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На обложке изображена Кейт Дибиаски, персонаж фильма 
Адама МакКея «Не смотрите наверх» (2021 г.).

Фильм повествует о феноменальном открытии, сделанном 
двумя астрономами, которые отслеживают и наносят на карту 
галактику. Обнаружив комету размером с гору, летящую к Земле, 
они стремятся проинформировать правительство Соединенных 
Штатов и общественность, чтобы можно было что-то сделать 
для предотвращения глобального уничтожения. Что Рэндалл 
и Кейт узнают (относительно быстро), так это то, что их сооб-
щение связано с политикой, капитализмом и динамикой власти, 
которые угрожают поставить под угрозу миссию по остановке 
кометы до того, как ее удар опустошит планету.

Кейт Дибиаски — кандидат наук, обнаружившая комету, на-
правляющуюся прямо к Земле. Дибиаски принимает на себя ос-
новную тяжесть гнева публики, когда миру впервые становится 
известно о существовании и траектории кометы. В «Не смотрите 
наверх» Кейт играет Дженнифер Лоуренс, которая снялась во 
множестве фильмов, включая франшизу «Голодные игры».

Главных героев в фильме двое: доктор Рэндалл Минди (в 
исполнении Леонардо Ди Каприо), нервозный, неуверенный 
в себе, пичкающий себя кучей самых разных таблеток, в том 
числе и успокоительных. Зрелый мужчина с любящей женой и 
уже повзрослевшими детьми. И вторая главная героиня — по-
дающая большие надежды аспирантка Кейт Дибиаски, которая 
находится в самом начале своей большой научной карьеры и 
в начале романтических отношений, которые вот-вот должны 
перейти в более серьезную стадию. У нее все должно было быть 
впереди, если бы не комета, которую она же и обнаружила 
первой. Когда угроза от кометы становится очевидной, то к их 
команде присоединяется глава Координационного офиса пла-
нетарной защиты доктор Клейтон Оглторп (Роб Морган), или 
просто Тедди.

Им противостоят не только силы природы в виде кометы. 
Достаточно неожиданно, но вполне обоснованно антагонистом 
оказывается генеральный директор корпорации BASH Питер 
Ишервел (его сыграл Марк Райлэнс).

Главные герои борются сначала за то, чтобы привлечь на 
свою сторону администрацию президента-пустышки в испол-
нении Мерил Стрип, как фигуры, имеющей возможность при-
нимать решения, а затем за общественное мнение, которое 
способно повлиять на принимаемые решения. Президент, соци-
альные сети, СМИ, разные звезды — все это лишь инструмент в 
борьбе между наукой и бизнесом за возможность управлять по-
литическими событиями. На стороне ученых — знания, прове-
ренные данные и реальная проблематика, а на стороне бизнеса —
меркантильный интерес и жажда наживы.

После яркого выступления на телепередаче героиня Кейт Ди-
биаски словно уходит на второй план. Это нетипичный ход ре-
жиссера в драматургии. Он специально разводит двух героев. 
Один герой больше похож на классического героя массового 
кино (пускай и комедийный персонаж), а вот Кейт вызывает 
ассоциации с героиней авторского кинематографа. Некоторые 
критики даже улавливают некую интонацию «Меланхолии» 
Ларса фон Триера.

После общественного осуждения за то, что она вызвала у 
зрителей много негативных эмоций, героиня уже не может при-
влечь массы на свою сторону, а это один из главных инстру-
ментов в борьбе. Это история изгнанной ученой, порицаемой 
за тяжелую правду, брошенной своим возлюбленным. Путь раз-
вития ее персонажа — движение от паники, близкой к истерике, 
до умиротворения и принятия смерти.

Тематика фильма «Не смотрите наверх» крайне актуальна для 
современного Голливуда. Многие авторы обратили свой взор на 
проблему климатических изменений, эта тема становится мейн-
стримом в американском кинематографе. Высказывание Адама 
МакКея звучит особенно сильно именно из-за своей беском-
промиссности, нежелания играть в общую игру умиротворения, 
успокоения. Его прогноз будущего для человечества хоть и вы-
сказан в шутливой форме, но однозначно неутешителен.

Информацию собрала ответственный редактор  
Екатерина Осянина
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Правовой подход к определению понятия судебных издержек 
в гражданском и арбитражном процессе

Авдонин Вячеслав Дмитриевич, студент магистратуры
Научный руководитель: Свешников Глеб Андреевич, кандидат юридических наук, доцент

Приволжский филиал Российского государственного университета правосудия (г. Нижний Новгород)

В статье автор исследует различные подходы к определению понятия судебных издержек применительно к гражданскому и ар-
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Понятие и правовая природа судебных издержек в граждан-
ском и арбитражном судопроизводстве остаются дискус-

сионными вопросами в науке и на практике и на сегодняшний 
день. В научной литературе существует множество различных 
подходов к определению понятия «судебные издержки». В ка-
честве причины этому, в первую очередь, выступает отсутствие 
законодательного определения понятия «судебные издержки». 
На эту проблему неоднократно обращали внимание в научной 
литературе [1].

В литературе также отмечается, что «в определении при-
знаков издержек наблюдаются различные подходы». С  точки 
зрения конечного результата издержки определяют как «за-
траты, возлагаемые на участников судебного разбирательства, 
федеральный бюджет и бюджеты субъектов РФ в связи с рас-
смотрением гражданского дела»  [2]. Данный подход, на наш 
взгляд, достаточно простой, не раскрывает сущность и  пра-
вовую природу судебных издержек.

Также издержки рассматривают как «денежные средства, 
подлежащие выплате свидетелям, экспертам, переводчикам, 
расходы на оплату услуг представителей, связанные с  совер-
шением осмотра доказательств на месте, иные расходы, поне-
сённые участвующими в деле лицами, в связи с рассмотрением 
дела в  суде». Безусловно, данное определение понятия «су-
дебные издержки» также не раскрывает сущность и правовую 
природу судебных издержек, а лишь отражает виды судебных 
издержек. На мой взгляд, отражение в  определении понятия 
данного правового института лишь составных элементов, не 

раскрывая сути и  правовой природы данного явления, явля-
ется неверным.

Более подробное определение предлагает И. А. Цинделиани: 
«под издержками, связанными с  рассмотрением дела, следует 
понимать денежные средства, уплаченные участниками судо-
производства в связи с их участием в рассмотрении дела, ис-
полнении решения суда либо получении доказательств по делу, 
возмещаемые за счет средств участников процесса либо го-
сударства в  порядке и  размере, предусмотренных процессу-
альным законодательством».

Достаточно точное определение рассматриваемого право-
вого института предлагает А. И. Четвергов, который полагает, 
что судебные издержки — это «затраты сторон и третьих лиц, 
иных участников судебного разбирательства, федерального 
бюджета и бюджетов субъектов РФ, связанные с процессом до-
казывания (и совершением процессуальных действий в связи 
с  получением судебных доказательств), взимаемые судом по 
окончанию рассмотрения дела с проигравшей стороны, а также 
возмещаемые иными участниками гражданского процесса 
в порядке, установленном федеральным законом» [4].

По мнению Ю. А. Свирина судебные издержки есть «де-
нежные суммы, подлежащие взысканию при рассмотрении 
конкретного дела для выплаты их лицам, оказывающим содей-
ствие в  осуществлении правосудия (экспертам, свидетелям, 
специалистам, переводчикам) в целях возмещения понесенных 
ими затрат, а также возмещения затрат, понесенных лицам, уча-
ствующим в  деле»  [3]. В  данном определении достаточно от-
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ражается сущность рассматриваемого правового института, 
а также раскрываются цели.

На основе предложенных подходов автором предлагается 
следующее определение понятия «судебные издержки».

Судебные издержки представляют собой затраты, поне-
сённые участниками судебного процесса, в связи с рассмотре-
нием и разрешением судебного дела, взимаемые судом по окон-
чанию рассмотрения дела с  проигравшей стороны, а  также 
возмещаемые иными участниками гражданского процесса 
в порядке, установленном федеральным законом.

Полагаю, что представленное определение достаточно точно 
отражает сущность рассматриваемого нами правового инсти-
тута, а также является достаточно лаконичным.

Что касается функций института судебных издержек, сле-
дует отметить, что они аналогичны функциям, присущим су-
дебным расходам в целом. При этом каждая функция предпола-
гает свое содержание и реализуется по-своему ввиду специфики 
данного вида судебных расходов. Поскольку мы ранее уже до-
статочно подробно раскрывали содержание и  реализацию 
функций, присущих институту судебных расходов в целом, мы 
полагаем необходимым выделить лишь особенности каждой 

функции, которые относятся непосредственно к институту су-
дебных издержек.

Так, компенсационная функция предполагает компенсацию 
понесенных затрат выигравшей стороне (оплата услуг предста-
вителя, почтовые расходы, расходы на проведение экспертизы 
и пр.).

Предупредительная функция представляет собой своеоб-
разные меры предупреждения граждан от подачи необосно-
ванных исков в  суд, а  также затягивания судебного процесса 
путем неявки (поскольку участие в каждом судебном заседании 
представителя, как правило, оплачивается), проведения необ-
основанных экспертиз и пр.

Важное практическое значение играет обеспечительная 
функция, которая реализуется путем взыскания судом поне-
сенных расходов в пользу выигравшей стороны.

Исходя из изложенного, определение понятия «судебные 
издержки» на сегодняшний день является дискуссионным во-
просом в научной литературе. Главной причиной этому высту-
пает отсутствие законодательного определения понятия «су-
дебные издержки». В  настоящем статье автором предложено 
авторское определение рассматриваемого понятия.
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Изначально следует отметить, что институт государ-
ственной пошлины играет большую роль в отправлении 

правосудия, поскольку судопроизводство в Российской Феде-
рации обладает такой особенностью, как платность. В  связи 
с  этим С. Ф. Афанасьев справедливо отмечает, что «ключевая 
характеристика платности судопроизводства проистекает из 
необходимости обеспечения соответствующих материально-
технических условий для создания и беспрепятственного функ-
ционирования судебной системы.

Как справедливо отмечает Ш. Р. Булаев, «существование ин-
ститута государственной пошлины — явление вполне логичное, 
поскольку устанавливает платность процесса совершения в от-
ношении них юридически значимых действий» [3].

Рассматривая вопрос об определении понятия «государ-
ственная пошлина» следует начать с того, что существенных дис-
куссий в научной литературе относительно данного вопроса не 
ведется. При этом следует признать, что большинство авторов 
определяют понятие «государственная пошлина» через призму 
различных ее особенностей. Мы полагаем, что анализ опреде-
ления понятия «государственная пошлина» следует начинать 
с истории развития определения данного правового института.

Например, К. Г. Рау, исследуя сущность пошлин, указывал, 
что «пошлина лишь сопровождает правительственное дей-
ствие, которое было бы необходимо, если бы за него и не требо-
валось никакого особенного вознаграждения, так что действие 
это предпринимается не для дохода» [7].
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Под пошлинами также понималось «источник государ-
ственных доходов, занимающий среднее место между налогами 
и частно-хозяйственными доходами» [9].

Э. Н. Берендтс пошлиной называл «сбор, взимаемый госу-
дарством с  частного лица по случаю действия государствен-
ного установления или должностного лица в пользу означен-
ного частного лица» [8].

А. А. Исаев целью пошлин видел «покрытие расходов специ-
ально той отрасли управления, услуги которой и оплачиваются 
пошлинами, при чем пошлины должны точно соответствовать 
ценности оказываемых государством услуг» [6].

Озвученные подходы, на мой взгляд, имеют меньшую актуаль-
ность и интерес в контексте рассматриваемого вопроса, поскольку 
не отражают всей специфики современных общественных отно-
шений и особенностей современного законодательства.

Что касается более современных подходов к  определению 
понятия «государственная пошлина», то считаю необходимым 
отметить следующие позиции авторов.

С. Ф. Афанасьев определяет государственную пошлину как 
«установленный государством обязательный и  действующий 
на всей территории РФ денежный платеж (сбор), уплачиваемый 
заинтересованным лицом в доход федерального бюджета при 
обращении в  арбитражный суд за совершением юридически 
значимых действий».

Следует отметить, что данное понятие автор рассматривает 
через призму арбитражного процесса, однако, на наш взгляд, су-
щественных отличий в определении понятия «государственная 
пошлина» в арбитражном и гражданском процессе не имеется.

Применительно также к  арбитражному процессуальному 
праву предлагает определение понятия «государственная 
пошлина» Т. В. Егорова: «государственная пошлина — сбор, 
взимаемый с  лица при его обращении в  арбитражный суд 
в порядке и размерах, установленных налоговым законодатель-
ством, и являющийся обязательным условием для совершения 
арбитражным судом действий, предусмотренных АПК РФ, ре-
зультатом совершения которых является выдача юридически 
значимого документа» [5].

Легальное определение понятия «государственная пош-
лина» содержится в ч. 1 ст. 333.16 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (далее — НК РФ), согласно которому «госу-
дарственная пошлина — сбор, взимаемый с  лиц, указанных 
в статье 333.17 настоящего Кодекса, при их обращении в госу-
дарственные органы, органы местного самоуправления, органы 
публичной власти федеральной территории »Сириус«, иные 
органы и (или) к должностным лицам, которые уполномочены 
в соответствии с законодательными актами Российской Феде-
рации, законодательными актами субъектов Российской Фе-
дерации и  нормативными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления, представительного органа федеральной 
территории »Сириус«, за совершением в отношении этих лиц 
юридически значимых действий, предусмотренных настоящей 
главой, за исключением действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации» [1].

Как справедливо указывается некоторыми авторами, «в за-
конодательстве имеются критерии, позволяющие провести 
четкую грань между понятиями пошлины, налога и  сбора. 

Именно поэтому важно понимать, что не одинаковым будет 
и регулирование сборов, пошлин и налогов. В НК РФ при опре-
делении основных начал законодательства о сборах и налогах 
законодатель отталкивается от того, что сборы и налоги имеют 
различную правовую природу, будучи обязательными плате-
жами в бюджет. Исходя из этого, можно понять, что государ-
ственная пошлина, являясь институтом налогового права, 
обладает свойственной только ей, материально-правовой при-
родой» [2].

Следует отметить, что в определении государственной пош-
лины не установлен такой обязательный признак, как «обя-
зательность платежа». Это связано с тем, что обращение в суд 
является правом, а не обязанностью, и представляет собой во-
леизъявление лица. При этом на практике возникают ситуации, 
когда истец освобожден от уплаты государственной пошлины, 
судебное решение было принято в его пользу, а на ответчика воз-
лагается обязанность по ее уплате (например, ст. 333.17 НК РФ), 
хотя ответчик не обращался в суд за защитой своих прав, в связи 
с чем, не является плательщиком того, определение чего пред-
ставлено в ст. 333.16 НК РФ. Это лишь свидетельствует о пра-
вовом противоречии в действующем законодательстве, искажа-
ющее правовую природу института государственной пошлины.

Следует отметить, что функции государственной пошлины 
схожи с функциями судебных расходов в целом. Так, в научной 
литературе, чаще всего, выделяют три основные функции госу-
дарственной пошлины:

1. «Компенсационную;
2. Превентивную;
3. Социальную (обеспечение всеобщего доступа к  право-

судию)».
Далее автором детально раскрываются сущности указанных 

выше функций государственной пошлины.
Компенсационная функция предполагает пополнение бюд-

жета государства в  целях реализации судебной власти. Бес-
спорно, для отправления правосудия нужны определенные 
материальные ресурсы, которые пополняются, в том числе, по-
средством уплаты государственной пошлины, уплачиваемой за 
рассмотрение дела в суде.

Превентивная функция играет роль «входного барьера», ко-
торый является препятствием для подачи необоснованных ис-
ковых заявлений. Безусловно, препятствие для подачи необ-
основанных исковых заявлений играет большое практическое 
значение в части загруженности судебной системы [4].

Социальная функция предполагает, что государство пре-
доставляет меры поддержки для малообеспеченных слоев на-
селения путем предоставления отсрочки, рассрочки уплаты го-
сударственной пошлины, уменьшения размера либо полного 
освобождения от ее уплаты.

На основании изложенного, приведенное автором исследо-
вание позволяет детально изучить правовую природу, понятие, 
функции института гражданской пошлины. Однако ввиду того, 
что государственная пошлина является лишь составной ча-
стью судебных расходов, полноценный анализ всех элементов 
судебных расходов позволит прийти к наиболее значимым вы-
водам и  сформировать более глубокие знания по рассматри-
ваемой теме.
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Уголовно-правовая квалификация основного состава присвоения и растраты
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В статье рассмотрены понятия присвоения и растраты, их различия как самостоятельных форм хищения на основании ст. 160 
УК РФ, а также определение вверенного имущества.

Ключевые слова: присвоение, растрата, вверенное имущество, хищение, материальный ущерб, отличие присвоения от рас-
траты.

Происходящие в настоящее время в Российской Федерации 
процессы импортозамещения, роста производства в  ре-

альном секторе экономики требуют развития предпринима-
тельства, в том числе малого и среднего бизнеса, активизации 
экономической деятельности граждан Российской Федерации. 
Всё это невозможно без защиты прав, свобод и законных ин-
тересов граждан Российской Федерации в том числе и в иму-
щественной сфере. В  соответствии с  нормами Конституции 
РФ  [1], а  также законодательства Российской Федерации гра-
жданам в  России гарантировано право свободного использо-
вания своего имущества, своих способностей для предприни-
мательской и иной экономической деятельности. Вместе с тем, 
необходимо отметить, что сейчас имеет место высокий уро-
вень хищений в  российском обществе. Поэтому задачей пра-
воохранительных органов является правильная квалификация, 
профилактика и пресечение преступлений, связанных с хище-
ниями чужой собственности.

Формами хищения чужой собственности, в  частности, яв-
ляются присвоение и  растрата. Присвоение и  растрата подры-
вают доверие субъектов имущественного оборота друг к другу, 
мешают предпринимательству и  иной экономической деятель-
ности, так как приводят к выбытию имущества из собственности 
или владения лица, которое вверило своё имущество каким-
либо партнёрам, контрагентом. При этом при квалификации 

присвоения и растраты имеются определенные проблемы, свя-
занные, например, с  отграничениями присвоения от растраты, 
этих форм хищения от иных форм хищений, а также с некото-
рыми иными вопросами уголовно-правовой квалификации.

Прежде всего, необходимо отметить, что основной состав при-
своения и растраты зафиксирован в ч. 1 ст. 160 УК РФ [2, с. 2954]. 
Здесь подчёркивается, что присвоение и  растрата представляет 
собой различные формы хищения. Присвоение и растрата явля-
ется самостоятельными формами хищения и могут как один со-
действовать другому, так и происходить независимо друг от друга.

Объектом данных преступлений являются отношения соб-
ственности, которые охраняются уголовным законодатель-
ством. Непосредственный же объект присвоения и  растраты 
включает общественные отношения по поводу какого-либо 
конкретного имущества, которое охраняется уголовным за-
конодательством и которое является предметом хищения. Не-
обходимо выделить предмет присвоения и  растраты. Таким 
предметом является имущество, которое находится в собствен-
ности или владении какого-либо лица и выбывает из его соб-
ственности и владения вопреки его воле [3, с. 64]. Как правило, 
такими имуществом являются деньги, какие-либо товарные, 
материальные ценности, которые вверены похитителю.

Как указывается в части 1 ст. 160 УК РФ, для квалификации 
деяния по данной норме необходимо обнаружить признак 
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вверенности того имущества, которое похищено путём при-
своения или растраты. Признак вверенности данного имуще-
ства существенной мере определяет и объективные признаки 
основного состава, указанного в ч. 1 ст. 160 УК РФ. Необходимо 
отметить, что признак вверенности какого-либо имущества по-
хитителю в  значительной мере объединяет такие формы хи-
щения как присвоение и растрата. В п. 23 Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 г. №  48 [4] указано, что 
«противоправное, безвозмездное обращение имущества, вве-
ренного лицу, в  свою пользу или пользу других лиц, причи-
нившее ущерб собственнику или иному законному владельцу 
этого имущества, должно квалифицироваться судами как при-
своение или растрата при условии, что похищенное имущество 
находилось в правомерном владении либо ведении этого лица, 
которое в  силу должностного или иного служебного поло-
жения, договора либо специального поручения осуществляло 
полномочия по распоряжению, управлению, доставке, пользо-
ванию или хранению в отношении чужого имущества».

Иными словами, и  присвоение, и  растрата производятся 
в отношении такого имущества, которое вверено похитителю. 
Именно вверенность имущества отграничивает присвоение 
и растрату как форм хищения от таких форм хищения как, на-
пример, кража или мошенничество. При краже нет вверенности 
имущества, она совершается тайным способом, т. е. владелец 
или собственник имущества вообще не передаёт виновному 
данное имущество. Что же касается мошенничества, то оно 
производится путём обмана или злоупотребления доверия. Ни 
обмана, ни злоупотребления доверием в растрате и присвоении 
нет. Можно сказать, что у виновного в присвоении или растрате 
первоначально нет даже умысла на совершение присвоения или 
растрату. Этом умысел, по всей видимости, возникает потом, 
т. е. после того как имущество ему вверено. При присвоении 
и растрате имущество виновного передается похитителю на за-
конных, правовых основаниях, которые сопровождаются необ-
ходимым оформлением документов, например, путём заклю-
чения договора о материальной ответственности, акта приёмки 
каких-либо вещей, товарно-материальных ценностей и  т. д. 
Иными словами, при присвоении и растраты имеется юриди-
ческое оформление вверения имущества. При мошенничестве 
таких законных юридических оснований, нет соответствующие 
документы не составляются, хотя собственник или владелец, 
действительно передает имущество виновному. Но речь идёт 
об обмане потерпевшего или злоупотреблении его доверием без 
юридических документов на переданное имущество.

С объективной стороны присвоение чужого имущества 
образуется путём удержания вверенного чужого имущества 
и  производится активными действиями. Удержание означает 
обращение товарно-материальных ценностей, иных предметов, 
вверенных виновному, им в свою пользу с корыстными целями. 
Исходя их примечания 1 к ст. 158 УК РФ, преступление пред-
полагает противоправное и  безвозмездное завладение чужим 
имуществом, что проявляется в удержании предмета хищения. 
Присвоение образует материальный состав, так как в  итоге 
присвоения наносится материальный ущерб потерпевшему.

По поводу содержания понятия «растрата» в теории уголов-
ного права нет существенных разногласий. Большинство ав-

торов справедливо полагают, что растрата заключается в неза-
конном отчуждении с корыстной целью вверенного имущества. 
При этом, определяя объективную сторону растраты, они почти 
все характеризуют ее через перечисление конкретных способов 
отчуждения: продажа, потребление, дарение, издержание, из-
расходование, расходование, обмен и т.п [5, с. 14].

Иными словами, при растрате первоначально имеет место 
вверенность конкретного имущества похитителю, а уже потом 
различными путями, например, через дарение или через про-
дажу данного имущества похититель производит безвоз-
мездное и  противоправное изъятие указанного имущества 
из собственности или владения потерпевшего. Цель данного 
деяния состоит в  том, чтобы обратить указанное имущество 
в пользу виновного. Отметим, что, как правило, растрата счи-
тается оконченной с  того момента, когда виновный обратил 
вверенное ему имущество свою пользу или же в пользу какого-
либо другого лица.

При этом необходимо более четко провести разграничение 
растраты от присвоения. Прежде всего отметим, что, с одной 
стороны, имеется возможность указать, что растрата является 
продолжением присвоения как формы хищения. Другими сло-
вами, сначала происходит присвоение, т. е. удержание какого-
либо имущества, которое вверено потерпевшим виновному, 
а  уже потом данное имущество растрачивается различными 
способами, которые были указаны выше, например, через да-
рение, продажу, обмен и т. д. В данном случае мы видим зависи-
мость растраты от присвоения, т. е. растрата возможна только 
в том случае, когда произошло присвоение указанного имуще-
ства. Однако в ч. 1 ст. 160 УК РФ стоит разделительный союз 
«или», который указывает на то, что растрата и  присвоение 
могут производиться раздельно и  представляют собой само-
стоятельные формы хищения. Присвоение отличается от рас-
траты тем, что подразумевает некоторый период незаконного 
владения имуществом, тогда как растрата подразумевает неза-
медлительное распоряжение похищенным.

Растрату следует считать оконченным преступлением с  мо-
мента начала противоправного удержания вверенного имущества 
(его потребления, израсходования или отчуждения) [6, с. 274].

Общепризнанно, что форма хищения определяется главным 
образом комбинацией объективной и  субъективной сторон. 
При совпадении признаков объективной стороны определя-
ющим моментом выступает субъективная — направленность 
умысла виновного лица. Исходя из такого понимания, при-
своение должно считаться оконченным с момента перемещения 
самим виновным вверенного ему имущества с охраняемой тер-
ритории при наличии умысла на обращение его в свою пользу.

Таким образом, присвоение и растрата производятся актив-
ными действия и являются материальными составами, это два 
самостоятельных состава преступления.

Субъективная сторона присвоения и  растраты определя-
ется виной в  виде прямого умысла. Это означает, виновный 
осознает, что он противоправно и  безвозмездно присваивает 
и отчуждает вверенное чужое имущество, предвидит, что в ре-
зультате его противоправных действий собственнику или вла-
дельцу имущества будет причинен материальный ущерб, же-
лает причинить последний избранным им способом.
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В примечании к ст. 158 УК РФ указывается, что хищение со-
вершается с корыстной целью, корыстный мотив выступает как 
обязательный признак субъективной стороны состава кражи.

Таким образом, обязательные признаки субъективной сто-
роны хищения корыстный мотив и корыстная цель. Сущность 
корыстного мотива в  рассмотренных преступлениях состоит 
в побуждениях паразитического характера, в стремлении удо-
влетворить свои материальные потребности за чужой счет, 
противоправными способами, путем завладения имуществом, 
на которое у виновного нет никаких прав.

Корыстная цель при присвоении и  растрате заключа-
ется в  стремлении получить фактическую возможность вла-
деть, пользоваться и  распоряжаться чужим имуществом как 
своим собственным, т. е. потребить его или лично использовать 
другим способом, а также продать, подарить или на иных ос-
нованиях передать другим лицам. При удовлетворении личных 
материальных потребностей самого похитителя наличие ко-
рыстной цели не вызывает никаких сомнений. Но корыстная 
цель имеется и в тех случаях, когда похищенное имущество пе-
редается другим лицам, в  обогащении которых виновный за-
интересован по различным причинам. Незаконное изъятие чу-
жого имущества без корыстной цели не образует хищения.

В соответствии с ч. 1 ст. 20 УК РФ субъектом присвоения 
или растраты является вменяемое лицо. Достигшее к моменту 
совершения преступления возраста 16 лет. Субъект присвоения 
и  растраты — специальный. Это лицо, которое в  силу долж-
ностного или иного служебного положения, договора либо спе-

циального поручения осуществляло полномочия по распо-
ряжению, управлению, доставке, пользованию или хранению 
в отношении чужого имущества. Формально уголовной ответ-
ственности по данной статье подлежат лица, достигшие 16-лет-
него возраста. Однако трудовое законодательство РФ гласит 
о  том, что договор о  материальной ответственности может 
быть заключён только с лицом, достигшим 18-летнего возраста. 
Отсюда следует, что в большинстве случаев субъектом преступ-
ления будет являться совершеннолетние лицо. Исключения 
составляют лица, действующие на основании специального 
полномочия и лица, эмансипированные в соответствии с гра-
жданским законодательством.

Таким образом, из смысла ч. 1 ст. 160 УК РФ следует, что не 
обязательно, чтобы лицо было материально-ответственным 
и  исполняло служебные функции по управлению материаль-
ными ценностями. Главное, чтобы лицу было вверено имуще-
ство по всем установленным формам и правилам.

Итак, присвоение и растрата есть самостоятельные формы 
хищения. Объект преступления — отношения собствен-
ности, охраняемые законодательством РФ, Предмет преступ-
ления — вверенное имущество виновному. С  объективной 
стороны данный состав — материальный, преступление совер-
шается активными действиями. Преступление предполагает 
противоправное и  безвозмездное изъятие чужого имущества 
в  пользу виновного или иных лиц. С  субъективной стороны 
имеется прямой умысел и корыстный мотив. Субъект преступ-
ления — специальный.
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Общие положения правового регулирования отношений в сфере охраны 
товарных знаков и знаков обслуживания по российскому законодательству

Бобунова Елизавета Алексеевна, студент магистратуры
Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского

Право на товарный знак является абсолютным и исключи-
тельным субъективным правом  [1]. Под абсолютностью 

следует понимать возникновение прав у правообладателя неза-
висимо от воли третьих лиц, и этому праву корреспондирует 
обязанность всех окружающих воздерживаться от действий, 

способных его нарушить или воспрепятствовать его осущест-
влению правообладателем  [2]. Правообладатель обладает мо-
нополией в  распоряжении зарегистрированным товарным 
знаком, и  поэтому без разрешения использование товарного 
знака либо сходных с ним обозначений запрещено законом.
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Сейчас понятие «нарушение исключительного права на то-
варный знак» регламентирует ГК РФ в главе защита прав на то-
варный знак, но с  небольшими изменениями от утратившего 
силу ФЗ «О товарных знаках». Ст. 1484, 1515 регламентируют 
нарушение исключительного права на ТЗ так: нарушением ис-
ключительного права правообладателя является использо-
вание без разрешения правообладателя в гражданском обороте 
на территории РФ товарного знака или сходного с ним до сте-
пени смешения обозначения в отношении товаров, для индиви-
дуализации которых товарный знак зарегистрированный, или 
однородных товаров. Такое общее понятие вывела А. В. Мо-
тылькова [3].

Что касается непосредственно, юридической ответствен-
ности за нарушение исключительного права на товарный знак, 
то стоит сказать, что она бывает: гражданско-правовой, адми-
нистративной и уголовной.

Административная ответственность предполагает уплату 
штрафов за нарушение данного права. Гражданско-правовая, 
подразумевает такую защиту как: требование правообладателя 
изъятие из оборота и уничтожения контрафактных ТЗ, упаковок 
и этикеток, также требование изъятия за счет нарушителя, тре-
бование вместо возмещения убытков выплаты компенсации.

Применительно к  гражданско-правовой ответственности, 
такими основаниями являются условия, образующие в  сово-
купности состав гражданского правонарушения. Ответствен-
ность образуют такие факты, как: противоправность пове-
дения, наличие у  потерпевшего убытков или вреда, наличие 
причинной связи между противоправным характером пове-
дения нарушителя и  наступившими последствиями в  виде 
убытком или вреда потерпевшего, а также наличие вины пра-
вонарушителя. Таким образом, законодательную основу юри-
дической ответственности исключительного права на ТЗ, со-
ставляет гражданское законодательство и учебная литература. 
Непосредственно, юридическая ответственность за нарушение 
исключительного права на ТЗ — это ответственность за нару-
шение исключительного права за использование в  граждан-
ском обороте товарного знака, принадлежащего конкретному 
правообладателю [4].

Некоторые субъекты, желая не вкладывать средства в при-
обретение исключительных прав на товарный знак или в про-
движение своего собственного обозначения, могут использо-
вать без разрешения правообладателя спорный товарный знак, 
что является посягательством на имущественную сферу право-
обладателя. На сегодняшний день, анализируя практику право-
применения арбитражных судов, антимонопольных органов, 
Суда по интеллектуальным правам, за использование чужих ТЗ 
хозяйствующие субъекты привлекаются к  административной 
ответственности за совершение актов недобросовестной кон-
куренции. Наиболее эффективным способом противодействия 
незаконному использованию ТЗ считается обращение к анти-
монопольным органам, которые признают подобные действия 
актом недобросовестной конкуренции.

На законодательном уровне в п. 9 ст. 4 Федерального закона 
«О  защите конкуренции» (далее — ЗоЗК) закреплено опреде-
ление недобросовестной конкуренции. Из него О. А. Городов 
выделяет следующие характеристики:

— наличие действия хозяйствующего субъекта или группы 
лиц;

— направленность действия на получение преимуществ 
при осуществлении предпринимательской деятельности;

— противоречие действия законодательству РФ, обычаям 
делового оборота, требованиям добропорядочности, разум-
ности, справедливости;

— наличие действительных или потенциальных убытков 
у  хозяйствующего субъекта-конкурента, возникших вслед-
ствие осуществленных действий;

— наличие действительного или потенциального вреда, 
причиненного деловой репутации хозяйствующего субъекта-
конкурента вследствие осуществленных действий [5].

Незаконное использование исключительного права на ТЗ 
может признаваться паразитарной конкуренцией или парази-
тарным прикреплением с целью извлечь преимущества посред-
ством промышленного или коммерческого достижения дру-
гого. К  паразитарной конкуренции ВОИС относит действия, 
способные повлечь ослабление различительной способности 
ТЗ, а  также действия по использованию чужой репутации. 
В  российском антимонопольном законодательстве парази-
тарной конкуренции посвящены ст.  14.4 (запрет на приобре-
тение и использование исключительного права на ТЗ) и 14.6 (за-
прет на создание смешения) ЗоЗК.

