
договора связи с  оператором связи ООО  «Т2 Мобайл» неза-
ключенным и компенсации морального вреда обратилась Ис-
магилова М. А. [10]. Согласно материалам дела в отношении Ис-
магаиловой М. А. Управление Федеральной антимонопольной 
службы вынесло решение о  признании ненадлежащей ре-
кламы, распространенной Исмагиловой М. А., выдачи предпи-
сания о нарушении законодательства о рекламе и передаче ма-
териалов дела уполномоченному должностному лицу УФАС 
для возбуждения дела об административном правонарушении, 
предусмотренному частью 1 статьи 14.3 КоАП РФ. Между тем 
Исмаголивой М. А. с  помощью почерковедческой экспертизы 
удалось доказать, что договор связи с оператором ООО «Т2 Мо-
байл» она не подписывала, а значит договор между ней и опе-
ратором нельзя признать заключенным. В указанной ситуации 
в отсутствии установленного деятельностью антимонопольных 
органов рекламораспространителя первоначальные заявители 
остаются лишенными возможности восстановить нарушенное 
право, в  частности, предъявив требования о  моральной ком-
пенсации, о запрете дальнейшего распространения рекламных 
сообщений без согласия пользователя.

Между тем абонент связи имеет прямую правовую связь 
именно с оператором связи, оказывающим услуги связи, в связи 
с  чем представляется целесообразным закрепить обязанность 
оператора связи обеспечивать защиту абонентов от нарушений 
их прав при оказании услуг. Предлагается за нарушение данной 
обязанности возложить на оператора связи субсидиарную ответ-
ственность с правом предъявления регрессного требования к ре-
кламодателю (п. 1 ст. 1081 ГК РФ). Оператор связи будет заин-
тересован в активном содействии абоненту и антимонопольным 
органам в предоставлении информации о рекламодателе.

Оператор связи фактически осуществляет передачу спам-
сообщений рекламного характера, а  значит обладает сред-
ствами для контроля над их распространением. Возложение 
вышеуказанной обязанности на оператора связи следует при-
знать логичным и  закономерным, поскольку он обладает до-
ступом к  закрытой информации пользователей и  современ-
ными техническими средствами, способными минимизировать 
получение абонентами нежелательных сообщений. Нередко за 
обеспечение более тщательной защиты операторы связи берут 
с абонента доплату как за дополнительную услугу [11].

Таким образом, в  отсутствии возможности установления 
непосредственного нарушителя права на неприкосновенность 
частной жизни — рекламодателя, нести ответственность будет 
оператор связи, в чьих интересах будет оказывать содействие 
уполномоченным антимонопольным органам и активное вне-
дрение новых технологий, направленных на защиту пользова-
телей и при этом доступных каждому абоненту.
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Исследование актуальных проблем прокурорского надзора 
за деятельностью органов предварительного следствия

Хардин Максим Вадимович, студент магистратуры
Челябинский государственный университет

В статье исследуются актуальные аспекты, связанные с осуществлением прокурорского надзора за процессуальной деятельно-
стью органов предварительного следствия. В настоящее время рассматриваемый институт имеет некоторые проблемы, которые 
напрямую препятствуют укреплению законности и защите прав граждан. В этой связи, полагаем необходимым рассмотреть не 
только имеющиеся правовые недочеты, но и предложить возможные пути их решения.

Ключевые слова: прокурорский надзор, уголовное судопроизводство, предварительное следствие, законность, проблемы проку-
рорского надзора, досудебная стадия уголовного процесса.

Федеральным законом РФ «О  прокуратуре Российской 
Федерации» от 17 января 1992 года №  2202–1 закреплен 

один из видов прокурорского надзора — надзор за исполне-
нием законов органами, осуществляющими оперативно-ро-
зыскную деятельность, дознание и  предварительное след-
ствие. В  рамках ст.  29 ФЗ РФ «О  прокуратуре Российской 
Федерации» от 17  января 1992  года №  2202–1 регламенти-
рован предмет рассматриваемого надзора, а именно: соблю-
дение прав и свобод человека и гражданина, установленного 
порядка разрешения заявлений и сообщений о совершенных 
и  готовящихся преступлениях, выполнения оперативно-ро-
зыскных мероприятий и проведения расследования, а также 
законность решений, принимаемых органами, осуществляю-

щими оперативно-розыскную деятельность, дознание и пред-
варительное следствие [1].

Действующим законодательством прокурор на стадии досу-
дебного производства уполномочен, в частности: проверять ис-
полнение требований федерального закона при приеме, реги-
страции и  разрешении сообщений о  преступлениях; выносить 
мотивированное постановление о направлении материалов для 
решения вопроса об уголовном преследовании по фактам вы-
явленных прокурором нарушений законодательства; требовать 
устранения нарушений федерального законодательства; истре-
бовать и проверять законность и обоснованность решений сле-
дователя или руководителя следственного органа об отказе в воз-
буждении, приостановлении или прекращении уголовного дела; 
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рассматривать информацию следователя о  несогласии с  требо-
ваниями прокурора и принимать по ней решение; участвовать 
в  судебных заседаниях при рассмотрении в  ходе досудебного 
производства вопросов об избрании меры пресечения в  виде 
заключения под стражу, о  продлении срока содержания под 
стражей либо об отмене или изменении данной меры пресечения; 
возбуждать перед судом ходатайство о продлении срока запрета 
определенных действий, срока домашнего ареста или срока со-
держания под стражей по уголовному делу, изымать уголовное 
дело у  органа дознания и  передавать его следователю с  обяза-
тельным указанием оснований такой передачи; утверждать обви-
нительное заключение, обвинительный акт или обвинительное 
постановление по уголовному делу; возвращать уголовное дело 
письменными указаниями о производстве дополнительного рас-
следования, об изменении объема обвинения либо квалифи-
кации действий обвиняемых или для пересоставления обвини-
тельного заключения, обвинительного акта или обвинительного 
постановления и устранения выявленных недостатков [2].

Как мы можем заметить, прокурор, являющийся долж-
ностным лицом, наделен весьма большим объемом полномочий 
при осуществлении надзора за процессуальной деятельностью 
органов предварительного следствия. При этом отличительной 
особенностью деятельности прокурора на стадии предвари-
тельного следствия является отсутствие у него ведомственной 
заинтересованности в исходе уголовного дела. По мнению Ро-
гавы И. Г., в отличие от руководителя следственного органа про-
курор не имеет процессуальных интересов кроме как, обеспе-
чения законности уголовного процесса [3].

Однако, несмотря на то, что прокурор в рамках уголовного 
процесса наделен весьма обширными полномочиями, в  на-
стоящее время на стадии предварительного следствия имеются 
существенные проблемы в  правоприменительной практике. 
Рассмотрим некоторые из них.

Наибольшую актуальность представляют собой аспекты, 
связанные с  отсутствием у  прокурора реальной возможности 
истребования уголовного дела для ознакомления. Для выяв-
ления нарушений прокурор должен мотивированно обратиться 
к поднадзорному органу предварительного следствия для пре-
доставления ему материалов уголовного дела, что в  свою оче-
редь, сказывается на оперативности процесса. С позиции Спи-
рина А. В., при таких обстоятельствах природа прокурорского 
надзора носит противоречивый характер в виду необходимости 
указания «мотивировки» от лица, осуществляющего надзор, 
для того, чтобы поднадзорный субъект дал свое согласие на 
исполнение обязанностей первого  [4]. Соглашаясь с  мнением 
Спирина А. В., Коршунова А. М. добавляет, что в подобной си-
туации теряется назначение прокурорского надзора, так как 
для изучения материалов уголовного дела руководителю след-
ственного органа не нужно оформлять письменный запрос, в то 
время как у прокурора «фактически связаны руки» [5].

Стоит заметить, что именно в  ходе проверки материалов 
уголовного дела прокурор может выявить незаконность и не-
обоснованность принятых процессуальных решений органов 
предварительного следствия и принять соответствующие меры 
реагирования. Таким образом, по нашему мнению, прокурор 
должен быть наделен безусловным правом ознакомления с ма-

териалами уголовного дела без имеющихся ограничений, в ре-
зультате внесения соответствующих изменений в ч. 2.1. ст. 37 
УПК РФ.

Весьма часто также обсуждается вопрос отсутствия у про-
курора полномочий по отмене незаконных и необоснованных 
постановлений следственного органа. Считается, что такой за-
конодательный пробел приводит к потере у надзорного органа 
действительной возможности результативного выполнения 
своей работы  [6]. В  настоящее время прокурор лишь вправе 
направить руководителю следственного органа соответству-
ющее требование в случае выявления нарушений. Однако след-
ственный орган может не согласиться с  ним, что порождает 
весьма серьезную проблему осуществления законности и  за-
щиты прав граждан.

На наш взгляд, наибольший результат в  решении рассма-
триваемого вопроса может принести законодательная регла-
ментация обязательности исполнения требований надзорного 
органа.

Не теряет свою актуальность в настоящее время проблема, 
связанная с  избранием меры пресечения, ее изменения или 
продлении. На сегодняшний день согласие на возбуждение хо-
датайства перед судом об избрании или изменении меры пресе-
чения дает руководитель следственного органа, а не надзорный 
орган. В этой связи Беков М. М. отмечает, что фактически при 
таком положении дел один уровень ведомственной структуры 
контролирует другой, что приводит к умалению функции про-
куратуры, целью деятельности которой является обеспечение 
исполнения законов поднадзорными органами  [7]. На наш 
взгляд, рассматриваемый проблемный аспект крайне нега-
тивно отражается на соблюдении и гарантированности консти-
туционных прав граждан. Для решения изучаемого вопроса мы 
предлагаем законодательное закрепление права прокурора на 
дачу согласия на возбуждение перед судом ходатайства об из-
брании, продлении или изменении меры пресечения.

Весьма обсуждаемым является также вопрос о лишении про-
курора права возбуждения уголовного дела. Указанное обстоя-
тельство приводит к отсутствию эффективности реагирования 
надзорного органа при выявлении соответствующих нару-
шений со стороны органов предварительного следствия. Пола-
гаем верным, согласиться с  мнением Еликбаева А. К., который 
отмечает, что «положение, когда прокурор, выявляя в ходе про-
верки признаки совершенного преступления, не может немед-
ленно возбудить уголовное дело и направить его для расследо-
вания, а вынужден направить материалы в следственный орган, 
препятствует реализации назначения уголовного судопроизвод-
ства» [8]. В этой ситуации, мы считаем, что имеется необходи-
мость закрепления в ст. 37 УПК РФ компетенции прокурора на 
возбуждение уголовного дела при отмене незаконного и необос-
нованного постановления следственного органа.

Обобщив все вышесказанное можно сделать вывод о  том, 
что на сегодняшний день существует значительное количество 
проблем при производстве прокурорского надзора за деятель-
ностью органов предварительного следствия. Большинство из 
имеющихся аспектов напрямую связаны с  законодательной 
ограниченностью компетенций прокурора за счет расширения 
полномочий руководителя следственного органа. По нашему 
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мнению, с целью устранения имеющихся процессуальных «кол-
лизий» необходима еще более детальная регламентация полно-

мочий надзорного органа, позволяющая в  полном объеме га-
рантировать соблюдение прав и свобод человека и гражданина.
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Исследуется актуальный вопрос соотношения прокурорского надзора и ведомственного контроля. Анализируются современные 
подходы к понятиям данных правовых явлений, раскрываются некоторые аспекты их правовой природы, рассматриваются ос-
новные концепции и критерии разграничения прокурорского надзора и ведомственного контроля.
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Правовую основу прокурорского надзора за органами пред-
варительного расследования составляют Конституция 

Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации, а также отраслевые федеральные законы 
и подзаконные нормативные правовые акты, издаваемые Гене-
ральным прокурором Российской Федерации.

Федеральным законом РФ «О прокуратуре Российской Фе-
дерации» от 17 января 1992 года №  2202–1 закреплен один из 
видов прокурорского надзора — надзор за исполнением за-
конов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность, дознание и предварительное следствие. В рамках 
ст. 29 ФЗ РФ «О прокуратуре Российской Федерации» от 17 ян-
варя 1992 года №  2202–1 регламентирован предмет рассматри-
ваемого надзора, а именно: соблюдение прав и свобод человека 
и гражданина, установленного порядка разрешения заявлений 
и сообщений о совершенных и готовящихся преступлениях, вы-
полнения оперативно-розыскных мероприятий и  проведения 
расследования, а также законность решений, принимаемых ор-

ганами, осуществляющими оперативно-розыскную деятель-
ность, дознание и предварительное следствие

В досудебном производстве функцию уголовного преследо-
вания прокурор осуществляет путем надзора за уголовным пре-
следованием, осуществляемым дознавателем и следователем.

По мнению Гуляева А. П. термины «контроль» и  «надзор» 
являются тождественными, синонимами, так как на законода-
тельном уровне их различия не приводится, а главной их целью 
выступает наблюдение за соблюдением установленных норм 
и правил [1].

С позиции Козлова Ю.М, контроль — это специфическое на-
блюдение за деятельностью определенного подконтрольного 
объекта с целью получения достоверной и объективной инфор-
мации о  состоянии дисциплины и  законности, позволяющее 
своевременно принять меры по предотвращению и устранению 
допущенных нарушений [2].

По мнению Табакова С. А., ведомственный контроль — это 
регламентированная законом деятельность руководителя след-
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ственного органа, в  рамках которой предусмотрена проверка 
законности и обоснованности выносимых процессуальных ре-
шений, осуществление руководства за предварительным след-
ствием, своевременное принятие мер по организации рассле-
дования, а  также выявление нарушений закона со стороны 
объектов контроля.

Олифиренко Т. Г. полагает, что ведомственный кон-
троль — это «основное средство обеспечения законности пред-
варительного расследования по уголовному делу руководи-
телем следственного органа, состоящее из регламентированной 
уголовно-процессуальным законом системы процессуальных 
действий и  решений, связанных с  наблюдением и  проверкой 
процессуальной деятельности следователей по выполнению 
задач уголовного судопроизводства на досудебной стадии про-
изводства по конкретному уголовному делу» [3].

Целью ведомственного контроля за процессуальной деятель-
ностью органов предварительного следствия является установ-
ление соответствия их служебной, рабочей и  процессуальной 
деятельности установленным законодательным нормам, ведом-
ственным решениям вышестоящих субъектов и органов, а также 
оперативной обстановке, которая имеется на подконтрольной 
территории. При этом сама цель ведомственного контроля непо-
средственно раскрывается в его задачах, которые создается для 
решения проблемных вопросов в том или ином направлении дея-
тельности подразделения органа предварительного следствия.

Задача ведомственного контроля за процессуальной дея-
тельностью органов предварительного следствия — это про-
верка равенства процессуальной деятельности должностных 
лиц органов предварительного следствия установленным зако-
нодательным нормам РФ [4].

Стоит отметить, что не вызывает споров то обстоятель-
ство, что и прокурорский надзор, и ведомственный контроль 
должны обеспечивать законность в уголовном судопроизвод-
стве, суть которой заключается в  строгом соблюдении и  без-
условном исполнении всеми субъектами уголовной сферы дей-
ствующего законодательства. Данное обстоятельство позволяет 
говорить о тесной связи указанных институтов.

Прокурорский надзор и  ведомственный процессуальный 
контроль за расследованием преступлений имеет общую 
цель — обеспечение законности действий следователей, обес-
печение соблюдения прав участников уголовного судопроиз-
водства, устранение выявленных нарушений уголовно-про-
цессуального закона. При этом уголовно-процессуальное 
законодательство в настоящее время закрепляет в себе весьма 
схожие полномочия прокурора и  руководителя следствен-
ного органа, например, право отмены постановления об отказе 
в возбуждении уголовного дела, закрепленное в ст. 148 УПК РФ, 
право отмены постановления о прекращении уголовного дела 
или уголовного преследования, регламентированное ст.  214 
УПК РФ. Но, несмотря на наличие схожих признаков рассма-
триваемых институтов, все же между ними имеются отличия.

В этой связи Тапхаров А. С. отмечает, что совпадение цели 
надзорной деятельности прокурора и руководителя следствен-
ного органа не делает их «единым механизмом», так как задачи, 
которые перед ними поставлены различны, различны также 
и их процессуальные функции, которыми они обладают [5].

В юридической литературе можно встретить также разгра-
ничение прокурорского надзора и  ведомственного контроля 
по критерию направлений актов реагирования. По мнению Ба-
скова В. И., в  рамках ведомственного контроля выносимые ру-
ководителем следственного органа акты позволяют его подчи-
ненным лицам предупреждать нарушения закона либо устранять 
их, а  также восстановить нарушенные права участников про-
цесса. Относительно прокурора ученый указывает на то, что дан-
ному должностному лицу принадлежит право опротестования 
незаконных решений следственного органа, но при этом он сам 
не уполномочен на выполнение функций надзорных органов [6].

С позиции Исмаилова Ч. М., различия ведомственного кон-
троля и прокурорского надзора заключаются в методах и спо-
собах реагирования прокурора и руководителя следственного 
органа. Указанные обстоятельства обусловлены тем, что про-
курор в отличие от руководителя следственного органа не от-
носится к поднадзорному ведомству и имеет самостоятельных 
характер исполнения своих полномочий. Таким образом, при 
отсутствии нарушений со стороны органов предварительного 
следствия прокурор не вмешивается в  ход расследования по 
уголовному делу [7].

Прокурорский надзор и  ведомственный процессуальный 
контроль за расследованием преступлений занимают особое 
место в государственной системе, так как имеют единую цель 
устранения допущенных нарушений законодательства со сто-
роны следственных органов. При этом указанная цель полно-
стью обеспечивает назначение уголовного судопроизводства, 
заключающегося в защите прав и законных интересов лиц и ор-
ганизаций, потерпевших от преступлений, а также личности от 
незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, огра-
ничения её прав и свобод.

Прокурорский надзор и  ведомственный процессуальный 
контроль являются весьма самостоятельными институтами, 
в рамках которых осуществляются отдельные направления дея-
тельности разных должностных субъектов. Однако правопри-
менительная деятельность в настоящее время показывает име-
ющиеся недостатки правового регулирования полномочий 
прокурора на стадии предварительного следствия, связанные 
со значительным ограничением компетенций надзорного ор-
гана. Указанные ограничения возникли в виду наделения ши-
рокими полномочиями руководителя следственного органа. 
В этой связи мы полагаем верным внесение изменений в уго-
ловно-процессуальное законодательство, расширяющих пол-
номочия прокурора в рамках надзора за процессуальной дея-
тельностью следственных органов, но не ограничивающих при 
этом полномочия руководителя следственного органа.
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Данная статья посвящена анализу участия прокурора по гражданским делам. В статье обращается внимание на ряд пробелов 
действующего законодательства в отношении данного субъекта гражданского процесса.
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Военные прокуроры являются ключевыми участниками 
в  системе военного правосудия и  обеспечивают выпол-

нение законности в  военных органах и  формированиях. Од-
нако, помимо военной судебной деятельности, военные про-
куроры могут принимать участие в  гражданском процессе. 
В  данной статье будут рассмотрены возможности и  ограни-
чения участия военного прокурора в  гражданском процессе, 
а также вопросы, связанные с применением законодательства 
и научными источниками.

В п. 2 статьи 1 данного Закона указывается, что «в целях обес-
печения верховенства закона, единства и  укрепления закон-
ности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также 
охраняемых законом интересов общества и  государства про-
куратура Российской Федерации осуществляет: надзор за ис-
полнением законов федеральными органами исполнительной 
власти, Следственным комитетом Российской Федерации, 
представительными (законодательными) и  исполнительными 
органами субъектов Российской Федерации, органами мест-
ного самоуправления, органами военного управления, орга-
нами контроля, их должностными лицами, субъектами осу-
ществления общественного контроля за обеспечением прав 
человека в местах принудительного содержания и содействия 
лицам, находящимся в  местах принудительного содержания, 
органами управления и  руководителями коммерческих и  не-
коммерческих организаций, а также за соответствием законам 
издаваемых ими правовых актов» [2].

М. В. Кормушкин считает, что участие военного прокурора 
в гражданском процессе является несоответствующим и про-
тиворечащим принципам справедливости и  разделения вла-

стей. Они указывают на то, что военные прокуроры имеют спе-
цифическую подготовку и ориентированы на решение военных 
дел, что может негативно сказываться на их компетентности 
и понимании гражданского права [5].