Приобретение и  использование исключительного права на 
средства индивидуализации, в частности на товарный знак, за-
прещены, если конкуренты своими действиями пытаются па-
разитировать на известности и  распространенности товарного 
знака и имеют нацеленность на воспрепятствование предприни-
мательской деятельности иных хозяйствующих субъектов-кон-
курентов. На примере вынесенных актов, в частности решений 
по делу №  08–430/2015, №  08–419/2015, №  08–191/2016 Татарстан-
ского УФАС; №  1–14–107/00–08–16 ФАС РФ; предписания №  4 по 
делу №  46 Новгородского УФАС от 20.05.2016; заключения об об-
стоятельствах дела №  21 от 27.06.2017 Ставропольского УФАС, 
антимонопольный орган привлек хозяйствующих субъектов 
к ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 14.4 ЗоЗК.

При решении вопроса, есть ли в  действиях наличие при-
знаков нарушений по рассматриваемой статье, антимоно-
польный орган в каждом деле устанавливал одинаковые обстоя-
тельства, которые предусмотрены ч. 9 ст. 4 и ч. 1 ст. 14.4 ЗоЗК. 
В  совокупности должны быть исследованы: факт реализации 
товара со спорным обозначением ответчика; наличие конку-
рентных отношений между субъектами; каким образом вве-
дение товаров в оборот могло исключить либо ограничить воз-
можности конкурентов по реализации своей продукции; лицо 
знало или должно было знать о том, что третьи лица (третье 
лицо) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения 
в качестве товарного знака законно использовали соответству-
ющее обозначение для индивидуализации производимых ими 
товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве то-
варного знака, а также то, что такое обозначение приобрело из-
вестность среди потребителей.

Так, в Решении УФАС по Санкт-Петербургу по делу №  1–14.4–
224/78–01–16 от 09.12.2016 были рассмотрены случаи, когда при-
обретение товарного знака конкурентом имело цель воспользо-
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ваться приобретенной известностью обозначения благодаря 
действиям других лиц, которые претерпели издержки ввиду его 
продвижения [6].

А в  2017 г. ФАС России рассмотрела спор по делу №  1–14–
203/00–08–16 о законности монополизации исключительных прав 
на товарный знак BLACK FRIDAY. Известные заявители — участ-
ники рынка электронной коммерции — считали действия по при-
обретению и использованию товарного знака в отношении ряда 
классов МКТУ за ООО актом недобросовестной конкуренции [7].

Компетентный орган при рассмотрении дела установил, что 
спорное обозначение является заимствованным, не является 
оригинальным для того перечня услуг, в  отношении которых 
зарегистрирован спорный товарный знак. Таким образом, от-
метим, что при решении вопроса о добросовестности приоб-
ретения хозяйствующим субъектом прав на товарный знак ан-
тимонопольный орган или суд исследуют как обстоятельства, 
связанные с самим таким приобретением, так и последующее 
поведение правообладателя, свидетельствующее о его цели.

Важно также знать, что антимонопольный орган может 
прийти к  выводу об отсутствии между сторонами конку-
рентных отношений на момент подачи заявки на регистрацию 
ТЗ, т. к. установление недобросовестности только на стадии ис-
пользования ТЗ не является самостоятельным основанием для 
признания приобретения исключительного права на товарный 
знак недобросовестным. Статья 14.6 ЗоЗК закрепляет запрет на 
создание смешения.

Наличие угрозы смешения товарных знаков — это одно из 
ключевых обстоятельств, которые необходимо установить в по-
добных делах. Для квалификации тех или иных действий в ка-
честве акта недобросовестной конкуренции, связанной с неза-
конным использованием товарного знака, антимонопольный 
орган устанавливает: факт введения в гражданский оборот то-
вара/продукции с  размещением спорного товарного знака на 
нем; наличие конкурентных отношений; однородность товаров; 
тождество или сходство до степени смешения со спорным то-
варным знаком; возможность введения в заблуждение или вве-
дение в заблуждение третьих лиц.

В ст. 1484 ГК РФ дан открытый перечень способов разме-
щения ТЗ. Как правило, распространено размещение спор-
ного товарного знака на товарах или упаковках конкурента. 
В  решении по делу №  1–14–1211/77–16 Московского УФАС 
России конкурентом предлагались датчики для тестирования 
на безвозмездной основе, а также введение парковочных дат-
чиков в  гражданский оборот, маркированных обозначением 
«SENSIT», сходным до степени смешения с  товарным знаком 
«SENSEIT», зарегистрированным заявителем [8].

Все чаще недобросовестными субъектами используется 
символика Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г., Кубка 
конфедераций FIFA 2017 г. на товарах, вводимых в  граждан-
ский оборот. Так, решением по делу №  А08/14.6–17 Башкор-
тостанским УФАС ИП был привлечен к  ответственности за 
незаконное использование в деятельности по реализации рези-
новых мячей товарных знаков «WORLD CUP», «FIFA WORLD 
CUP 2018» и изображение руки, держащей мяч, при отсутствии 
сертификата «FQP» и договора с правообладателем об исполь-
зовании товарных знаков [9].

Как известно, исключительные права на результаты интел-
лектуальной деятельности и средства индивидуализации при-
знаются за их правообладателем и  охраняются законом. Не-
смотря на правовую защиту, монополия правообладателя не 
должна противоречить личным интересам. Судья ВАС РФ 
Е. Ю. Валявина применительно к  объектам авторского права 
указала, что публичный интерес заключается именно в сохра-
нении свободы творчества, которая нередко подразумевает под 
собой переработку уже имеющихся произведений. П. 4 ст. 1274 
ГК РФ дает право осуществлять такую переработку без со-
гласия правообладателя и  без выплаты ему вознаграждения, 
позволяя создавать и использовать объекты авторского права 
в  жанре пародии или карикатуры на основе другого (ориги-
нального) правомерно обнародованного произведения.

В любом случае, создание логотипа, знака, обозначения или 
какого-либо иного изобразительного элемента осуществляется 
при помощи творческого труда автора. Отсюда следует, что, 
по сути, одному и тому же результату интеллектуальной дея-
тельности может предоставляться различная правовая охрана. 
В этом проявляется тесная связь авторского права и права на 
средства индивидуализации.

Исходя из вышесказанного, думается, что диспозиция п.  4 
ст. 1274 ГК РФ вполне применима и к средствам индивидуали-
зации, в  частности, к  товарным знакам. Е. Г. Афанасьева ука-
зывает на возможность применения данной статьи ГК РФ по 
аналогии к общеизвестным товарным знакам [10]. Общеизвест-
ность в данном случае следует понимать в строгом смысле слова, 
то есть признание и регистрация в качестве такового товарного 
знака в Российской Федерации. Но для возможности применения 
соответствующей нормы по аналогии необходимо указать на ряд 
критериев, по которым товарный знак может быть признан па-
родийным. Зарубежная судебная практика изобилует массой ре-
шений, в которых судьи, признавая товарный знак исполненным 
в жанре пародии, указывают на данные критерии.

Во-первых, товарный знак должен быть общеизвестным, 
чтобы потребителям было легко понять, что они имеют дело 
с пародией. Во-вторых, естественно, такое обозначение должно 
иметь собственные оригинальные черты, для того чтобы ис-
ключить его тождественность с  оригиналом, либо имитацию 
последнего. В-третьих, оригинальные черты должны иметь ко-
мичный характер, причем достаточно сильный, для того чтобы 
исключить простую схожесть товарных знаков до степени сме-
шения и введения тем самым потребителя в заблуждение.

Также полагаю необходимым добавить, что при пароди-
ровании у потребителя не должно возникнуть представления 
о принадлежности товаров (услуг) одному изготовителю. И, ко-
нечно, необходимо помнить, что пародия сама по себе предпо-
лагает сохранение узнаваемости пародируемого объекта интел-
лектуальной собственности.

Совокупность таких критериев вполне можно было отра-
зить и  в  отечественном законодательстве о  товарных знаках. 
Соответствующие нормы помогли бы в  урегулировании 
споров, связанных с  правомерностью использования данных 
обозначений. Кроме того,

Е. Ю. Валявина отмечает, что такие нормы способствовали 
бы развитию конкурентной среды [11]. Полагаю, что это свя-
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зано с тем, что у предпринимателей появится возможность ис-
пользовать в виде пародии известность того или иного товар-
ного знака для привлечения клиентов. Однако в таком случае 
«свобода творчества» в виде высмеивания общеизвестных обо-
значений станет лишь средством привлечения клиентов и из-
влечения прибыли, ставя культурные цели на второй план. Воз-
можно, это и является причиной отсутствия законодательного 
урегулирования обсуждаемого вопроса.

Несмотря на то, что пародирование товарных знаков в рос-
сийских нормативно-правовых актах не отражено, случаи па-
родирования имелись. Всем известные казусы с  «Газпром-
чиком» и со «Сбербаром» вызвали интерес как у практиков, так 
и у теоретиков отечественного права. Однако с «акулами» биз-
неса, как известно, шутки плохи. Поэтому казус был исчерпан 
на уровне предъявления соответствующих претензий «пароди-
стам». Вероятность того, что суд был бы на их стороне, весьма 
мала, поскольку общеизвестному товарному знаку предостав-
ляется правовая охрана независимо от того, подпадает ли класс 
товаров (услуг), реализуемых (оказываемых) предпринима-
телем, создавшим пародию, под соответствующий класс Ме-
ждународной классификации товаров и услуг правообладателя 
общеизвестного обозначения или нет подпадает. Однако такая 
правовая защита предоставляется при наличии следующего 
условия. У потребителей должна возникать ассоциация с обла-
дателем исключительного права на общеизвестный товарный 
знак. В случае отсутствия такой ассоциации правовая охрана 
указанного обозначения ограничивается.

От пародирования данных средств индивидуализации необ-
ходимо отличать использование схожих с ними до степени сме-
шения обозначений. В  соответствии с  правилами составления, 
подачи и рассмотрения заявок на регистрацию товарных знаков 
и  Методическими рекомендациями Роспатента об определении 
тождества и  сходства до степени смешения, последнее опреде-
ляется как ассоциация товарных знаков между собой, несмотря 
на отдельные отличия [12]. Полагаю, что для России именно этот 
критерий должен применяться в случаях попытки создания и ис-
пользования товарного знака в жанре пародии, причем не только 
для общеизвестных обозначений. Однако практика разнообразна. 
Есть решение, в котором суд вообще отказал в удовлетворении 
иска о запрете использовать обозначение, тождественное в сло-
весном и  фонетическом элементах товарному знаку истца, не-
смотря на то, что продукция производится одинаковая [13]. При 
таком раскладе пародия в данной сфере вполне имеет место быть.

Необходимо учитывать, что вышеуказанные критерии раз-
делены тонкой гранью, пересечение которой может повлечь 
привлечению к  соразмерной правонарушению ответствен-
ности. Ведь не стоит забывать, что основное назначение то-
варных знаков заключается в  том, чтобы отличать товары 
(услуги) одних производителей от однородных товаров (услуг) 
других производителей.

В связи с распространением экономических отношений в сети 
Интернет популяризировалось незаконное использование обо-
значений, тождественных либо сходных до степени смешения 
с товарным знаком субъекта, в доменном имени, на сайтах интер-
нет-магазинов, в контекстной рекламе (ключевые слова в поис-
ковой системе) et al. Так, в Определении ВАС РФ от 21.03.2013 по 

использованию ответчиком обозначения Windows в  доменном 
имени суд определил критерии по выявлению в  действиях ад-
министратора домена наличия или отсутствия акта недобросо-
вестной конкуренции, которые оцениваются в совокупности:

1) доменное имя идентично или сходно до степени сме-
шения с ТЗ третьего лица;

2) у владельца доменного имени нет каких-либо законных 
прав и интересов в отношении доменного имени;

3) доменное имя зарегистрировано и используется недоб-
росовестно [14].

Отметим, что антимонопольный орган при решении о при-
знании действий хозяйствующего субъекта актом недобросо-
вестной конкуренции в  виде незаконного использования то-
варного знака фактически осуществляет рассмотрение спора 
о  защите исключительного права на товарный знак, исследуя 
в  каждом случае ряд признаков, присущих нарушениям по 
ст. 14.4 и 14.6 ЗоЗК, а также опираясь на нормы части четвертой 
ГК РФ о защите исключительного права на товарный знак и за-
крепленную монополию правообладателя на зарегистриро-
ванное обозначение.

Как суд, так и антимонопольный орган устанавливают всю 
совокупность анализируемых выше обстоятельств, обозна-
ченных в ст. 14.4 и 14.6 ЗоЗК, т. к. при недоказанности хотя бы 
одного из элементов нарушения действия субъекта не могут 
быть признаны актом недобросовестной конкуренции.

Представляется, что защищенность товарного знака явля-
ется недостаточной и нашему государству необходимо должным 
образом обеспечить защиту. Необходимо так же отметить тот 
факт, что на практике сложилась довольно-таки противоре-
чивая ситуация, поскольку фирменные наименования никаким 
образом не проходят проверку на наличие в  обороте анало-
гичных товарных знаков, но так же и  сам товарный знак при 
его регистрации не проходит проверку на наличие идентичных 
фирменных наименований, тем самым возникает большая воз-
можность появления одинаковых товарных знаков и  фирмен-
ного наименования, принадлежащих разным владельцам.

Таким образом, для того чтобы в последующих случаях избе-
жать столкновений интересов, обладателям фирменных наиме-
нований предпочтительней было бы регистрировать их также 
в качестве товарного знака. Так же необходимым является усо-
вершенствование системы регистрации товарных знаков, это 
необходимо для того, чтобы ускорить и упростить подачу до-
кументов, а также ввести нормы, которые представляют иные 
преимущества владельцам товарных знаков перед теми, кто 
использует только фирменные наименования, возможно даже 
налогового или рекламного характера. Что же касается обла-
дателей товарных знаков, то вопрос об их правовой защите 
должен быть решен путем привидения в  соответствии норм 
о товарных знаках и фирменных наименованиях, т. е внесение 
дополнений в статью ГК РФ, в которой будет отражен запрет 
регистрации фирменных наименований при наличии тожде-
ственного товарного знака. Так же необходимо создать Реестр 
лиц, в котором бы указывались лица, которые недобросовестно 
используют чужие товарные знаки, с целью формирования не-
гативной репутации соответствующих участников предприни-
мательских отношений и их бенефициарных владельцев.
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Особенности организации взаимодействия участников следственно-оперативной группы 
при проведении расследования уголовных дел, связанных с лесными пожарами

Вагапов Денис Артурович, студент магистратуры
Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы МЧС России

Изучены причины пожаров в лесном массиве. Исследована специфика расследования преступлений в составе следственно-опера-
тивной группы на месте лесного пожара. Изложены основные действия следователя (дознавателя) по обнаружению и фиксации ма-
териальных следов преступления на месте пожара. Раскрыты формы взаимодействия следователя с органами дознания при прове-
дении проверок по факту лесных пожаров.

Ключевые слова: следственно-оперативная группа, осмотр места происшествия, пожар.

Features of the organizational aspects of the investigative team during 
the investigation of criminal cases related to forest fires

Vagapov Denis Arturovich, student master’s degree
St. Petersburg University of the State Fire Service EMERCOM of Russia

The article is devoted to the causes of forest fires. This article studies the specifics of the investigation of crimes as part of the investigative team. 
There are described the main actions of the investigator (interrogator) for the most effective detection and fixation of material traces at the fire scene. 
The article deals with forms of interaction between the investigator and the body of inquiry during the investigation of forest fires.

Keywords: investigative team, crime scene examination, fire.

Недостаточность исследования вопроса уголовно-правовой 
охраны лесной и иной растительности в уголовном праве, 

юридические трудности при квалификации ответственности за 

совершение преступлений в сфере обеспечения пожарной без-
опасности в лесах зачастую приводят к наличию ошибок в су-
дебной и правоприменительной практике.
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В природе лесной пожар — это спонтанное, неконтроли-
руемое распространение огня в  лесу или на землях лесного 
фонда. Пожары делятся на три вида: низовые, верховые и под-
земные, а также почвенные торфяники. К причинам возникно-
вения лесных пожаров относят:

— хозяйственная деятельность населения и неосторожное 
обращение с огнем;

— природные явления;
— неустановленные причины;
— поджог.
Причины лесных пожаров значительно варьируют и  во 

многом зависят от изученности лесных территорий, наличия 
источника огня, лесорастительных и погодных условий. Летом 
и весной в жаркую сухую погоду резко возрастает количество 
лесных пожаров.

К сожалению, чаще всего это происходит вследствие не-
внимательного отношения к источникам повышенной огневой 
опасности. Например: разжигание костра или курение вблизи 
скопления сухой травянистой растительности, деревянных по-
строек.

Реже поджоги лесного фонда совершаются умышленно. Это 
делается из хулиганских побуждений, озорства, с целью скрыть 
факты незаконной рубки леса или незаконной охоты.

Лесная местность в  России занимает четвертую часть ми-
ровой площади лесного покрова. По сведениям ФГБУ «Рос-
лесинфорг» на 2021 год, общая площадь лесов составляет один 
миллиард сто восемьдесят миллионов гектаров (включая леса 
на особо охраняемых природных территориях и в населенных 
пунктах). Начиная с 2019 года, в рамках федерального проекта 
«Сохранение лесов» ежегодно высаживается порядка 1 млн га 
саженцев деревьев. При этом в России в год регистрируется от 
9 тысяч до 35 тысяч пожаров в лесных массивах, охват площади 
которых варьируется от 500  тысяч до нескольких миллионов 
гектаров. Согласно данным МЧС России и Федерального агент-
ства лесного хозяйства (Рослесхоз), с начала 1992 года по конец 
2018  года в  России было зарегистрировано более 630  тысяч 
лесных пожаров, затронувших земли лесных фондов.

Как правило, ущерб от лесных пожаров в  год составляет 
около 20 млрд рублей. Из них 3–7 миллиардов рублей состав-
ляют потери леса и  лесной промышленности (потери древе-
сины). Оставшиеся потери — затраты на тушение и  удаление 
горелых площадей, а  также ущерб от гибели животных в  ре-
зультате пожара. В России чаще всего лесные пожары начина-
ются в апреле и длятся до конца октября [1].

Круг и последовательность следственных действий по делам 
об уничтожении и  повреждении лесных и  иных насаждений 
во многом определяются следственными ситуациями. Они, за 
редким исключением, характеризуются как сложные, неблаго-
приятные. В процессе доказывания приходится решать задачи 
установления обстоятельств, подлежащих доказыванию в усло-
виях, когда пожар распространился на большую площадь, нет 
очевидцев, материальные следы преступления в значительной 
степени повреждены или уничтожены пожаром, неизвестен 
очаг пожара, не установлены лица, виновные в пожаре. Отсут-
ствие необходимой информации о событии преступления за-
трудняет установление причины пожара.

Самой сложной проблемой в  расследовании лесных по-
жаров является установление личности виновного, мотивов 
и целей преступления. У лица, совершившего уничтожение или 
повреждение лесных и иных насаждений, отсутствуют устояв-
шиеся антиобщественные взгляды, порой отсутствует сознание 
общественной опасности посягательств на природу, оно без-
различно относится к моральным и материальным ценностям. 
Преступление им совершено подчас из-за невысокого уровня 
грамотности, правовой культуры.

Следственная и  судебная практика свидетельствует, что 
почти все обвиняемые надеялись на «авось». Им было свой-
ственно потребительское отношение к природе.

Так, В. Н. Смирнов, без определенного места жительства 
и занятий, проходя по лесу, от нечего делать, зажигал спички 
и бросал их в сухую траву. Когда «опыт» уже подходил к концу, 
от одной из спичек трава загорелась, а от нее — лес. Пожар уни-
чтожил лесные насаждения породы «ель», «сосна» в квартале 
№  2 выделы 8, 15, 24–26 ГКУ СО «Алапаевское лесничество» на 
общую сумму 133 397 руб. 80 коп. [4].

Бульдозерист Н. В. Праздников в  своих объяснениях 
указал: «я работал на укладке глины в водоканале. На бульдо-
зере нет турбонаддува. Когда я проезжал мимо кучи мусора, 
видимо от искр из выхлопной трубы она загорелась. Я ее ту-
шить не стал и поехал работать дальше». В результате возник-
шего пожара огнем уничтожены лесные (порода «сосна», «бе-
реза») и  иные насаждения на площади 43 га. Материальный 
ущерб МУ «Ревдинское городское лесничество» составил 
283 450 руб. 31 коп. [5].

Изученные уголовные дела, возбуждаемые по фактам 
лесных пожаров, имели план реализации следственно-опера-
тивного мероприятия, при этом ни в одном уголовном деле не 
привлекалась следственно-оперативная группа. Это свидетель-
ствует о  бесплановом и  бессистемном характере проведения 
расследований и является очевидной причиной низкого уровня 
раскрытия таких преступных деяний.

Чтобы установить виновное лицо в  преступлении или 
узнать об его причастности к противоправному действию, сле-
дователь осуществляет следственные действия и  оперативно-
розыскные мероприятия. Основные характеризуются неза-
медлительным раскрытием преступления, обыском, допросом, 
выемкой писем и  телеграмм, наблюдением за местом потен-
циального местонахождения виновного, отдельными поруче-
ниями следователей (дознавателей) согласно ст. 38, 41 УПК РФ.

Непременным условием успеха в  установлении личности 
преступника, виновного в лесном пожаре являются отношения 
следователей с органами дознания.

Основные задачи этих отношений отмечены:
— обеспечением незамедлительного следственного дей-

ствия и оперативно-поискового мероприятия при факте обна-
ружения преступления;

— всесторонним и объективным расследованием преступ-
ления, своевременным изобличением и  привлечением к  уго-
ловной ответственности лиц, их совершивших, а также розыск 
скрывшихся преступников;

— осуществлением мероприятий, направленных на возме-
щение материального ущерба, причиненного гражданам и ор-
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ганизациям вне зависимости от форм собственности преступ-
ными действиями виновных лиц.

Основополагающей формой организации взаимодействия 
сотрудников при осуществлении указанной деятельности яв-
ляется создание следственно-оперативных групп (СОГ), со-
став которых во многом зависит от конкретных обстоятельств, 
связанных с пожаром [6]. Деятельностью членов СОГ, прини-
мающих участие в осмотре места преступления и проведении 
иных следственно-оперативных мероприятий, руководит сле-
дователь, указания которого для них подлежат обязательному 
выполнению в  полном объеме. Отдельные вопросы органи-
зации работы по раскрытию и расследованию лесных пожаров 
регламентируются в  ежегодно издаваемых Министерством 
природных ресурсов и  заинтересованными службами право-
охранительных органов совместных указаниях [2].

Оперативно-розыскные действия по установлению ви-
новных лиц при возникновении лесных пожаров, могут про-
изводиться параллельно с осмотром места происшествия. До-
пускается организация соответствующих заградительных 
мероприятий, прочесывание лесной территории, опросы оче-
видцев, которые могут помочь в установлении виновных лиц.

Так, работники лесхозов могут сообщить следователю или 
лицу, производящему дознание, кто находился на данном 
участке леса, с какой целью и в какое время (туристы, сборщики 
даров леса, лесорубы, колхозники, фермеры, местные жители 
и т. д.). Это обстоятельство может помочь значительно сузить 
круг проверяемых лиц. Нельзя исключать, что в ходе работы по-
явятся сведения о прохожих, встреченных указанными лицами 
в лесу, т. к. пожар мог возникнуть по вине лиц, прибывших в лес 
из других мест.

В установлении лиц, виновных или причастных к возник-
новению лесного пожара могут оказать помощь сообщения ле-
чебных учреждений о лицах, обратившихся к ним за оказанием 
помощи по поводу получения ими термических ожогов.

Лицо, обнаруженное в районе возгорания леса и подозре-
ваемое в неосторожном обращении с огнем, не всегда задержи-
вается по подозрению в совершении преступления, поскольку 

не всегда имеются свидетели происшествия и  не во всех слу-
чаях можно сразу с уверенностью сказать, насколько серьезно 
пострадала лесная растительность, т. е. имеются ли основания 
для возбуждения уголовного дела.

Во время проведения допросов подозреваемых и свидетелей 
желательно иметь карту района или план места происшествия 
с нанесением названий населенных пунктов, горных рек, озер 
и  ручьев. Как правило, в  этом случае допрашиваемый доста-
точно точно может указать маршрут своего движения и пункты 
остановки. Привязка показаний допрашиваемого к  мест-
ности поможет следователю или лицу, производящему до-
знание, избежать возможной путаницы в ходе допросов других 
людей. В  процессе допросов геологов целесообразно исполь-
зовать рабочие записи, планы маршрутов, дневники, полевые 
книжки [3].

Очевидцами по делам о  лесных пожарах являются свиде-
тели, которые наблюдали возникновение пожара, сам пожар 
или оказались на месте пожара после его возникновения.

Однако следует иметь в виду, что иногда в качестве очевидца 
выступает лицо, заинтересованное в исходе дела. Поэтому не-
обходимо внимательно относиться к допросу таких лиц, чтобы 
своевременно обнаружить это и получить от него правильные 
показания.

Для того чтобы добиться результата допроса, необходимо 
к  нему соответствующим образом подготовиться. Эта подго-
товка, помимо изучения уже имеющихся в деле материалов, за-
ключается в собирании необходимых сведений о личности до-
прашиваемого и составлении плана допроса.

Таким образом, можно прийти к выводу, в различных ре-
гионах Российской Федерации при расследовании лесных по-
жаров следственно-оперативные группы не привлекаются. 
Для того чтобы расследование уголовных дел, включая дела, 
связанные с лесными пожарами, характеризовалось успехом, 
необходимо проводить анализ и всестороннюю проверку со-
бытий в  прошлом, средств и  фактов, которые используются 
с целью изучения составов преступления, виновных, их цели 
и мотивов.
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Теоретические и методологические подходы к пониманию 
предпринимательской деятельности в России

Воронцов Максим Владимирович, студент магистратуры
Российский университет транспорта (МИИТ) (г. Москва)

Российское государство, начиная с момента принятия Кон-
ституции РФ активно взяло курс на строительство сво-

бодной, рыночной экономики, развитие производства, вклю-
чение в  международный товарообмен, а  также защиту права 
собственности и предоставление гражданам широких возмож-
ностей для занятия бизнесом. Развитие малого и среднего биз-
неса представляется приоритетной задачей, стоящей перед 
государством. А  Президентом страны поставлена задача ока-
зания комплексных мер поддержке бизнеса, включая пред-
ставителей малого и  среднего предпринимательства. Доста-
точно обратиться к статистике регистрации юридических лиц, 
согласно которой в  год регистрируется более полумиллиона 
юрлиц и  предпринимателей, что свидетельствует о  развитии 
малого бизнеса и активности его представителей, что опреде-
ляет уровень открытости экономики страны. С помощью ма-
лого предпринимательства государство сможет повысить уро-
вень благосостояния народа, увеличить долю среднего класса, 
а также пополнить бюджет налогами.

Однако, обратимся к научным подходам понимания бизнеса 
и  предпринимательства. Одно из самых распространенных 
на сегодняшний день определений говорит, что бизнес — это 
любая деятельность, направленная на получение прибыли 
путем предоставления другим необходимых товаров и  услуг. 
В  универсальном бизнес-словаре под «бизнесом понимается 
инициативная, самостоятельная экономическая деятельность, 
осуществляемая за счет собственных или заемных средств на 
свой риск и  под свою имущественную ответственность, ста-
вящая главными целями получение прибыли и развитие соб-
ственного дела, а  также продажу товаров, выполнение работ, 
оказание услуг» [1, c. 312].

По мнению Герчикова И. Н. «бизнес — это дело, деловая ак-
тивность, направленные на решение задач, связанных в  ко-
нечном итоге с осуществлением на рынке операций обмена то-
варами и услугами между экономическими субъектами рынка 
с  использованием сложившихся в  рыночной практике форм 
и методов конкретной деятельности»  [2, c. 480], при этом до-
бавляет, что «отличительными чертами предпринимательства 
является рискованность, свобода и  самостоятельность дея-
тельности, а также инициативность» [2, c. 482]. Васильев Л. С. 
характеризовал бизнес как деятельность малого или среднего 
масштаба, приносящую награду за риски и за новаторскую дея-
тельность  [3, c. 98]. Ефремова Т. Ф. дает следующее понятие 
«бизнес», как «деятельность, которая осуществляется за счет 
собственных или заемных средств, с  целью получения при-
были, которая может использоваться в  личных целях или на 
расширение предприятия» [4, c 1209].

Приведем подход к пониманию бизнеса зарубежной школы. 
Так, профессор А. Хоскинг считает, что «бизнес — это деятель-
ность, которая осуществляется организациями или частными 

лицами с  целью извлечения выгоды»  [5, c. 232]. По мнению, 
А. Смита предпринимательство и бизнес имеют много общего, 
однако бизнесом занимается предприниматель, «деятельность, 
которого осуществляется самостоятельно за счет собственных 
или заемных средств на свой риск и под свою имущественную 
ответственность и ориентированная на получение прибыли» [6, 
c. 312].

Ряд современных ученых в своих трудах уделяли внимание 
вопросу соотношения понятий бизнес и  предприниматель-
ство. А. Н. Асаул, «рассматривая предпринимательство как 
хозяйственную деятельность, утверждает, что его главным 
отличием от бизнеса является новаторство, приводящее к на-
рушению рыночного равновесия» [7, c. 202]. П. А. Гурьянов счи-
тает, что «различия между бизнесом и предпринимательством 
существуют, если рассматривать предпринимательство в узком 
смысле слова, как это делали в большинстве своем зарубежные 
экономисты в эпоху индустриальной экономики» [8, c. 93].

Среди научных подходов понятие предпринимательства яв-
ляется синонимом бизнеса. «Бизнес — это предприниматель-
ская деятельность, которую ведут субъекты рыночной эко-
номики и  государственные органы за счет собственных или 
заемных средств под свою ответственность и  главными це-
лями которой являются развитие собственного предприятия 
и получение прибыли» [9, c. 1–2]. По мнению, A. Ю. Чепуренко, 
«в теории предпринимательства его основные родовые черты 
и характеристики по умолчанию рассматриваются обычно как 
понимание бизнеса малого или среднего»  [10, c. 175]. С  этим 
подходом следует полностью согласиться, т. к. основная часть 
предпринимателей в России составляют основу малого и сред-
него бизнеса. Как выше нами писалось, предприниматель — это 
лицо, которое рационально управляет своим производством, 
предприятием, с целью получения прибыли, несет за принятые 
решения ответственность и внедряет передовые или инноваци-
онные технологии. Таким образом, данный подход полностью 
отражает цель любого бизнесмена, осуществляющего предпри-
нимательскую деятельность.

Нобелевский лауреат Ф. фон Хайек предполагал, что сущ-
ность предпринимательства — это поиск и изучение новых эко-
номических возможностей, характеристика поведения, а не вид 
деятельности [11, c. 10]. С данным подходом согласиться доста-
точно трудно, т. к. российский законодатель закрепил позицию, 
«определяющую предпринимательство как особый вид эконо-
мической деятельности».

Российский законодатель также исходит из правового ре-
гулирования предпринимательской деятельности, как «более 
широкой трактовки, определяющей права граждан…», чем 
понятие бизнеса. Данный подход верен, т. к. в нормах Консти-
туции РФ закрепляется право «каждого на свободное исполь-
зование своих способностей и  имущества для предприни-
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мательской и  иной не запрещенной законом экономической 
деятельности» (ч. 1 статьи 34 Конституции РФ). В нормах Кон-
ституции РФ содержатся напрямую связанные с предпринима-
тельской деятельностью гарантии — свободного перемещения 
товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, 
защита прав собственности, с  провозглашением различных 
ее видов, единства экономического пространства, поддержка 
рубля со стороны ЦБ РФ и другие нормы, затрагивающие пред-
принимательскую деятельность.

Основным законодательным актом, закрепившим под-
держку малого и среднего бизнеса, стал Федеральный закон от 
24.07.2007 №  209-ФЗ (ред. от 10.07.2023) «О  развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» [12]. 
Цель принятия данного закона в 2008 году связана с регулиро-
ванием отношений между органами публичной власти всех 
уровней и юридическими, физическими лицами, занимающи-
мися предпринимательской деятельностью, а  также установ-
ление правовых форм поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, видов и форм такой поддержки.

В научной литературе можно встретить три подхода к со-
отношению «малый бизнес» и «малое предпринимательство»: 
бизнес шире, чем предпринимательство; предпринимательство 
является шире, чем бизнес; предпринимательство и  бизнес, 
если не тождественны, то синонимичны понятию.

Отметим, что «особенностью развития малого предпри-
нимательства в  России, по сравнению с  экономически разви-
тыми странами, является то, что он в  значительной степени 
привязан к  соответствующей территории — ориентирован 
на региональные экономические интересы. Это принципи-
ально отличает малое предпринимательство в  нашей стране 
от малого предпринимательства западной модели развития, 
где оно в целом характеризуется корпоративными чертами, то 
есть привязано к крупным экономическим структурам» [13, c. 
305]. Поэтому мы считаем, что при уточнении понятия «малое 

предпринимательство» необходимо сделать акцент на исследо-
вании малого предпринимательства сквозь призму воспроиз-
водственного процесса и механизма управления региональной 
экономикой. Такой подход позволяет определить функцио-
нальные особенности малого предпринимательства в экономи-
ческой системе региона.