По мнению Филипповой Н. В. судебная практика также от-
ражает различные точки зрения по этому вопросу. В некоторых 
случаях суды признают допустимым участие военного про-
курора в гражданских процессах, особенно если дело связано 
с военными объектами или нарушением военной дисциплины. 
Однако, существуют случаи, когда суды отказывают в допуске 
военного прокурора в гражданских делах, сославшись на отсут-
ствие соответствующей компетенции и  специализации в  гра-
жданском праве [6].

В целом, проблема участия военного прокурора в граждан-
ском процессе вызывает серьезные сомнения и требует дальней-
шего обсуждения и разъяснения со стороны законодательства 
и судебных органов. Важно найти баланс между обеспечением 
справедливости и эффективной защитой гражданских прав.

В участии военного прокурора в гражданском процессе су-
ществует ряд проблем участия военного прокурора в граждан-
ском процессе, а именно

1. Военный прокурор представлял интересы государства, 
которые могли не всегда совпадать с интересами граждан, уча-
ствующих в  гражданском процессе. Это вызывало конфликт 
интересов и снижать объективность и независимость рассмо-
трения дела.

2. Военный прокурор обычно не обладает достаточным 
опытом и знаниями в области гражданского права. Он имеет 
специфическую подготовку, связанную с военными вопросами 
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и преступлениями, а не с гражданским правом. Это может при-
вести к неправильной трактовке норм гражданского законода-
тельства и ограничению прав и интересов гражданских сторон 
в процессе.

3. Возможное противоречием интересов военного проку-
рора в гражданском процессе. Военная прокуратура заинтере-
сована в защите интересов государства, и в некоторых случаях 
это может стоять в  противоречии с  интересами гражданских 
сторон. Это может привести к  неправедному распределению 
сил и влияния в процессе и снижению справедливости его рас-
смотрения.

По мнению Гладковой О. Г. прокурор в суде занимает поло-
жение истца, ведь по его заявлению может быть начато дело, 
он является субъектом доказывания и наделен правом участ-
вовать в судебных заседаниях, добиваясь удовлетворения заяв-
ленных требований [3].

Джалилов Р. О. считает, что прокурор в суде выступает пред-
ставителем государства, поскольку имеет государственную 
(а не гражданско-правовую) заинтересованность, а основанием 
его участия в деле является прямое предписание закона [4].

Анализируя вышеприведенные суждения по поводу опре-
деления правового статуса прокурора в суде, необходимо учи-
тывать, что частично они были высказаны во времена дей-
ствия законодательства советского периода, когда прокуратура 
уполномочивалась участвовать в  любом деле, осуществляя 
функцию надзора за точным соблюдением законности. Однако, 
в связи с приведением деятельности прокуратуры в суде в со-
ответствие с принципом независимости судей и подчинения их 
только закону (ст. 120 Конституции) [1], эта ее функция (над-

зора) была отменена. Как следствие, действующее процессу-
альное законодательство не предусматривает возможность 
участия прокурора в деле для предоставления выводов, высту-
павшую одним из проявлений наблюдательной функции.

Таким образом, становится очевидным, что военный про-
курор в суде выступает не как представитель государства, а как 
должностное лицо государственного органа — военной проку-
ратуры, которая на основании закона выполняет конкретные 
задачи и функции [5].

В соответствии с Конституцией РФ, государственная власть 
в Российской Федерации осуществляется на основе принципа 
разделения властей и  сбалансированности между ними. При 
этом, военная прокуратура не является независимой ветвью 
власти, она является подразделением прокуратуры Россий-
ской Федерации и  подчиняется прокурору Российской Феде-
рации [2, ст. 46].

Также следует отметить, что военный прокурор может уча-
ствовать в  гражданских процессах и  в  военных судах только 
в тех случаях, когда это связано с защитой государственных ин-
тересов. Таким образом, военный прокурор выступает в роли 
представителя государства и не является стороной в граждан-
ском процессе.

Таким образом, участие военного прокурора в гражданском 
процессе является необходимым для защиты государственных 
интересов, в том числе интересов обеспечения обороны страны 
и безопасности государства. Однако военный прокурор имеет 
определенные ограничения, связанные с  его должностными 
обязанностями и  требованиями независимости и  беспри-
страстности.
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Изучение зарубежными учёными конца XX — начала XXI века проявлений агрессии
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В статье рассмотрены взгляды зарубежных учёных на проблему агрессивного поведения в образовательной среде; раскрыто со-
держание основных периодов изучения агрессии зарубежными специалистами.

Ключевые слова: агрессия, агрессивное поведение, изучение агрессии.

Утром 17 октября 2018 г. вся Россия наблюдала за судьбой 
студентов Керченского политехнического колледжа. В ре-

зультате террористического акта пострадало 46 человек и 21 че-
ловек погиб. Виновным в этой трагедии оказался восемнадцати-
летний студент названного колледжа. По версии следствия, он 
совершил акт агрессии на фоне издевательств со стороны одно-
курсников и сверстников. Событие, произошедшее в Керчи, за-
ставило задуматься о качестве воспитательной работы в сфере 
образования, обратить внимание на изучение психологических 
особенностей студентов.

Подобные события происходили ранее и в других странах, 
более всего их фиксировали в США.

Конечно, специалисты сделали из этих событий выводы, но 
подобные акты продолжаются, что заставляет нас обратиться 
к более детальному рассмотрению такого явления как агрессия.

Термин «агрессия» существует со времён появления чело-
века. В привычном понимании, агрессия — это проявление че-
ловеком ненависти или нападение на других людей. Однако 
свою современную интерпретацию термин получил лишь 
в  конце XIX–начале XX  вв. Начиная с  этого времени, ученые 
и педагоги стали более подробно изучать это явление. Первыми 
наиболее яркими представителями, которые стали заниматься 
изучением данного термина стали З. Фрейд и  К. Лоренц. Оба 
специалиста по праву считаются основателями изучения «аг-
рессии» как социально-психологического явления.

В своих трудах они опирались на идею агрессии как вро-
ждённого явления, которое присуще каждому живому орга-
низму. Однако каждый из них выбрал свой объект исследо-
вания. З. Фрейд в своих исследованиях опирался на реальных 
людей и подробно их изучал, в то время как К. Лоренц изучал 
эту проблему на примере животных. Первый полагал, что аг-
рессия это есть проявление Танатоса, влечения к  смерти, ко-
торое закреплено в человеке на клеточном уровне  [2]. Из его 
работ следует, что смысл всякой жизни есть смерть. К. Лоренц 
хоть и  не придерживался теории З. Фрейда, но поддерживал 
его взгляды в подавлении агрессии, а также в факторе, который 

и  провоцирует агрессивное действие. Главную причину этого 
явления они видели в неразделённой и несчастной любви. Из-
бежание агрессии, по их мнению, можно было достичь путём 
сублимации, самосовершенствования и  самопознания чело-
века. Однако К. Лоренц видел агрессию не как закономерность 
жизни и смерти, а как инстинкт, который направлен на сохра-
нение самой жизни. Взгляды этих специалистов противопо-
ложны, но важность их заключается в  заложении основ для 
дальнейшего изучения данного явления.

В изучении агрессии можно выделить два периода:
1. До Второй мировой войны.
2. После Второй мировой войны.
До событий Второй мировой войны термин агрессия из-

учался многими учёными. Представителями данного периода 
и являются К. Лоренц и З. Фрейд, о которых упоминалось выше. 
Сильное влияние на их труды оказала Первая мировая война. 
Эта война во многом изменила сознание людей. Многие вещи 
перестали казаться привычными и  обыденными. На первый 
план вышло психологическое состояние людей. Агрессия стала 
ярким явлением межвоенного периода. Во многом эта война 
коснулась и работ З. Фрейда. В первых работах он рассматривал 
агрессию как совершенно иное явление. В поздних трудах были 
пересмотрены его взгляды на это явление. Первая мировая 
война повлияла и на взгляды К. Лоренца. Его труды также под-
верглись доработке и пересмотру.

В целом период до Второй мировой войны можно назвать 
подготовительным и базовым периодом. В это время были за-
ложены основы самого изучения данного явления, которые 
в дальнейшем пересматривались.

Второй период изучения должен был начаться в 1939 году. 
Однако в этот год началась новая война, которая продолжалась 
до 1945 года. Ни одна война в мире не демонстрировала такой 
жестокости по отношению к  определённым народам таким 
как: славяне, евреи и цыгане. Огромное количеств представи-
телей этих народов были отправлены в  немецкие концентра-
ционные лагеря, в  которых агрессия приобрела совершенное 
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иное значение — смерть. События Второй мировой войны по-
казали, что взгляды К. Лоренца и З. Фрейда нуждаются в пере-
смотре. В научном мире начинает формироваться новая идея 
о том, что у людей нет гена, который отвечал бы за агрессию. 
В дальнейшем это подтвердило огромное количество учёных. 
Агрессия у фашистов сформировалась вследствие постоянного 
внедрения в умы людей мысли о спасении арийской расы, а аг-
рессия выступила оправданием всего совершённого. Подтвер-
ждением этих слов служат два процесса, которые проходили 
после окончания войны. На Нюрнбергском и Токийском про-
цесса люди оправдывали агрессию. Они считали это обычным 
явлением, которое присуще каждому.

Таким образом, хотя идеи К. Лоренца и  З. Фрейда о  при-
родном гене агрессии не оправдались, они нашли своё отра-
жение в  виде пропагандируемой идеи нацисткой Германии 
о  захвате жизненного пространства на Востоке ради защиты 
собственного народа.

Вторая мировая война создала основы для исследования аг-
рессии в  ином ключе. Учёных стали интересовать образова-
тельные организации. На протяжении долгого времени об этой 
проблеме не писали, однако, начиная с  70-х гг.XXв. эта тема 
стала центральной в области изучения агрессии. Особое вни-
мание образовательным организациям уделяли скандинавские 
специалисты. Первым крупным специалистом в  области ис-
следования агрессии в образовательной среде является П. Хай-
неманн. Его исследования открыли новый этап в изучении аг-
рессии. Свои взгляды и наблюдения он изложил в своём труде 
«Моббинг», который увидел свет в 1972 г. Его исследования по-
казали, что агрессия выступает как этап, который в свою оче-
редь состоит из трёх частей:

1. Нейтральное (члены группы мирно общаются между 
собой).

2. Проявление и  развитие агрессии (причиной этого яв-
ления может стать появление нового сверстника, которого 
группа не принимает).