Таким образом, понятие предпринимательство в  разные 
временные эпохи отражало разнообразные черты, начина от 
характеристики личности субъекта данной деятельности, до 
характеристики его имущественного положения. Предприни-
мательство всегда связывается с  ответственностью и  риском, 
новаторскими идеями и надеждой на получение прибыли. Не-
даром Гражданский Кодекс РФ в  статье  2 определяет пред-
принимательскую деятельность как «самостоятельную, осу-
ществляемую на свой риск деятельность, направленную на 
систематическое получение прибыли от пользования иму-
ществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 
услуг» [14].

По моему мнению, соотношения бизнеса и предпринима-
тельства в  юридической литературе носят синонимальный 
характер, с  той лишь особенностью, что предприниматель-
ство имеет правовые основы регулирования и критерии, за-
крепленные в  законодательстве. Понятие бизнеса может от-
личаться от предпринимательства лишь тем, что не каждый 
мелкий бизнес можно назвать предпринимательством. Зани-
маясь бизнесом лицо зачастую не создает новаторскую идею, 
а  получает прибыль только от тех возможностей, которыми 
обладает, например занимается частным репетиторством 
или оформляет дизайн-проекты. Кроме того, предпринима-
тельство характеризуется систематическим получением при-
были, в отличии от мелкого бизнеса, где прибыль может не иг-
рать первостепенное значение, т. е. у лица могут стоять другие 
цели, например, творческая работа или мотивация работать 
в команде.
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Разделение и выделение как формы реорганизации хозяйственных обществ
Гамзюкова Марина Витальевна, студент

Тюменский государственный университет

Экономическая сущность разделения и выделения как форм 
реорганизации во многом представляет собой противопо-

ложность слиянию и присоединению. Разделение и выделение 
могут преследовать различные цели. Так, например, это может 
быть выделение непрофильных активов в отдельное юридиче-
ское лицо для организации их обособленного управления, либо 
раздел активов для прекращения корпоративного конфликта.

Некоторые хозяйственные общества используют реорга-
низацию в форме разделения или выделения в целях стратеги-
ческой реструктуризации своей деятельности. Такие коммер-
ческие корпорации могут иметь широкий спектр отдельных 
направлений деятельности, каждое из которых требует специ-
фических ресурсов, финансирования и управленческого персо-
нала. В этом случае выделение или разделение может быть осо-
бенно выгодно, поскольку обособленное управление каждым 
сегментом часто позволяет эффективнее максимизировать 
прибыль отдельно взятой компании.

Особенностью разделения и выделения как форм реоргани-
зации является отсутствие договорных начал — наиболее прин-
ципиальные условия определяются решением о реорганизации. 
Действительно, договорного регулирования в  вопросе разде-
ления и выделения быть не может, потому что на момент на-
чала реорганизации существует лишь одно юридическое лицо, 
которое в  последующем будет разделено на несколько новых 
самостоятельных субъектов, либо из него будет выделен ряд 
новых субъектов с сохранением правосубъектности исходного 
юридического лица. Соответственно, на начальной стадии про-
цедуры реорганизации ни с кем не нужно согласовывать волю.

Правовое регулирование разделений и  выделений имеет 
свои особенные характерные черты в  зависимости от юрис-
дикций. Так, например, в США разделение регулируется только 
на специальной основе, в случаях, когда возможно появление 
почвы для злоупотреблений, либо существенным образом из-
меняется имущественное положение корпорации, а в Японии 
разделение регулируется лишь общими положениями [3].

На первый взгляд, в  Европейском союзе все иначе. Поло-
жения Шестой директивы по корпоративному праву, регулиру-
ющие разделение компаний, являются практически зеркальным 

отражением Третьей директивы, касающейся слияний, включая 
ее положения о  защите миноритариев и  кредиторов  [4]. На 
практике, однако, государства-члены не регулируют разделение 
компаний так же досконально, как слияние, ведь даже там, где 
применяются правила разделения, европейским акционерам 
предоставляется меньшая защита, чем в случае с реорганиза-
цией в форме слияния [13, с. 194].

Мы считаем, что причина кроется в основном в экономи-
ческих критериях, в  связи с  наличием которых можно гово-
рить о  существенности влияния реорганизации на имуще-
ственное положение корпорации. Во-первых, разделение не 
является столь важным предметом правового регулирования, 
потому что в его результате не увеличивается общий объем ак-
тивов и обязательств, а лишь реструктуризируется уже имею-
щийся. Кроме того, что особенно важно, риск конфликта ин-
тересов при разделении корпорации ниже, чем параллельный 
риск конфликта при слияниях. Исследователь Reinier Kraakman 
утверждает, что разделение корпорации содержит менее кон-
фликтную почву между менеджерами и акционерами, чем со-
здание новой корпорации при слиянии [13, с. 195].

Реорганизация в форме разделения предполагает под собой 
не только защиту прав и  интересов акционеров, но и  защиту 
кредиторов, а также работников. Основные риски заключаются 
в ущемлении интересов кредиторов по причине возможного не-
пропорционального разделения активов и обязательств. Законо-
дательство Европейского союза признает компании, созданные 
в результате разделения, солидарно ответственными перед кре-
диторами, что позволяет в  некотором виде снизить возника-
ющие в результате проведения процедуры риски [13, с. 195].

Верно отмечает Д. И. Степанов, что «при реорганизациях, на-
правленных на деление бизнеса (выделение, разделение), боль-
шинство может навязать не только невыгодные конвертаци-
онные квоты, но также и деление имущества между обществами 
при реорганизации. Во всех этих случаях меньшинство может 
столкнуться с  аналогом размытия: либо корпоративный кон-
троль миноритариев снижается, либо доля участия внешне со-
храняется, но на такую долю участия будет приходиться меньше 
ликвидного имущества или денежных потоков» [30, с. 70].
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Рассмотрим подробнее разделение хозяйственных обществ 
как форму реорганизации. Приведем определения разделения, 
которые содержатся в действующем законодательстве о хозяй-
ственных обществах:

– согласно ст.  18 Федерального закона «Об акционерных 
обществах» «разделением общества признается прекращение 
общества с передачей всех его прав и обязанностей вновь со-
здаваемым обществам»;

– согласно ст.  54 Федерального закона «Об обществах 
с  ограниченной ответственностью» «разделением общества 
признается прекращение общества с  передачей всех его прав 
и обязанностей вновь созданным обществам».

А. В. Габов считает, что «это форма реорганизации юриди-
ческого лица, в результате которой реорганизуемое в форме та-
кого разделения лицо прекращает существование, создаются 
несколько новых юридических лиц, все права и  обязанности 
прекратившего существование юридического лица переходят 
к вновь созданным юридическим лицам в долях и на условиях, 
определенных решением о реорганизации» [32, с. 105].

Особенностью разделения является то, что одна организация 
прекращается, а несколько новых создаются. В такой ситуации 
передаточный акт выполняет основную роль для определения 
конкретных прав и обязанностей каждого из созданных юриди-
ческих лиц. Это существенно отличает разделение от слияния 
и  присоединения, где передаточный акт составлять не требу-
ется, поскольку правопреемник один. В ситуации же разделения 
именно из передаточного акта будет понятно, какое лицо наде-
лено соответствующими правами и обязанностями.

Проанализируем выделение как форму реорганизации хо-
зяйственных обществ. Законодательство о хозяйственных об-
ществах устанавливает следующие определения реорганизации 
в форме выделения:

– ст.  19 Федерального закона «Об акционерных обще-
ствах»: «Выделением общества признается создание одного или 
нескольких обществ с передачей им части прав и обязанностей 
реорганизуемого общества без прекращения последнего»;

– ст.  55 Федерального закона «Об обществах с  ограни-
ченной ответственностью»: «Выделением общества признается 
создание одного или нескольких обществ с передачей ему (им) 
части прав и обязанностей реорганизуемого общества без пре-
кращения последнего».

А. В. Габов дает следующее определение выделению: «это 
форма реорганизации, в результате которой создается одно или 
несколько новых юридических лиц на основе имущественного 
комплекса (комплексов) юридического лица, продолжающего 
существовать после завершения такого выделения с переходом 
в результате выделения к вновь созданному лицу (лицам) ука-
занного комплекса (комплексов) как к правопреемнику».

При этом одним из основных отличительных черт реорга-
низации в форме выделения является особенность правопре-
емства. Оно не носит универсальный характер, так как в случае 
с выделением переходят не все права и обязанности, а только те, 
которые были указаны в передаточном акте. Кроме этого, еще 
одним аргументом в пользу того, что правопреемство не носит 
универсальный характер является то, что в результате реорга-
низации в  форме выделения не влечет за собой замены лица 

и  утрату правосубъектности реорганизованного (основного) 
хозяйственного общества.

Отметим, что институт реорганизации в форме разделения 
и выделения хозяйственных обществ применяется и в рамках 
антимонопольного регулирования.

Так, например, Е. И. Трубинова пишет, что «идея принуди-
тельного разделения субъекта, систематически осуществляю-
щего монополистическую деятельность, исторически присуща 
антитрестовскому праву США, где в 1911 году на основании ре-
шения Верховного Суда США был разделен трест Standard Oil, 
в результате чего были образованы 34 компании» [29, с. 145].

Впервые в  отечественном антимонопольном законода-
тельстве возможность принудительного разделения или вы-
деления хозяйствующего субъекта была закреплена в 1995 г. — 
в  соответствии с  действовавшим правовым регулированием 
принудительное разделение или выделение структурных под-
разделений из состава хозяйствующего субъекта могло быть 
произведено по предписанию антимонопольного органа.

Так, например, принудительно разделение или выделение 
хозяйственного общества может быть осуществлено в случаях, 
когда:

– имеет место систематическое осуществление монополи-
стической деятельности, т. е. осуществление хозяйствующим 
субъектом монополистической деятельности более двух раз 
в течение трех лет;

– коммерческая организация занимает доминирующее по-
ложение на товарном рынке по состоянию на дату принятия су-
дебного акта о принудительном разделении или выделении;

– развитие конкуренции на том же или смежном товарном 
рынке как последствие принудительного разделения или выде-
ления;

– существует возможность обособления структурных под-
разделений коммерческой организации;

– отсутствует технологически обусловленная взаимо-
связь структурных подразделений коммерческой организации, 
в частности, тридцать и менее процентов общего объема про-
изводимой структурным подразделением продукции, выпол-
няемых работ, оказываемых услуг потребляется иными струк-
турными подразделениями этой коммерческой организации;

– существует возможность самостоятельной деятельности 
на соответствующем товарном рынке для юридических лиц, со-
зданных в результате реорганизации.

Особый интерес к  институту реорганизации имеет и  на-
логовое право. Так, например, ст.  50 Налогового кодекса РФ 
предусматривает особое регулирование налоговых правоотно-
шений в случаях реорганизации юридических лиц.

Как известно, основной целью установления специальных 
налоговых режимов является снижение налогового бре-
мени для субъектов малого и  среднего предпринимательства. 
Именно поэтому важно не допустить использование такого ин-
струмента для существенного сокращения налоговых обяза-
тельств представителей крупного бизнеса.

Суть схемы с  применением специальных налоговых ре-
жимов заключается в том, что организация, как правило, про-
водит реорганизацию путем разделения или выделения из 
ее состава нескольких юридических лиц, при этом реоргани-
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зуемое лицо применяло общий режим налогообложения, а ре-
организованные лица переходят на специальные налоговые 
режимы, как правило такие, как упрощенная система налогооб-
ложения и единый налог на вмененный доход. В результате на-
званных манипуляций достигается значительное снижение на-
логовых обязательств.

Механизм доказывания налоговыми органами в суде схемы 
ухода от налогообложения посредством дробления бизнеса, по-
лучения необоснованной налоговой выгоды на основании По-
становления Пленума ВАС РФ от 12  октября 2006 г. N53 «Об 
оценке арбитражными судами обоснованности получения 
налоговой выгоды»  [12], а  также на основании ст.  54.1 «На-
логового кодекса Российской Федерации (часть первая)» от 
31.07.1998 N146-ФЗ [10].

«Пределы осуществления прав по исчислению налоговой 
базы и (или) суммы налога, сбора, страховых взносов», заклю-
чается в  том, чтобы обосновать именно отсутствие деловой 
цели такой реорганизации и доказать, что единственной целью 
явилось снижение налоговых обязательств.

В заключении данного параграфа подведем итоги по обозна-
ченным выше проблемам.

1. Разделение и выделение представляют собой формы реор-
ганизации, при которых происходит дробление, распыление прав 
и обязанностей в сравнении с первоначальным положением.

2. Особенностью разделения и выделения как форм реор-
ганизации является отсутствие договорных начал — наиболее 

принципиальные условия определяются решением общего со-
брания участников (акционеров) о  реорганизации. Договор-
ного регулирования в  вопросе разделения и  выделения быть 
не может, потому что на момент начала реорганизации суще-
ствует лишь одно юридическое лицо, которое в последующем 
будет разделено на несколько новых самостоятельных субъ-
ектов, либо из него будет выделен ряд новых субъектов с сохра-
нением правосубъектности исходного юридического лица. Со-
ответственно, на начальной стадии процедуры реорганизации 
ни с кем не нужно согласовывать волю.

3. Одной из основных отличительных черт реорганизации 
в  форме выделения является особенность правопреемства. 
Оно не носит универсальный характер, так как в случае с выде-
лением переходят не все права и обязанности, а только те, ко-
торые были указаны в передаточном акте.

4. Реорганизация в  форме разделения и  выделения во 
многом носит межотраслевой, комплексный характер в связи 
с  тем, что регулируется не только гражданским, но антимо-
нопольным и  налоговым правом. Так, например, антимоно-
польное право предусматривает принудительное разделение 
и выделение хозяйственных обществ в целях соблюдения по-
ложений законодательства о  защите конкуренции. Налоговое 
право предусматривает особое правовое регулирование в целях 
препятствования получению необоснованной налоговой вы-
годы в  результате разделения или выделения хозяйственных 
обществ.
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Статья посвящена проблеме подростковой наркомании. Называются и анализируются факторы и условия, влияющие на воз-
никновение и развитие потребности употребления наркотических средств несовершеннолетними. В ходе анализа международных 
договоров и нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере запрещения наркотических средств и контроля за их обо-
ротом рассматриваются меры, предпринимаемые государством для противодействия данной проблеме. Исследуются наиболее эф-
фективные формы профилактической работы среди несовершеннолетних. Предлагаются новые и систематизируются существу-
ющие пути, направленные на противодействие популяризации наркотиков в подростковой среде.

Ключевые слова: проблема наркомании, несовершеннолетние, меры профилактики, подростковая среда, государственно-пра-
вовые меры по профилактике наркомании.

Подростковая наркомания в настоящее время остается ак-
туальной и важной темой. Согласно исследованиям, мно-

жество подростков пробуют наркотики, а  некоторые стано-
вятся постоянными потребителями. Это проблема, которая 
оказывает негативное влияние на здоровье и  развитие моло-
дого поколения, угрожает их будущему и социальной стабиль-
ности общества в целом.

Наркомания — зависимость от какого-либо наркотического 
препарата. Возникает в  результате регулярного употребления 
психоактивного вещества естественного или искусственного 
происхождения [12, c.6].

Подростковая наркомания — это состояние зависимости 
от наркотических веществ, которое развивается у подростков. 
Она характеризуется повторным и  непреодолимым стремле-
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нием использовать наркотики, несмотря на негативные послед-
ствия для здоровья и социального благополучия.

Наркотические вещества — это различные сильнодейству-
ющие химические соединения, включая марихуану, кокаин, 
амфетамины, опиаты (например, героин), синтетические нар-
котики (например, MDMA или экстази), галлюциногены (на-
пример, LSD) и другие.

Наркомания среди несовершеннолетних обусловлена мно-
жеством причин, включая социальное окружение, семейные 
факторы, стресс, психологические проблемы и  доступность 
наркотиков. Также существует разнообразие наркотических ве-
ществ, которые доступны молодежи, включая марихуану, алко-
голь, табак, амфетамины, кокаин и другие. Эти вещества могут 
вызывать зависимость, физическое и  психическое поражение 
организма, проблемы социальной адаптации, снижение акаде-
мических достижений и многое другое.

Также данная проблема имеет широкий спектр последствий, 
как для самого подростка, так и для его окружения. Наркомания 
может привести к серьезным проблемам со здоровьем, как фи-
зическим, так и  психическим, включая проблемы с  памятью, 
концентрацией, когнитивными функциями, апатией и депрес-
сией. Кроме того, подростки, употребляющие наркотики, ста-
новятся более подверженными межличностным конфликтам, 
насилию, сексуальному эксплуатации и суициду.

Кроме того, наркомания среди подростков является серь-
езной общественной проблемой, требующей внимания и  со-
действия как со стороны государства, так и от родителей, учи-
телей и других членов общества.

Согласно Всемирному докладу ООН о наркотиках за 2022 г., 
в мире около 284 миллионов человек в возрасте от 15 до 64 лет 
употребляли наркотики, что на 26% больше, чем в предыдущем 
десятилетии [9, c.39].

Эта проблема становится всё более актуальной в силу того, 
что запрещенные вещества являются легкодоступными. Так, 
согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ), число тех, кто считает, что 
наркотики достать легко, оказалась выше, чем тех, кто считает, 
что это сделать сложно, — 32% и 24% соответственно. Главной 
причиной этого является урбанизированность: чем больше 
населенный пункт, тем легче достать запрещенные вещества. 
Таким образом, Москва и Санкт-Петербург особенно попадают 
под эту проблему [10, c.305].

Борьба с наркотиками является одним из приоритетов для 
международного сообщества. Принимаются меры по пресе-
чению производства и  распространения наркотиков, предо-
ставлению помощи наркозависимым, пропаганде здорового 
образа жизни и осведомлении о вреде наркотиков.

Одним из основных средств борьбы с  наркоманией явля-
ются гражданско-правовые, административно-правовые, уго-
ловно-правовые меры.

К гражданско-правовым мерам следует отнести, в  част-
ности, нормы, предусматривающие определенные запреты 
и ограничения в сфере брачно-семейных отношений.

Например, в соответствии со ст. 69 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации родители или один из них могут быть ли-
шены судом родительских прав, если они являются больными 

хроническим алкоголизмом или наркоманией  [4]. В  соответ-
ствии с  гражданским законодательством наркоманы могут 
быть также признаны судом недееспособными либо ограни-
ченно дееспособным в зависимости от тяжести вреда, которые 
причинили наркотические средства либо психотропные веще-
ства психическому здоровью их потребителя.

К административно-правовым мерам следует отнести 
нормы, предусматривающие административную ответствен-
ность за следующие правонарушения, связанные с несовершен-
нолетними (ст. 6.8, 6.9, 6.10, гл. 6 КоАП Российской Федерации): 
незаконный оборот наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, 
перевозка растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, содержащих нарко-
тические средства или психотропные вещества; невыполнение 
родителями или лицами их заменяющих, обязанностей по вос-
питанию несовершеннолетних детей, в силу чего они потреб-
ляют наркотики без назначения врача [3].

К уголовно-правовым мерам следует отнести нормы, пред-
усматривающие уголовную ответственность за следующие пре-
ступления, связанные с  несовершеннолетними (ст.  228, гл.  25 
УК Российской Федерации): незаконное приобретение или хра-
нение без цели сбыта наркотическое средство в крупном раз-
мере; незаконное приобретение или хранение в целях сбыта, из-
готовление, переработка, пересылка, либо сбыт наркотических 
средств; хищение, либо вымогательство наркотических средств; 
склонение к потреблению наркотических средств и др. [2].

Также нужно сказать о  еще одном инструменте борьбы 
с  подростковой наркоманией — правовые акты, такие как: 
Указ Президента Российской Федерации от 17.05.2023 N358 
«О  Стратегии комплексной безопасности детей в  Российской 
Федерации на период до 2030  года» пункт  7 повышение эф-
фективности мероприятий, направленных на профилактику 
потребления алкогольной, спиртосодержащей и  никотинсо-
держащей продукции, а также на профилактику и раннее выяв-
ление незаконного потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ несовершеннолетними  [5], «Концепция 
профилактики употребления психоактивных веществ в  обра-
зовательной среде на период до 2025  года» (утв. Минпросве-
щения России 15.06.2021) [7].

Среди основных проблем в  области мер противодействия 
наркомании можно выделить: недостаточную информирован-
ность подростков о  последствиях употребления наркотиче-
ских средств, поскольку зачастую не приводится негативный 
опыт конкретных людей; не вовлеченность родителей в  под-
ростковые проблемы и отсутствие бесед внутри семьи о вреде 
наркотиков. Также подростки не всегда самостоятельны в при-
нимаемых решениях и  могут брать пример с  людей, которые 
оказывают на них пагубное влияние и  способствуют началу 
употребления наркотиков. Все эти факторы необходимо учиты-
вать при разрабатывании мер противодействия подростковой 
наркомании.

Для успешного противодействия подростковой нарко-
мании необходимо применять комплексный подход к  про-
блеме. Такой подход должен включать, как информацию о вреде 
наркотиков и  последствиях их употребления, так и  помощь 
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в формировании здоровой и гармоничной личности подростка 
в обществе. При профилактике подростковой наркомании не-
маловажную роль играют родители. Для них необходимо ор-
ганизовывать консультативную помощь, куда могли бы об-
ратиться по вопросам воспитания или же при столкновении 
с  проблемой подростковой наркомании. Также необходимо 
создавать информационные материалы для родителей, в  ко-
торых была бы информация об опасности употребления нарко-
тиков, о возрастных особенностях подростков и каким образом 
проводить беседы с  ними, о  современных видах наркотиков 
и  о  симптомах употребления наркотиков. Важно обеспечить 
совместную деятельность родителей и  подростков, например, 
совместные просмотры тематических фильмов, круглые столы, 
различные благотворительные акции на уровне школы или 
района, направленные на борьбу с  наркотиками и  формиро-
вание здорового образа жизни.

Для формирования негативного отношения к  употреб-
лению наркотиков необходимо информировать их в формате, 
который будет интересен современным подросткам. Например, 
лекции и семинары, проводимые бывшими наркоманами, ко-
торые прошли курс реабилитации и могут поделиться опытом, 
а  также участие бывших наркоманов в  подкастах, которые 
будут размещаться в сети Интернет. Необходимо в сферу про-
тиводействия наркотикам привлекать и  различных блогеров, 
которые могли бы размещать рекламные публикации о  вреде 
наркотиков, продвигать образ «потерявшего все человека», 
употребляющего наркотики и  формировать пример успеш-
ного человека, ведущего здоровый образ жизни. При исполь-
зовании аудио, видеоматериалов и  формата интервью, такая 

информация будет интересна подросткам и  будет оказывать 
на них положительное влияние. В  образовательных органи-
зациях необходимо также проводить беседы, конференции, 
мини — спектакли, тренинги, психологические занятия, дис-
куссии и  социологические опросы, направленные на форми-
рование негативного отношения к  употреблению наркотиков 
и демонстрацию последствий наркомании.

Разрабатывая меры противодействия подростковой нарко-
мании, необходимо задействование в этом не только образова-
тельных организаций, но и правоохранительных органов, мо-
лодежных движений, психологов, медицинских организаций, 
наркологических служб, комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав в СМИ и т. д. СМИ также могут при-
менять различные форматы пропагандирования здорового 
образа жизни, включая рекламу в социальных сетях и на раз-
личных интернет-ресурсах.

Тем самым разрабатывая меры по предотвращению под-
ростковой наркомании необходимо предоставить подросткам 
информацию о наркотиках, которая бы объективно отражала 
последствия их употребления; обсуждать с подростками и их 
родителями проблемы, связанные с наркоманией; обеспечить 
взаимодействие образовательной организации с  родителями, 
подростками и  внешкольными организациями для быстрого 
реагирования в  случае возникновения проблем, связанных 
с наркоманией.

Подростковая наркомания требует всестороннего подхода 
для предотвращения и  лечения, необходима вовлеченность 
в  решение данной проблемы со всех сфер жизни подрастаю-
щего поколения.
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К вопросу об объектах, признаваемых  
в налоговом и бухгалтерском учете нематериальными активами

Гафиятов Дамир Ильдарович, студент магистратуры
Казанский (Приволжский) федеральный университет

В данной статье рассмотрен и проделан анализ объектов, признаваемых в налоговом учете нематериальными активами. Вы-
явлены проблемы в области несоответствия доктринального мнения и законодательного подхода.

Ключевые слова: нематериальные активы, объекты гражданских прав, результаты интеллектуальной деятельности, ГК РФ, 
НК РФ, ПБУ 14/2007.

Исследование норм ГК РФ об объектах, признаваемых в на-
логовом учете нематериальными активами (далее — НМА), 

имеет большое значение для предпринимателей. Однако, суще-
ствуют ряд вопросов и проблем, связанных с правовым регу-
лированием и учетом НМА, которые требуют дополнительного 
изучения и анализа. Например, как оценивать стоимость таких 
активов, как регистрировать права на них, какие обязатель-
ства имеются перед третьими лицами, и как защищать права 
на интеллектуальную собственность. В связи с быстро меняю-
щейся экономической и  правовой ситуацией, необходимость 
изучения норм ГК РФ об объектах, признаваемых в налоговом 
учете нематериальными активами, является крайне актуальной 
для современных бизнес-структур и организаций.

Объекты, признаваемые в налоговом учете НМА, регулиру-
ются как бухгалтерским, так и налоговым законодательством, 
которые устанавливают правила учета, оценки и  налогооб-
ложения этих активов. В то же время, ГК РФ также содержит 
нормы, регулирующие отношения, связанные с  НМА, в  том 
числе их правовую охрану и использование. Так, в статье 1225 
ГК РФ перечислены объекты интеллектуальной собствен-
ности, которые, при соблюдении определенных условий в бух-
галтерском и налоговом учете, признаются НМА. Среди таких 
объектов, которым предоставляется правовая охрана, можно 
выделить результаты интеллектуальной деятельности и анало-
гичные средства индивидуализации (произведения науки, лите-
ратуры и искусства, программы для ЭВМ, базы данных, изобре-
тения, полезные модели, секреты производства (ноу-хау) и др.). 
НК РФ, в частности, относит к НМА исключительные права на 
различные результаты интеллектуальной деятельности. ПБУ 
14/2007 [1], в целом, содержит аналогичные положения.

На текущий момент существует проблема, которая тор-
мозит развитие современного бизнес-сектора в  условиях ры-
ночной экономики — это недостаточное отображение мно-
гообразия НМА предприятия в  информационных и  учетных 
системах. Инструменты бухгалтерского учета, используемые 
в организациях, основываются главным образом на норматив-
но-правовых актах, созданных более десяти лет назад. Однако 
ситуация на рынке постоянно меняется, постиндустриальная 
эра набирает обороты, доля НМА на предприятиях растет, но 

большинство из них не признается НМА из-за жестких огра-
ничений законодательства. Так, в соответствии с ПБУ 14/2007, 
одним из условий признания объекта как НМА является его 
способность приносить экономические выгоды организации. 
В перечень возможных НМА, к примеру, относятся товарные 
знаки. Однако возможность доказать наличие экономических 
выгод от создания или приобретения товарного знака отсут-
ствует  [2]. Таким образом, убедительно доказать законность 
признания данного объекта в  качестве НМА будет весьма 
трудно.

В соответствии с  ПБУ 14/2007, деловая репутация, воз-
никшая при приобретении предприятия как имущественного 
комплекса (в целом или его части), входит в состав НМА. Од-
нако, НК РФ (ст.  11) не определяет понятия «деловая репу-
тация» и не включает ее в категорию НМА организации (п. 3, 
ст. 257 НК РФ). Также, в соответствии с ГК РФ, деловая репу-
тация не причисляется к  результатам интеллектуальной дея-
тельности, ни к  охраняемым, ни к  неохраняемым, и  не при-
знается объектом интеллектуальной собственности. Согласно 
ст. 150 ГК РФ, деловая репутация представляет собой немате-
риальное благо.

Как известно, деловая репутация играет важную роль в со-
временной предпринимательской деятельности. Законодатель-
ство допускает возможность передачи права на использование 
деловой репутации (по  договору коммерческой концессии 
и простого товарищества, ст. ст. 1027, 1042 ГК РФ) и ее прибли-
зительную оценку (ст. 1042 ГК РФ и ПБУ 14/2007).

Некоторые исследователи считают, что отнесение деловой 
репутации к  нематериальным благам было ошибочным, и  на 
самом деле это имущественный объект со своей полноценной 
ценностью  [5]. В  этой связи, по их мнению, были приняты 
нормы, которые установили имущественное значение деловой 
репутации (ст. 1027, 1042 ГК РФ).

Деловая репутация может быть важным активом для ком-
мерческой организации, так как она может повлиять на отно-
шения с  клиентами, партнерами, инвесторами и  другими за-
интересованными сторонами. Однако, следует отметить, что 
деловая репутация не является результатом интеллектуальной 
деятельности в традиционном смысле этого термина. Деловая 
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репутация складывается из многих факторов, таких как ка-
чество продукции и  услуг, уровень обслуживания, профес-
сионализм сотрудников, стратегия брендинга и  маркетинга, 
общественная ответственность и др. Она формируется в про-
цессе взаимодействия с рынком и клиентами и не является, на 
первый взгляд, результатом творческой деятельности. Исходя 
из этого, включение деловой репутации в перечень результатов 
интеллектуальной деятельности (ст.  1225 ГК РФ) может быть 
спорным вопросом. Некоторые правоведы считают, что диф-
ференциация деловой репутации, как результата интеллек-
туальной деятельности, возможна. В качестве основных аргу-
ментов они указывают на имущественный характер деловой 
репутации, ее возможность передачи третьим лицам для ис-
пользования, а также на связь с средствами индивидуализации 
юридических лиц, предприятий, товаров, работ и услуг [6]. Од-
нако, другие исследователи считают, что деловая репутация яв-
ляется нематериальным благом и не должна входить в перечень 
результатов интеллектуальной деятельности [3].

Представляется, что данный вопрос остается дискусси-
онным. Внесение деловой репутации организации в перечень 
результатов интеллектуальной деятельности имеет несколько 
аргументов в поддержку. Во-первых, деловая репутация — это 
результат долгосрочной работы компании, ее уникальности 
и  качества услуг или продукции. Это своего рода нематери-
альный актив, который может увеличить стоимость компании 
и привлечь новых клиентов и инвесторов (что подтверждается 
и ПБУ 14/2007). Во-вторых, включение деловой репутации в пе-
речень результатов интеллектуальной деятельности позволит 
компании защитить свои права на уникальность своей репу-
тации и предотвратить ее неправомерное использование дру-
гими компаниями.

Между тем, некоторые авторы относят деловую репу-
тацию к числу специфичных объектов гражданских прав [4]. 
Несмотря на то, что она представляет собой нематериальное 
благо, неотчуждаемое в  соответствии с  законодательством 
(ст. 150 ГК РФ): 1) ПБУ 14/2007 относит его к НМА, которая 
может быть оценена в денежном выражении (тем самым под-
черкивая его имущественную ценность); 2) положения ст. 
ст. 1027, 1042 ГК РФ предусматривают возможность передачи 
права на использование деловой репутации (определённого 
рода отчуждение).

Таким образом, налоговое и  бухгалтерское законодатель-
ство определяют, какие объекты относятся к НМА. Большин-
ство из этих объектов составляют исключительные права на 
результаты интеллектуальной деятельности. В  аспектах воз-
никновения исключительных прав и  их использования (как 
в  налоговом учете, так и  в  бухгалтерском учете) следует ру-
ководствоваться нормами гражданского законодательства, 
в частности, учитывать, что перечень результатов интеллекту-
альной деятельности является закрытым (ст. 1225 ГК РФ). ПБУ 
14/2007 в составе НМА учитывает также деловую репутацию, 
которая, в  свою очередь, не является результатом интеллек-
туальной деятельности в соответствии с ГК РФ. Тем не менее, 
в правовой доктрине предлагается включить его в данный пе-
речень. Безусловно, данный вопрос является дискуссионным 
и требует тщательной доктринальной проработки. Возникают 
предпосылки для рассмотрения деловой репутации как объект 
гражданских прав: ПБУ 14/2007 признает деловую репутацию 
НМА, тем самым подчеркивая наличие у нее имущественной 
ценности, а  конструкции договоров коммерческой концессии 
и  простого товарищества допускают возможность передачи 
права на использование деловой репутации.
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Земельный участок, занимает центральное место в  системе 
объектов недвижимого имущества и  является одним из 

важнейших объектов гражданских правоотношений.

Определение земельного участка можно увидеть в различных 
отраслях современного российского законодательства. Так, су-
ществует множество определений термина «земельный уча-
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сток». Согласно Земельному кодексу (п. 3 ст. 6), земельный уча-
сток представляет собой объект права собственности. Земельное 
и  гражданское законодательство квалифицирует земельные 
участки в качестве индивидуально определенной вещи и относит 
его к объекту недвижимости. В соответствии со ст. 6 Земельного 
кодекса РФ (далее ЗК) земля и  земельный участок признаются 
разными объектами земельных отношений. При этом земля рас-
сматривается как природный объект и природный ресурс. Таким 
образом можно сделать вывод, что нет единого определения дан-
ного термина, и в рамках того или иного законодательного акта 
есть свое определение «земельного участка».

Земельный участок — особый объект права собственности, 
свободное пользование которым исключительно по усмо-
трению собственника не допускает ни один современный пра-
вопорядок.

Правовой режим земельных участков определяется:
– оборотоспособностью участка;
– категорией земли (целевым назначением);
– разрешенным использованием участка;
– территориальной зоной и  градостроительным регла-

ментом (для земель поселений).
Главами III и IV ЗК предусмотрены следующие виды прав на 

землю:
– собственность;
– постоянное (бессрочное) пользование;
– пожизненное наследуемое владение;
– ограниченное пользование чужими земельными участ-

ками (сервитут);
– аренда земельных участков;
– безвозмездное срочное пользование.
Такие ограниченные вещные права на землю, как посто-

янное пользование и  пожизненное наследуемое владение, 
возможны только в  отношении участков из состава государ-
ственных или муниципальных земель.

В соответствии с ЗК и иным земельным законодательством 
способ и порядок приобретения прав на государственные или 
муниципальные земельные участки определяется различными 
факторами, в частности:

– категорией и разрешенным использованием земельного 
участка;

– статусом землепользователя — гражданством физиче-
ского лица, наличием у него определенных льгот или организа-
ционно-правовой формой юридического лица;

– существованием права на землю до введения в действие 
ЗК.

Статья 33 ЗК определяет порядок установления предельных 
(максимальных и  минимальных) размеров предоставляемых 
участков. Предельные размеры участков для дачного строи-
тельства, ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, са-
доводства, огородничества, вообще участков из земель сель-
скохозяйственного назначения устанавливаются законами 

субъектов РФ (п. 1 ст. 33 ЗК, п. 1 ст. 4 Закона «Об обороте зе-
мель»). Предельные размеры участков для подсобного хозяй-
ства и  индивидуального жилищного строительства устанав-
ливаются нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления. Для иных целей предельные размеры участков 
устанавливаются в соответствии с утвержденными в установ-
ленном порядке нормами отвода земель для конкретных видов 
деятельности или в  соответствии с  правилами землепользо-
вания и  застройки, землеустроительной, градостроительной 
и проектной документацией (п. 3 ст. 33 ЗК).

Таким образом, исходя из вышеизложенного теоретического 
материала можно сделать вывод о том, что земельные участки 
в Российском гражданском законодательстве имеют статус обо-
ротоспособных объектов гражданского права (за исключением 
специальных правил, установленных Законом). Следовательно, 
существует и определенный порядок оформления и переоформ-
ления прав на такие объекты гражданского права.

Одним из принципов земельного права является целевое 
использование земельного участка, вне зависимости от того, 
в чьем владении она находится. Целевое назначение земель уста-
навливается земельным законодательством для конкретной ка-
тегории земель, и отражено в Едином государственном реестре 
недвижимости, градостроительной и  землеустроительной до-
кументации. Законодатель, определив землю как природный 
ресурс и природный объект в качестве объекта земельных от-
ношений, установил принципы правового регулирования зе-
мельных отношений, основанных на экологических началах. 
В этом качестве земля выступает объектом публичного права. 
Согласно п. 1 ст. 6 ЗК земельный участок как объект граждан-
ского права представляет собой юридически значимую вещь 
с  собственным правовым режимом. Имущественные отно-
шения по владению, пользованию, распоряжению земельными 
участками, по совершенствованию с ними сделок регулируются 
гражданским законодательством (если иное не предусмотрено 
земельным, водным, лесным законодательством, законодатель-
ством об охране окружающей среды, о недрах, специальными 
федеральными законами).

Положения гражданского законодательства подлежат при-
менению в субсидиарном порядке. Многие нормы Земельного 
кодекса не имеют прямого отношения к земельному регулиро-
ванию и по юридической природе носят гражданско-правовой 
характер. Конституционное признание права частной соб-
ственности на землю реализовано в  рамках гражданского за-
конодательства. Имущественные и другие права на земельные 
участки относятся к обязательственным и вещным правам. От-
несение земельных участков к объектам недвижимого имуще-
ства объективно превращает их в объекты гражданских прав 
(ст. 130 ГК). Гражданские правоотношения возникают не по по-
воду земли как природного ресурса, а по поводу земли, которая 
обладает определенными качествами, позволяющими отнести 
ее к правовой категории.
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Законы о  банкротстве или несостоятельности значительно 
различаются в зарубежных странах по своей применимости 

к  определенным правовым статусам юридических и  физиче-
ских лиц.

Германский закон о банкротстве, и следуя его примеру, ав-
стрийский и  японские законы распространяют процедуру 
банкротства на всех физических и  юридических лиц, незави-
симо от того, занимаются ли они коммерческой деятельностью 
или нет, и  не проводят различия между заявлениями самого 
банкрота или кредиторами.

В США физические лица, будь то частные предприниматели 
или физические лица без статуса частного предпринимателя, 
а также частные корпорации, за исключением некоторых фи-
нансовых учреждений, подпадают под действие Кодекса о банк-
ротстве США. Однако против фермеров и некоммерческих кор-
пораций нельзя подавать заявления о  признании банкротом. 
Кроме того, кредиторы не могут инициировать производство 
по урегулированию задолженности физических лиц [8].

В Канаде также применяют свой закон к отдельным лицам 
и корпорациям. Однако он исключает некоторые финансовые 
учреждения и некоммерческие корпорации в целом.

В Англии существует двойная система банкротства, где, 
с  одной стороны, применяется Закон о  банкротстве  [9], ко-
торый распространялся только на физических лиц, вне зави-
симости от их отношения к лицам, осуществляющим коммер-
ческую деятельность. Банкротство в отношении юридических 
лиц осуществляется на основе Закона о  компаниях. Однако 
многие положения Закона о  банкротстве также применяются 
при банкротстве юридических лиц.

А. Э. Кирокасян, отмечает, что двойная система также гос-
подствует в Австралии, Новой Зеландии и Индии. Ряд стран, 
следуя образцу французского закона 1838  года, распростра-
няют свои законы о  банкротстве только на лиц, квалифици-
руемых как предприниматели или занимающихся предпри-
нимательской деятельностью, но не делают различий между 
физическими лицами и  корпорациями. К  этому классу отно-

сятся законы о  банкротстве Италии (за  исключением малых 
предприятий), Испании, Португалии, Швейцарии и ряда стран 
Латинской Америки, в  том числе Боливии, Бразилии, Ко-
лумбии, Мексики и Венесуэлы [4].

Аргентина, Чили и Перу, следуют немецкому образцу и при-
меняют свои законы о банкротстве, как ко всем юридическим, 
так и физическим лицам, которые как относятся к субъектам 
предпринимательской деятельности, так и  не относятся к  та-
ковым. Однако ряд стран, которые ограничивают банкротство 
предпринимателей, включили в  свои гражданско-процессу-
альные кодексы положения о  процедурах несостоятельности, 
регулирующих деятельность некоммерческих предприятий. 
Закон о несостоятельности Франции (1985 г.) распространяется 
на физических и всех юридических лиц, даже если они не осу-
ществляют коммерческую деятельность.

Современное законодательство о банкротстве в зарубежных 
странах предусматривает инициирование ликвидационного 
производства в случае ходатайства либо самого банкрота, либо 
его кредиторов. Здесь имеются сходства с  законодательством 
Российской Федерации, в частности с положениями статьи 7 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве) в РФ» [1].

Существуют различия в  количестве кредиторов, которые 
должны присоединиться к заявлению о банкротстве должника. 
Большое количество заявлений о  банкротстве в  зарубежных 
странах удовлетворяется по ходатайству одного кредитора, не-
зависимо от суммы его требования, общего числа кредиторов 
или суммы непогашенной задолженности, пока должник не 
в состоянии выполнить свои текущие платежи или совершил 
так называемый акт банкротства.

Л. В. Масленникова и  Д. С. Залесная, отмечают, что по за-
кону Германии (1877 г.) и, вслед за ним, Японии достаточно за-
явления от одного кредитор. В Австрии должен присутствовать 
еще один кредитор, хотя он может и не присоединяться к заяв-
лению о банкротстве в отношении должника [5].

Несколько иной режим существует в  странах общего 
права. В  Англии, Канаде, Австралии и  Новой Зеландии, 
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а также в Индии один кредитор может быть заявителем, если 
необеспеченная часть его требования равна или превышает 
установленную сумму. В противном случае другие кредиторы 
должны присоединиться до тех пор, пока совокупная сумма 
их требований не сравняется с необходимой суммой задол-
женности.

В некоторых странах инициирование банкротства может 
осуществляться с помощью декрета суда ex officio или по заяв-
лению государственных должностных лиц. Действия суда ex 
officio предусмотрены, например, в  Италии, Франции и  Мек-
сике. Более того, эти страны уполномочивают государственных 
должностных лиц подавать ходатайства о ликвидации недви-
жимости должника.

В ряде стран, следуя в  этом отношении традиционному, 
французскому подходу, должники-банкроты обязаны подать 
заявление, и их возбуждение не оставлено на их собственное 
усмотрение, как в странах общего права.

Законодательство о  банкротстве различных стран суще-
ственно различается в отношении определения существенных 
оснований для возбуждения производства по делу о несостоя-
тельности, особенно по инициативе кредиторов.

В большинстве законов используются общие формулы, 
такие как прекращение платежей, со стороны должника (Арген-
тина); невозможность покрытия текущей задолженности рас-
полагаемыми активами (Франция); отсутствие возможности 
оплатить все долги с учетом условных и будущих обязательств 
(Англия); общая невыплата долгов, не являющихся предметом 
добросовестного спора, по мере их погашения (США); непла-
тежеспособность или превышение обязательств над активами 
(Германия); или неспособность регулярно выполнять свои обя-
зательства (Италия) [4].

Некоторые страны общего права, включая Австралию, Ка-
наду, Индию и  Новую Зеландию требуют подачи ходатайства 
кредитором после совершения должником в  течение опреде-
ленного периода до подачи заявления одного или нескольких 
«актов банкротства» или «актов несостоятельности», перечис-
ленных в  соответствующих законах. Эти действия, которые 
варьируются в  зависимости от закона, включают доказатель-
ства публичного проявления несостоятельности должника, 
а  также поведения, которое ставит под угрозу возможность 
взыскания долгов или влечет за собой привилегированное от-
ношение к  определенным кредиторам со стороны неплатеже-
способного лица.

В некоторых юрисдикциях действуют смешанные системы. 
Банкротство постановляется, если должник либо прибег к пре-
кращению платежей, либо совершил определенные действия, 
свидетельствующие о  неплатежеспособности. Законы такого 
типа применяются в  Испании, Португалии, Бразилии, Чили 
и Мексике. В некоторых из этих законов (например, в мексикан-
ском) совершение этих конкретных действий вызывает лишь 
презумпцию прекращения платежей [2].

В Бразилии и Чили даже однократное невыполнение обяза-
тельств по выплате ликвидной и существенной задолженности 
требует судебного разбирательства, если обязательство оста-
лось непогашенным после предъявления требования. В Швей-
царии возбуждение ликвидационного производства также 

может быть основано на прекращении платежей или совер-
шении иных определенных актов банкротства.

Одним из наиболее важных аспектов законодательства 
о  банкротстве является определение активов, подлежащих 
аресту и продаже с целью распределения доходов между кре-
диторами. Различные правовые системы имеют совершенно 
разные подходы. Несоответствия связаны главным образом со 
статусом активов, приобретенных банкротом после судебного 
решения или переданные им до даты его вынесения [7].

В Германии все не освобожденные активы, принадлежащие 
банкроту на дату вынесения судебного решения, составляют 
конкурсную массу. Активы, которые более не принадлежат 
банкроту на момент вынесения судебного решения, не вклю-
чаются в  конкурсную массу, за исключением случаев, когда 
их продажа, передача или иное отчуждение являются оспори-
мыми в соответствии со специальными правилами, позволяю-
щими избежать мошеннических или льготных сделок.

Кодекс о банкротстве США придерживается аналогичного 
подхода, за исключением того, что «датой разделения» явля-
ется не дата вынесения судебного решения, а дата подачи заяв-
ления о признании банкротом. Приобретения после подачи за-
явления являются частью имущества банкрота в соответствии 
с законодательством США только в том случае, если они пред-
ставляют собой узко определенные «непредвиденные доходы» 
(например, такие как наследство или завещанное имущество 
выплачивается банкроту в  течение шести месяцев с  даты по-
дачи заявления) [10].

С другой стороны, многие другие законы о  банкротстве 
включают в  имущественную массу, подлежащую распреде-
лению, все активы, не подлежащие освобождению от налогооб-
ложения, приобретенные после вынесения судебного решения 
и в течение периода судебного разбирательства.

Так, английский Закон о  несостоятельности 1986 г. пред-
усматривает, что в  случае банкротства отдельных лиц кон-
курсная масса включает все неиспользованное имущество, 
принадлежащее должнику на день вынесения постановления 
о банкротстве, а также любое имущество, на которое претен-
дует банкрот, доверительный управляющий (лицо, которому 
поручено управление и ликвидация имущества банкрота), ко-
торое было приобретено или передано банкроту с  этого вре-
мени и до даты вынесения судебного решения.

Аналогичные положения существуют в Канаде, Австралии 
и  Новой Зеландии, за исключением того, что в  Австралии 
и  Новой Зеландии дата определения того, что является иму-
ществом конкурсной массы, относится к (т. е. имеет обратную 
силу) дате самой ранней комиссии в течение определенного пе-
риода. Однако эта теория «обратных отношений» имеет много-
численные исключения.

В большинстве стран с гражданским правом, которые сле-
дуют традиционной французской модели, конкурсная масса 
также включает все неиспользованное имущество, принадле-
жащее должнику на дату вынесения судебного решения, и все 
имущество, приобретенное в  ходе судебного разбирательства 
до закрытия дела или реабилитация должника.

С учетом различий в деталях, законы такого типа действуют, 
например, в  Аргентине, Австрии, Бразилия, Италия, Порту-
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галия, Испания и Швейцария. Некоторые из этих законов (на-
пример, законы Чили и  Италии) предусматривают специ-
альные исключения для будущих доходов в той мере, в какой 
они необходимы для содержания должника.

Французский закон 1985 года об экономической реабилитации 
и  ликвидации также включает в  конкурсную массу все имуще-
ство, приобретенное на любых основаниях до завершения судеб-
ного разбирательства. За исключением Австрии, Италии и Швей-
царии, перечисленные выше страны переносят дату вступления 
в силу судебного решения на дату прекращения платежей [3].

Законы о  несостоятельности или банкротстве Англии 
и  других стран, которые следуют английской модели, пере-
дают право собственности на имущество, составляющее кон-
курсную массу, доверительному управляющему или правопре-
емнику в случае банкротства.

В США недвижимость представляет собой категорию с от-
дельным правовым статусом, который подразумевает, предо-
ставление недвижимости в управление доверительному управ-
ляющему. В  других странах ликвидационное производство 
лишает банкрота его права управления и распоряжения, но со-
храняет право собственности на имущество.

Как указывалось выше, ряд законов о банкротстве содержит 
эффект обратного отношения, датируя конкурсную массу на 
момент подачи ходатайства, самого раннего совершения акта 
банкротства или прекращения платежей. Образцом для такого 
подхода в странах с гражданским правом, законы которых ос-
новывались на французских кодексах, был Французский тор-
говый кодекс 1807 года [5].

В 1838 году Франция заменила «общую теорию обратных от-
ношений» каталогом трансакций, в основном различных видов 

безвозмездных сделок или льготных переводов, которые были 
признаны неэффективными по отношению к  массе, если они 
были совершены в  критический период. Закон 1985 г. по су-
ществу сохраняет этот подход. Большинство стран ограничи-
вают продолжительность периода возможной обратной силы. 
Испания является одной из стран, все еще придерживающихся 
общего признания сделок недействительными после прекра-
щения платежей. Италия отменила эффект обратной связи 
в 1942 году [7].

Таким образом, в разных странах используются различные 
подходы к проведению процедуры банкротства. Одним из ос-
новных принципов, регулирующих ликвидацию неплатежеспо-
собного имущества, является равное отношение к кредиторам, 
которое представляет собой «классическое кредитное условие». 
Должники накануне банкротства либо по собственной воле, 
либо под давлением могут предоставлять преференциальный 
режим — в виде платежа или обеспечения — некоторым кре-
диторам. Законы о  банкротстве большинства, если не всех 
стран, содержат правила, направленные на реинтеграцию 
конкурсной массы путем отказа от преференций, предостав-
ляемых после неплатежеспособности или прекращения пла-
тежей, а в некоторых случаях раньше их приостановления. Эти 
положения включены, заменяют или объединяются общим от-
ношением назад последствий судебного решения. Опять же, за-
коны разных стран сильно различаются в отношении условий, 
которые должны присутствовать, чтобы сделать передачу не-
действительной в  качестве преференции, особенно элементы 
субъективного характера, такие как умысел со стороны долж-
ника или осведомленность о финансовом положении должника 
со стороны кредитора.
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К вопросу о правовой природе права на свободу мысли и слова
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Провозглашение Российской Федерации демократическим 
государством (ст. 1 Конституции Российской Федерации [1]) 

предопределяет необходимость создания системы прав и свобод 
человека и гражданина, выступающей в качестве обязательного 
условия и  гарантии функционирования народовластия. Одним 
из таких прав является гарантированное каждому право на сво-
боду мысли и слова (ч. 1 ст. 29 Конституции Российской Феде-
рации). В условиях происходящих на настоящий момент транс-
формационных процессов особую актуальность приобретает 
проблема определения правовой природы и содержания одного 
из первых в ряду публично-политических прав и свобод человека 
и гражданина права на свободу мысли и слова.

На доктринальном уровне исследуемое право в качестве ос-
новной составляющей демократического правового государ-
ства было признано еще в  трудах дореволюционных мысли-
телей (например, Б. Н. Чичерин, В. О. Матвеев, С. А. Муромцев 
и др.). Между тем, свое прямое закрепление в нормах нацио-
нального законодательства данное право получило только 
в Конституции Российской Федерации 1993 г.

В научной литературе вопрос о содержании права на свободу 
мысли и слова носит дискуссионный характер. По мнению ряда 
ученых, «свобода мысли» и «свобода слова» неразделимы [2; 3]. 
Отмечается, что это право свободно мыслить и выражать свои 
мысли словами без преследования как со стороны другого чело-
века, общества в целом, так и со стороны государства [3].

Другие ученые, напротив, полагают, что «свобода мысли» 
и  «свобода слова» носят различное содержание. Так, свобода 
мысли может определяться как гарантированная государством 
защита человека от «неправомерного воздействия на его мозг 
или сознание медикаментозными препаратами или техниче-
скими средствами, незаконными экспериментами» [4] либо как 
гарантированная каждому свобода формирования собственных 
мнений и убеждений без вмешательства государства, исключение 
идеологического насилия или контроля над личностью [5; 6].

Как подчеркивает Г. Д. Садовникова, Конституция Россий-
ской Федерации, наряду со свободой слова, закрепляет сво-
боду мысли. Свободное проявление мысли возможно только 
при ее свободном высказывании. Свобода слова заключа-
ется в  возможности человека публично высказывать, преда-
вать гласности, распространять любым способом свои мысли 
и  убеждения. При этом допускаются некоторые ограничения 
свободы слова в интересах охраны конституционного строя, за-
щиты прав и свобод человека и гражданина [7].

С. А. Авакьян указывает, что свобода мысли и  слова сим-
волизирует связь личной жизни и  индивидуальной сво-
боды человека со сферой публичной (общественно-полити-
ческой) жизни. Человек неизбежно становится участником 
коллективных форм межличностного общения начиная с раз-
думий о чем-то и выражения своего мнения внутри собствен-

ного жилья. Ученым подчеркивается специфичность свободы 
мысли, которая проявляется в следующих аспектах:

– возможность воплощения не только в  слове (устной 
или письменной форме), но и в иных средствах. Мысль может 
быть выражена в визуальных образах, живописи, музыке, кино, 
радио, телевизионных передачах, печатных средствах мас-
совой информации, коммуникативных технологиях [8; 9]. Одну 
и ту же информацию человек вправе представить в различной 
форме: в виде вербального или невербального сообщения, с по-
мощью зрительных или звуковых образов. Свобода выражения 
мнений охватывает и свободу художественного выражения, ко-
торая рассматривается как «свобода передавать информацию 
и идеи». Она имеет целью участие в публичном обмене инфор-
мацией, а также в обмене культурными, политическими, соци-
альными и иными идеями [10];

– недопустимость возможности использования психи-
ческих и  психотропных средств обработки мыслительного 
процесса. Для защиты свободы мысли как результата функ-
ционирования головного мозга человека российское законода-
тельство предусматривает различные запреты воздействия на 
мозг и сознание медикаментозными и иными препаратами, не-
законными экспериментами. Такие запреты содержит, в част-
ности, Закон РФ от 2 июля 1992 г. №  3185-I «О психиатрической 
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» [11]. Закон 
РФ от 27  декабря 1991 г. №  2124-I «О  средствах массовой ин-
формации» [12] устанавливает запрет на использование техни-
ческих средств (электронно-лучевых и электромагнитных) для 
воздействия на мозг человека;

– предполагает создание исключающего давление на лич-
ность, ее сознание и образ жизни климата в обществе.

Свобода слова — это возможность публично, в присутствии 
других лиц, излагать свои взгляды на что угодно [13].

Заслуживающим внимания является подход М. А. Дубро-
виной, по мнению которой закрепленное в ст. 29 Конституции 
Российской Федерации право на свободу мысли и слова имеет 
свою структуру, элементами которой являются: свобода мысли; 
свобода слова, распространения и выражения мнений; свобода 
от вмешательства в сферу распространения мнений; право сво-
бодно искать, получать, передавать, производить и распростра-
нять информацию любым законным способом; свобода мас-
совой информации.

Свобода слова является принципом построения взаимо-
отношений человека с  государством. Без эффективной реа-
лизации данного права невозможна действенная защита всех 
других прав человека [14].

Анализ приведенных позиций к  соотношению «свободы 
мысли» и  «свободы слова» позволяет сделать вывод, что сво-
бода мысли выступает общим понятием по отношению к сво-
боде слова. Она предоставляет возможность лицу думать, раз-
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мышлять о чем-либо и выражать свои взгляды по различным 
вопросам различными способами. К  последним относятся 
слово, печать, организация представлений, передач на радио 
и телевидении и другие способы (например, через Интернет). 
В свою очередь, свобода слова включает в себя целый перечень 
прав и  свобод, закрепленных нормативными актами различ-
ного уровня и  обеспечивающих реализацию мысли, а  также 
устанавливающих условия и гарантии осуществления свободы 
мысли (право публично высказывать, предавать гласности, рас-
пространять любым способом свои мысли и убеждения).

Обобщая изложенное, можно сформулировать теоретиче-
скую дефиницию права на свободу мысли и слова, под которой 
следует понимать конституционно закрепленную возмож-
ность каждого самостоятельно определять способ публич-
ного выражения собственных идей, суждений, мнений и убе-
ждений.

Свобода мысли и свобода слова не могут существовать от-
дельно друг от друга. Мысль является результатом интеллекту-
альной деятельности человека, а слово — способ закрепления 
и выражения такого результата.
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В статье рассмотрены особенности расследования уголовных дел об убийствах прошлых лет, ранее приостановленные в связи 
с неустановлением лица, совершившего преступление.

Ключевые слова: убийство, преступление прошлых лет, приостановленное производство по делу.

В российском федеральном законодательстве нет термина 
«преступление прошлых лет». Однако это понятие введено 

приказом председателя Следственного комитета РФ А. В. Ба-
стрыкина: уголовное разбирательство, которое следователь 

приостановил, так как не нашел обвиняемых по нему (ст.  208 
УПК) [1].

На практике сюда относятся все нераскрытые дела за преды-
дущий год и раньше, фактически можно отнести также и пре-



“Young Scientist”  .  # 41 (488)  .  October 2023 165Jurisprudence

ступления, которые были выявлены много лет спустя после их 
совершения.

Как правило, сложность при установлении преступника 
возникает именно при расследовании насильственных пре-
ступлений — убийств, изнасилований, где нет очевидцев и сви-
детелей. И  конечно, спустя долгий период времени устано-
вить лицо, совершившее преступление, намного сложнее, чем 
по горячим следам, ведь за прошедшее время свидетели, ко-
торые могли бы сообщить какие-то важные сведения, забы-
вают важные подробности, меняют место жительства, и  их 
самих уже сложно найти для дачи показаний, наконец, кто-то 
и умирает. Спустя длительное время невозможно восстановить 
многие следы преступления, чтобы назначить соответству-
ющие экспертизы. Все это мешает результативному производ-
ству по делу, установлению личности преступника.

Так, 12.05.2002 в утреннее время был обнаружен труп Г. около 
ее дома с признаками изнасилования. Смерть Г. наступила от 
асфиксии в результате сдавления органов шеи. По делу были на-
значены ряд судебных экспертиз, допрошены в  качестве сви-
детелей очень большое количество лиц. Однако преступники 
установлены не были, органы предварительного следствия при-
остановили производство по делу. При изучении уголовного дела 
следователями Следственного комитета РФ в наши дни уста-
новлено, что современные технические возможности позволяют 
провести иные судебные экспертизы по вещественным доказа-
тельствам, однако они не были своевременно изъяты и сохра-
нены. Кроме того, по неизвестной причине не были допрошены 
лица из ближайшего окружения потерпевшей, которые, по всей 
видимости, могли располагать сведениями о ее смерти и даже 
быть причастными к ней, но за давностью времени даже уста-
новить местонахождение этих лиц оказалось невозможно [3].

Бывает и совсем наоборот, иногда именно по прошествии 
времени свидетели и  преступники более открыто дают пока-
зания, руководствуясь тем, что истекли сроки давности привле-
чения к уголовной ответственности или стало возможным дать 
свидетельские показания, не опасаясь расправы со стороны 
преступника.

Так, 09.10.2004 на берегу реки С-ка, расположенной в  пре-
делах р. п. С-н С-нского района Новосибирской области, был об-
наружен труп З. с ранами и ссадинами на лице и голове, пере-
ломами лицевых костей. При судебной медицинской экспертизе 
трупа было установлено, что смерть З. наступила от механи-
ческой асфиксии (удушья), развившейся в результате закрытия 
дыхательных путей водой при утоплении. Обстоятельства 
дела исключали несчастный случай, прямо указывали на совер-
шение убийства и причастных к нему лиц: М. и И. Однако И. 
практически сразу же был привлечен к уголовной ответствен-
ности за совершение другого преступления и не был надлежаще 
допрошен, пока находился в местах лишения свободы, а М. дли-
тельное время отказывался от дачи показаний. В  2020  году 
производство по делу было возобновлено, органами предвари-
тельного следствия допрошен М., который пояснил, что узнал 
о том, что И. скончался в местах лишения свободы, и теперь 
готов дать показания об убийстве З. Ранее он не давал их, так 
как боялся расправы со стороны И. Дело было передано в суд, где 
прекращено в связи со смертью обвиняемого [4].

Немаловажную роль для раскрытия преступлений про-
шлых лет играет тот факт, что в наше время значительно повы-
сились технические возможности при производстве судебных 
экспертиз и иных исследований, которые позволяют устано-
вить преступника. К ним относятся ДНК-экспертизы — одно 
из самых эффективных и  быстро развивающихся направ-
лений криминалистического исследования вещественных до-
казательств. При производстве такой экспертизы исследуются 
биологические объекты, изъятые на месте происшествия, 
и такие исследования дают очень точные и объективные ре-
зультаты. Экспертами в обязательном порядке составляются 
ДНК-профили лиц, пропавших без вести, это значительно 
упрощает производство по делам, где невозможно опознать 
труп потерпевшего. Такие экспертизы требуют значительного 
времени, но их проведение порой определяет весь исход уго-
ловного дела.

Так, именно при помощи ДНК-экспертизы удалось рас-
крыть дело «Ангарского маньяка», совершавшего убийства 
женщин в  период с  1994 по 2000 годы на территории г. Ан-
гарск Иркутской области. Преступником оказался бывший со-
трудник внутренних дел М. Попков, который был привлечен 
к ответственности только в 2012 году, именно в результате 
проведения молекулярно-генетической экспертизы по следам 
изнасилования, совершенного в  2003  году. Жертвами Поп-
кова за 18 лет с 1992 по 2010 год — стали, согласно трём при-
говорам, 80 человек, в том числе коллега-милиционер, убитый 
в 1999 году [2].

Еще одно техническое средство, которое все больше разви-
вается в последние годы и используется все чаще, в том числе 
при расследовании уголовных дел прошлых лет — это поли-
граф. Допрос с  его использованием проводится специали-
стом-полиграфологом, которых в нашей стране становится все 
больше, а использование полиграфа все популярнее во многих 
сферах жизни. В  отличие от ДНК-экспертиз, результаты до-
проса с использованием полиграфа не могут быть доказатель-
ством в суде, а служит ориентирующей информацией, и это не 
случайно. Полиграф, он же так называемый детектор лжи, счи-
тывает биологические реакции при даче ответов на вопросы, 
и специалист вычленяет из них те, реакции на которые выдают 
ложь. Такие реакции крайне индивидуальны, и могут зачастую 
говорить не о  лжи, а  о  волнении или физических процессах 
в организме. Напротив, отсутствие таких реакций может быть 
обусловлено не тем, что допрашиваемый не лжет и ему нечего 
скрывать, а о его хладнокровии и выдержке. Вопрос о целесо-
образности применения полиграфа при расследовании уго-
ловных дел крайне спорен, но, тем не менее, применяется все 
чаще.

Исходя из изложенного, очевидно следует, что убийства 
прошлых лет можно раскрыть, несмотря на их давность. Не-
случайно это направление является приоритетным у  След-
ственного комитета РФ, где в ряде управлений по субъектам, 
в том числе в Новосибирской области, созданы отделы именно 
по расследованию дел прошлых лет. Но для этого нужно про-
водить масштабные оперативно-розыскные мероприятия, свя-
занные с поиском людей, которые когда-то располагали нужной 
информацией, вести психологическую работу с  ними, ведь 
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многие сведения за давностью лет ими были забыты. Кроме 
того, многие свидетели и потерпевшие не хотят снова вспоми-
нать страшные для них события и не понимают, для чего это 
делать через столько лет. Нужно назначать новые экспертизы, 
а также повторные и дополнительные, учитывая появившиеся 
современные технические возможности. Кроме того, необхо-
димо понимать, что и сейчас эти возможности, быть может, еще 
не совершенны, а еще через десятилетие внедренные методики 
позволят установить намного большее. Это говорит о том, что 
при расследовании сейчас преступлений следователь должен 
внимательнее относиться к вещественным доказательствам, не-
обходимости их сбора, изъятия и сохранения. Ведь может быть, 
что убийство, которое сейчас, кажется, невозможно раскрыть, 
будет раскрыто через несколько лет при помощи одной-един-
ственной экспертизы по одному вещественному доказатель-
ству, как это произошло с делом Ангарского маньяка Попкова.

Подводя итоги изучения материалов названной темы, по-
лагаем, что к основным причинам образования остатка нерас-
крытых дел прошлых лет можно отнести и нужно пытаться ис-
ключить в следственной работе:

1) невыполнение всех неотложных следственных действий 
до приостановления производства по делу;

2) легкомысленное пренебрежение к  изъятию веще-
ственных доказательств и получению образцов для сравнитель-
ного исследования и их надлежащей упаковке и надежному хра-
нению;

3) неумение определить круг действительно необходимых 
действий для изменения исходной следственной ситуации или 
разрешения проблемной ситуации;

4) недостаточно результативная работа по устранению 
факторов, порождающих отказ от дачи показаний причастных 
к делу лиц.
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В статье исследуются вопросы возмещения убытков при расторжении договора подряда в контексте реализации интересов 
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Ключевые слова: договор подряда, расторжение договора, возмещение убытков, иски, проблемы, перспективы развития.

Гражданско-правовое регулирование подрядных правоот-
ношений достаточно значимо для правоприменительной 

практики. Обусловлено такое положение широким распро-
странением в сделках подрядных правоотношений, в которых 
участвуют физические и  юридические лица. Важным направ-
лением является защита субъективных гражданских прав, реа-
лизуемая посредством применения исковых способов защиты. 
Судебное разрешение дела позволяет устранить всяческие на-
рушения и  гарантируется со стороны государства. Целесооб-
разно рассмотреть сложившиеся подходы в  нормативно-пра-
вовом регулировании и научной литературе.

Договор подряда регламентируется нормами гражданского 
законодательства, в структуре ГК РФ подряду посвящена глава 
37. В соответствии с п. 1 ст. 702 ГК РФ: «По договору подряда 
одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию 
другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее ре-
зультат заказчику, а заказчик обязуется принять результат ра-
боты и оплатить его» [2].

Присутствуют разновидности подряда (п. 2 ст. 702 ГК РФ), 
к которым применяются общие нормы о подряде согласно их 
специфике. Так, выделяются такие разновидности подряда 
в гл. 37 ГК РФ, как:

— бытовой (§ 2);
— строительный (§ 3);
— на выполнение проектных и изыскательских работ (§ 4);
— для государственных нужд (§ 5).
Специфические положения о  разновидностях подряда 

прямо определяют особенности применимых материальных 
норм в  рамках договорных правоотношений. Исходя из чего, 
формируются условия договора, определяются применимые 
меры ответственности и  модели правомерного поведения 
сторон.