3. Травля (чётко распределены роли жертвы, агрессора 
и наблюдателя) [9, c. 7].

Другой значимой работой стал труд норвежского специа-
листа Д. Олвеуса «Мальчики для битья и школьные хулиганы» 
1973 г. Эта работа во многом дополняет труд П. Хайнеманна, од-
нако она вобрала в себя больший материал. Работа Д. Олвеуса 
направлена на изучение не конкретных этапов агрессии, а са-
мого человека. Он выделил два типа людей:

– Агрессор.
– Жертва.
Д. Олвеус уделял особое внимание именно личностным осо-

бенностям детей. Из его работы следует, что это предопределяет 
жертву и агрессора [9, c. 7]. Наработки Д. Олвеуса стали важной 
базой для создания программы противодействия агрессии. Она 
разрабатывалась в период с 1982 г. по 1985 г. в рамках Берлин-
ского проекта. Программа получила название Bullying Preven-
tion Program. Целью создания этой программы стало осведом-
ление всех участников педагогического процесса о  важности 
решения данной проблемы [4, c. 81].

Помимо скандинавских специалистов рассмотрением 
данной проблемы в  этот период занимались и  в  Великобри-

тании. Англичане также уделяли особое внимание агрессии со 
стороны учеников. Однако специалисты туманного Альбиона 
сосредоточились на исследовании не самой агрессии, а  фак-
торах, которые вызывают данное действие. В 1974 г. британский 
учёный Д. Лейн описал структуру буллинга и факторы, которые 
его вызывают. Он выделил семью и школьный коллектив как 
микросоциальную среду. Д. Лейн был одним из первых специа-
листов, подробно описавших факторы агрессии [9].

Наколенный специалистами разных опыт позволил вы-
строить программы по успешному преодолению агрессии в об-
разовательной среде. Программа Д. Олвеуса до сих пор исполь-
зуется во многих странах. Однако возникает логичный вопрос 
об эффективности данной программы. Исследования пока-
зали, что в странах, где реализуется эта программа, процент аг-
рессии намного ниже, чем в странах, где её нет. Однако у этой 
программы имеется весомая проблема — сами школы. Иссле-
дователи показывают, что программы хоть и распространены 
в школах США и Скандинавии, но их реализация осуществля-
ется не на самом высоком уровне. Учителя нередко отказыва-
ются проводить необходимые мероприятия, которые могли бы 
помочь ученикам преодолеть эту проблему. Результатом этого 
стали случаи вооружённого нападения учеников в США. Одним 
из наиболее известных и обсуждаемых случая стала стрельба 
в штате Колорадо в 1999 г. Двое учеников, вооружившись огне-
стрельным оружием и самодельной взрывчаткой, вошли на тер-
риторию своей школы и открыли стрельбу по ученикам и пер-
соналу самой школы. В результате 37 человек пострадало, а 13 
человек оказались смертельно ранены. Этот инцидент побудил 
власти США серьёзно пересмотреть существующую программу 
по противодействию агрессии, а также разработать дополнение 
к  уже существующей, которая была бы направлена снижение 
агрессии учащихся по отношению друг к другу. Но подобные 
акты не прекратились. В  2007 г. случаи стрельбы в  США уча-
стились. Как показала проверка высших органов власти США, 
программа, которую разработали ранее, не дает ожидаемых ре-
зультатов. Дети страдают от сверстников. Тенденция увели-
чения количества случаев стрельбы наметилась после теракта 
11 сентября 2001 г. Террористический акт, который произошёл 
в США, стал основанием для введения военного контингента 
американских войск на территорию Ирака и побудил общество 
действовать агрессивнее по отношению к людям, которые при-
бывают из других стран.

На сегодняшний день в США случаи стрельбы стали реже, 
однако агрессивное поведение подростков сохранилось и при-
обрело новые очертания. Теперь ученики выражают свою аг-
рессию не напрямую, а посредством видеоигр или в социальных 
сетях. Новое выражение агрессии вновь заставляет специали-
стов из разных стран, в том числе и из России, вырабатывать 
новые программы по противодействию агрессии в новой среде.

Подводя итогу всему вышесказанному, можно отметить, 
что активное и  систематическое изучение агрессии в  образо-
вательной среде началось в 70-е гг. прошлого века, когда мир 
в полной мере отошёл от ужасов Второй мировой войны. Из-
учение агрессии специалистами разных стран показало, что её 
корни лежат в самих людях и их отношении друг к другу. Ведь 
порою мы сами порождаем агрессивное поведение в человеке, 
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который всеми силами пытается защитить себя и  свой вну-
тренний мир. Работы в данной области предстоит сделать ещё 
много, но уже сейчас видно, что с каждым новым явлением аг-
рессия будет приобретать новые формы, а полностью искоре-
нить её практически невозможно.

Несмотря на имеющиеся негативные явления в  образова-
тельной среде можно утверждать, что работа в данной области 
активно ведётся. Научиться справляться с агрессивным поведе-
нием обучающихся способны только те педагогические работ-
ники, которые состоялись как профессионалы.
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П О Л И Т О Л О Г И Я

Мягкая сила Южной Кореи и Японии: привлекательность и потенциал в Центральной Азии
Ибрагимов Жалолиддин Юнусалиевич, студент

Университет мировой экономики и дипломатии (г. Ташкент, Узбекистан)

Понятие мягкой силы было введено американским ученым 
политических наук Джозефом Найем в своей книге Bound 

to Lead: «The Changing Nature of American Power», которая была 
опубликована в  1990  году. Джозеф Най определял «мягкую 
силу» как форму политической власти, которая позволяет до-
биваться от объекта мягкой силы желаемого, на основе добро-
вольного желания, личной симпатии, иногда своеобразными 
манипуляциями. Понятие выступает как противоположность 
«жесткой силы», инструментом которой является прину-
ждение, инструментами «мягкой силы» являются язык, куль-
тура, «публичная дипломатия».

Более простыми словами описать это определение можно сло-
вами самого Джозефа Ная «когда одна страна заставляет другие 
страны хотеть того, чего хочет она, это можно назвать совместной 
или мягкой силой, в отличие от жесткой или командной власти, 
приказывающей другим делать то, что она хочет» [1].

Мягкая сила Японии и Южной Кореи имеет не только регио-
нальное, но и  глобальное измерение. Япония и  Южная Корея 
после Второй мировой войны стали опорными точками нового, 
«капиталистического» мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Республика Корея, или Южная Корея, расположена южнее 38 
параллели Корейского полуострова. Она попала в зону влияния 
США по итогу соглашения летом 1945 года между США и СССР, 
а затем — по итогам Корейской войны 1950–1953 годов.

«Экономическое чудо» Южной Кореи или, как его называют, 
«Чудо на реке Ханган» началось с  объявлением первой пяти-
летки президентом Пак Чонхи, что в конченом итоге сделало 
Южную Корею десятой экономикой мира, формируя привлека-
тельность ее экономической модели [2]. Южная Корея добилась 
экономического роста беспрецедентными темпами. Наблюда-
тели назвали это достижение «Чудом на реке Ханган», потому 
что большинство промышленных объектов были уничтожены 
в ходе трехлетней Корейской войны (1950–1953), и страна оста-
лась без капитала и природных ресурсов. В начале 60-х годов 
Корея приняла стратегию экономического развития, ориенти-
рованную на экспорт. Сначала основными статьями экспорта 
была продукция легкой промышленности, произведенная на 
небольших фабриках, и сырье. В 70-е годы государство инве-
стировало средства в объекты тяжелой и химической промыш-
ленности и заложило основу для экспорта продукции тяжелой 

индустрии. В настоящее время в стране есть ряд отраслей про-
мышленности, продукция которых обладает высокой между-
народной конкурентоспособностью, таких как судостроение, 
металлургия и  химическая индустрия. Основа такой сильной 
конкурентоспособности была заложена примерно в то время. 
Страна сейчас является лидером в производстве полупровод-
ников и дисплеев.

Республика Корея провела в  Сеуле Олимпийские игры 
1988 г., которые дали ей возможность войти в число государств 
с развитой экономикой. Эксперты назвали страну одним из че-
тырех азиатских тигров наряду с Тайванем, Сингапуром и Гон-
конгом [3]. В декабре 1996 г. страна стала 29-м членом ОЭСР, 
международной экономической организации развитых стран.

Культура этих двух азиатских стран на сегодняшний день 
является во многом олицетворением признанной в мире ази-
атской культуры. Эти страны сумели популяризировать свою 
культур и свой образ жизни.

В то же время стоит отметить, что в силу характерных черт 
«мягкой силы», которая рассчитана на долгосрочную перспек-
тиву и  более нацелена на создание благоприятного фона, не-
жели на достижение конкретных целей, её практичность из-
мерить достаточно трудно. Культура и публичная дипломатия 
Японии Южной Кореи во многом основаны на доверии, воз-
никшем из-за географической удаленности и внешнеполитиче-
ской стратегии этих стран, что в целом исключает возможность 
какой-либо агрессии с их стороны.

Например, экономическая экспансия этих стран в  Цен-
тральной Азии воспринималась достаточно положительно 
и воспринимается так и по сей день. Как пример можно взять 
что на абсолютно новом рынке в  Узбекистане первой компа-
нией производства легковых автомобилей стала компания 
«UzDaewooAuto» на базе южнокорейской компании  [4]. При-
влекательной является экономическая модель развития, тех-
нологические достижения. Япония и  Южная Корея сформи-
ровали образ технологически развитых стран, занимающих 
лидирующие позиции в этой сфере [5].

Неотъемлемой частью мягкой силы является культурное 
влияние. Культурному влиянию Южной Кореи в Центральной 
Азии, прежде всего, в Узбекистане, способствует наличие боль-
шого числа «Корё-сарам». «Корё сарам» буквально переводится 
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как «корейский человек». Это означает, что здешний кореец 
родом не из Южной или Северной Кореи (не чосон сарам и не 
хангук сарам), а именно из того племени, которое появилось на 
Дальнем Востоке и потом перебралось в Среднюю Азию — корё 
сарам.