Выполнение подрядных работ всегда направлено на полу-
чение конкретного результата. Общие положения о подряде (§ 1 
гл. 37 ГК РФ) устанавливают особенности выполнения работ, 
распределения рисков между заказчиком и  подрядчиком, га-
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рантийные сроки на выполненные работы, качества последней, 
правах и обязанностях сторон договора, этапах реализации до-
говора, выявлении недостатков работ и предъявления соответ-
ствующих исков.

Следует рассмотреть материальные нормы права, влекущие 
возможности предъявления исков о возмещении убытков при 
расторжении договора подряда. Расторжение договора подряда 
может быть добровольным или принудительным (в контексте 
обращения к судебным мерам). Условия расторжения договора 
определяются ст. 450 ГК РФ. Стороны могут прийти к общему 
соглашению о  необходимости договор подряда расторгнуть, 
либо имеются существенные нарушения условий договора, вле-
кущие за собой необходимость расторжения.

Статьей 717 ГК РФ закреплены основы отказа заказчика от 
исполнения договора подряда, возможно осуществить в любое 
время при условии пропорциональной оплаты работы, уже вы-
полненной подрядчиком (до получения оповещения). В число 
обязанностей заказчика входит возмещение подрядчику 
убытков, обусловленных прекращением договора. Предполага-
ется учет оговоренной цены и проведенных на момент растор-
жения договора выплат.

В рамках защиты собственных интересов, стороны могут 
использовать любые способы, установленные законодательно, 
что следует из ст.  12 ГК РФ  [1], среди которых есть и  возме-
щение убытков. Зачастую в процессе реализации договора под-
ряда, сторонам наносятся убытки, которые требуют возме-
щения. Нарушение условий договора подряда наносит разную 
степень вредоносного воздействия, возмещение убытков вы-
ступает одной из форм возмещения вреда.

По мнению Г. А. Ожеговой: «Возмещение убытков как уни-
версальная мера гражданско-правовой ответственности при-
меняется в обязательственных правоотношениях» [10].

Согласно ст. 15 ГК РФ, при расторжении договора подряда, 
стороны вправе требовать возмещения:

— реального ущерба;
— упущенной выгоды.
Степень исчисления данных видов убытка различны, что 

предопределяет специфику доказывания при подаче исковых за-
явлений в суд. Недостаточно лишь определить ущерб, требуется 
собрать всесторонние доказательства по делу и посредством ком-
плексного исследования правоотношения подвести к  обосно-
ванному формированию позиции о степени нанесенного вреда.

Как заказчик, так и  подрядчик при получении убытков, 
могут доказать факт их наличия посредством обоснования за-
трат (например, в  виде транспортировки материалов и  пред-
метов, оплаты услуг дополнительных специалистов для выпол-
нения условий договора и др.), так и посредством указания на 
потенциально не полученные доходы, обусловленные растор-
жением договора подряда (несвоевременное открытие пред-
приятия, запуск производства и др.).

Неисполнение условий договора подряда вполне законо-
мерно может привести одну из сторон к упущенной выгоде. До-
статочно сложно доказать при подаче соответствующих исков 
факты и  связи, установить закономерности между наруше-
ниями договора подряда и  вытекающими для сторон в  связи 
с этим негативными последствиями. Как правило, суд в каждом 

конкретном споре индивидуально разрешает вопрос о степени 
нанесения вреда, ущерба и на этом основании определяет, су-
ществуют ли основания для удовлетворения исковых требо-
ваний или же имеют место причины отказать в иске о возме-
щении ущерба по договору подряда.

Посредством заявления в  суд указанных исковых требо-
ваний, у субъекта появляется реальная возможность защитить 
субъективные права участников гражданского оборота. Необ-
ходимо принимать во внимание п. 2 Постановления Пленума 
ВС РФ от 24.03.2016 №  7, дающего разъяснения в части реаль-
ного ущерба и упущенной выгоды [6].

Положения ГК РФ о  возмещении убытков и  разъяснения 
Верховного Суда РФ в данном направлении не могут сформиро-
вать позиции относительно всех случаев и нюансов данной ка-
тегории дел. Принцип разумности в возмещении убытков при 
расторжении подряда является ведущим. На любом этапе реа-
лизации договора подряда стороны вправе обратиться с иском 
о защите своих прав, в полной мере данное положение распро-
страняет свое действие на этап расторжения договора подряда.

Процессуальные особенности подачи исков о возмещении 
убытков при расторжении договора подряда определяются пра-
вовой природой договора подряда. Сторонами могут выступать 
юридические и физические лица, в т. ч. индивидуальные пред-
приниматели. Зачастую законом установлены требования о не-
обходимости лицензии у  подрядчика, осуществляющего под-
рядные работы (в связи со сложностью и др.).

Статус сторон договора подряда выступает определяющим 
критерием. Одной из сторон (подрядчиком) выступает субъект 
предпринимательской деятельности. Так, в договоре бытового 
подряда заказчиком выступает исключительно физическое 
лицо. Подрядчик — субъект предпринимательской деятель-
ности, а  если такое обстоятельство не доказано, то и  сам до-
говор не может квалифицироваться как договор бытового под-
ряда, что подтверждает правоприменительная практика [7].

Основываясь на субъектном составе договора подряда, 
можно отметить процессуальные особенности подачи исков 
о возмещении убытков:

— Если нарушены интересы стороны — физического лица 
(заказчика по бытовому подряду), возникает право на обра-
щение в суд общей юрисдикции по правилам гл. 12 ГПК РФ [4], 
используется Закон РФ «О защите прав потребителей» [5].

— При возникновении необходимости разрешить воз-
никший спор между субъектами предпринимательской дея-
тельности, равно как и публичными субъектами, используются 
нормы гл. 13 АПК РФ о подаче иска [3].

Исковые требования в  соответствующий суд могут пода-
ваться как непосредственно в  момент расторжения договора, 
так и  позднее. Важно принимать во внимание ст.  725 ГК РФ, 
определяющую давность по искам о  ненадлежащем качестве 
работы по договору подряда:

— срок исковой давности составляет один год, в  отно-
шении зданий и сооружений определяется по правилам ст. 196 
ГК РФ;

— при принятии заказчиком (согласно условиям договора) 
результата по частям, отсчет исковой давности начинается 
с того дня, когда была приемка результата в целом;
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— при определении условиями договора подряда специ-
альных гарантийных сроков и предъявлении требований о не-
достатках работ в этот период, течение срока исковой давности 
исчисляется со дня заявления о недостатках.

Вопросы возмещения убытков по договору подряда стоят 
весьма остро для правоприменительной практики. По мнению 
М. Б. Вовченко, законодатель применяет достаточно строгие 
условия ответственности подрядчика, направленных на за-
щиту «интересов заказчика и  обеспечения гарантий компен-
сации вреда пострадавшим лицам» [8].

Рассматривая характерные признаки ответственности во 
взаимосвязи с  возмещением убытков, следует учитывать, что 
возмещение убытков ограничено определенными рамками. 
Здесь необходимо отметить возможность установить сторо-
нами критериев убытков в контексте диспозитивных методов 
гражданского права, равно как и возможность на этапе возник-
новения претензий о возмещении убытков по подряду — раз-
решить конфликт посредством достижения договоренности. 
Стороны могут заключить мировое соглашение и на этапе су-
дебного рассмотрения дела (153.8 ГПК РФ, 139 АПК РФ).

Законом допускается защита истца по причине нарушения 
контракта и обязательств в случаях, когда такие действия при-
вели к  необходимости заключения нового договора, посред-
ством компенсации разницы в цене (ст. 393.1 ГК РФ).

Для взыскания убытков важны те основания, которые стали 
причиной расторжения договора. По мнению Н. А. Курц: «при 
одностороннем отказе от исполнения договора подряда вслед-
ствие существенного нарушения срока выполнения работ 
(ст. 715 ГК РФ) либо некачественного выполнения работ (ст. 723 
ГК РФ) последствиями такого отказа является возможность 
взыскания убытков с подрядчика. Однако если такие основания 
не подтвердятся, а заказчик уже отказался от исполнения дого-
вора, суд квалифицируют такой отказ как немотивированно со-
вершенный (ст. 717 ГК РФ), что в свою очередь дает подрядчику 
право на взыскание как вознаграждения, так и  убытков»  [9, 
с. 65].

В процессе подачи исков о  возмещении убытков по дого-
вору подряда принципиально важно учитывать комплекс об-
стоятельств по конкретному спору:

— условия заключенного между сторонами договора, со-
отношение установленных законом требований с волеизъявле-
нием сторон в процессе согласования ключевых условий;

— определение сторонами условий возмещения убытков 
и ведение претензионной работы;

— основания расторжения договора и  поведения сторон 
в части реализации условий, правомерность действий;

— определение степени виновности субъекта с учетом по-
следствий, ставших причиной наступления вредоносных по-
следствий;

— учет последних в  части применения возможности на-
ступления гражданско-правовой ответственности в виде воз-
мещения убытков;

— исследование обстоятельств дела в контексте предостав-
ленных сторонами доказательств в пользу удовлетворения (от-
каза в  удовлетворении) исковых требований о  возмещении 
убытков.

Итак, представляется, что к  числу важнейших условий 
о  подаче исков о  возмещении убытков в  рамках возмещения 
убытков при расторжении договора подряда, относится на-
личие причинно-следственных связей между действиями кон-
кретного субъекта и  причиненными убытками, которые он 
вправе требовать возместить.

Существует ряд проблем в  части установления размера 
убытков. Представляется, что к  числу проблемных аспектов 
при определении судом размера убытков, следует отнести:

— не установлено, на какие виды восстановления нарушен-
ного положения может претендовать субъект, понесший убытки;

— в законе и  правовых позициях Верховного Суда РФ не 
установлено, как понимать расходы в связи с утратой возмож-
ности заключить договор с  третьим лицом (потери доходов, 
возможности заключения договора с  третьим лицом, опреде-
ление потенциальных убытков и др.);

— отсутствуют разъяснения относительного предусмо-
тренного законом возмещения убытков за раскрытие конфи-
денциальной информации, если потенциальный контрагент 
применял ее в своих целях.

Соответственно, основной вывод из приведенных выше 
сведений заключается в том, что налаженный механизм реали-
зации ответственности в рамках подачи исков по договору под-
ряда, в том числе и в виде взыскания убытков, на сегодняшний 
день не сформирован, что негативно влияет на правопримени-
тельную практику.

Обращение в  суд за взысканием убытков не всегда гаран-
тирует защиту прав сторонам договора подряда. В  число су-
ществующих проблем следует отнести взыскание убытков при 
расторжении договора строительного подряда. Согласно ст. 715 
ГК РФ, если подрядчик своевременно к исполнению договора 
не приступает или работу выполняет настолько медленно, что 
окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик 
от договора подряда вправе отказаться и  потребовать возме-
щения убытков.

Если нарушение сроков произошло по причине неиспол-
нения встречных обязательств заказчиком, суд может отка-
зать в возмещении убытков. Когда заказчик взыскивает убытки 
в связи с несоблюдением сроков выполнения работ, он, исходя 
из ст. 65 АПК РФ, должен будет доказать размер, наличие таких 
убытков, а  также тот факт, что убытки возникли ввиду несо-
блюдения подрядчиком сроков.

К числу проблем в  определении качества результата вы-
полненных строительных работ следует отнести отсутствие 
на законодательном уровне определения качества работ по от-
ношению к договору подряда, что создает определенные труд-
ности и  неоднозначные трактовки. Назрела необходимость 
в  принятии нормативного правового акта, в  котором будет 
определяться перечень требований к проведенным работам по 
договору строительного подряда, что позволит существенно 
повысить выполнения таких работ, а  также защитить права 
и законные интересы сторон, участвующих в договоре строи-
тельного подряда. Отсутствие четких критериев требует зна-
чительных усилий при доказывании событий, которые стано-
вятся основой для взыскания убытков в пользу пострадавшей 
стороны договора подряда.
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Подводя итоги, следует отметить, подача исков о возмещении 
убытков при расторжении договора подряда представляет собой 
часть защиты субъективных гражданских прав субъектами дого-
вора подряда. В настоящее время существует ряд проблем. Осо-
бенности материального и процессуального обоснования подачи 
исков о возмещении убытков по договору подряда, недостаточно 
регламентированы на законодательном уровне, отсутствуют и вы-
раженные правовые позиции Верховного Суда по этому вопросу, 
в  чем, возникают предпосылки для возникновения трудностей 
в практике применения взыскания убытков при расторжении до-
говора подряда и определения их размера, что способствует по-
явлению неоднозначной практики применения. Очевидно, что 
такое положение нельзя признать удовлетворительным.

Помимо этого, определение размера убытков не всегда воз-
можно, т. к. истец не может предоставить суду такие доказатель-
ства, которые могут детально доказать, какой размер упущенной 
выгоды ответчик должен компенсировать истцу. Многое в раз-

решении данного вопроса относится к компетенции суда, что 
не способствует формированию единообразной системы рас-
чета убытков.

Представляется, что в  настоящее время требуется прове-
дение научных исследований по вопросам возмещения убытков 
в виде упущенной выгоды и определения их размеров в рамках 
расторжения договора подряда, а также рассмотрение теорети-
ческих и практических аспектов данного вопроса. Необходимо 
формирование эффективного механизма взыскания убытков 
и определения их размера по договорам подряда, для целей фор-
мирования единства в правоприменительной практике. Пред-
ставляется, что перечисленные проблемные вопросы могут 
быть разрешены посредством издания Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ, посвященного вопросам взыскания 
убытков по разновидностям договора подряда, в рамках кото-
рого будет в том числе отражен и механизм взыскания убытков 
и исчисления размера.
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Основные правовые источники регулирования 
наследования в российском законодательстве

Зуева Ирина Викторовна, студент магистратуры
Челябинский государственный университет

В статье автором рассматриваются основные источники регулирования наследования в российском законодательстве, дается 
определение наследования, изучается правовые гарантии получения наследства.

Согласно статье 18 ГК РФ граждане имеют право наследо-
вать и завещать имущество. Гражданское право определяет 

наследование — как передачу имущества (наследства, наслед-

ственного имущества) умершего (наследодателя) другому лицу, 
указанному в его завещании, или лицу, определенному законом 
(наследнику), при котором имущество передается в  порядке 
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всеобщего наследования т. е. по общему правилу в неизменном 
виде как единое целое и в один и тот же момент, если иное не 
предусмотрено законом (статья 1110 и пункт 1 статьи 1111 ГК 
РФ)  [2]. Поэтому наследование — это правопреемство с  уча-
стием законного наследника (правообладателя) умершего. На-
следование связано с  изменением права собственности и  пе-
редачей прав (в том числе с изменением права собственности 
и передачей права собственности).

Наследование в  Российской Федерации является един-
ственным способом передачи имущества в  случае смерти. 
Имущество умершего (имущество, права и  обязанности) пе-
редается другим лицам в неизменной единой форме по наслед-
ству. Важным фактом является то, что наследник не может от-
казаться от права наследования части имущества. Например, 
невозможно принять имущество умершего и  отказаться от 
долга [8, с. 178].

Правопреемство в  России регулируется Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, Гражданским процессуальным 
кодексом Российской Федерации и нотариальной системой Рос-
сийской Федерации. Российская Федерация является участницей 
ряда международных договоров, касающихся международной 
правовой помощи, в  частности конвенции о  предоставлении 
судебных и внесудебных документов по гражданским или ком-
мерческим делам за рубежом (Гаага, 15.XI.1965) [4]; Конвенция 
о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 
семейным и  уголовным делам (Кишинев, 07.X.2002)  [5]; Кон-
венция о  правовой помощи и  правовых отношениях по гра-
жданским, семейным и уголовным делам (Минск, 22.I.1993) [5].

Конституция Российской Федерации провозглашает, что 
право наследования гарантируется  [1]. Глава 2 «Права и  сво-
боды человека и гражданина» предусматривает такие гарантии 
права на наследство, положения которых применяются непо-
средственно, определяют смысл, содержание и применение за-
кона, деятельность законодательных и  исполнительных ор-
ганов власти, а также регулируются судебной властью (ст. 18).

Конституционный Суд Российской Федерации истолковал 
содержание конституционных положений о  наследовании, 

определив, что право наследования включает в себя как право 
наследодателя распоряжаться своим имуществом, так и право 
наследника на его получение [6]. Право наследования в соот-
ветствии со с  ч.  4 ст.  35 Конституции РФ гарантируются го-
сударством обеспечивая при этом переход принадлежащего 
умершему (наследодателю) имущества и передача его другому 
лицу (наследнику).

Правовые гарантии реализации права наследования обеспе-
чиваются нормами российского законодательства, регулирую-
щими наследственные отношения, под которыми понимаются 
общественные отношения, предусмотренные законом, свя-
занные с частной собственностью, имущественными правами, 
а  также имущественными правами и  обязанностями одного 
или нескольких лиц (наследников), принадлежащих ему после 
смерти гражданина. Эти правоотношения являются предметом 
наследственного права и  отраслью гражданского права. Пра-
вила, регулирующие их, установлены Гражданским кодексом 
Российской Федерации (Раздел V «Наследственное право»).

Порядок регистрации права на наследство граждан также 
определен на основании законодательства Российской Фе-
дерации о нотариате от 11 февраля 1993 года [7]. Кроме того, 
в различных вопросах о разделе наследства могут применятся 
нормы Семейного кодекса Российской Федерации, Земельного 
кодекса, Жилищного кодекса Российской Федерации, Граждан-
ского процессуального кодекса Российской Федерации, а также 
нормы иных правовых актов.

Семейный кодекс РФ регулирует право наследовании в от-
ношении лиц потерявшие родительские права в силу своего по-
ведения, если они не восстановились в  правах изменив свой 
образ жизни, то не могут претендовать на наследства в силу за-
кона, но они могут стать наследниками по завещанию [3].

Таким образом, можно сказать, что наследственное право — 
это совокупность правовых норм, регулирующих общественные 
отношения, в  которых имущество умершего (наследство, на-
следственное имущество) переходит к другим. Имущество, пе-
редаваемое наследникам в порядке наследования, является на-
следственным имуществом, или наследственной массой.
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Отказ от наследства
Зуева Ирина Викторовна, студент магистратуры

Челябинский государственный университет

В статье автором рассматриваются основные правила отказа от наследства в российском законодательстве, изучаются по-
следствия отказа от наследства, изучается исторический аспект отказа от наследства.

Наследство — это имущественные права и обязанности, ко-
торые переходят к наследникам после смерти наследода-

теля [5, с. 61].
Наследниками являются граждане Российской Федерации, 

в том числе нетрудоспособные лица и даже иностранцы.
Наследником может быть любое физическое лицо, ука-

занное в  завещании и  находящееся в  живых на момент от-
крытия наследства. Других ограничений нет (наследники не 
ограничены возрастом, дееспособностью или гражданством). 
Третьи лица могут быть законными наследниками наследода-
теля.

Статья  1157 Гражданского кодекса Российской Федерации 
гласит, что наследник может отказаться от наследства от имени 
другого лица и без указания лица, в пользу которого соверша-
ется отказ [1]. Отказаться от наследства можно в течение шести 
месяцев, даже если наследство уже утверждено.

Чтобы отказаться от наследства, достаточно написать пись-
менный отказ. Для этого есть много причин, начиная от личной 
неприязни к  родственникам, заканчивая невыгодностью его 
принятия (если долг превышает стоимость наследства).

Существует несколько правил отказа от наследования. Так, 
наследники не могут отказаться от части наследства или сохра-
нить его за собой, а также не могут предоставить условия для со-
гласия с отказом или навязать отказ другим наследникам [4, с. 94].

Если у наследодателя нет наследников, первой, второй оче-
реди или все наследники отказались от наследства или же на-
следники признаны недостойными. То все имущество насле-
додателя отходит к государству и такое имущество называется 
выморочное.

Отстраненными или недостойными наследниками призна-
ются лица, которые своими противоправными действиями 
причинили или хотели причинить вред наследодателю или 
другим наследникам, а также родителей, которые были лишены 
родительских прав или угонялись от уплаты алиментов.

Способы отказа от наследства регламентируются 
статьей 1159 ГК РФ. В данной статье предусмотрены отказ от 
наследства в пользу третьего лица или отказ от наследства без 
указания лица.

Право на отказ от наследования реализуется в  течение 6 
месяцев с даты его начала. Если наследник принимает наслед-
ство, суд может по ходатайству этого наследника признать 
отказ от наследства даже по истечении срока, если признает, 

что причина истечения срока является уважительной. В этом 
случае отказ от наследования может быть изменен или отменен. 
Если наследник является несовершеннолетним или недееспо-
собным, отказ от наследства прилагается с разрешения уполно-
моченного органа опеки или попечительства [2, с. 102].

Заявление об отказе от наследства должно быть нотари-
ально заверено. В противном случае такого рода сделка непри-
емлема, поскольку по истечении крайнего срока подачи заяв-
ления срок в 6 месяцев не может быть продлен судом. Заявление 
должно быть подано в  нотариальную контору по месту от-
крытия наследства. Если наследник откажется от наследства, он 
не сможет принять наследство. Отказаться от наследства могут 
только дееспособные лица. Родитель (усыновитель) может от-
казаться от наследования несовершеннолетнего, но с согласия 
органа опеки и  попечительства (органа местного самоуправ-
ления).

Отказ от наследства в пользу лица, которое не является на-
следником или было непосредственно лишено права наследо-
вания по завещанию или признано непригодным к  наследо-
ванию, запрещен законом (Гражданский кодекс, статья  531). 
Частичный отказ от наследства не допускается. Также не допу-
скается замена одного заявления об отказе от наследства другим.

Если отказ от наследства осуществляется под влиянием об-
мана, насилия, заблуждений, угроз или иных противоправных 
действий, то в соответствии с нормами Гражданского кодекса, 
такую сделку суд признает не действительной.

Если человек не пишет заявление о  принятии наследства, 
он не наследует его. Данное лицо он автоматически освобожда-
ется от наследства, поэтому писать заявление об отказе от на-
следства необязательно. Если человек принимает наследство 
и по какой-либо причине решает отказаться от наследства, это 
можно сделать, написав заявление у нотариуса.

В случае, если есть ребенок, зачатый при жизни наследода-
теля, но еще не родившийся, нотариус может принять от закон-
ного представителя этого наследника заявление об установ-
лении опеки и отказе от наследства. И только после рождения 
живого ребенка (поскольку не рожденный ребенок является 
лишь потенциальным наследником), так как правоспособность 
ребенка возможна только в момент его живого рождения.

В литературе упоминается особый вид отказа от наследства-
судебная уступка наследства (in  jure cessio hereditatis). В  этом 
случае отказ от наследства принимает форму уступки, т. е. на-
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следник не просто отказывается от наследства, а передает свои 
наследственные права другому лицу. На первый взгляд, такая 
конструкция напоминает так называемый направленный 
отказ от наследства. Однако если после акта принятия наслед-
ства происходила судебная передача наследства, то она рассма-
тривалась как переход права собственности к  другому лицу 
без долга наследодателя, бремя которого продолжал нести на-
следник [3, с. 12].

Таким образом, римское право подробно предусмотрело 
отношения по отказу от наследства и установило требования 
к отказу от наследства и его правовые последствия. Для не ко-
торых наследников право отказаться от наследства было при-
вилегией, которая должна была вытекать из особенностей 
рассматриваемой правовой конструкции. С  некоторой долей 
условности можно говорить о  формировании прототипа ин-
ститута направленного отказа наследства.

Будущее системы внутреннего наследования вызывает оза-
боченность. Анализ развития отечественного наследствен-
ного права следует, согласно сложившейся научной традиции, 
начинать с периода Древней Руси. Система отказа наследства 
не имеет четкого и  систематического выражения ни в  самых 

ранних, ни в  более поздних документах российского права. 
Только в  правилах Свода законов Российской Империи были 
использованы правила части I, и Х.

Дореволюционные законодатели применяли термин «ли-
шение наследства», когда речь шла о ситуации лишения наслед-
ства. Статья 1255 Кодекса предусматривает право наследника 
отказаться от наследства. Наследники имеют право принять на-
следство или отказаться от него. В литературе подчеркивается, 
что отказ от наследства основывается на волеизъявлении на-
следника.

Исследователи также отмечают положение о том, что отказ 
от наследства возможен только в период, предшествующий осу-
ществлению наследственного права. Другими словами, если на-
следник принял наследство, его уже нельзя лишить наследства.

Законодатель регулирует процедурные аспекты отказа от 
наследства: согласно статье 1265 под отказом понималось без-
действие наследника, т. е. непринятие наследства. Статья  1266 
закона предусматривает, что наследники должны были заявить 
о своем намерении отказаться от наследства. Заявление было 
сделано в  «соответствующем месте присутствия», «судебном 
учреждении», которому подведомственно наследство.
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Право на выход участника общества с  ограниченной от-
ветственностью закреплено в ст. 94 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее — ГК РФ)  [1] которые находят 
свою последующую детализацию в ст. 26 Федерального закона 
от 8 февраля 1998 г. №  14-ФЗ «Об обществах с ограниченной от-
ветственностью» (далее — Закон об ООО) [2].

Анализ положений указанных норм позволяет констатиро-
вать, что право участника общества с ограниченной ответствен-
ностью может быть реализовано посредством отчуждения 
доли обществу. В  таком случае общество обязано выплатить 
действительную стоимость отчуждаемой доли.

Правовым последствием выхода становится утрата лицом 
статуса участника и  прекращение правовой связи между ним 
и  обществом. Однако в  случае несогласия с  размером опреде-
ленной обществом действительной стоимости его доли, участник 
вправе оспорить ее в судебном порядке, представив доказатель-
ства в обоснование своих доводов (п. 16 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ №  90, Пленума ВАС РФ №  14 от 09.12.1999 г. 
«О  некоторых вопросах применения Федерального закона »Об 
обществах с ограниченной ответственностью» [3].

В данном случае бывший участник вправе требовать пре-
доставления информации о деятельности общества, связанной 



“Young Scientist”  .  # 41 (488)  .  October 2023 173Jurisprudence

соответственно с  определением действительной стоимости 
доли.

При разрешении споров о  предоставлении лицу инфор-
мации о  деятельности общества с  ограниченной ответствен-
ностью суды руководствуются рекомендациями, приведен-
ными в  Информационном письме Президиума ВАС РФ от 
18.01.2011 г. №  144 «О  некоторых вопросах практики рассмо-
трения арбитражными судами споров о  предоставлении ин-
формации участникам хозяйственных обществ» (далее — Ин-
формационное письмо №  144) [4].

Согласно п.  6 Информационного письма №  144 бывший 
участник общества может реализовать свое право на предо-
ставление информации о  деятельности общества при заяв-
лении требования о  выплате ему действительной стоимости 
приобретенной обществом доли в уставном капитале.

В судебной практике на настоящий момент имеется случай, 
когда суд полагает возможным расширительное толкование 
разъяснений п. 6 Информационного письма №  144, указывая, 
что в  нем содержится лишь частный случай, когда бывший 
участник общества имеет возможность реализовать свои права 
на предоставление информации о  деятельности общества — 
когда доля или часть доли в уставном капитале общества пере-
ходит к самому обществу на основании ст. 23 Закона об ООО. 
Право бывшего участника на получение информации может 
быть реализовано и в том случае, когда он не согласен со стои-
мостью проданной им доли в уставном капитале общества в ре-
зультате совершения сделки [5].

Как следовало из материалов дела, П. приобрел долю 
в  уставном капитале ООО  ТК «Кашалот». Спустя некоторое 
время он продал свою долю в рамках реализации опциона дру-
гому участнику общества — ООО «Кашалот». 09.10.2020 г. по-
купатель уплатил продавцу в  счет оплаты доли в  уставном 
капитале ООО ТК «Кашалот» в соответствии с п. 3.1, 3.2.1 со-
глашения сумму 416 400  руб. После того, как П. был озна-
комлен с  аудиторским заключением об определении стои-
мости чистых активов ответчика, истцу стало очевидным, 
что стоимость чистых активов ответчика искусственно зани-
жена, в связи с чем истец пришел к выводу, что стоимость доли 
ООО ТК «Кашалот» по соглашению ему не выплачена, и обра-
тился к ООО ТК «Кашалот» с требованием о предоставлении 
документации и информации, согласно перечню, в целях про-
верки обоснованности определения стоимости чистых активов 
ООО  ТК «Кашалот» на 30.06.2020 г. Требование о  предостав-
лении документации общества было направлено ответчику, од-
нако последний направил в адрес истца отказ в предоставлении 
запрашиваемой документации.

Суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, 
что корпоративное участие истца в  обществе было прекра-
щено 07.10.2020 г. в результате реализации опциона, что заяви-
телем апелляционной жалобы не оспаривается. Вместе с  тем, 
суд апелляционной инстанции полагает заслуживающими вни-
мание доводы истца о необходимости применения к спорным 
правоотношениям п. 6 Информационного письма №  144. Ука-
занная правовая позиция предусматривает необходимость за-
щиты прав бывших участников общества, однако устанав-
ливает только один частный случай, когда бывший участник 

общества имеет возможность реализовать свои права на предо-
ставление информации о деятельности общества — когда доля 
или часть доли в уставном капитале общества переходит к са-
мому обществу на основании ст. 23 Закона об обществах с огра-
ниченной ответственностью.

В настоящем деле причиной обращения истца с иском по-
служило несогласие истца с выплаченной ему покупателем по 
сделке стоимостью доли, указавшего о  необходимости полу-
чения документов о деятельности общества в целях проверки 
достоверности установленной АО «ПВК аудит» по состоянию 
на 30.06.2020 г. стоимости чистых активов общества.

При таких обстоятельствах, суд апелляционной ин-
станции полагает возможным расширительное толкование 
разъяснений п. 6 Информационного письма №  144, поскольку 
в данном случае для истца, как бывшего участника ООО ТК 
«Кашалот» правовые последствия фактически аналогичны 
приведенным в указанном разъяснении. Таким образом, апел-
ляционный суд полагает, что в рассматриваемом случае истец 
имеет право истребовать документы и  информацию о  дея-
тельности общества. То обстоятельство, что причиной по-
дачи настоящего искового заявления послужило несогласие 
истца со стоимостью проданной им доли в  уставном капи-
тале общества в результате совершения сделки, и у истца име-
ется возможность защитить его нарушенные права иным спо-
собом, вытекающим из обязательства по сделке, не является 
основанием для отказа в удовлетворении заявленных требо-
ваний [6].

По этому поводу Д. В. Ломакин отмечает, что «утрата лицом 
статуса участника хозяйственного общества лишает его права 
на получение информации». Исключения допускаются лишь 
в целях обеспечения осуществления иных прав данного лица, 
например права требования выбывшим участником вы-
платы действительной стоимости принадлежавшей ему доли 
в уставном капитале общества [7].

С даты получения обществом заявления о выходе участник 
считается вышедшим из общества и, как следствие, лишается 
права на защиту своих интересов с использованием способов, 
установленных корпоративным законодательством. Полагаем, 
что сложившийся в  действующем законодательстве порядок 
значительно ограничивает законные интересы бывших добро-
совестных участников общества, поскольку предусматривает 
возможность получения информации о  деятельности обще-
ства, связанной с только с определением действительной стои-
мости доли, подлежащей выплате обществом.

В этой связи считаем верным сформировавшийся в  су-
дебной практике подход, в соответствии с которым подлежит 
удовлетворению требование бывшего участника общества 
о  предоставлении информации о  деятельности общества, за-
явленное им в связи с несогласием с выплаченной стоимостью 
доли.

Представляется целесообразным расширить перечень слу-
чаев, когда бывший участник вправе требовать предоставления 
информации о деятельности общества, дополнив его случаем 
возможности требовать предоставления информации о  дея-
тельности общества в случае несогласия с выплаченной стои-
мостью доли.
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Банкротство юридических лиц
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В сложившихся в настоящее время рыночных условиях и при 
современных тенденциях развития экономических отно-

шений в  России необходимым является понимание того, что 
финансовая устойчивость компаний должна рассматриваться 
в качестве объекта тщательного изучения. Ведь для любой ком-
пании риск столкновения с банкротством присутствует.

Несмотря на то, что институт банкротства и соответственно 
само понятие возникло очень давно, а мы уже достаточно давно 
ушли от планово-распределительного типа экономики, ука-
занный институт и сегодня остается новой формой экономи-
ко-правовых отношений. Он не перестает развиваться и транс-
формироваться, что обусловлено целым рядом факторов: 
изменяющееся законодательство, новые кризисные явления 
и другие факты экономической жизни страны. Одной из дис-
куссионных проблем в этой области в настоящее время оста-
ется вопрос подхода к пониманию терминов банкротство и не-
состоятельность.

В соответствии с  Федеральным законом «О  несостоятель-
ности (банкротстве)» от 26.10.2002 №  127-ФЗ несостоятельно-
стью или банкротством [1] считается признанная арбитражным 
судом неспособность лица, которое является должником, пол-
ностью ответить по своим денежным обязательствам в  отно-
шении кредитора, а также удовлетворить требования о выплате 
выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, которые или 
раньше работали или продолжают работать по трудовому до-
говору или вовремя осуществить уплату по обязательным пла-
тежам.