«Это такое сообщество, которое получило свое развитие 
в  условиях изоляции и  является новой субэтнической общ-
ностью корейского этноса, которая в течение большого исто-
рического периода внесла свой, определенный вклад в  раз-
витие страны проживания — говорит политолог Сим Хон Ёнг 
из Кореи  [6]. Южная Корея очень высоко оценивает отно-
шения с  Узбекистаном. Например, в  приветственном письме 
посла Южной Кореи, Ким Хи-санг, говорится, что »…располо-
женная в самом сердце Центральной Азии, страна с многове-
ковой историей и традициями Шелкового пути, где проживает 
около 180 000 представителей корейской диаспоры, Республика 
Узбекистан — традиционно дружественное для нас государ-
ство, имеющее историческое и культурное сходство с Респуб-
ликой Корея« [7], Узбекистан также дорожит связями с Южной 
Кореей. Так, на сайте МИД Узбекистана отмечается, что »отно-
шения подняты на уровень «особого стратегического партнер-
ства»  [8]. Исходя из этого, можно определить, что ключевую 
роль в положительных взаимоотношениях играют этнические 
корейцы, проживающие в Узбекистане и других странах Цен-
тральной Азии. Влияние корейцев на местную культуру также 
неоспоримо, что проявляется на примере популярности корей-
ской кухни. Влияние «корейской волны» проявляется в  виде 
популярных корейских телесериалов, которые называют «до-
рама», корейской поп-музыки или «K-pop», языка, литературы 
и  так далее. Культурное влияние Южной Кореи проявляется 
также благодаря личным связям. Так, официально в  Южной 
Кореи находятся 75 320 граждан Узбекистана, в  корейских 
вузах обучается 10 499 узбекистанцев  [9]. В  Узбекистане же 
в настоящее время функционируют филиалы южнокорейских 
университетов ИНХА, Ёджу, Пучон.

В сфере высшего образования, например, филиал ИНХА 
был основан в 2014 году. Вуз создан в сотрудничестве с Универ-
ситетом ИНХА в Республике Корея. В настоящее время в Уни-
верситете обучается более 1500 студентов, имеется 2 факуль-
тета бакалавриата и 1 факультет магистратуры [10].

Узбекистанский филиал вуза Ёджу (Международный уни-
верситет Кимё) в настоящее время готовит кадров по 28 спе-
циальностям бакалавриата и  20 специальностям магистра-
туры в составе 5 образовательных школ. В 2021/2022 учебном 
году налажена деятельность филиала университета в г. Наман-
гане, а с 2022/2023 учебного года филиала в г. Самарканде. Всего 
в этом вузе обучается около 12000 студентов [11].

Университет Пучон в  Ташкенте является филиалом Уни-
верситета Bucheon (Республика Корея), который был со-
здан согласно Постановлению Президента РУз №  3821 «О  со-
здании Университета Bucheon в  городе Ташкенте» от 2  июля 
2018 года [12].

Всё вышеперечисленное показывает уровень влияния 
Южной Кореи на мир и, в частности, на Узбекистан. В то время, 
как во всех других постсоветских странах филиалов южноко-
рейских вузов абсолютно нет.

Япония в 1947 году приняла новую конституцию, которая за-
крепляла принцип ведения пацифистской внешней политики. 
Бурные скачки роста экономики отмечались с  середины 50-х 
годов, когда было подписан Сан-Францисский мирный договор, 
а сама Япония вступила в ООН. Японское «экономическое чудо», 
по разным оценкам, продолжалось вплоть до нефтяного кризиса 
1973 года, становясь важным фактором ее привлекательности.

Мягкая сила Японии имеет свои отличительные особен-
ности. В  отличие от Южной Кореи культурно-гуманитарное 
сотрудничество Японии не имеет сильных основ или предпо-
сылок. Более явно влияние «мягкой силы» Японии на Узбеки-
стан выражается в экономических отношениях.

В Узбекистане создано 10 совместных предприятий, в  т. ч. 
одно со 100% японским капиталом, а также аккредитовано 13 
представительств японских компаний. С 1999 г. в Узбекистане 
осуществляют деятельность региональные офисы Японского 
Агентства по международному сотрудничеству (ДЖАЙКА) 
и  Японской организации внешней торговли (ДЖЕТРО), 
а также Узбекско-японский центр. Примером успешного взаи-
модействия может служить сотрудничество между АК «Узав-
тосаноат» и японской компанией «Исудзу». На базе агрегатов 
«Исудзу» выпущено около 10 тысячи автобусов и более 11 тысяч 
грузовых автомобилей. Освоено производство новых моделей 
грузовых автомобилей, работающих на природном газе [13].

21 июля 2022 года прошел «Второй международный форум» 
по итогу, которого Узбекистан стал одиннадцатой страной, гра-
ждане которой могут привлекаться в  качестве рабочей силы 
в  Японию. В  августе 2022  года 47 человек были направлены 
в Японию. Однако большинство потенциальной рабочей силы 
из Узбекистана не в совершенстве владеют японским языком. 
Пока основные вакансии в Японии исходят из сферы ухода за 
престарелыми и в сельском хозяйстве [14].

Япония обладает мощным глобальным потенциалом мягкой 
силы. Такой феномен, как «японофилия» (Японофилия — ин-
терес или любовь к Японии, её культуре или в широком смысле 
любовь ко всему японскому. Люди, долгое время интересую-
щиеся или увлекающиеся Японией, называются японофилы), яв-
ляется распространенным по всему миру. Мягкая сила Японии 
и ее культура очень самобытны, и это в разной степени привле-
кает большинство стран мира, в том числе в Центральной Азии.

Основными компонентами мягкой силы Японии, являются 
спорт, музыка, мультипликация, кухня. Японские боевые искус-
ства являются неотъемлемой частью массовой культуры. Такие 
виды боевых искусств, как дзюдо, айкидо, карате, популярны во 
всем мире, в том числе, в Центральной Азии. Японская поп-му-
зыка (J-pop) и японская мультипликация (аниме) относительно 
менее популярны, но также известны в  Центрально-Азиат-
ском регионе. Блюда японской кухни также пользуются опре-
деленной популярностью в Центральной Азии. Например, в Уз-
бекистане имеется большое количество ресторанов японской 
кухни. Популярны в  престижных заведениях общественного 
питания Узбекистана японские суши.

В целом, японская мягкая сила является самобытной и очень 
привлекательной для стран Центральной Азии, но проявляется 
в большей части как бренд, поддерживающий имидж высоко-
развитой страны.
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Характерными для Южной Кореи и  Японии является ми-
нимальная угроза формирования зависимости стран Цен-
тральной Азии от мягкой силы этих стран. Политика Южной 
Кореи и Японии практически исключает возможность какой-
либо агрессии. Хотя Япония и Южная Корея за все время ве-
дения своего курса внешней политики применяли вооруженные 
силы за рубежом под эгидой международных миротворческих 
операций, но, прежде всего, Япония и Южная Корея являются 
технологическими и экономическими гигантами, и при поло-
жительной динамике рост влияния их мягкой силы может но-
сить устойчивый характер.

Строгая миграционная политика с их стороны также создают 
преграду для массового оттока населения в эти страны. Тем не 
менее, это направление представляется достаточно перспек-
тивным и безопасным. Такие факторы, как старение Японии и де-
мографический кризис в Южной Корее, в будущем могут создать 
еще больший интерес к узбекской рабочей силе в этих странах. Се-
годня многие развитые страны в связи с демографическими кри-
зисами сталкиваются с большим потоком иммиграции населения 
из менее развитых стран, и конечно чрезмерная иммиграция яв-
ляется негативным фактором, но ситуация не позволяет игно-
рировать это явление. Миграция в Японию наблюдается уже из 
стран Азиатско-тихоокеанского региона, в Южную Корею, с об-
ретения независимости, выходцы из Центральной Азии мигри-
руют внушительными масштабами, и учитывая доброкачествен-
ность отношений Южной Кореи с странами ЦА, эти масштабы 
естественно будут увеличиваться, так как уровень благосо-
стояния является очень высоким. Также страны ЦА имеют на-
мерения уменьшить поток трудовой миграции населения в рос-
сийском направлении и если на Южную Корею и Японию будет 
перепадать доля мигрантов из ЦА, правительства этих стран 
весьма вероятно поддержат данный процесс. Помимо этого, Цен-
тральная Азия, являясь регионом с крупным влиянием КНР по-
буждает Японию, как регионального соперника Китая проявлять 
повышенное внимание к региону.

После январских беспорядков в  Казахстане президенты 
пяти республик Центральной Азии провели онлайн-саммит со 
своим китайским коллегой Си Цзиньпином [15]. Участники ак-
тивно обсудили экономическое сотрудничество и достижения 
двусторонних отношений за период независимости государств 
Центральной Азии. Президентов стран Центральной Азии бес-
покоила ситуация в  Афганистане, увеличение поставок при-
родного газа в Китай, строительство железной дороги Китай-
Кыргызстан-Узбекистан и  беспорядки в  Казахстане. Лидер 
Китая, в свою очередь, пообещал открыть внутренний рынок 
для производителей из Центральной Азии. Си Цзиньпин по-
ставил цель увеличить двусторонний товарооборот с регионом 
до $70 миллиардов к  2030  году и  отметил, что за последние 
20  лет показатель вырос в  25 раз, с  $1.5 миллиардов до $38.6 
миллиардов в  2020  году. Инвестиции Китая в  регион соста-
вили $40 миллиардов в конце 2020 года, в то время как число 

китайских фирм, работающих в Центральной Азии, составило 
7700 в  конце 2021  года. Кроме того, Китай предоставит $500 
миллионов в  виде грантов странам Центральной Азии в  те-
чение следующих трех лет и 50 миллионов доз китайской вак-
цины в этом году [16]. Тем временем Япония в 2000 году имело 
показатель товарооборота с  Узбекистаном 68.5  млн долларов 
США, а к 2019 году эта цифра достигла 418 млн долларов США. 
С Южной Кореей сотрудничество еще более масштабнее. Пока-
затели торгового оборота в 2000 году составляли 393 млн дол-
ларов, и в 2019 возросли до 2.8 млрд долларов, у Китая же этот 
показатель на 2019 год составляет 6 млрд долларов [17]. Учи-
тывая экономику Китая и  Южной Кореи, можно понять, что 
Южная Корея в своей внешней политике делает упор на страны 
ЦА.

Подытожив, скажем, что мягкая сила Японии и  Южной 
Кореи является устойчивым фактором региональных про-
цессов в Центральной Азии. Отношения с данными странами 
остаются очень теплыми и взаимовыгодными, имеют положи-
тельную динамику в развитии и еще большие перспективы.