Как можно видеть уже из самого названия закона термины 
«банкротство» и  «несостоятельность» отождествлены. Но не 
все исследователи согласны с этим, некоторые из них придер-
живаются мнения, что между упомянутыми терминами су-

ществует зависимость в виде иерархии: сначала наступает не-
состоятельность, а  только затем банкротство. Данный вывод 
основан на понимании несостоятельности как процесс обра-
тимый, тогда как банкротство понимается как факт, который 
уже произошел и не может быть обратимым. Поэтому отожде-
ствление терминов можно рассматривать как недоработку за-
конодательства и  следует под банкротством подразумевать, 
частный случай несостоятельности, когда арбитражный суд 
признал субъект банкротом [2].

Попытки дать точное определение данному явлению в зна-
чительной степени затронули юридическую сферу науки. Ис-
следователи разделились на три группы. Ученые, входящие 
в первую группу, к которой, например, относится Баренбойм, 
приравнивают понятия «несостоятельность» и  «банкрот-
ство». Вторая группа ученных, включающая В. В. Степанова, 
Л. Щенникову, В. Ф. Попондопуло, М. В. Телюкину, В. В. Зай-
цева, в корне не согласны с предыдущей группой и рассматри-
вают банкротство исключительно в  качестве частного случая 
виновной, наказуемой несостоятельности. Третья группа, в ко-
торую входят А. А. Дубинчин, С. Ю. Чуча, В. С. Белых, М. Л. Ску-
ратовский, с одной стороны, указывает на нежелательность ис-
пользования различных терминов для определения одного 
явления, но с другой стороны, акцентирует внимание на том, 
что во избежание трудностей в  пересмотре законодательных 
актов и коллизии права, спешка в смене понятий не уместна [3].

Таким образом, ни ученые, ни практики не смогли прийти 
к единому мнению о содержании указанных терминов.

Но данный вопрос далеко не единственный, на который 
пока что не получается найти единственного ответа в этой об-
ласти. В связи с тем, что экономическая обстановка в страна на 
сегодня далеко не самая располагающая для ведения бизнеса, 
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вновь весьма актуальным становится поиск метода прогнози-
рования банкротства. Данная проблема носит более практиче-
ский интерес [4].

Для подтверждения этого факта обратимся к  конкретным 
цифрам. Так по данным «Российской газеты» число арби-
тражных дел, связанных с корпоративным банкротством, уве-
личилось на 30,8% по сравнению с 2013  годом  [5]. Более того, 
банкротства юридических лиц в 2015 году находятся на уровне 
кризисного 2009  года: только в  марте 2015  года прекращение 
своей деятельности заявило 1547 компаний, в 2009 году ежеме-
сячно количество банкротств составляло 1200–1665 [6]. Данные 
значения могут свидетельствовать как о  невозможности про-
гнозирования банкротства с достаточной точностью, так и о не-
умении этого сделать (отсутствие квалифицированных кадров).

Неполная методологическая разработанность проблемы, 
подтверждается фактом невозможности проведения особенно 
ранней диагностики банкротства, поэтому данное направ-
ление представляет значительный интерес для дальнейшего из-
учения.

Подводя итог следует отметить, банкротство юридических 
лиц является процедурой, которая применяется в случае непла-
тежеспособности или недостаточности активов у компании для 
погашения своих долгов перед кредиторами. Эта процедура ре-
гулируется законодательством и  включает в  себя объявление 
о  банкротстве, назначение внешнего управляющего, финан-
совое оздоровление или ликвидацию компании, распределение 
активов и окончание процедуры банкротства

Банкротство юридических лиц является сложным и много-
процессным процессом, который требует соблюдения строгих 
правил и процедур. Оно направлено на защиту интересов кре-
диторов и обеспечение справедливого распределения активов 
в случае неплатежеспособности компании.

Процедура банкротства может предоставить возможность 
для финансового оздоровления компании или ликвидации ее 
деятельности. Важно отметить, что банкротство не всегда озна-
чает полное прекращение деятельности компании, а может пре-
доставить возможность для переориентации и восстановления 
финансовой устойчивости.
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Несостоятельность (банкротство), криминальное банк-
ротство, расследование, преднамеренное банкротство, 

крупный ущерб, противоправные действия, обстоятельства, 
подлежащие установлению.

Характерной чертой современной экономики является все 
большее распространение криминальных банкротств, т. е. дей-
ствия, направленные на признание должника банкротом, ко-
торые связаны с нарушением уголовного законодательства.

Криминальные банкротства уже давно стали неизбежной 
реальностью, их изучение имеет как научное, так и прикладное 
значение. Расследование данных преступлений осложняется 
тем, что латентный вид преступления, скрывается под видом 
гражданских правоотношений [1].

Термин «доказательства» в  отечественной научной пара-
дигме обычно используется для обозначения фактов, сведений 
о фактах и источников доказательств [2]. Одним из элементов, 
подлежащих доказыванию, является характер и размер вреда, 
причиненного преступлением (ст. 73 УПК РФ) [3].

Определение вида и степени вреда важно не только для ре-
шения вопроса о возмещении ущерба потерпевшему, но и для 
установления состава правонарушения и отграничения его от 
административных правонарушений, поскольку эти деяния 
имеют разную степень общественной опасности, выражаю-
щуюся главным образом в размере вреда (ущерба). Обстоятель-
ствами, подлежащими доказыванию по любому уголовному 
делу, являются, В юридической литературе многие авторы на-
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зывают их предметом доказывания, и они представляют собой 
совокупность фактических обстоятельств, необходимых для 
разрешения основного дела по уголовному делу.

В соответствии с  положениями статьи  196 Уголовного ко-
декса РФ  [4] под преднамеренным банкротством понимается 
умышленное создание или увеличение неплатежеспособности, 
совершенное руководителем или собственником коммерческой 
организации, а  равно индивидуальным предпринимателем 
в  личных интересах или интересах иных лиц, причинившее 
крупный ущерб либо иные тяжкие последствия. Весьма спе-
цифичным аспектом при квалификации и расследовании дан-
ного преступления является необходимость помимо норм уго-
ловного законодательства учитывать положения специальных 
нормативно правовых

актов, непосредственно регулирующих данный вид право-
отношений, прежде

всего это Федеральный закон от 26 октября 2002 г. N127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве) [5].

К обязательному элементу объективной стороны данного 
состава преступления законодатель относит общественно 
опасные последствия в  виде причинения крупного ущерба. 
Лицо может быть привлечено к уголовной ответственности по 
данной статье в том случае, если его действия или бездействия 
повлекли за собой заведомую неспособность в полном объеме 
погасить долги перед конкурсными кредиторами или бюджетом, 
причинив последним ущерб в крупном размере, который при-
менительно к данной статье составляет 2 250 000 рублей. Вслед-
ствие чего, одним из основных обстоятельств, подлежащих 
установлению в ходе расследования преднамеренного банкрот-
ства, является наличие ущерба вышеназванного размера, на-
несенного кредиторам в результате противоправных действий 
лиц, контролирующих организацию банкрота.

Существует ряд действий, которые могут быть идентифици-
рованы как несостоятельное банкротство, например, продажа 
дорогостоящего имущества должника со скидкой, не соответ-
ствующей его истинной объективной стоимости, заключение 
сделок или договоров о предоставлении кредитов или займов, 
поставка товаров на невыгодных для компании условиях. При-
мером бездействия со стороны лица, управляющего юриди-
ческим лицом, может быть, например, непринятие мер по 
взысканию дебиторской задолженности. Последствия выше-
указанных действий обязательно должны причинить значи-
тельный ущерб кредиторам.

Правильное определение размера ущерба имеет важное зна-
чение для определения возможности избежать уголовной от-
ветственности, поскольку отсутствие значительного ущерба не 
образует состава уголовного преступления и  влечет за собой 
оправдание или прекращение уголовного дела.

Необходимость определения размера ущерба обусловлена 
также тем, что именно наличие крупного ущерба отличает 
деяния, указанные в статье 196 УК РФ, от административных 
правонарушений, предусмотренных частью  2 статьи  14.12 
КоАП РФ. Однако на законодательном уровне не определен 
механизм исчисления значительного ущерба применительно 
к ст. 196 УК РФ, не установлены критерии его исчисления. По 
смыслу ст. 196 УК РФ крупный ущерб должен быть причинен 

кредиторам, бюджету или экономическому сообществу, или го-
сударственным внебюджетным фондам.

Практика показывает, что, как правило, в  результате дей-
ствий виновного лица по умышленному созданию и  увели-
чению неплатежеспособности организации (предприятия) или 
предпринимателя ущерб причиняется нескольким кредиторам 
(государству, юридическим лицам, предпринимателям и  гра-
жданам). При этом размер ущерба, причиненного преднаме-
ренным банкротством, определяется судом путем суммиро-
вания ущерба, причиненного каждому потерпевшему. Поэтому 
очень важно, чтобы ущерб, причиненный каждому кредитору, 
был непосредственно связан с действиями (или бездействием) 
виновного лица  [7]. Это обстоятельство подтверждается су-
дебной практикой.

Б. А. Н. являлся учредителем и  генеральным директором 
ООО «К». Осознавая, что ООО «К» будет не способно в даль-
нейшем удовлетворять требования кредиторов по денежным 
обязательствам, разработал преступную схему по отчуждению 
имущества предприятия, в  соответствии с  которой, его зна-
комый по бизнесу К. И. Д., не посвященный в его преступные 
намерения, должен был создать юридическое лицо, в уставной 
капитал которого передается недвижимое имущество, при-
надлежащее ООО «К», и впоследствии отчуждается третьему 
лицу. Продолжая осуществлять свои преступные намерения, 
он 30 июля 2007 года, согласно акту приема-передачи, передал 
в уставной капитал, созданного К. И. Д. ООО «Р», принадле-
жащее на праве собственности ООО «К» недвижимое имуще-
ство общей стоимостью 50 000 000  рублей. В  дальнейшем, Б. 
А. Н., осознавая, что у ООО «К» имеется кредиторская задол-
женность перед ОАО «Б» в  размере 62329859  рублей и  ОАО 
«Н» в размере 38000000 рублей, с целью предотвращения вклю-
чения указанного недвижимого имущества в  конкурсную 
массу при предстоящем банкротстве и погашения данным ор-
ганизациям кредиторской задолженности, действуя в  соот-
ветствии разработанным планом, продолжил осуществлять 
отчуждение имущества. В  следствие чего по договору купли-
продажи и акту приема-передачи к нему реализовал компании 
ООО  «В» за 23 678 428  рублей недвижимое имущество в  виде 
доли в уставном капитале ООО «Р», принадлежащей ООО «К». 
Полученными денежными средствами БА.Н. распорядился по 
своему усмотрению. Таким образом, следствием в  ходе рас-
следования уголовного дела и  судом отчуждение имущества 
ООО «К» при наличии признаков банкротства данной органи-
зации и  задолженности перед кредиторами около 100 000 000 
было грамотно квалифицировано как действие, повлекшее на-
несение ущерба в особо крупном размере.

Следует отметить, что не все признаки размера ущерба, 
причиненного действиями лица, совершившего криминальное 
банкротство, устанавливаются в ходе анализа следователем до-
кументов, отражающих хозяйственно-экономическую деятель-
ность организации. Некоторые обстоятельства, характеризу-
ющие такие криминальные ситуации как «ущерб», выявляются 
оперативным путем и в дальнейшем. Затем они передаются сле-
дователям.

Таким образом, при расследовании несостоятельного банк-
ротства для установления общей суммы ущерба (совокуп-
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ности) необходимо установить круг потерпевших, размер 
ущерба, причиненного каждому потерпевшему, время возник-
новения ущерба в  денежном выражении, какое конкретное 
событие или действие причинило ущерб каждому кредитору 
и, самое главное, какое конкретное лицо совершило это дей-
ствие.

Правильное определение размера ущерба, причинен-
ного действиями лиц, контролировавших организацию несо-
стоятельности, необходимо для привлечения их к  уголовной 
ответственности за совершенные деяния и  отграничения 
преступлений в сфере банкротства от административных пра-
вонарушений.
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Актуальность исследования вопросов квалификации такого 
преступления как убийство подтверждается его распро-

страненностью в общей массе преступлений против личности 
(за январь-май 2023 года зарегистрировано 3825 деяний, ква-
лифицированных как убийства и покушения на убийство) [1], 
а также повышенной опасностью деяний подобного рода, на-
правленных на лишение человека жизни — одной из невоспол-
нимых ценностей.

В ч.  1 ст.  105 УК РФ имеется основной состав убийства, 
который ученые называют «простое убийство», а также ква-
лифицированные составы убийства (в пп. «а-м» ч. 2 ст. 105), 
которые относятся к категории особо тяжких деяний. Квали-
фицированные виды убийства отличаются повышенной сте-
пенью общественной опасности, вследствие чего за их совер-
шение предусмотрено более суровое наказание, как в  части 
его вида, так и  в  части его размера. Среди квалифициро-
ванных видов убийства принято подразделять данные деяния 
в зависимости от отличительных свойств того или иного при-
знака. При этом квалифицирующий признак может отно-

ситься к  любому из четырех элементов. К  примеру, по осо-
бенностям способа совершения убийства, т. е. специфическим 
характеристикам объективной стороны, выделены оценочные 
категории в п. «д» и п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Например, совер-
шение деяния с особой жестокостью или общеопасным спо-
собом соответственно.

Важно заметить, что содержание оценочных признаков 
в составе убийства не находит конкретизации в тексте уголов-
ного закона, такие понятия раскрываются лишь в рекоменда-
циях Верховного Суда Российской Федерации (Далее ВС РФ). 
Проблема наличия среди квалифицирующих признаков рас-
сматриваемого преступления оценочных категорий на сего-
дняшний день довольно актуальна. В  частности, это касается 
такой формулировки как «особая жестокость». Вариативность 
трактования подобных понятий усложняет работу правопри-
менителей и  делает допустимым субъективизм в  оценке об-
стоятельств совершения преступления.

Кроме того, как отмечают современные исследователи, при 
квалификации убийств возникают и  другие различного рода 
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сложности. Так, ряд авторов указывают на проблемы отграни-
чения:

1) простого и убийства, совершенных в состоянии аффекта 
(А. С. Ахметзянов, Л. А. Камалиева);

2) умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, по-
влекшего смерть потерпевшего, от убийства (А. В. Бессонов, 
К. К. Смирнова);

3) доведения до самоубийства от убийства (Л. Р. Суслина);
4) убийства из корыстных побуждения от убийства по 

найму (М. А. Дунюшкина);
5) убийства, совершенного при превышении пределов не-

обходимой обороны от конкурирующих составов преступ-
лений (М. Р. Гедиев) и многие другие.

Спорные вопросы уголовной ответственности за убийство 
и квалификации деяний, совершаемых против жизни и здоровья 
человека, были предметом рассмотрения в Постановлении Пле-
нума ВС РФ от 27.01.1999 №  1 «О судебной практике по делам об 
убийстве (ст. 105 УК РФ)». Однако правоприменители по-преж-
нему допускают ошибки при оценке исследуемого состава.

Распространенными проблемами в  правоприменительной 
деятельности являются вопросы квалификации убийства двух 
и более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Пленум ВС РФ указы-
вает на то, что в таких ситуациях следует применять п. «а» ч. 2 
ст. 105 УК РФ, независимо от того были ли совершены убий-
ства лиц в одно или в разное время. Думается, что следует сде-
лать некоторые замечания по данному поводу. Так, в соответ-
ствии с принципом справедливости, если убийства объединены 
единым умыслом, то в подобной ситуации не будет образовы-
ваться совокупность преступлений, а содеянное будет оценено 
по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. В противоположном случае, если 
не установлен единый умысел на причинение смерти двум или 
более потерпевшим, содеянное все-таки следует оценивать по 
правилам о совокупности преступлений.

Еще одним из проблемных вопросов уголовно-правовой 
оценки рассматриваемых преступлений является квалифи-
кация убийства лица, которое находилось в состоянии беспо-
мощности (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Ключевая роль при разре-
шении вопросов о правильной квалификации указанного вида 
преступления отводится правилам, отраженным в  доктрине 
уголовного права и практике ВС РФ. В соответствии с позицией 
ВС РФ, в данной ситуации следует исходить из наличия обстоя-
тельств, определяющих такую беспомощность. Так, по п. «в» ч. 2 
ст. 105 УК РФ было оценено убийство пострадавшей в силу ее 
«престарелого возраста и  неспособности в  силу физического 
состояния защитить себя» [2].

Показательной в  данном случае является ситуация изме-
нения подхода ВС РФ к оценке беспомощности потерпевшего 
при совершении его убийства: в 1997 году убийство человека во 
сне квалифицировалось им как убийство лица, находящегося 
в состоянии беспомощности [3], однако в 2000 году были опуб-
ликованы противоположные судебные решения, в  результате 
чего сон потерпевшего перестал рассматриваться нижестоя-
щими судами как признак его беспомощности [4].

На сегодняшний день в науке выделены обстоятельства, не 
позволяющие квалифицировать преступления по п. «в» ч.  2 
ст. 105 УК РФ в случаях, если:

1) потерпевший лишен жизни после ограничения его по-
движности, выступающего элементом объективной стороны 
убийства;

2) потерпевший находится в состоянии физиологического 
сна, состоянии алкогольного опьянения;

3) беспомощное состояние потерпевшего наступило в  ре-
зультате противоправных действий преступника, например, 
когда потерпевший теряет сознание в  результате избиения, 
после чего совершается его убийство.

Анализ судебной практики показывает, что такой квалифи-
цирующий признак как «беспомощное состояние» зачастую ис-
ключается из первичных приговоров вышестоящими судеб-
ными инстанциями  [5, с.  53]. Следует полагать, что подобные 
судебные ошибки вызваны разносторонностью исследуемого 
понятия, а также необходимостью учета при его установлении 
психологического, медицинского, физиологического и  уголов-
но-правового содержания, с допустимой оценочностью понятия 
с  учетом фактических обстоятельств. Исходя из изложенного, 
в качестве значимой проблемы правоприменительной практики 
следует признать перечень лиц, которые могут рассматриваться 
как лица, находящиеся в беспомощном состоянии.

Буквальное толкование положений вышеназванного поста-
новления Пленума свидетельствует о том, что данный перечень 
не является исчерпывающим и теоретически может быть рас-
ширен за счет лиц, которые стали беспомощными в результате 
совершения нападающими в отношении них другого преступ-
ления. В  данном случае преступник, осознавая появившуюся 
беспомощность своей жертвы и ее неспособность защититься, 
принимая решение о  совершении убийства последней, суще-
ственно усиливает социальную опасность совершаемого пре-
ступления.

Также на практике возникают сложности при оценке об-
щеопасного способа убийства. Так, органами предваритель-
ного расследования Р. вменялось совершение преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «е», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Р. 
находился в собственном доме, расположенном на отдаленном 
расстоянии от других домов садоводства. Между ним и его со-
жительницей Л. произошел конфликт, в ходе которого он не-
однократно высказал ей угрозы убийством, после чего схватил 
Л. на руки, подвел ее к  погребу, расположенному в  их доме, 
и столкнул внутрь. Далее Р. взял канистру с бензином и плеснул 
в произвольном направлении в помещение погреба, где находи-
лась Л., после чего стал зажигать спички и кидать их в погреб, 
при этом, высказывая потерпевшей намерение сжечь ее в тер-
минах обсценной (от лат. obscenus «непристойный, распутный, 
безнравственный») лексики  [6]. Однако, возгорания не про-
изошло по не зависящим от воли Р. обстоятельствам, поскольку 
согласно протоколу осмотра места происшествия, зажженные 
Р. спички попадали на области, на которые не попал бензин, 
при этом потерпевшая Л. предпринимала своевременные меры 
к тушению данных спичек. В суде из обвинения был исключен 
признак, предусмотренный п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ, так как Р. 
проживал в частном доме, который находился в существенном 
удалении от жилых и нежилых помещений других лиц, в связи 
с чем в случае реализации его умысла на поджег супруги, нахо-
дящейся в его доме, другие лица не могли пострадать.
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ВС РФ относительно содержания квалифицирующего при-
знака «общеопасный способ», к  нему рекомендует относить 
поджог, взрыв, отравление водоемов, стрельбу в  публичном 
месте, т. е. совершение убийства таким образом, при котором 
ставятся в опасность жизнь и здоровье других лиц, а не только 
жертвы, при этом умысел преступника относительно смерти 
окружающих потерпевшего лиц может быть как прямым, так 
и  косвенным. Именно потенциальная возможность причи-
нения вреда жизни и здоровью неограниченного круга непри-
частных лиц отличает данный способ убийства от объективной 
стороны состава, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Таким образом, в  настоящее время следует сосредоточить 
нормотворческую деятельность на выстраивании более четкой 
дифференциации квалифицированных видов убийства и при-
нятии мер по исключению субъективной оценки элементов 
состава преступления, обладающего максимальной степенью 

общественной опасности. В  силу не совсем корректных фор-
мулировок уголовного закона, а также противоречивых разъ-
яснений норм уголовного закона в актах Верховного Суда РФ 
на практике нередко допускаются ошибки при квалификации 
убийства. В  качестве перспективы для дальнейшего исследо-
вания следует рассмотреть вопрос о:

1) расширении перечня лиц, характеризующихся беспо-
мощным состоянием в  уголовно-правовом смысле п. «в» ч.  2 
ст. 105 УК РФ за счет лиц, беспомощность которых стала приобре-
тенной в результате совершения преступником в отношении них 
иного преступления, не охватываемого умыслом на убийство;

2) необходимости установления единого умысла на причи-
нение смерти двум и более лицам при квалификации убийства 
по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. В этой связи необходимо внести со-
ответствующие изменения в  постановление Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации №  1.
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Криминалистическое обеспечение выявления, раскрытия 
и расследования сбыта наркотических средств и психотропных веществ 

с использованием информационно-телекоммуникационных систем
Колодин Евгений Викторович, слушатель

Восточно-Сибирский институт МВД России (г. Иркутск)

Незаконное обращение наркотических средств в  Россий-
ской Федерации является актуальной проблемой, ко-

торая нуждается в  первоочередном решении. Применение 
специальных знаний во время расследования преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотических средств, яв-
ляется важным источником доказательной информации для 
установления степени вины подозреваемых лиц.

Наркомания в Российской Федерации получила в последние 
годы катастрофическое распространение, что негативно отра-
жается на здоровье населения.

Преступления о  незаконных действиях с  наркотическими 
средствами, психотропными веществами, их аналогами и прекур-
сорами посягают на здоровье и жизнь человека. Они создают опас-
ность для его биофизиологического и психического состояния.

При наркомании происходит деформирование, а  затем 
и разрушение системы мотиваций, разрыв социальных связей 
личности, формируется противоправное поведение, проявля-
ющееся в готовности к совершению любого преступления для 
приобретения наркотических средств и  стремлении привить 
окружающим склонность к их употреблению.
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Перечень наркотических средств, психотропных веществ, 
их аналогов и  прекурсоров приведен в  Федеральном законе 
от 08.01.1998 №  3-ФЗ «О  наркотических средствах и  психо-
тропных веществах» [1], а также, частично, в Указе Президента 
РФ от 18.10.2007 №  1374 «О дополнительных мерах по проти-
водействию незаконному обороту наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров» [2] — оба законодатель-
ного акта действуют с изменениями и дополнениями.

Кроме этого, все эти предметы (кроме аналогов) предусмо-
трены перечнем наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Феде-
рации которое утверждено постановлением Правительства РФ 
от 30.06.1998 №  681 (далее — Перечень) [3], который составлен 
в соответствии с  законодательством и международными обя-
зательствами Российской Федерации, в том числе соответству-
ющей конвенции ООН  [4]. Список состоит из трех таблиц, 
каждая из которых включает 4 списка. Эти списки содержат пе-
речень наркотических средств, психотропных веществ и  пре-
курсоров, обращение которых в  Российской Федерации либо 
вообще запрещено, либо ограничено, но в отношении которого 
устанавливаются меры контроля разной строгости.

Для упорядочения обращения наркотических средств суще-
ствуют специальные правила приобретения, хранения и учета 
в медицинских учреждениях, утвержденные приказом Мини-
стерства здравоохранения. Наработан и  порядок хранения, 
сдачи государству и  уничтожения наркотических средств, 
изъятых в ходе расследований в уголовных производствах, ре-
гламентируемый соответствующими документами о  порядке 
производства, хранения, перевозки и реализации прекурсоров.

Наркотические средства и психотропные вещества на рос-
сийский подпольный рынок попадают из разных источников. 
Многие из них производятся на специально организованных 
подпольных мини-заводах, которые создаются в  химических 
лабораториях научно-исследовательских заведений, высших 
учебных заведениях, а  также в  частных помещениях. Значи-
тельная часть похищается с предприятий фармакологической 
промышленности. Важным источником поступления нарко-
тиков на подпольный рынок являются лечебные учреждения, 
где создаются неучтенные запасы под видом списания препа-
ратов с просроченными сроками годности, а также путем под-
мены наркотиков другими лекарствами. Значительное коли-
чество наркотиков попадает из аптек, для чего используются 
поддельные медицинские рецепты [2].

Ситуацию усугубляет развитие новых коммуникаци-
онных технологий. Трудности расследования подобных 
преступлений во многом определяются тем, что сбыт нар-
котических средств «из рук в руки» в настоящее время нар-
которговцами практически не используется. Его заменили 
бесконтактные способы сбыта наркотиков, при которых при-
меняются современные электронные средства связи (сотовая 
связь, ресурсы глобальной сети Интернет, электронные пла-
тежные системы, программы мгновенного обмена сообще-
ниями и т. п.). Причастными к которому становятся, как пра-
вило, ранее судимые и организованные преступные группы, 
пытающиеся таким образом скрыть свою преступную дея-
тельность от правоохранительных органов, избежать непо-

средственного обмена наркотиков на деньги и, как следствие, 
возможности быть задержанными «на горячем». Выступая 
в  качестве организаторов уголовных правонарушений, ука-
занные лица активно вовлекают в их совершение лиц, име-
ющих специальные знания в  области информационных 
технологий (например, для создания веб-сайтов, блогов, теле-
грамм-ботов, технической поддержки их функционирования 
и др.), молодежь числа лиц.

Преступники используют современные телекоммуника-
ционные технологии, зашифрованные сетевые Интернет ре-
сурсы, псевдонимы, кодовые слова, соблюдают меры конспи-
рации, координируют свои действия и  осуществляют обмен 
информацией с помощью различных телекоммуникационных 
сетей и  мобильных приложений (приложений). Указанные 
приложения обладают свойствами технологии сквозное ши-
фрование, позволяющее читать сообщения только участникам 
переписки (например, WhatsApp) или имеющим функцию «се-
кретный чат», сообщения в котором удаляются автоматически 
в зависимости от времени, установленного пользователем, и на 
серверах переписки тоже не сохраняется (например, Telegram). 
Указанное существенно усложняет выявление и расследование 
изучаемых уголовных правонарушений. Таким образом, в меха-
низме незаконного обращения наркотиков, совершаемом с ис-
пользованием современных телекоммуникационных и  других 
технологий, находят отражение определенные закономерности, 
обусловленные различными обстоятельствами. При этом к тра-
диционным следам совершения данных видов преступлений 
прилагаются так называемые «виртуальные» (или «цифровые» 
или «компьютерные») следы.

Указанные обстоятельства значительно усложняют процесс 
расследования и фиксации обстоятельств подготовки и совер-
шения незаконного оборота наркотиков, делают невозмож-
ными показания подозреваемых или свидетелей об особенно-
стях внешности сбытчиков наркотиков, а также их опознания. 
К тому же, использование преступниками современных теле-
коммуникационных и других технологий, компьютерно-техни-
ческих средств и сети Интернет в качестве способа совершения 
преступления требует от следователя, детектива и  работника 
оперативного подразделения не только качественного вла-
дения навыками обращения с компьютерной техникой и про-
граммами, но и навыками поиска, выявления, фиксации и ко-
пирования информации, содержащейся на компьютерах, 
смартфонах, различных цифровых носителях информации 
и телекоммуникационных средствах, Интернет-ресурсах и т. д.

Анализ опыта практической деятельности правоохрани-
тельных органов по противодействию незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов 
и прекурсоров свидетельствует, что наиболее распространен-
ными негласными следственными (розыскными) действиями, 
используемыми для фиксации преступных деяний являются:

наблюдение за лицом, вещью или местом, аудио-, видеокон-
троль личности и места;

в форме контролируемой поставки или (и) контролируемой 
и оперативной закупки;

Особенности документирования незаконного оборота нар-
котиков, избрание последовательности проведения негласных 
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следственных (розыскных) действий зависит от конкретных 
обстоятельств совершения преступления, личности преступ-
ников, имеющейся оперативной информации и  информации, 
имеющейся в  материалах конкретных оперативно-розыскных 
дел или уголовных производств.

Учитывая механизм незаконного обращения наркотиков 
с использованием сети Интернет, особое внимание следует уде-
лить выявлению документов или других источников инфор-
мации о  наличии у  подозреваемого образования в  области 

компьютерных технологий, опыта работы в соответствующей 
сфере, наличия соответствующих практических умений и на-
выков. В  редких случаях возникает потребность в  изъятии 
других документов, характеризующих подозреваемого (на-
пример, медицинских карт из медицинских учреждений, 
справок о лечении, нахождения на учете у нарколога, психиатра 
и др.) с целью их приобщения к материалам уголовного произ-
водства, использования при назначении и проведении опреде-
ленных судебных экспертиз и т. д.
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В статье автор анализирует нормативно-правовые акты, регламентирующие различные административно-правовые ре-
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Конституция Российской Федерации  [1] относит вопросы, 
связанные с определением статуса границы и ее защитой, 

к  исключительной компетенции органов федеральной власти 
(ст.  71). Весь спектр соответствующих полномочий при этом 
разделяется между различными органами государственной 
власти. Они могут быть включены в любую из ветвей власти   
[10, с. 24].

Защита государственной границы включает в  себя целый 
ряд мер. Для обеспечения охраны границы в соответствии с За-
коном Российской Федерации «О государственной границе Рос-
сийской Федерации» действуют три типа режимов: режим госу-
дарственной границы, пограничный режим и режим в пунктах 
пропуска через государственную границу. Режим государ-
ственной границы считается одним из международно-пра-
вовых режимов благодаря своей правовой основе.

Пограничный режим в  России состоит из правовых норм 
и административных мер, которые определяют деятельность го-
сударственных учреждений, должностных лиц, общественных 
объединений и поведение граждан в пограничной зоне, терри-
ториальных водах и  внутренних водах России, имеющих до-
ступ к государственной границе [6, с. 430].

Как правовая концепция, пограничный режим преследует 
двойную цель. Во-первых, он направлен на то, чтобы воспре-
пятствовать нарушителям границы и преступникам получить 
доступ в пограничную зону. Во-вторых, он призван предоста-
вить пограничным властям дополнительные средства обнару-
жения, предотвращения и противодействия разведывательно-
подрывной и  другой преступной деятельности, совершаемой 
иностранными государствами и местными преступными эле-
ментами вблизи государственной границы.
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Правовая база, регулирующая государственную границу 
Российской Федерации, определена в Законе Российской Феде-
рации «О государственной границе Российской Федерации» [2]. 
Этот закон определяет свод правил, которые составляют погра-
ничный режим, устанавливает правовой статус пограничной 
зоны и  содержит общие указания относительно полномочий 
пограничных органов и  органов исполнительной власти ре-
гионов по осуществлению конкретных режимных мер. Кроме 
того, закон определяет пространственные и  временные пара-
метры для применения правил пограничного режима [7, с. 91].

Основным элементом пограничного режима является погра-
ничная зона, которая имеет особый правовой статус и считается 
частью территории России. Пограничная зона устанавливается 
в пределах территорий населенных пунктов и прилегающих меж 
поселенческих территорий вдоль государственной границы, 
включая морское побережье, реки, озера и острова на этих водо-
емах. Однако определенные территории могут быть исключены 
из пограничной зоны по предложениям органов местного само-
управления [9, с. 175]. На въезде в пограничную зону установ-
лены предупреждающие знаки. Пограничный режим включает 
правила, связанные с проездом, временным пребыванием, пере-
мещением лиц и транспортных средств, экономической и ком-
мерческой деятельностью, а также проведением массовых меро-
приятий в муниципалитете вдоль государственной границы на 
суше и морском побережье.

В соответствии с  пограничным режимом физическим 
лицам и транспортным средствам разрешается въезжать в по-
граничную зону при наличии необходимых документов, удо-
стоверяющих личность, или пропусков. Эти пропуска выда-
ются пограничными властями на основании личных заявлений 
или петиций организаций, учреждений, предприятий и обще-
ственных объединений. Указаны места, где разрешен въезд, 
и также могут быть указаны такие условия, как время въезда, 
продолжительность пребывания и маршрут передвижения.