Россия, находясь в  военном конфликте и  попав в  эконо-
мическую изоляцию, начинает терять свои позиции в  Цен-
тральной Азии, из опасности попасть под санкции страны ре-
гиона также стремятся уменьшить влияние России, что можно 
проследить с принимаемыми мерами по поводу трудовой ми-
грации. Например:

Проведение информационной работы. Правительство Узбе-
кистана проводит информационную работу среди населения, 
чтобы повысить осведомленность о  рисках, связанных с  тру-
довой миграцией, и  о  возможностях трудоустройства внутри 
страны. Усиление контроля. Узбекские власти усиливают кон-
троль за выездом граждан за границу и за их условиями работы 
за рубежом. Кроме того, правительство Узбекистана сотрудни-
чает с российскими властями в рамках борьбы с нелегальной 
трудовой миграцией. Эти меры помогают снизить поток тру-
довой миграции в  Россию и  уменьшить зависимость Узбеки-
стана от трудовой миграции

В случае с  Китаем с  2020  года ситуация с  коронавирусом 
становится критичной сначала в  самом Китае, а  потом и  во 
всем мире, что снизило показатели международной торговли, 
а  значит лишило Китая его основного инструмента внешней 
политики. Китай, будучи партнером России, не теряет возмож-
ности укрепить свои позиции в ЦА. Япония выступает главным 
противовесом Китая в  АТР, и  понимая, что Китай изменяет 
вектор своей внешней политики на Запад, чему свидетельствует 
проект «Один пояс — один путь», не оставляет Центральную 
Азию на произвол судьбы и старается не только поддерживать, 
но и укреплять свои позиции. Хотя Япония и Южная Корея не 
смогут тягаться с  такими крупными акторами в  регионе, как 
Россия и Китай, но некоторое перераспределение влияния в об-
ласти мягкой силы сыграет положительную роль в  развитии 
Центрально-Азиатского региона.
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События, произошедшие в публичной политике с 2016 года, 
ясно продемонстрировали, что особенность политической 

коммуникации на современном этапе заключается в  том, что 
выстроена она в основном на принципе внушения. То есть здесь 
господствует не логика, способствующая самостоятельному 
участию граждан в современных политических процессах, а ма-
нипулирование его эмоциями, обращение к  способности ин-
дивида воспринимать слова авторитетных политических дея-
телей и политтехнологов как должное [4, с. 114]. В связи с этим 
стоит отметить, что политическая стабильность во многом те-
перь будет зависеть от мер противодействия таким информа-
ционным, искусственно созданным угрозам. Главным инстру-
ментом здесь выступает развитое критическое мышление.

Успех современных политических кампаний, в ходе которых 
была применена «постправда», доказал, что на восприятие 
пользователя влияет то, как подана и оформлена информация. 
В науке такая технология обозначена как «эффект фрейминга». 
«Теория фрейминга основывается на предположении, что в за-

висимости от того, как проблема освещена в СМИ или какая 
интерпретация ей дана, аудитория будет по-разному восприни-
мать данную проблему» [2, с. 69].

Особенность человеческой психики такова, что в основном 
мы неосознанно стремимся оценить все через призму своего 
опыта и  мировоззрения, которого придерживаемся. «Фрей-
минг работает таким образом, что направляет внимание людей 
на определённую информацию, формируя необходимую мысль, 
то есть, »эффект фрейминга« — это некое когнитивное иска-
жение, оказывающее влияние на восприятие какой-либо ин-
формации в зависимости от того, каким образом она представ-
лена»  [7, с.  2]. То есть несмотря на все попытки представить 
человека как абсолютно рациональное существо, практика по-
казывает обратное.

Современные исследователи поведения пользователей в ме-
диасфере указывают на то, что развитие критического мыш-
ления позволит уменьшить влияние страха и тревоги (которые 
вызывают специально сконструированные сообщения) на че-



“Young Scientist”  .  # 22 (469)  .  June 2023 369Political Science

ловеческую психику, ведь именно дополнительные смыслы, 
а также грамотно выстроенная презентация способствуют раз-
витию всего этого [7, с. 4].

Некоторые исследователи делают акцент на том, что необхо-
димо тщательно перерабатывать представленную информацию 
через модель, предложенную Г. Лассуэлом. Оценка коммуни-
катора, информации, которую он передает, а также целей, ко-
торые он может преследовать [6, с. 99].

Дэниел Левитин в своей работе «Путеводитель по лжи. Кри-
тическое мышление в эпоху постправды» выделяет следующие 
критерии оценки, представленной информации:

Во-первых, крайне важно найти экспертное мнение по 
этому вопросу. Для этого важно уделить внимание альтерна-
тивным источникам, так как одному довольно сложно быть «и 
судьей, и присяжными в одном лице» [5, с. 129].

Во-вторых, стоит обратить внимание на причину. Нужно 
знать, нет ли у коммуникатора другого интереса, кроме как про-
информировать.

В-третьих, он обращает внимание на такой феномен как 
«контрзнание». Это «дезинформация, поданная как факт, в ко-
торый уже начала верить некая критическая масса людей» [5, 
с.  165]. Таким образом, получается, что первичное внимание 
как раз и  способно ввести заблуждение. Однако здесь стоит 
упомянуть и об опасности, которые происходят именно из-за 
огромного информационного потока, в котором сложно сосре-
доточиться на чем-либо одном.

Работа над критическим мышление всегда происходит на 
личностном уровне. Поэтому большое внимание следует уде-
лять мотивационным и этическим когнитивные установки ин-
дивидов: автономности мышления, наблюдательности, пер-
манентного самопознания и  готовности к  метапознанию, 
пониманию диалектической взаимосвязи между разумом и чув-
ствами, готовности к планированию, интеллектуальному сми-

рению и  пониманию эго-социоцентричности, гибкости мыш-
ления и  интеллектуальной смелости, поиску компромиссных 
решений, а также терпению и настойчивости [2, с. 5].

Сюда же стоит отнести и развитие такого направления как 
«фактчекинг», к  процедурным элементам которого относятся 
следующие условия:

1. Начинать анализ всегда стоит с заголовка с целью опре-
делить наличие кликбейта;

2. Необходимо определить степень доверия к первоисточ-
нику информации;

3. Немаловажным является также поиск официальных ис-
точников информации;

4. Важно отличать субъективное мнение от объективной 
информации;

5. Прежде чем вынести суждение, нужно услышать мнение 
противоположной стороны, что означает поиск альтернатив-
ного источника информации для составления полной картины. 
Если сравнивать несколько источников, то в  процессе могут 
остаться только общие факты и отсеяться субъективная инфор-
мация (или идеологическая составляющая);

6. Культивирование рефлексивного чтения/слушания;
7. Изначально не следует доверять тексту, необходимо за-

нять критическую позицию, даже если источник представля-
ется достаточно авторитетным;

8. Точность важнее скорости;
9. Не должно верить интернету и всем сетям мира; необхо-

димо овладеть контекстом; информацию сообщают, а в фейках, 
как правило, пытаются убедить [3, с. 7].

Таким образом, противодействие разрушительным тенден-
циям «постправды» начинает реализовываться, многие иссле-
дователи обращают внимание на область медиаобразования, 
как самую качественную тенденцию в современной политиче-
ской коммуникации.
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Ф И Л О С О Ф И Я

Философия войны, основанная на теории справедливой войны Гобинда Сингха
Аммятов Илья Ринатович, курсант

Ульяновский институт гражданской авиации

В последнее время теория справедливой войны стала очень популярной, хотя сочетание двух терминов — «справедливость» 
и «война» — сомнительно, потому что война для многих людей не может иметь ничего общего с моралью и справедливостью. Док-
трина справедливой войны существует уже давно.

Ключевые слова: Гобинд Сингх, война, справедливость, теория справедливости, история.

Уже в 9 лет Гобинд осознал необходимость защищать сво-
боду своего народа, право жить, иметь свою религию, 

идеалы и принципы.
Опыт мученичества его отца определил взгляды и действия 

Гобинда в течение следующих 33 лет — между 9 годами, когда 
его отец умер (1675) и  его собственной смертью в  возрасте 
42 лет. В центре сильной империи он поставил перед собой за-
дачу свергнуть плохую власть, а в условиях социальной дегра-
дации и религиозной коррупции он призвал к простоте нравов, 
единству цели и энтузиазму мечты [14, c. 27].

Его отец и  девятый сикхский гуру Тег Бахадур умерли, 
бросив вызов высокомерию имперской власти, которая при-
выкла получать все, что она хотела, от смущенных людей. Даже 
в  юности, когда Гобинд держал в  руках отрубленную голову 
отца, он был убежден, что пламя, зажженное Гуру Харгобиндом, 
должно быть сохранено, чтобы его враги заметили его. Убедив-
шись в том, что с несправедливостью тирана нужно бороться 
с  вооруженным сопротивлением солдат с  железной волей, он 
начал собирать свои войска и  сосредоточился на их интен-
сивной подготовке. Он гарантировал, что его люди не откло-
няются от религиозных и моральных целей. Сикхи не должны 
идти на компромисс в своей самооценке. Как сказал Гуру Нанак: 
«Сталь теперь будет определять судьбу тех, кто лишил других 
прав».

В 1685  году Гобинд уже стал десятым гуру (духовным ли-
дером) сикхов, ободренным образцовым поведением и уверен-
ностью.

Самым драматичным шагом Гуру Гобинда было раз и  на-
всегда отделить сикхскую общину от пестрой массы окружа-
ющих национальностей. Он «крестил» своих соплеменников 
в братство, которое он назвал ХАЛСА (чистым). Это нововве-
дение было направлено на то, чтобы дать каждому сикху куль-
турное различие, дать ему чувство собственного достоинства 
и  миссии и  заставить его противостоять тиранам. Появление 
каждого сикха соответствовало символам хальсы [8, c. 162–172].

Отношение к кастовой системе, идолам, ритуалам, ортодок-
сальности, фанатизму уже отделяло сикхов от индусов и  му-
сульман, но теперь наступило время развить самосознание 
сикхов. Основание Халсы привело к  созданию сикхизма — 
третьей религии Индии.

Гобинд издал указ, что неотрезаемые волосы «кеса» стано-
вятся символом нового братства и здесь крылся глубокий пси-
хологический смысл.

Редко понимают, что причина, по которой Гуру не прика-
зывал стричь волосы и бороду, заключалась в его желании воз-
родить древнюю аскетическую традицию в Индии — в надежде, 
что новые сикхи также станут беспокойными пуританами. Он 
считал, что только аскетизм и чистое сердце дают право вла-
деть оружием. «Оружие без священной кесы — и вы станете как 
стадо баранов, которые пойдут туда, куда вас ведут».

Легко идентифицируемые и  отличные от других сикхских 
людей, они стали из-за тюрбана. Тонкий муслин, который связывал 
голову, должен был заботиться о  длинных волосах, но его цвет 
и форма оставались вопросами личного предпочтения. И в каче-
стве отличительной печати Гуру Гобинд дал каждому из сикхов имя 
Сингх, что означает «лев». Это особенно подходит для людей, ко-
торые боролись за свою личность в течение 230 лет [5, c. 32].

Акт преобразования общины сикхов в братство Хальса со-
впадает с фестивалем Байсах, который отмечается в Пенджабе 
после хорошего урожая.

Обращаясь к ним, Гуру Гобинд говорил: «Вы — сыновья На-
нака, собственность Создателя, избранные… Вы будете любить 
человека, как человека, но преклонять голову — только перед 
своим Владыкой. Вы никогда не будете поклоняться стволу де-
рева, камню, идолу или надгробью. Всегда помните во время 
опасности святые имена владык: это Нанак, Ангад, Амардас, 
Рамдас, Арджун Дев, Харгобинд Сахиб, Хар Рай Сахиб, Хар-
кришна и Тег Бахадур. Я делаю четки из этих имен, и вы должны 
молиться отныне не каждый за себя, а за всю Халсу. В каждом 
из вас должно возрождаться братство, вы — мои сыновья телом 
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и  духом». Общество без каст должно было стать большой 
семьей, объединенной идеями и верованиями.

В скором времени, когда Гуру Гобинд оказался перед лицом 
личной трагедии, ему пришлось доказывать силу своих соб-
ственных убеждений. Он потерял четырех сыновей. Но, по-
лучив известие и о гибели двух младших (7 и 9 лет), сказал на 
собрании, что, несмотря на гибель четырех детей, тысячи лю-
бимых им были еще живы [16, c. 21].

Демонстрируя на практике идеи товарищества, он здесь же 
окрестил пять первых ближайших соратников — Панч Пьяре 
(«пятеро любимых»). Церемония была простой. В  железную 
чашу, полную чистой воды, он добавил сахар и  перемешал 
его острым мечом, что сопровождалось чтением священной 
для сикхов книги Грантх Сахиб. Магическая смесь сладости 
и стали — амрита (амброзия, дающая жизнь) — с тех пор дава-
лась при крещении всем сикхам. После этого он резонирующим 
голосом читал строки, сочиненные им для этого случая: «Халса 
принадлежит Богу, и Божья правда всегда побеждает».

Более ста тысяч людей только сурового края Малва обрати-
лись в сикхизм за время 9-месячного пребывания здесь Гуру Го-
бинда [3, c. 19].

17 октября 1708 года Гуру Гобинд умер, уверенный в том, что 
Халса, которой он отдал столько сил и надежд, не подведет его. 
Но перед кончиной, зная, какой хаос наступит после его смерти, 
он завещал своему народу читать Грантх Сахиб. Общая мудрость 
святых, духовная энергия их работы, неразрушимая связь между 
членами Халсы должны быть руководством в жизни. А при не-
обходимости кардинальных решений следовало доверяться 
Панч Пьяре. «Как только соберутся вместе пять сикхов, следу-
ющих нашем учениям, знайте: я среди них. Читайте наши свя-
щенные книги, историю наших Гуру. Я вселил свой умственный 
и телесный дух в Гранд Сахиб и Халсу». Пока решения, касаю-
щиеся ежедневных дел, будут приниматься выборочными пред-
ставителями, основная структура личного и  этического пове-
дения должна быть основана на Грантх Сахибе.

Предписание Гуру Гобинда всем сикхам читалось ими с тех 
пор каждый день после каждой молитвы. И  вдохновленное 
участие всей общины в «уделе сикхов» привело в дальнейшем 
к впечатляющим результатам, за которыми стояла и которыми 
гордилась Халса [12, c. 14].

Гуру Гобинд был политиком и  писателем, владел несколь-
кими языками — персидских, хинди, пенджаби. В  своих уче-
ниях Гуру Гобинд продолжал традиции, заложенные Гуру 
Нанаком — с горячей верой в единого Бога, который хотя и на-
ходится за пределами людского достижения, может познаваться 
через любовь, молитву НААМ — Его имя. В учениях Гобинда 
есть и развитие проповеди второго Гуру Ангала о СЕВЕ — слу-
жении человечеству, третьего Гуру Амардаса, делающего упор 
на умственном и физическом здоровье. Он объединяет и сози-
дательные способности четвертого Гуру Рамдаса и пятого Гуру, 
с его любовью к индусам и мусульманам, литературным гением 
и постижением смысла мученичества. В нем жив доблестный 
дух шестого Гуру Харгобинда, убеждения его отца Тег Бахадура, 
девятого Гуру, в том, что если ты однажды протянул руку, чтобы 
поднять обделенных, никогда нельзя убирать ее, даже если это 
будет стоить твоей жизни.

У Гуру Гобинда было все достояние предшественников, 
а вдобавок сила превратить слабых людей в сильных, создать 
нацию и зажечь ее идеалами содружества Халсы [1, c. 32].

В воображении большинства людей Гуру Гобинд в основном 
представлен как воин. Было сказано, что «у меня нет других же-
ланий, кроме желания начать войну за дело». Часто не пони-
мают, какие психологические муки перенес Гобинд, прежде чем 
принять принципиальное решение применить силу для вос-
становления справедливости. В конце концов, каждый индиец 
знаком с диалогом, который состоялся между Кришной и Ар-
джуной на поле Курукшетра (Бхагавад-гита). Арждун должен 
был пролить кровь своих родственников, это было его право 
и  месть. Вечный вопрос: человек должен повернуть другую 
щеку, когда его бьют по одному, предать себя угнетению и ти-
рании в надежде, что это изменит чувства диктаторов, или он 
должен противостоять тирании и ударить врага, чтобы гаран-
тировать власть справедливости и добра? Гуру Гобинд оказался 
лицом к лицу с этой дилеммой.

Он по праву считается философом теории справедливой 
войны, изложив пять очень строгих условий ее основания [10, 
c. 17].

Война должна начинаться только после того, как другие 
средства оказались безуспешными. В его знаменитом «Зафар-
наме», адресованном императору Аурангзебу, он писал на пер-
сидском языке: «Когда у  меня не осталось выбора, я  стал на 
стезю войны и заложил стрелу в свой лук. Когда другие благие 
намерения оказываются безуспешными, есть право вынуть 
меч. Он считал, что призван в  мир поддерживать справедли-
вость, уничтожать грех и дьявола. Он говорил: »Оружие суще-
ствует, чтобы охранять слабых и карать коварных».

Война должна проходить без ненависти и  желания мести. 
Хотя отец Гуру и  двое младших детей были казнены Мого-
лами, хотя его мать умерла от горя после этих потерь, хотя двое 
старших детей и многие из его близких пали на поле битвы, Го-
бинд никогда не просил сикхам, которые мстят убийцам и ведут 
с ними счета. Ни единого слова ненависти к исламу, религии 
моголов, не слетело с его губ. Он призвал водного канахия да-
вать воду врагам. Он сказал: «На поле битвы я  не делал раз-
личий между сикхами или мусульманами. Услышав крик боли, 
я увидел своего гуру и дал эту воду своему гуру [2, c. 12].

Война за справедливость должна вестись без желания по-
лучить прибыль. Следует помнить, что, хотя Гуру Гобинд вы-
играл много сражений за Бхангани, Надаун и другие районы Ги-
малаев, он никогда не пытался оторваться от этих территорий, 
ни разу не позволил своим последователям украсть что-либо.

Войну могут начать только люди, воспаленные идеалами, 
а не наемники. Только при условии, что эти люди по своей воле 
подчиняются законам чести и этики.

Гуру Гобинд создал армию солдатов-святых. Себя и  своих 
последователей он связал правилами рахматнамы — не пить, 
не курить, не приставать к женщинам своих противников и т. д. 
И введение этих правил не было простой формальностью. Те, 
кто не подчинялись им, не имели права называться сикхами.

Себя он считал смертным и  равным остальным членам 
Халсы («Кто считает меня Всемогущим, должен быть про-
клят и уничтожен. Я никто другой, но раб Божий, как и другие 
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люди»; «Моя сила удесятирена, потому что мое сердце чисто»; 
«Кинжал, нож, меч, который мы держим в своих руках, дан нам 
защитником вечным, бессмертным Владыкой небес»).

И наконец, вооруженный «крестоносец» должен сражаться 
без страха, не считая своих проблем, не сомневаясь в победе и не 
думая о последствиях. Тот же самый гуру привел пример, когда 
он создал застенчивую и неподготовленную группу торговцев 
и  мелких торговцев против одной из самых могущественных 
армий в мире. Он сказал: «Я научу воробья охотиться на воз-
душного змея и человека, чтобы сражаться с целым легионом». 
Это был дух, который вдохновлял товарищей [11, c. 18].

Когда эти пять условий для Дхарма Юдх (священной войны) 
выполнены, воин может вступить в битву, убежденный, что нет 
ничего более благородного, чем смерть по справедливой причине.

Поэтому неудивительно, что сегодня, спустя 300  лет, мы 
чтим Гуру Гобинд Сингха как пример величия, доброты и бла-
гочестия.

Итак, первый постулат этой теории: война может начаться 
только после провала других средств разрешения конфликтов. 
Кажется уместным, не так ли? Второе: война должна вестись 
без ненависти и без жажды мести. Третье: результатом войны 
должно стать не получение выгоды (на грани утопии, но тем не 
менее). Четвертый, который вытекает из третьего: идеалисты 
могут вести войну, но не наемники. Человек должен идти в бой 
по убеждению, а не за плату. Наконец, мы должны без страха 
вступать в битву, верить в победу и не сомневаться в ее послед-
ствиях. Сингх подумал, что только при соблюдении всех пяти 
условий боец может быть уверен, что борется за справедливое 
дело. И если в этой битве он погибнет, тогда это будет более бла-
городная смерть [9, c. 136–161].