Как правило, лица, постоянно проживающие в пограничной 
зоне, могут временно выехать и вернуться к месту своего жи-
тельства с соответствующими документами, удостоверяющими 
личность, которые были отмечены паспортно-визовыми под-
разделениями органов внутренних дел для подтверждения ре-
гистрации по месту жительства в пограничной зоне [13, с. 48]. 
Однако те, у кого есть такие документы, могут въезжать в на-
селенные пункты в  пределах пограничной зоны только в  том 
субъекте Федерации, где они постоянно проживают, как ука-
зано в  их регистрации. Данные лица также имеют право пе-
редвигаться в  пределах административно-территориальных 
границ субъекта Федерации без необходимости получения спе-
циальных разрешений.

Если в пределах пограничной зоны есть административные 
центры, школы, больницы или другие организации, лицам, ко-
торые проживают за пределами пограничной зоны, но которым 
требуется доступ к этим объектам, будет разрешен въезд с со-
ответствующими документами, удостоверяющими личность, 
которые подтверждают их проживание в районе, прилегающем 
к пограничной зоне [12, с. 114].

Закон Российской Федерации «О государственной границе 
Российской Федерации» устанавливает, что пересечение госу-

дарственной границы по суше физическими лицами и транс-
портными средствами происходит по международным же-
лезнодорожным и  шоссейным дорогам или в  других местах, 
определенных международными договорами или решениями 
Правительства Российской Федерации, где пункты пропуска 
через государственную границу Российской Федерации Рос-
сийской Федерации установлены [9, с. 178].

Пункт пропуска — это специально отведенная зона, где 
проводится пограничный контроль и  другие виды контроля, 
при необходимости, в отношении лиц, транспортных средств, 
грузов, товаров и  животных, пересекающих государственную 
границу Российской Федерации. Контрольно-пропускные 
пункты расположены в  различных пунктах международного 
сообщения, таких как железная дорога, автомобильный вокзал, 
морской, речной порт, аэропорт, летное поле и другие обору-
дованные места. Контрольно-пропускные пункты классифи-
цируются в  зависимости от типа международных перевозок, 
таких как морские, речные, воздушные, автомобильные и пе-
шеходные; характера международных перевозок, таких как пас-
сажирские, грузовые или и те, и другие; и режима работы, та-
кого как постоянный, временный или сезонный.

Правительство Российской Федерации принимает решения 
о  создании пунктов пропуска на основе предложений, пред-
ставленных федеральными органами исполнительной власти 
и органами исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации.

Правила на контрольно-пропускных пунктах через государ-
ственную границу состоят из руководящих принципов, регу-
лирующих въезд, пребывание и выезд физических лиц, транс-
портных средств и  товаров. Эти правила разработаны для 
обеспечения оптимальных условий соблюдения погранич-
ного контроля, таможенных правил, а также санитарно-каран-
тинных и ветеринарных требований.

Целью режима в пунктах пропуска является установление 
комплекса организационных, разрешительных мер и  ограни-
чений, направленных на предотвращение несанкционирован-
ного доступа на территорию пункта пропуска [3, с. 402]. Данная 
цель состоит в  том, чтобы предотвратить незаконное пересе-
чение государственной границы лицами, транспортными сред-
ствами и грузами. Режим в пунктах пропуска устанавливается 
Министерством транспорта Российской Федерации в соответ-
ствии с  Законом Российской Федерации «О  государственной 
границе Российской Федерации» и  другими нормативными 
правовыми актами. Для обеспечения соблюдения режима Ми-
нистерство сотрудничает с Федеральной службой безопасности 
и  Министерством экономического развития и  торговли Рос-
сийской Федерации.

Порядок пребывания физических лиц и  транспортных 
средств в  пунктах пропуска через государственную границу 
Российской Федерации зависит от технического устройства 
пограничного, таможенного и других видов контроля, а также 
режима, установленного в пункте пропуска. Находясь на кон-
трольно-пропускном пункте, все физические лица должны со-
блюдать установленные там предписания, особенно последова-
тельность прохождения пограничного, таможенного и других 
видов контроля, а  также протокол передвижения и  пребы-
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вания в помещениях и на территории контрольно-пропускного 
пункта.

Режимные ограничения, установленные в пунктах пропуска 
через государственную границу Российской Федерации, вклю-
чают меры, определяющие порядок прохода и  передвижения 
в  пределах помещений и  территорий, где осуществляется по-
граничный, таможенный и  другие виды контроля. Ограни-
чения также запрещают скорбящим и родственникам въезжать 
в  эти районы и  временно изолируют лиц, которые еще не 
прошли пограничный контроль в специальных зонах [8, с. 179]. 
Кроме того, ограничения регулируют процедуры посадки, раз-
грузки и погрузки багажа и грузов и могут ограничивать или 
временно запрещать доступ в  определенные зоны отдельным 
лицам или транспортным средствам; допуск и пребывание пер-
сонала, участвующего в  обслуживании людей и  контроле за 
ними, в  районах, где непосредственно осуществляется погра-
ничный и другие виды контроля.

В соответствии с  российским законодательством кон-
троль за соблюдением правил пограничного режима и режима 
в  пунктах пропуска через государственную границу Россий-
ской Федерации осуществляют пограничные органы, органы 
внутренних дел и органы местного самоуправления [14, с. 22]. 
Этим органам предоставлены соответствующие полномочия 
по принятию мер в отношении физических и юридических лиц, 
нарушающих правила. В полномочия входит проведение разъ-
яснительной работы по просвещению граждан о важности ре-
жимных требований для обеспечения надежной охраны Госу-
дарственной границы. Они также поощряют граждан активно 
участвовать в  выполнении правил и  вознаграждают их за их 
усилия по защите границы. В дополнение к мерам убеждения 
пограничные власти и органы внутренних дел также уполномо-
чены принимать меры административного принуждения.

В соответствии с положениями Закона «О государственной 
границе Российской Федерации» пограничные органы несут 
ответственность за обеспечение соблюдения правил погранич-
ного режима в  пунктах пропуска либо самостоятельно, либо 
в сотрудничестве с органами внутренних дел. Они также имеют 
полномочия применять превентивные меры, администра-
тивные меры пресечения и административные штрафы, когда 
это необходимо.

Пограничные власти имеют право применять администра-
тивные и превентивные меры, которые включают направление 
пограничников в безопасные районы, проверку документов гра-
ждан и транспортных средств и проведение досмотров транс-
портных средств [11, с. 111]. Эти меры применимы не только 
в пограничных пунктах, но и в пунктах пропуска через государ-
ственную границу, как это предусмотрено Законом «О государ-
ственной границе Российской Федерации».

Органы внутренних дел, действующие в  пределах погра-
ничной зоны, обладают полномочиями по ограничению прав 
граждан на постоянное проживание в  регионе, обеспечению 
соблюдения процедур регистрации паспортов и  проверке до-
кументов граждан в  пограничной зоне и  на контрольно-про-
пускных пунктах.

Согласно российскому законодательству, органы безопас-
ности несут ответственность за принятие мер по защите го-

сударственной границы Российской Федерации в  пределах 
своей юрисдикции. Эти меры включают сбор разведданных, 
связанных с  потенциальными угрозами безопасности страны 
на государственной границе. Это также включает в себя полу-
чение информации об организациях и  отдельных лицах, ко-
торые планируют осуществить враждебные действия, которые 
могут нанести ущерб интересам личности, общества и государ-
ства на границе.

Согласно российскому законодательству, органы безопас-
ности несут ответственность за реализацию мер, направленных 
на охрану государственной границы Российской Федерации. 
В этом контексте пограничные органы играют решающую роль 
в  выявлении намерений и  действий иностранных разведыва-
тельных органов и  организаций, действующих на границе  [4, 
с. 148]. Они также работают над предотвращением незаконных 
каналов связи и  транспортировки запрещенных предметов, 
таких как наркотики и оружие, через границу. Кроме того, по-
граничные власти принимают меры для предотвращения бег-
ства российских граждан из страны, чтобы избежать судебного 
преследования за преступления, угрожающие государственной 
безопасности.

Правовые режимы, правовой институт, обычно исполь-
зуемый в международном праве и внутренней практике, вклю-
чают организационные вспомогательные элементы и соответ-
ствующие санкции для установления оптимальных отношений 
в конкретной и жизненно важной области. Например, для до-
стижения этой цели широко используются международно-
правовые режимы, такие как режимы проливов по междуна-
родному праву, пенитенциарные режимы, режимы различных 
категорий земель, таможенные и санитарные режимы по вну-
треннему законодательству.

Следовательно, правовые акты, относящиеся к  основным 
видам деятельности, обычно сопровождаются соответствую-
щими организационными и  техническими механизмами для 
их реализации, такими как строгое регулирование процедур 
подачи заявок, специальные учреждения для надзора за опре-
деленным режимом, система контроля и соответствующие на-
казания за несоблюдение. Эти правовые и  технические меры 
в сочетании с санкциями за нарушения образуют сложный пра-
вовой и организационный институт, называемый правовым ре-
жимом [5, с. 166]. Основное внимание в данной статье сосредо-
точено на правовых режимах, которые изолированы от общей 
массы и  являются частью государственного управления, ис-
полнительной власти в  Российской Федерации, и  регулиру-
ются в  первую очередь административным правом, которое 
регулирует отношения между государственными органами, 
гражданами, коммерческими организациями, общественными 
объединениями, предприятиями и учреждениями. Сфера при-
менения таких правовых режимов довольно широка, и  боль-
шинство из них устанавливаются для обеспечения суверени-
тета, безопасности личности, общества и государства, охраны 
общественного порядка и обороны Российской Федерации.

Понятие «правовой режим» используется в  различных 
сферах и видах деятельности, из-за чего существует путаница 
в понимании разновидностей правовых режимов, в связи с чем 
в настоящее время появилась необходимость в модернизации 
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законодательства. На наш взгляд, надлежит создать единый за-
конопроект об административных режимах, который будет 
прописывать не только общие понятия, но и усилит законность 
и защиту прав граждан, а также приведет к совершенствованию 
мер принуждения за нарушения.

Подводя итог, важно отметить, что Закон №  4730-I опреде-
ляет несколько административных и  правовых режимов, на-
правленных на охрану государственной границы Российской 

Федерации. К ним относятся режим государственной границы, 
пограничный режим и режим в пунктах пропуска через госу-
дарственную границу. Для упорядочивания нормативно-пра-
вовых актов, регулирующих различные административно-
правовые режимы, включая режим государственной границы 
Российской Федерации, считаем необходимым принятие еди-
ного законодательного акта, в  котором были бы обобщены 
нормы, регулирующие те или иные правовые режимы.
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Причины и условия публичных призывов  
к осуществлению экстремистской деятельности

Крюкова Елизавета Сергеевна, студент магистратуры
Иркутский государственный университет

В статье рассматриваются основные причины и условия преступления в виде публичных призывов к осуществлению экстре-
мистской деятельности, выделяются социально-экономические и политические факторы совершения указанных деяний.
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Для понимания призывов к  осуществлению экстремист-
ской деятельности, предусмотренных ст.  280 Уголовного 

кодекса РФ (далее — УК РФ) [1] и его многогранной природы 
крайне важно признать их многомерный характер. Такой ши-
рокий охват требует широкого подхода к изучению проблемы. 
Таким образом, многочисленные отрасли права взялись за из-
учение этого явления, каждая из которых предлагает свой уни-
кальный подход к анализу. Среди этих отраслей криминология 
выступает в качестве заметного игрока в этой области.

Взаимодействие криминологии с экстремизмом коренится 
в ее стремлении исследовать причины, условия и факторы, ко-
торые приводят к  экстремистской деятельности. В  нем пред-
принимается попытка разгадать различные мотивы, стоящие за 
этим явлением, которые при тщательном рассмотрении можно 
разделить в первую очередь на социально-экономические, по-
литические, идеологические, а также этнические и религиозные 
причины.

Углубляясь в  социально-экономические причины, стано-
вится очевидным, что экстремистскому поведению способ-
ствует ряд взаимосвязанных переменных. На переднем плане 
мы наблюдаем кризис в  экономической системе общества. 
Это тесно связано с неравномерным развитием, наблюдаемым 
в российских регионах, большинство из которых являются суб-
сидируемыми. Примечательно, что регионы, богатые природ-
ными ресурсами, которые по логике вещей должны быть эконо-
мически устойчивыми, парадоксальным образом отягощаются 
введением высоких федеральных налогов. Такая динамика на-
логообложения в  сочетании с  растущим социально-экономи-
ческим неблагополучием подчеркивается такими учеными, как 
А. В. Петрянин [5, с. 329]. Еще больше усугубляют экономиче-
скую ситуацию проблемы высокой инфляции и  кредитоспо-
собности. К началу 2020 года почти половина российских заем-
щиков справлялась со своими финансовыми обязательствами, 
имея возможность обслуживать только один кредит. Всеобъ-
емлющая социально-экономическая структура также выявляет 
резкое социальное и  имущественное расслоение, растущую 
пропасть между богатыми и  обездоленными, а  также послед-
ствия роста безработицы и снижения заработной платы. В ра-
боте И. А. Дьяченко подчеркивается неравномерность эконо-
мических, социальных и политических траекторий, по которым 
движутся эти регионы, служащие потенциальными рассадни-
ками экстремистских тенденций [4, с. 16].

Политический ландшафт еще больше усугубляет эти соци-
ально-экономические трудности. Центральное место в  этом 
занимает несменяемость государственной власти, характери-
зующаяся глубоко укоренившимся уровнем коррупции среди 

чиновников. Это должностное преступление не ограничива-
ется определенным эшелоном управления, а пронизывает как 
низшие, так и высшие слои. Последствия такой глубоко укоре-
нившейся коррупции становятся особенно очевидными при 
рассмотрении дела А. В. Улюкаева, бывшего министра экономи-
ческого развития, которому был вынесен обвинительный при-
говор по обвинению во взяточничестве [7]. Однако этот случай 
не является единичным случаем, поскольку различные ведом-
ства стали свидетелями расследований в  отношении других 
высокопоставленных чиновников. Эта всепроникающая кор-
рупция в сочетании с чрезмерным укреплением силового блока 
государства подрывает общественное доверие. Ситуация еще 
более усугубляется заметной слабостью правоохранительных 
органов, которую часто объясняют отсутствием надлежащей 
квалификации. Более того, очевидное отсутствие независимой 
и  объективной судебной системы создает благодатную почву 
для укоренения экстремизма.

Эти социально-экономические и  политические факторы 
приводят к вопиющим региональным экономическим диспро-
порциям. Регионы, обладающие природными ресурсами, такие 
как Томская область, сталкиваются с бюджетной головоломкой, 
даже внося существенные взносы в федеральный бюджет. По-
следствия экономического кризиса ощутимы в  растущей не-
платежеспособности людей, заметном снижении уровня жизни 
и растущей доле населения, медленно приближающейся к об-
нищанию. Этот сценарий еще более омрачается повышенной 
кредитной зависимостью населения.

В политическом ландшафте устойчивое правление одной 
и той же когорты или отдельного лица часто приводит к замет-
ному застою, создавая питательную среду для экстремистских 
идеологий. Эта укоренившаяся система, если ее не оспаривать, 
начинает подрывать демократические ценности, заставляя на-
селение подвергать сомнению саму суть и  эффективность 
таких структур управления. Вытекающее из этого отсутствие 
политического динамизма может стать катализатором мас-
совых движений, которые бросают вызов не только статус-кво, 
но и,  порой, фундаментальным основам господствующей си-
стемы. Сегменты общества, чувствующие себя маргинализи-
рованными или неуслышанными в таких условиях, начинают 
искать альтернативные идеологии или платформы, на которых 
можно было бы урегулировать их недовольство.

Идеологические движущие силы экстремизма часто имеют 
историческую подоплеку, особенно очевидную в том, что зна-
чительная часть населения испытывает ностальгию по ком-
мунистической эпохе. Такие настроения являются не просто 
воспоминаниями об ушедшей эпохе, но свидетельствуют 
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о стремлении к воспринимаемой стабильности и ясности, ко-
торые когда-то обещала коммунистическая идеология. Распад 
СССР был не просто геополитическим событием; он означал 
распад идеологического оплота, что привело к  фрагментации 
общественных убеждений. В  отсутствие объединяющего на-
правления многие чувствовали себя беспомощными, и в этом 
вакууме экстремистские идеологии нашли благодатную почву, 
позиционируя себя как альтернативы, предлагающие направ-
ление и цель.

При анализе последствий такого идеологического вакуума 
в качестве ключевого ориентира выступает работа С. А. Ворон-
цова [2]. Его рассуждения проливают свет на последствия го-
сударственной политики, особенно на пренебрежение такими 
сегментами, как молодежь, демографией, изобилующей энер-
гией, потенциалом и,  к  сожалению, впечатлительностью. Мо-
лодежь, ищущая идентичность и  цель в  быстро меняющемся 
мире, становится уязвимой мишенью для экстремистских 
нарративов, когда они воспринимают государство как без-
различное к  их устремлениям. В  отсутствие конструктивных 
каналов для выражения своего разочарования или поиска ру-
ководства соблазн радикальных идеологий, предлагающих 
четкие (хотя часто и искаженные) пути, становится сильнее. Их 
последовательная маргинализация только подчеркивает их тя-
готение к платформам, которые признают и обосновывают их 
существование и проблемы.

Однако идеологические факторы являются лишь одним из 
аспектов этой многогранной проблемы. Этнические или рели-
гиозные социальные конфликты добавляют еще один уровень 
сложности. Эти конфликты часто приводят к возрождению ис-
торических воспоминаний и традиций, путешествию в анналы 
времени, где возрождаются повествования, как реальные, так 
и  воображаемые. Этот процесс вспоминания прошлого часто 
включает в себя приукрашивание, при котором события либо 
прославляются, либо поносятся. Такая мифологизация служит 
двойным целям: с одной стороны, она разжигает патриотизм, 
напористую гордость за свое наследие, а  с  другой — бередит 
старые раны, враждебность и  предубеждения по отношению 
к другим. В такой напряженной атмосфере часто появляются 
харизматичные лидеры, использующие эти возродившиеся на-
строения и  манипулирующие ими в  политических целях или 
для продвижения своих личных планов.

Рассматривая более широкие детерминанты экстремизма, 
комплексный подход требует углубленного изучения социаль-
но-экономической и  политической структуры общества. На-
учные труды А. Р. Ратинова подчеркивают важность социаль-
но-экономических потрясений для влияния на экстремистские 
тенденции [6, с. 113]. Понимание автором актов ненависти или 

вражды, особенно на фоне социально-экономических преобра-
зований, подчеркивает, как эти акты могут разжигать скрытые 
конфликты. Они не только разрушают хрупкую социальную 
структуру, но и  в  экстремальных обстоятельствах могут под-
толкнуть общество к  конфронтации или революционным 
путям.

Исторически сложилось так, что тень экстремистской пре-
ступности становится все более заметной во время социально-
экономических потрясений. Наглядный пример — экономиче-
ский спад в России в середине девяностых годов. Тем не менее, 
вызовы сегодняшнего дня, связанные с глобализацией и появ-
лением транснациональных преступных образований, осно-
ванных на религии, добавили новые измерения экстремист-
ской парадигме.

Демографические закономерности, особенно возрастная 
структура населения и  миграция, хотя их часто упускают из 
виду, играют решающую роль в  понимании корней экстре-
мизма и его охвата. Снижение влияния миграции из соседних 
стран резко контрастирует с растущим вовлечением молодежи 
в экстремистские действия. Такая радикализация среди моло-
дежи означает не только диссонанс с господствующими струк-
турами, но и настоятельный призыв к самоанализу и действиям 
со стороны общественных и государственных структур.

Завершая этот дискурс, взгляд В. А. Диля на молодежный 
экстремизм предлагает точку зрения, заставляющую заду-
маться  [3, с.  11]. Для многих молодых людей экстремизм — 
это не цель, а  средство, инструмент для изменения их реаль-
ности. Хотя поначалу это может показаться бурной переходной 
фазой, основная надежда заключается в зарождении ненасиль-
ственного общества. Тем не менее, парадокс заключается в убе-
ждении, что для создания этого предполагаемого общества не-
обходимо разрушить старые здания, нарушая хрупкий баланс 
между стремлениями к  преобразованию и  потенциальным 
уничтожением исторического и общественного наследия.

Итак, в  качестве причин и  условий публичных призывов 
к  экстремизму следует указать кризис в  экономической си-
стеме общества, особенности политической системы, характе-
ризующейся глубоко укоренившимся уровнем коррупции среди 
чиновников, социально-экономические факторы, которые 
приводят к вопиющим региональным экономическим диспро-
порциям. Отсутствие политического динамизма может стать ка-
тализатором массовых движений, которые бросают вызов не 
только статус-кво, но и, порой, фундаментальным основам гос-
подствующей системы. Сегменты общества, чувствующие себя 
маргинализированными или неуслышанными в таких условиях, 
начинают искать альтернативные идеологии или платформы, на 
которых можно было бы урегулировать их недовольство.
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Личность лица, совершающего публичные призывы 
к осуществлению экстремистской деятельности

Крюкова Елизавета Сергеевна, студент магистратуры
Иркутский государственный университет

В статье рассматриваются вопросы личности лица, совершающего публичные призывы к осуществлению экстремистской дея-
тельности, анализируются социально-экономические признаки лиц, совершающих преступные деяния, дается их психологический 
портрет, описывается физический профиль.

Ключевые слова: экстремизм, призывы к экстремистской деятельности, уголовная ответственность.
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The article deals with the issues of the identity of the person making public calls to carry out extremist activities, analyzes the socio-economic 
characteristics of persons committing criminal acts, gives their psychological portrait, describes the physical profile.

Keywords: extremism, calls for extremist activity, criminal liability.

Личность преступника как криминологическая дефиниция 
раскрывает социальную сущность лица, включающую 

в  себя сложный комплекс характеризующих его признаков, 
свойств с учетом индивидуальных особенностей и жизненных 
факторов, лежащих в основе преступного поведения, и являю-
щуюся научным инструментом, позволяющим углубить наши 
познания об истоках преступного поведения в  целях выра-
ботки механизмов профилактики [3, с. 27].

Опасность призывов к  экстремистской деятельности 
(ст. 280 Уголовного кодекса РФ) [1] заключается не только в де-
стабилизации социально-политической ситуации в стране, во-
влечении людей в  преступную экстремистскую деятельность, 
но и в негативном воздействии на их личность, формировании 
нравственно и  мировоззренчески деградированной личности   
[7, с. 21].

Поэтому изучение лиц, совершивших преступления экстре-
мистской направленности, необходимо для познания причин 
их совершения, так как исключительно человек является носи-
телем криминальной экстремистской мотивации.

Наряду с личностью преступника, среди лиц, совершавших 
преступления экстремистской направленности, следует выде-
лять асоциальных (дезадаптированных) лиц, которые не могут 
приспособиться к  существующим стандартам жизни в  обще-
стве, что, с нашей точки зрения, и составляет основной пласт 
вовлекаемых в экстремистскую деятельность.

В криминологии степень познания и  изучения личности 
преступника, а  также жертв преступлений представляет 
особый интерес на всех этапах развития криминологии как са-
мостоятельного научного направления. Такой подход объяс-
няется как алгоритмом развития самой науки, так и исключи-
тельно практическими задачами. От оптимальности выбора 
направлений исследования личности преступника, а также об-
основанности соответствующих теоретических положений за-
висит эффективность и  применимость выработанных наукой 
практических мер и  в  итоге эффективность индивидуальной 
профилактики преступлений [6, с. 12].

Поэтому исследование личностных особенностей субъ-
ектов, совершающих преступления экстремистской направ-
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ленности, в первую очередь необходимо для получения ответов 
на вопросы о том, каким образом и почему совершено деяние 
конкретной личностью, какую ответственность должен нести 
данный преступник, какие меры предупредительного воздей-
ствия будут являться наиболее эффективными и каковы осо-
бенности поведения жертв исследуемой группы деяний.

С нашей точки зрения, невозможно определить исчерпыва-
ющий перечень признаков, характеризующих личность экстре-
миста, учитывая неопределенность содержания самого изучае-
мого явления как в науке, так и на нормативном уровне, а также 
выделение принципиально отличающихся друг от друга видов 
экстремизма.

Полагаем, что рассмотрение характеристик личности пре-
ступника, совершающего деяния экстремистской направлен-
ности, целесообразно осуществлять с  учетом его специально 
криминологических характеристик, к которым могут быть от-
несены: социально-демографические; уголовно-правовые; ха-
рактер различных сфер жизнедеятельности и  социальных 
связей; нравственно-психологические признаки; физико-био-
логические характеристики [10, с. 298].

Характеризуя социально-демографические признаки лиц, 
совершающих преступления экстремистской направленности, 
мы провели анализ уголовных дел и выяснили, что 96,8% осу-
жденных — лица мужского пола, 3,2% — женского. Определяя 
возрастные характеристики экстремистов, важно отметить, что 
всплеск экстремистской активности наблюдается в  возрасте 
от 14 до 18 лет — 72,7% от общего числа (это отмечают боль-
шинство ученых, исследующих данную проблематику); от 18 
до 25 лет — 15,3%; от 25 до 30 лет — 9,6%. Оставшиеся 2,4% — 
это лица старше 30 лет. В основном, последняя возрастная кате-
гория включает в себя организаторов и руководителей экстре-
мистских организаций, основная масса которых имеют высшее 
образование и  являются редакторами ксенофобских изданий 
либо в  иной форме осуществляют издание подобных мате-
риалов. Половозрастная характеристика лиц, совершающих 
преступления экстремистской направленности, дает нам воз-
можность выделить наиболее уязвимые категории граждан, 
к которым относятся лица мужского пола в возрасте от 14 до 
30  лет. При этом 72,7% из данной возрастной категории вы-
сказали обеспокоенность невозможностью прогнозирования 
своего будущего. Это и  предопределяет готовность и  потреб-
ность к восприятию влияния извне, что создает условия для це-
ленаправленного формирования и коррекции личности, в том 
числе и противоправного характера [2, с. 19].

В недавних социологических и  криминологических иссле-
дованиях выявилась тревожная тенденция, особенно в  моло-
дежной среде: высокая восприимчивость к  экстремистским 
идеологиям и действиям. Проявления этого пристрастия среди 
молодежи включают в  себя не только деформацию сознания, 
когда нормативные убеждения и  ценности вытесняются ра-
дикализированными, но и  физические демонстрации посред-
ством участия в  радикальных группах и  даже совершения 
незаконных действий, основанных на экстремистских убежде-
ниях. Эта растущая склонность молодежи к  экстремизму яв-
ляется ярким отражением существующей маргинализации, 
ощущаемой в российском обществе, в сочетании с растущими 

экзистенциальными тревогами, особенно связанными с  не-
определенностью относительно будущего.

Глубокое погружение в  психологическую структуру этих 
молодых людей дает значительное представление о  проис-
хождении такого поведения. Концепция личностных дефор-
маций, выдающаяся идея, отстаиваемая А. Б. Ростокинским, 
предлагает жизненно важную призму, через которую мы 
можем понять эти события. По словам автора, эти деформации 
в первую очередь проистекают из осложнений, возникающих 
в процессе социализации, особенно во времена кризисов  [11, 
с. 26]. Приобретение или, в некоторых случаях, отсутствие со-
циально значимых качеств в эти неспокойные периоды имеет 
решающее значение. Такие недостатки или аномалии в  лич-
ностном развитии выделяются как ярко выраженный крими-
ногенный фактор, особенно в контексте молодежного экстре-
мизма.

Более того, структура семейных уз и  супружеских отно-
шений может служить либо страховкой от экстремистских 
тенденций, либо катализатором их возникновения. Анализ 
семейного положения осужденных, связанных с  экстремист-
скими действиями, показывает, что ошеломляющие 91,8% из 
них не состояли в  браке на момент вынесения обвинитель-
ного приговора. Если углубиться в эту тенденцию, то обнару-
жится, что дисфункциональные семейные структуры вносят 
значительный вклад. Социально-экономические проблемы, 
с которыми сталкиваются семьи, в сочетании со сложностями 
внутрисемейных отношений часто образуют мощную смесь, 
приводящую к экстремистским тенденциям. Например, 64,8% 
респондентов, участвовавших в  исследовании, принадлежали 
к экономически неблагополучным семьям, в то время как 82,7% 
имели опыт взросления в семьях с одним родителем, характери-
зующихся неблагоприятными условиями.

Еще одним ключевым фактором, связанным с  экстре-
мизмом, является образование. Данные указывают на прямую 
корреляцию между уровнем образования и  экстремистскими 
тенденциями. Например, было отмечено, что 10,8% правона-
рушителей-экстремистов имели незаконченное среднее обра-
зование, в то время как только 4,9% достигли высшего образо-
вательного уровня, и всего 7,9% имели незаконченное высшее 
образование. Таким образом, можно сделать общее наблю-
дение: значительная часть экстремистов, как правило, обладает 
относительно более низким уровнем образования и культуры. 
Кроме того, это неразрывно связано с возрастом и доступно-
стью образовательных ресурсов [12, с. 73].

Однако простая оценка уровня образования не дает всесто-
роннего представления о ситуации. Финансовая стабильность 
или ее отсутствие играет ключевую роль в формировании репу-
тации экстремиста. Полученные данные рисуют безрадостную 
картину: 56,2% опрошенных не имели постоянного источника 
дохода, 29,6% зависели от финансовой поддержки родствен-
ников, а около 37,8% были безработными. Из небольшой части 
трудоустроенных (6%) подавляющее большинство были огра-
ничены низкоквалифицированными, плохо оплачиваемыми 
должностями, часто ощущая несоответствие между усилиями, 
которые они вкладывали в свою работу, и заработной платой, 
которую они получали. Эта неудовлетворенность экономи-
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ческими обстоятельствами еще больше обострила их ради-
кальные тенденции [13, с. 773].

Эта занятость и  финансовая нестабильность еще больше 
усиливаются чувством отчуждения от мира труда, но, как это 
ни парадоксально, при этом сохраняются сильные матери-
альные желания. Для многих такое отчуждение сосредоточено 
вокруг преследования личных интересов, даже если они скло-
няются к  экстремизму. Что еще более тревожно, так это то, 
что качественное образование не гарантирует защиту от этих 
проблем. Многие, несмотря на приличное образование, ока-
зываются в ситуациях, когда честный труд не приравнивается 
к материальному благополучию. Следовательно, привлекатель-
ность наблюдения за успешными девиантами, особенно когда 
кажется, что эти люди действуют безнаказанно, может послу-
жить значительным стимулом для других встать на путь несо-
блюдения требований и нарушений закона.

Вездесущность и  влияние средств массовой информации 
на формирование общественного восприятия и установок воз-
росли в  геометрической прогрессии с  появлением цифровых 
технологий и распространением информации в режиме реаль-
ного времени. В  рамках этого обширного информационного 
ландшафта способность средств массовой информации форми-
ровать повествования и освещать конкретные проблемы, наме-
ренно или непреднамеренно, как было замечено, усиливает эт-
норелигиозную напряженность в  современном обществе  [14, 
с.  91]. Когда конфронтации, часто деликатного этнорелигиоз-
ного характера, преподносятся с экстремистским уклоном, это 
не только искажает общественное восприятие, но и имеет не-
преднамеренные последствия в  виде обострения скрытой на-
пряженности, посева семян раздора и разжигания национали-
стических настроений.

Эта динамика привносит новое измерение в извечную дис-
куссию о свободе прессы и сопутствующей ей ответственности. 
Изображение событий, акцент на конкретных сюжетах и  по-
тенциальная сенсационность проблем — все это в  погоне за 
зрительской аудиторией поднимает вопросы о роли СМИ в по-
тенциальной дестабилизации социальной гармонии. Эта про-
блема еще более усугубляется, если принять во внимание ба-
лансировку, которую должны выполнять государственные 
институты. С одной стороны, они должны сохранять неприкос-
новенность свободной прессы как столпа демократии; с другой 
стороны, они должны гарантировать, что средства массовой 
информации непреднамеренно не поставят под угрозу нацио-
нальную гармонию.

Решая эту проблему, некоторые ученые и политики пришли 
к выводу, что разумное вмешательство государства в деятель-
ность средств массовой информации могло бы быть эффек-
тивным, хотя и спорным решением. Выдающиеся мыслители, 
такие как О. А. Колобов, Д. В. Сочнев и М. И. Шамов  [5, с.  87], 
выступали за тонкий подход, при котором государственно-об-
щественное регулирование используется как средство обес-
печения того, чтобы широкий охват средств массовой инфор-
мации осуществлялся с  ответственностью, соответствующей 
коллективным общественным ценностям и  интересам. Хотя 
такая перспектива может показаться противоречащей неогра-
ниченной журналистской свободе, ее сторонники утверждают, 

что она обеспечивает необходимый противовес, гарантируя, 
что информационное пространство остается одновременно ди-
намичным и гармоничным [4, с. 10].

Переходя от этой широкой социальной динамики, становится 
крайне важным углубиться в  микромир индивидуального по-
ведения и тенденций, особенно тех, кто предрасположен к экс-
тремистским идеологиям и действиям. Выявилась заметная за-
кономерность, свидетельствующая о  том, что многим из этих 
людей часто не хватает прочной культурной и духовной основы. 
XXI  век, с  его стремительным технологическим прогрессом 
и глобальной взаимосвязанностью, также стал свидетелем куль-
турной эволюции. Растущий акцент на материализме, возможно, 
как побочный продукт потребительства и глобального капита-
листического духа, непреднамеренно усилил криминогенный 
потенциал внутри обществ. Такие сдвиги в культурных ценно-
стях могут привести к созданию субкультур, которые действуют 
в  тени, придерживаясь системы ценностей, которая бросает 
вызов общепринятым нормам и часто выступает против них.