Предположительно, противники, встретившие воинов Го-
бинд Сингха на их пути, могли считать себя счастливчиками. 
По крайней мере, то, что мы опрометчиво называем «рыцар-
скими методами войны», было гарантировано.
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Культурно-познавательный туризм — это вид туризма, ко-
торый направлен на познание культуры и истории страны 

или региона, посещение и изучение культурных и исторических 
памятников, музеев, выставок, фестивалей, театров и  других 
объектов культурного наследия. Такой туризм помогает путе-
шественникам понять и  прочувствовать национальную куль-
туру, традиции и  обычаи, а  также развивает их культурный 
уровень и интеллектуальные способности.

Основная задача такого туризма — это не просто отдох-
нуть и  посмотреть на красивые виды, а  максимально погру-
зиться в культуру и историю, узнать много новых и интересных 
вещей, которыми можно поделиться с другими и освоить новые 
знания.

Культурно-познавательный туризм направлен на развитие 
культурного уровня человека, его познавательных способно-
стей, формирование умения оценивать красоту на основе уни-

кальных культурных и исторических наследий. Это позволяет 
туристу получать более глубокое представление о  месте, ко-
торое он посетил, и насладиться всеми его красотами [1].

В России культурно-познавательный туризм является 
одним из наиболее востребованных видов туризма. Россия бо-
гата на культурные и исторические памятники, достопримеча-
тельности, национальные парки и заповедники. Туристы при-
езжают в Россию, чтобы увидеть Красную площадь и Кремль, 
побывать в  Эрмитаже, Музее космонавтики и  других музеях, 
посетить балет и оперу в Большом театре, насладиться уникаль-
ными природными красотами Алтая и Кавказа, познакомиться 
с живучими народами Севера и других областей.

Как и в других странах, культурно-познавательный туризм 
в  России зависит от доступности информации о  культурных 
и исторических объектах, условий проживания и наличия гида 
с хорошими знаниями местной истории и культуры.
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С учетом ограничений на перемещение, которые есть в со-
временном мире, культурно-познавательный туризм в России 
становится все более популярным как вид внутреннего ту-
ризма.

За последние годы такой вид туризма в России стал более 
популярным, и в следующие годы можно ожидать его дальней-
шего развития. Это связано с интересом туристов к истории, 
культуре и традициям России, а также с развитием музеев, теа-
тров, фестивалей и других культурных объектов [3].

Туристы посещают другие города или регионы России, 
чтобы познакомиться с его культурой, историей и традициями. 
Исходя из этого, выделены наиболее популярные маршруты 
и  достопримечательности внутреннего культурно-познава-
тельного туризма в России:

1. Москва — Красная площадь, Кремль, музеи, театры и га-
лереи;

2. Санкт-Петербург — Эрмитаж, Дворцы и музеи, Невский 
проспект, каналы и мосты;

3. Золотое кольцо — Сергиев Посад, Иваново, Ярославль, 
Кострома, Ростов Великий;

4. Казань — Кремль, музеи, театры и галереи, мечети и со-
боры;

5. Волгоград — Памятник-музей «Мамаев курган», Цари-
цыно, музеи и галереи;

6. Байкал — Остров Ольхон, национальный парк, музеи 
и галереи;

7. Крым — Ялта, Севастополь, Бахчисарай, музеи и галереи;
8. Кавказ — горы, каньоны, гроты, водопады, древние го-

рода и монастыри;
9. Сибирь — Новосибирск, культурные центры, музеи и га-

лереи, крепости и поселения;
10. Урал — Екатеринбург, горнолыжные курорты, музеи 

и галереи, парки и зоопарки.
Прогнозирование развития культурно-познавательного ту-

ризма в России на 2023 год необходимо основывать на текущих 
тенденциях и стратегии развития туризма в стране.

Важным фактором в развитии культурно-познавательного 
туризма будет продвижение российских культурных достопри-
мечательностей и  мероприятий на достойном уровне. Также 
будут играть роль удобство и доступность путешествий в тури-
стические регионы, а также качество услуг [2].

В целом, можно ожидать роста интереса к культурно-позна-
вательному туризму в России и его позиционирования как од-
ного из основных видов туризма в стране в 2023 году.
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В статье раскрываются нормативно-правовые основы экспорта лесоматериалов с территории Российской Федерации. Также 
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Процедура «переработка товаров вне таможенной терри-
тории» регламентируется статьей  176 ТК ЕАЭС. Перера-

ботка вне таможенной территории — это процедура вывоза то-
варов ЕАЭС с таможенной территории с намерением совершить 
операцию по переработке вне таможенной территории в опреде-
ленные сроки с полным условным освобождением от уплаты вы-
возных таможенных пошлин и без применения мер нетарифного 
регулирования с наступающим возвратом готовых продуктов пе-

реработки на таможенную территорию ЕАЭС. Когда товар выво-
зится для ремонта, вывоз могут разрешить в отношении товаров, 
выпущенных в  Российскую Федерацию условно, с  льготой по 
уплате налогов. При возврате отремонтированных товаров не-
обходимо будет платить не только налоги по вновь заявляемой 
«ввозной» процедуре, но также налоги, по которым была льгота.

К настоящему времени на основе положений ТК принят ряд 
нормативных актов ФТС и  решений Комиссии таможенного 
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союза, которыми регламентируются как общие вопросы ис-
пользования процедуры переработки вне таможенной терри-
тории, так и устанавливаются порядок и условия переработки 
некоторых категорий товаров либо проведение отдельных опе-
раций в рамках рассматриваемой таможенной процедуры.

Количество, которое необходимо для выхода продуктов пе-
реработки, образовались в  результате переработки товаров 
и  устанавливаются таможенными органами. Таможня уста-
навливает норму выхода товара при операциях по перера-
ботке временно вывозимых товаров. При разногласии появ-
ляется необходимость в  завершающем заключении по норме 
выхода компенсационных товаров, которое предоставляют та-
моженные лаборатории.

Таможенные органы налагают таможенные обеспечения 
в  виде пломб, штампов, печатей для проведения идентифи-
кации российских товаров, временно вывезенных за границу 
для переработки, и компенсационных товаров. Разрешено из-
учение документов владельца товаров и  пользование описа-
нием товаров, включая их чертежи, фотографии, взятие проб, 
образцов.

Таможенные органы применяют сертификаты о  происхо-
ждении данных товаров для идентификации компенсационных 
товаров. Заключительное подтверждение, что компенсаци-
онные товары являются результатом переработки за границей 
вывезенных российских товаров, выдается таможенной лабо-
раторией

Компенсационные товары важно ввезти на таможенную 
территорию не позднее года со дня выдачи разрешения на 
вывоз российских товаров за границу. Таможенные органы по 
просьбе заинтересованных лиц принимают решение продлить 
срок или нет.

Суммы вывозных таможенных пошлин и налогов возвраща-
ются при выпуске продуктов переработки для свободного обра-
щения на таможенной территории ЕАЭС. Проценты не начис-
ляются на возвращаемые суммы.

Таможенные органы допускают по просьбе владельца то-
варов или представителя ввоз товаров с  возвратом данных 
пошлин, если применялись экспортные пошлины, а российские 
товары не подвергали переработке за границей.

Правительство Российской Федерации вместе с Комиссией 
ЕАЭС определяет случаи, не допускающие вывоз товаров для 
помещения под процедуру переработки вне таможенной терри-
тории для определенных товаров.

При вывозе товары для переработки вне таможенной тер-
ритории условно полностью освобождаются от оплаты вы-
возных таможенных пошлин и налогов, но не освобождаются 
от оплаты, возврата или возмещения внутренних налогов.

По условиям статьи 181 ТК ЕАЭС в разрешении на перера-
ботку должна содержаться информация:

1. Сведения о лице, получившем данное разрешение;

2. Сведения о лицах, непосредственно занимающихся пе-
реработкой;

3. Наименование, классификацию товаров и продуктов их 
переработки в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, также их стои-
мость и количество;

4. Нормы выхода переработанных товаров;
5. Информацию о способах идентификации товаров;
6. Документы о совершении внешнеэкономической сделки 

и те, подтверждающие право владения и распоряжения това-
рами;

7. Других сведений, описанных в статье.
ТК ЕАЭС для процедуры переработка позволяет равно-

ценную замену продуктов переработки иностранными това-
рами, но с  условием соблюдения требований перечисленные 
в ст. 183 ТК ЕАЭС, и ст. 261 ФЗ «О Таможенном регулировании 
в Российской Федерации». Издано Постановление Правитель-
ства РФ от 30 декабря 2011 г. №  1239, утверждающее намного 
развернутые, чем в ТК ЕАЭС, правила равноценной замены то-
варов переработки на иностранные товары.

Если продукция заявляется для свободного обращения 
лицом, получившим лицензию для переработки, или бро-
кером то продукты переработки освобождены от ввозных та-
моженных пошлин и налогов в двух формах:

1. Полное освобождение возникает, если таможенный 
орган РФ удостоверится в том, что целью переработки являлся 
ремонт вывезенных товаров и выполненный бесплатно в силу 
положений законодательства или договора, но есть такие ис-
ключения, когда при первоначальном выпуске товаров для сво-
бодного обращения принимали в расчет факт о неисправности.

2. Частичное освобождение от ввозных таможенных 
пошлин, налогов возникает при возмездном ремонте выво-
зимых товаров и при выполнении остальных операций по пе-
реработке. Опираясь на данные ставок, применяющие к  про-
дукции переработки и которые умножали на стоимость ремонта 
и  остальных операций переработки становится возможным 
определение суммы таможенных пошлин и налогов.

Определенны таможенные органы, наделенные полномо-
чиями выдавать разрешения на переработку вне таможенной 
территории отдельных видов товаров:

1. Центральная акцизная таможня наделена полномо-
чиями выдавать разрешения на переработку драгоценных ме-
таллов;

2. Центральная энергетическая таможня наделена пол-
номочиями выдавать разрешения на переработку вне тамо-
женной территории нефти и нефтепродуктов;

3. Иные таможни.
Рассматриваются заявления и приложенные документы та-

моженным органом в периоде 15 дней со дня принятия, но этот 
отрезок времени в определенных ситуациях увеличивается до 
30 дней.
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