Разум экстремиста, одновременно завораживающий и тре-
вожащий, раскрывает мозаику моральных и психологических 
хитросплетений. По своей сути, идеологическая мотивация вы-
ступает в качестве стержня, который толкает их на действия, ко-
торые большинству показались бы немыслимыми. Этот аспект 
идеологической мотивации особенно поучителен, поскольку 
он отличает их действия и намерения от более «традиционных» 
преступлений [9, с. 107]. В эпоху, когда антиобщественное по-
ведение не просто терпимо, но в некоторых кругах даже при-
украшивается, существует опасная связь между криминальной 
средой и  экстремистскими идеологиями, каждая из которых 
подпитывает другую.

Рассматривая экстремистское мышление через психоло-
гическую лупу, можно обнаружить отчетливые закономер-
ности. Горячая приверженность выбранным ими идеологиям, 
часто исключающая все остальное, сочетается с  явным пред-
почтением группоцентричного поведения. Существует также 
выраженная склонность к  использованию насилия и  запуги-
вания в качестве инструментов для продвижения своих целей. 
Исследования М. Ф. Мусаэляна в  этой области обеспечивают 
структурированную основу для понимания этих психологи-
ческих основ [8, с. 110]. Он предполагает, что их можно в ши-
роком смысле классифицировать на основе социально-пси-
хологических черт, на которые влияет окружающая среда 
в  целом, индивидуальных личностных черт, культивируемых 
на основе личного опыта, и уникальной предрасположенности 
к экстремистским действиям. В то время как первые две кате-
гории имеют более широкое применение и часто наблюдаются 
у лиц, совершающих различные общественно опасные деяния, 
именно третья категория отражает суть экстремизма.

Не менее важным аспектом при характеристике экстре-
миста является его психофизический профиль. Именно здесь 
человек сталкивается с  целым рядом преимущественно не-
гативных черт, которые определяют его мировоззрение и  по-
ступки. Проявления неприкрытой агрессивности, неконтро-
лируемой жестокости и  мстительного характера сочетаются 
с более тонкими чертами характера, такими как глубоко уко-
ренившийся цинизм, всепроникающая горечь и  заметное от-
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сутствие жизненного оптимизма. Это сочетание черт со-
здает индивидуума, характеризующегося сильной ненавистью 
к  предполагаемым противникам, человеконенавистническим 
мировоззрением и  глубоким презрением к  устоявшимся об-
щественным нормам. Такие люди, попавшие в ловушку своих 
психофизических склонностей, часто находят утешение в экс-
тремистских идеологиях, рассматривая их как подтверждение 
своих убеждений и путь к социальной «коррекции».

Подводя итог анализу криминологической характеристики 
личности экстремиста, хотелось бы констатировать, что его 
особой отличительной чертой является формирование осо-
бого стиля поведения, характеризующегося радикальным про-
тивостоянием, основанным на применении насилия (вплоть до 
физического уничтожения) к лицам, не поддерживающим его 
идеологию.

Анализ уголовных дел по фактам размещения в социальных 
сетях публичных призывов к осуществлению экстремистской 
деятельности и  информации, направленной на возбуждение 
ненависти, вражды или унижение человеческого достоин-
ства, показал, что 93% осужденных — это мужчины, 10% из ко-
торых имеют судимость. Распределение по возрасту указанных 
лиц выглядит следующим образом: до 18 лет — 23%, от 18 до 
29 лет — 67%, старше 29 лет — 10%.

Как видно, подобные преступления преимущественно со-
вершаются несовершеннолетними и молодежью. Данный факт 
можно объяснить тем, что в  этом возрасте завершается фор-
мирование личности, темперамента, социального сознания, 
в  поведении человека проявляется потребность в  самоутвер-
ждении. Если на этом фоне в  социальных группах увеличи-
вается значение отрицательных средовых факторов, то созда-
ются благоприятные условия для формирования различных 
девиаций.

Результатом подобного влияния может стать как разме-
щение жертвой в  социальных сетях противоправных мате-
риалов экстремистского характера, так и ее вовлечение в тер-
рористическую либо экстремистскую деятельность вне 
социальных сетей. Указанная проблема является актуальной 
и  широко обсуждается как на государственном, так и  на ме-
ждународном уровнях. В то же время число уголовных дел по 
фактам вовлечения лиц в совершение преступлений террори-
стического характера либо в деятельность экстремистской ор-
ганизации или сообщества посредством социальных сетей не-
велико. Это, на наш взгляд, обусловлено труднодоказуемостью 
данных фактов, высоким уровнем латентности и трансгранич-
ностью таких преступлений (зачастую вербовщики находятся 
вне юрисдикции нашего государства).
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Медиация как способ урегулирования споров
Кувыкина Анжела Витальевна, студент магистратуры

Саратовская государственная юридическая академия

На сегодняшний день является актуальным вопрос раз-
решения споров с  участием медиатора. Медиация явля-

ется одним из способов разрешения споров с  привлечением 
третьего лица, которое избирается участниками конфликта 
и  может беспристрастно оценить ситуацию и  помочь найти 
выход из ситуации.

Рассмотрим правовые основы регулирования данного ин-
ститута.

Процедура медиации представляет собой способ урегули-
рования споров при содействии медиатора на основе добро-
вольного согласия сторон в целях достижения ими взаимопри-
емлемого решения. Согласно ст.  3 Федерального закона «Об 
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)» от 27.07.2010 N193-ФЗ 
(далее — Закон) основополагающими началами выступают 
добровольность, конфиденциальность, сотрудничество и рав-
ноправие сторон, а также беспристрастность и независимость 
медиатора  [1]. На мой взгляд, названные принципы одновре-
менно являются и  преимуществами института. Конфиденци-
альность в  настоящее время может оказаться главной ценно-
стью конфликтующих сторон. Например, согласно ст. 10 ГПК 
РФ разбирательства дел во всех судах открытое, то есть любой 
желающий гражданин может присутствовать на судебном за-
седание, за исключением дел, в  котором есть охраняемая за-
коном тайна. Представим ситуацию, в которой сторонами яв-
ляются организации, когда раскрытие некоторых сведений об 
их деятельности, или же сам факт участия в судебном разбира-
тельстве может негативно отразиться на их деловой репутации, 
в данном случае медиация для них будет более благоприятным 
способом разрешения спора.

Можно выделить и такое преимущество института, как фи-
нансовая незатратность. Разбирательство в суде предполагает 
уплату государственной пошлины, зачастую требует прове-
дение различного рода экспертиз, привлечения специалистов, 
а эти процессуальные действия довольно затратны. Учитывая, 
что дела могут и не заканчиваться в суде первой инстанции — 
сторона имеет право на апелляционное и кассационное обжа-
лование решений, конечная сумма расходов может оказаться 
значительно выше той суммы, которую стороны потратили бы 
за услуги медиатора.

Помимо этого, медиация предполагает более быстрый по-
рядок разрешения спора. Если в ГПК РФ закреплено, что произ-
водство в суде первой инстанции осуществляется до истечения 
двух месяцев, то при грамотном подходе медиатора к интересам 
сторон урегулирование спора возможно за несколько часов.

Стоит рассмотреть подробнее и  такой принцип медиации 
как беспристрастность и  независимость медиатора. В  любом 
конфликте стороны имеют противоположный интерес по тем 
или иным вопросам. Конечно, целью каждой из сторон явля-
ется удовлетворить собственные потребности, поэтому без 

сторонней помощи достаточно трудно прийти к компромиссу. 
Однако медиатор решает эту проблему, находясь между кон-
фликтующими сторонами и не принимая ничью сторону. Оце-
нивая обстоятельства, медиатор предлагает возможные пути 
решения с  учетом удовлетворения интересов обеих сторон. 
Согласно ст. 9 Федерального закона «Об альтернативной про-
цедуре урегулирования споров с  участием посредника (про-
цедуре медиации)» от 27.07.2010 N193-ФЗ для проведения про-
цедуры медиации стороны по взаимному согласию выбирают 
одного или нескольких медиаторов. То есть обе стороны кон-
фликта одобряют кандидатуру, это позволяет убедиться в бес-
пристрастности и независимости медиатора.

Согласно положениям Закона деятельность медиатора 
может осуществляться на профессиональной и  непрофессио-
нальной основе. Требованиями к  медиаторам, осуществля-
ющим деятельность на непрофессиональной основе, являются:

1. Достижение лица возраста восемнадцати лет
2. Обладание полной дееспособностью
3. Отсутствие судимости.
Осуществление деятельности медиатора на профессио-

нальной основе возможно с  соблюдением следующих требо-
ваний:

1. Достижение возраста двадцати пяти лет
2. Наличие высшего образования
3. Наличие дополнительного профессионального образо-

вания по вопросам применения процедуры медиации.
Достаточно спорным вопросом является участие непрофес-

сиональных медиаторов в  разрешении споров. Так, И. Г. Ма-
лышок и Е. Д. Свойкина считают, что требования к непрофес-
сиональным медиаторам поверхностны, а  участие медиатора, 
отвечающего им, не поможет эффективно разрешить спор   
[4, с. 86].

Повышение интереса сторон к  разрешению спора с  по-
мощью медиации станет возможным, если дополнить п. 1 ст. 16 
Закона, закрепляющий требования к медиатору, требованием 
о  наличии высшего юридического образования. Предполага-
ется, что опыт и  руководство законом значительно повысит 
уровень оказываемых услуг. Судьи также отдают предпочтение 
юристам, «хорошо знающими процессуальное законодатель-
ство и способными облечь итоговое соглашение в юридически 
правильную форму» [5].

Несмотря на названные достоинства, применение про-
цедуры медиации является редким случаем. Данную ситуацию 
можно объяснить относительной молодостью процедуры ме-
диации, Закон был введен в  действие лишь в  2010  году. Но 
необходимо отметить и  проблемы, которые, на мой взгляд, 
препятствуют полномасштабному и  эффективному функцио-
нированию института.

На практике обращение сторон к медиации происходит уже 
в процессе судебного разбирательства. Такую тенденцию можно 
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связать с неосведомлённостью сторон о существовании альтер-
нативных способов разрешения споров в целом, а также об их 
преимуществах. Стороны имеют право на обращение к медиа-
тору в любой момент до принятия решения по спору судом или 
третейским судом, они могут ходатайствовать о прохождении 
примирительной процедуры, однако данное желание стороны 
изъявляют редко из-за отсутствия представления о преимуще-
ствах данного способа разрешения конфликта.

Таким образом, для оптимизации функционирования ин-
ститута медиации, который. с одной стороны, выступает сред-
ством повышения правовой культуры, а с другой стороны при-
зван обеспечивать разгрузку деятельности судов, необходимо 
восполнить пробелы в законодательстве, расширить пути ин-
формирования населения, а  также обеспечить тесное взаи-
модействие судейского корпуса и  ассоциаций медиаторов 
в каждом регионе.
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В статье рассматривается история правового регулирования вопросов землепользования в органах местного самоуправления 
России. Исследование данного института в  ретроспективе позволит отследить закономерности развития законодательства 
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History of legal regulation issues land use in local self-government Of Russia

The article deals with the history of legal regulation of land use issues in local self-government bodies of Russia. The study of this institution in 
retrospect will allow us to track the patterns of development of legislation and develop ways to improve it at the present time.
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История развития муниципального земельного права 
тесно переплетается с историей становления местного са-

моуправления в  целом в  России. В  настоящее время единого 
мнения по вопросу зарождения отечественного местного са-
моуправления не существует: часть точек зрения связывает 
появление местного самоуправления со становлением госу-
дарственности на Руси, согласно другой данный институт су-

ществовал еще в  догосударственный период общественного 
развития славян [3; 4].

На наш взгляд, периодизация развития земельно-муници-
пального законодательства возможно разделить на несколько 
периодов:

— землепользование в древней Руси;
— землепользование в период феодализма и до XVII в.;
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— землепользование в  дореволюционной России (XVIII–
XXвв);

— землепользование в советский период (с 1917 по 1991 г. г.);
— землепользование в период реформирования законода-

тельства (1990-е года);
— современное землепользование в Российской Федерации 

(с начала 2000-х по настоящее время).
Землепользование первого периода характеризуется харак-

теризующееся местными национальными особенностями, где 
основным источником земельного права долгое время оста-
валось обычное право. Как замечает С. А. Воронцов, что от-
дельные лица, не рассматривались в качестве субъекта права, 
поскольку первоначально эту функцию выполняла община, 
и  первая форма собственности на землю была общинной. 
С  ослаблением общинных связей повысилась роль отдельной 
личности, создались предпосылки для возникновения частной 
собственности на землю [2].

Таким образом, в период Древнерусского государства не су-
ществовало отдельных местных земельных законодательных 
норм, однако, преобладали родовые земельные отношения, 
с перерастанием их в семейные.

С момента появления в IX веке Киевской Руси и князей уста-
навливаются феодальные земельные отношения. Впоследствии 
земли стали причиной междоусобиц [1]. В период феодальной 
раздробленности землеустройство в  Новгородской и  Псков-
ской землях регулируется собственными судными грамотами, 
а  землевладение разделялось на: наследственное — «вотчина» 
и условное — «кормля» [6].

Таким образом, правовое регулирование землеустройства 
в указанный период, помимо Русской Правды, осуществлялось 
и на местах — Псковской и Новгородской судными грамотами.

С момента прекращения междоусобиц и до 1861 г. в государ-
стве действовало крепостное право, которым крестьянам за-
прещается уход со своих земельных наделов. Манифестом от 
1861 года об отмене крепостного права, а также рядом Положений 
закрепляются вопросы перехода земли в пользование крестьян. 
Кроме того, существовали местные положения о  поземельном 
устройстве крестьян в разных губерниях России, которые регули-
рование землеустройство в указанный период на местах.

В частности, Местное положение о поземельном устройстве 
крестьян, водворенных на помещичьих землях в губерниях ве-
ликороссийских, новороссийских и белорусских 1861 г. закреп-

ляет специальные договоры — уставные грамоты, в  которых 
определяются постоянные поземельные отношения между 
каждым помещиком и водворенными на его земле временно-
обязанными крестьянами [5].

Таким образом, в системе законодательства России дорево-
люционного периода выделялись семь регионов, где сохраняли 
действие местные узаконения: Великое княжество Финлянд-
ское, Бессарабия, Царство Польское, Прибалтика, Кавказ, ев-
ропейский Север и Сибирь. Однако, из приведенных автором 
статистических данных видно, что реформа 1861  года и  Сто-
лыпинская земельная реформа были половинчатыми, они не 
принесли ожидаемых успехов, поскольку крестьяне все равно 
страдали от переделов, малоземелья, а выход из общины был за-
труднен. Вместо наделения землей крестьян, стала происходить 
концентрация земель в руках крупных собственников.

В советский период существовало право исключительной 
собственности государства на землю, однако, существует и так 
называемое право трудового землепользования, которое пре-
доставлялось всем гражданам РСФСР для ведения сельского 
хозяйства и  желающим обрабатывать землю своим трудом 
(ЗК РСФСР 1922 г., ч. 1). Местные полномочия, в том числе в зе-
мельной сфере, в советский период были ограничены. Все за-
конодательные нормы о  землеустройстве принимались цен-
тральной властью.

В период начала 90-х гг. ХХ  века в  стране начинается ре-
форма, вызванная политическими изменениями, которая зна-
менуется постепенным разрушением права исключительной 
государственной собственности на землю в России. С приня-
тием Конституции РФ 1993 г. особую роль в регулировании зе-
мельных отношений приобретают муниципалитеты.

С начала 2000-х годов и по настоящее время как ЗК РФ, так 
и  Законом №  131-ФЗ органы местного самоуправления наде-
лены полномочиями в  земельной сфере. Это и  утверждение 
правил землепользования и застройки, и земельный контроль, 
развитие и охрана земель, а также иные полномочия.

Таким образом, законодательство в  области землеустрой-
ства в  разные периоды развития России по-разному допол-
нялось местными нормами. В  настоящее время нормативная 
правовая база муниципалитетов занимает весомое место в пра-
вовом регулировании вопросов землепользования в  Россий-
ской Федерации, в связи с чем нуждается в постоянном мони-
торинге и своевременном обновлении.
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Division of powers in matters of land use and development between government 
bodies (federation, federal subject, municipalities): gaps and contradictions

This article is devoted to the issues of legal differentiation of powers between federal authorities, subjects and local authorities. Gaps in legal reg-
ulation and contradictions in legislation are studied. A proposal is made to improve legislation in this area.

Keywords: powers, delimitation, authorities, land use and development.

В настоящее время Конституция РФ не содержит четкого 
разграничения полномочий в  сфере землепользования 

и застройки на землях, относящихся к различному уровню ве-
дения. Вместе с  тем полномочия в  сфере землепользования 
и застройки регламентированы в Земельном кодексе РФ, Гра-
достроительном кодексе РФ. Ко всему прочему, указанные пол-
номочия закрепляются в Законах субъектов, нормативных пра-
вовых актов муниципальных образований.

Так, согласно ст. 11 Земельного кодекса РФ к полномочиям 
муниципальных органов относится установление с учетом тре-
бований законодательства Российской Федерации правил зем-
лепользования и застройки территорий городских и сельских 
поселений, территорий других муниципальных образований 
(далее — ПЗЗ) [1].

Таким образом, федеральный законодатель наделяет муни-
ципалитеты полномочиями по разработке нормативных пра-
вовых актов в данной сфере на территории муниципальных об-
разований, но исключительно с учетом Земельного кодекса РФ, 
Градостроительного кодекса РФ и иных норм федерального за-
конодательства, оставляя тем самым за собой основное полно-
мочие в указанной сфере, хотя оно прямо и не предусмотрено 
ни ст. 9 Земельного кодекса РФ, ни ст. 6 Градостроительного ко-
декса РФ [2].

Следовательно, решающее место в системе полномочий по 
линии нормативного регулирования землепользования и  за-
стройки принадлежат федеральным органам власти. Поло-
жения муниципальных нормативных правовых актов в данной 
сфере принимаются во исполнение и  в  развитие норм феде-

рального законодательства и  не должны противоречить ему. 
В некоторых случаях такие документы проходят согласование 
в уполномоченных органах государственной власти РФ и субъ-
ектов РФ (п. 7.2 ч. 1 ст. 6, ст. 7 ГрК РФ).

Для Москвы, Севастополя и Санкт-Петербурга ст. 63 Градо-
строительного кодекса РФ установлены особенности. ПЗЗ на 
территориях указанных городов утверждаются нормативными 
правовыми актами высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов РФ, что обусловлено особым пра-
вовым статусов — города федерального значения.

В то же время, нельзя не отметить, что ст.  32 Градострои-
тельного кодекса РФ для иных субъектов Российской Феде-
рации (помимо согласования проектов ПЗЗ) отведено одно 
полномочие в данной сфере — определить какой из органов му-
ниципалитета уполномочен на утверждение ПЗЗ — представи-
тельный или исполнительный (местная администрация) [3].

В данной связи, возможно сделать вывод о  преобладании 
полномочий Федерации в  вопросах землепользования и  за-
стройки, их тесной взаимосвязи с полномочиями органов мест-
ного самоуправления, при одновременном ограничении полно-
мочий в указанном вопросе органов власти субъектов РФ.

Возвращаясь к вопросам регулирования полномочий в ана-
лизируемой сфере стоит заострить внимание на согласовании 
проектов ПЗЗ муниципальных образований. Как было отме-
чено, такие проекты в силу ст. 6 и ст. 7 Градостроительного ко-
декса РФ проходят согласование, в случаях, установленных Ко-
дексом. Однако дублируя фактически одно и то же полномочие 
на разных уровнях власти: федеральном и региональном, зако-
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нодатель не совсем четко определяет перечень случаев, когда 
такое согласование осуществляется с федеральным органом ис-
полнительной власти, а когда с органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации.

Таким образом, государство при формировании новой по-
литики должно учитывать объективную потребность в  раз-

витии землепользования и  застройки. Для этого требуется 
новая редакция Градостроительного кодекса РФ, четко разгра-
ничивающая полномочия органов власти различных уровней 
в  вопросах утверждения и  согласования ПЗЗ. Указанное по-
зволит обеспечить эффективность и  устойчивость землевла-
дения, рациональное использование и охрану земель.
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Legal regulation placement of non-stationary objects in Rules of land use and 
development of cities of the Russian Federation (by example experience Moscow, 

Yekaterinburg, Perm): actual problems and possible ways solutions

This article discusses the features of the legal regulation of the placement of non-stationary objects in the Rules for land use and development 
of cities in the Russian Federation. The experience of Moscow, Yekaterinburg and Perm is given. Based on the analysis, actual problems are iden-
tified and possible solutions are proposed.

Keywords: non-stationary retail facilities, land use and development rules, problems, solutions.

Основная цель введения Правил землепользования и  за-
стройки (далее — ПЗЗ) территорий поселений — упро-

стить и  ускорить решение вопросов разрешённого использо-
вания земельных участков [8].

На территории Москвы, Екатеринбурга и Перми ПЗЗ утвер-
ждены различными органами власти в силу особенностей пра-
вового статуса городов.

Так, поскольку Москва является городом федерального зна-
чения ПЗЗ утверждены исполнительным органом — Прави-

тельством Москвы [4]. В свою очередь, ПЗЗ Перми утверждены 
представительным органом местного самоуправления  [6]. 
В свою очередь, ПЗЗ Екатеринбурга утверждаются администра-
цией города [5].

В то же время, примечательным является то, что Законом 
Пермского края «О  градостроительной деятельности в  Перм-
ском крае» в ст. 15.1 устанавливается, что ПЗЗ муниципальных 
образований Пермского края утверждаются местными адми-
нистрациями муниципальных образований Пермского края 
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в  порядке, установленном Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации [3]. Таким образом, остается открытым во-
прос о легитимности принятия ПЗЗ г. Перми решением пред-
ставительного органа.

Итак, ПЗЗ Екатеринбурга для размещения нестационарных 
торговых объектов используется территории общего пользо-
вания ТОП-1 — Территории, в пределах которых на земельные 
участки действие градостроительных регламентов не распро-
страняется (ст. 41). При этом нормативный правовой акт не со-
держит запрещающих к возведению на иных территориях ука-
занных объектов.

Напротив, ПЗЗ Перми запрещают возведение нестацио-
нарных торговых объектов на 13 зонах (например, ОЗ-95Г), до-
пуская на территории ТОП-1 размещение объектов под иным 
наименованием — киоски, лоточная торговля, временные па-
вильоны розничной торговли и бытового обслуживания насе-
ления.

ПЗЗ Москвы в  отличие от нормативных правовых актов, 
упомянутых выше, вообще не употребляют понятие «нестацио-
нарные торговые объекты», что на наш взгляд несомненно яв-
ляется пробелом правового регулирования.

Стоит заметить, что Постановлением Конституционного 
Суда Российской Федерации от 19.04.2021 №  14-П, а также опре-
делениями Конституционного Суда Российской Федерации от 
5 декабря 2019 г. №  3273-О и №  3274-О сформулированы клю-
чевые позиции, подлежащие обязательному учету при осуще-
ствлении муниципального нормотворчества по вопросам раз-
мещения нестационарных торговых объектов [7].

Наделение органов местного самоуправления полномочием 
по принятию нормативных актов, устанавливающих требования 
к размещению таких элементов благоустройства, как нестацио-
нарные торговые объекты, само по себе согласуется с пунктом 15 
части  1 статьи  16 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в  Российской Феде-
рации». Вместе с тем положения федерального законодательства 
не предполагают возможности для органов местного самоуправ-
ления — вопреки их конституционному предназначению и раз-
граничению компетенции между Российской Федерацией, ее 
субъектами и органами местного самоуправления в сфере регу-
лирования имущественных отношений — самостоятельно, в ка-
честве первичного нормотворчества вводить несоразмерные 
ограничения нестационарной торговли на придомовой терри-
тории, ограничивая право собственника (участников долевой 
собственности) распоряжаться своим имуществом.

Таким образом, закрепление в ПЗЗ недопустимости разме-
щения нестационарных объектов в  зонах придомовых терри-
торий с учетом приведенных правовых позиций Конституци-
онного Суда РФ является незаконным.

С учетом проведенного анализа ПЗЗ различных городов 
(Екатеринбурга, Москвы и Перми) необходимо сделать вывод 
о  непротиворечии первых действующему законодательству. 
С другой стороны, ПЗЗ Перми, на наш взгляд, необходимо пе-
ресмотреть с учетом ст. 7 ГрК РФ и позиций Конституционного 
Суда РФ, сняв слишком обременительные запреты в  зонах, 
в которых размещение нестационарных торговых объектов от-
вечает требованиям Закона.
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В статье автор исследует проблемы, возникающие при борьбе с организацией занятия проституцией.
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Как известно, такое явление, как проституция, известно 
давно и  в  общественном сознании имеет маркер «древ-

нейшей профессии». Однако, проституция представляет собой 
реальную опасность для общества, так как тесно связана с та-
кими преступлениями как незаконный оборот наркотических 
средств, торговля людьми, вовлечение несовершеннолетних 
в  предоставление сексуальных услуг, изнасилованием и  дру-
гими, кроме того, указанное явление задевает сферу здоровья, 
так как нередки случаи заражения различными венерическими 
заболеваниями, а соответственно и их распространения.

Как в нашей стране, так и за рубежом предпринимаются по-
пытки регулировать данную сферу. Да, уголовная ответствен-
ность установлена, но на практике применяется не настолько 
часто, чтобы сдержать рост подобных преступлений.

Довольно продолжительное время проституция не признава-
лась значимой проблемой, а, скорее, негативным социальным яв-
лением, свойственным капиталистическим обществам, при этом, 
за занятие проституцией и вовлечение в него, граждане привлека-
лись по другим статьям. В конце двадцатого столетия в государ-
стве происходят политические изменения, проявившие все, ранее 
хорошо скрытые, проблемы. Нельзя не отметить, что на распро-
странение проституции со всеми ее сопровождающими проти-
возаконными деяниями, оказывало влияние сложное социально-
экономическое положения в стране, искаженное понятие свобод, 
трансформация ценностей и мировоззрений. Вместе с тем, отсут-
ствие в законодательстве правовых механизмов в отношении про-
ституции, ограничивающих организацию такой деятельности, 
оставалось неизменным в течении долгого периода.

Многие отечественные психологи, социологи и правоведы, де-
вяностых годов, посвящали свои труды проблеме распространения 
проституции, признавая значимость борьбы с данной социальной 
болезнью общества. В  правоохранительных органах создавались 
особые подразделения, контролирующие сферу сексуальных услуг. 
В новом уголовном законодательстве, появляется термин прости-
туции, устанавливается ответственность за организацию и содер-
жание притонов для занятия проституцией. В дальнейшем, нормы 
УК РФ совершенствуются внесением изменений в содержание пра-
вовых положений, что позволило расширить круг лиц, привле-
каемых к ответственности за пособничество проституции. Однако, 
данных мер, противодействующих росту проституции, а тем более 
для реализации поставленной цели искоренения данного негатив-
ного социального явления, явно недостаточно.

Если проанализировать опыт борьбы с  проституцией 
нашей страны и иностранных государств, ни криминализация, 
ни легализация, не являются успешными способами решения 
данной проблемы.

Рассматривая опыт легализации проституции в  Нидер-
ландах, мы приходим к  выводу, что государству необходимо 
контролировать деятельность всех структурных элементов, за-
нимающихся предоставлением сексуальных услуг: от простых 
«работниц» до клиентов и сутенеров, с наделением их иными, 
более общественно приемлемыми статусами [1]. При таких об-
стоятельствах, деятельность «массажных» салонов и иных орга-
низаций, связанных с предоставлением сексуальных услуг, вы-
ходит из тени, их деятельность становится законной. Однако, 
легализуя деятельность проституток, следует помнить о  том, 
что подобная легализация не влияет, в целом, на само явление 
проституции. Указанные меры не меняют реального поло-
жения дел, меняются названия, но не суть такой деятельности, 
ее свойства, как торговли человеческими телами, не исчезают.

По статистическим данным, представленным в отчете Буда-
пештской группы, «80% женщин в борделях Нидерландов, вы-
везено и продано из других стран» [2]. По официальным све-
дениям Международной организации по миграции (МОМ), 
«количество, прибывших женщин из стран Центральной и Во-
сточной Европы в  Голландию, за 1994  год, составил 70%, от 
всего числа иммигрантов» [3].

Легализуя проституцию, с целью улучшения положения про-
ституток, защиты их прав, мы получаем обратный эффект, фак-
тически, легализуя преступную деятельность сутенеров и лиц, 
заинтересованных в такой деятельности. Что касается введения 
квот на работников сексуальной индустрии, прибывших из-за 
границы, данная мера также является довольно сомнительной. 
Так как, фактически, развязывает руки тем, кто осуществляет 
торговлю людьми, делая их «бизнес» легальным источником до-
хода. Хоть для того, чтобы осуществлять свою деятельность за-
конно, новоприбывшим работницам необходимо доказать, что 
они будут осуществлять ее в собственных интересах, это не яв-
ляется особым препятствием для торговцев, так как обучить че-
ловека говорить то, что необходимо, для получения разрешений, 
а тем более, человека из другой страны, не составляет труда. Для 
женщин с низким уровнем дохода практически невозможно пе-
реехать в страны Центральной и Восточной Европы без посто-
ронней помощи, ведь необходимо приобрести не только доку-
менты, необходимые для переезда, но и билеты, существовать на 
что-то первое время, а в дальнейшем войти в «бизнес» и закре-
питься в нем. Данное обстоятельство подтверждает факт ввоза 
в страну, а не самостоятельного переезда, что, в свою очередь, 
указывает на явное осуществление торговли людьми [4].

Кроме того, узаконивание проституции влечет за собой уве-
личение числа не только самих борделей, но и «обороты» в об-
служивании клиентов. При этом подобная деятельность и  со-
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путствующие ей факторы не влекут за собой наказания, ведь они 
легальны и находятся на уровне вполне законного бизнеса, как, 
например, торговля продуктами питания. Даже с учетом необ-
ходимости получения лицензии, нет препятствий для осущест-
вления такой деятельности и без нее, что делает такие меры вовсе 
бесполезными. Такой подход стирает границы морали, прости-
туция — развлечение и способ заработка, а женщины — товар.

Рассматривая легализацию проституции с  точки зрения 
уменьшения рисков заболеваемости венерическими недугами 
нельзя не отметить тот факт, что даже если проститутки будут 
проходить регулярные медицинские осмотры, это не снизит 
уровень инфицирования, так как подвергать регулярным ме-
дицинским осмотрам каждого клиента, не представляется воз-
можным. Даже если представить, что каждый клиент будет ре-
гистрироваться официально, данная мера все равно не позволит 
регулировать указанный аспект. Как отмечает Е. В. Тюрюканова 
«сегодня признано, что женщины обладают повышенной уяз-
вимостью к таким болезням, как с точки зрения медико-биоло-
гических факторов, так и социальных [5].

Когда прохождение медицинских осмотров является обяза-
тельным только для самих проституток, но не для их клиентов, 
возникает вопрос о дискриминации женщин, так как болезни 
все равно будут передаваться от клиентов.

Помимо прочего следует сказать, что введение термина «доб-
ровольная проституция» будет выигрышным моментом исклю-
чительно для сутенеров и  иных подобных лиц. Непонятно, как 
женщине доказать факт добровольности или не добровольности 
такой «работы», учитывая существующую в обществе стигмати-
зацию и в целом отношение к проституткам. Легализация про-

ституции приведет к увеличению ее экономической значимости. 
Если проституция будет являться законным бизнесом, с переиме-
нованием проституток в  работниц, а  сутенеров в  бизнесменов, 
отпадет необходимость осуществления борьбы с ним. Не нужны 
будут ни защита базовых прав человека, ни уголовное преследо-
вание, ни учреждение реабилитационных центров для жертв ука-
занной деятельности, произойдет снятие ответственности и необ-
ходимость предоставления достойной работы для женщин.

Проституция как индустрия, находится примерно на одном 
уровне с  торговлей оружием и  наркотическими веществами. 
Однако, мало кто предлагает легализацию указанных выше от-
раслей. Если легализация торговли оружием и наркотическими 
веществами неэффективна, почему она должна быть эффек-
тивна в  отношении проституции? Борьба с  подобными явле-
ниями может быть осуществлена посредством ужесточения за-
конодательства и ответственности за осуществления указанной 
деятельности. Например, в  Швеции ответственность влечет, 
в том числе, и спрос на проституток. Этот аспект неоднозначен, 
с одной стороны, нельзя с уверенностью сказать, влияет ли это 
на причины такого явления как проституция, а с другой, он до-
статочно эффективен, как фактор сдерживания. Чтобы влиять 
на причину, необходимо обеспечивать оказание женщинам ме-
дицинской, психологической и иной помощи, в том числе, с тру-
доустройством. Изменение образа жизни и создание безопас-
ного пространства именно те факторы, на которые необходимо 
обращать внимание в первую очередь. В этой борьбе сил немно-
гочисленных общественных организаций явно недостаточно, 
государству необходимо тщательно контролировать данные 
факты, тогда, возможно, ситуация может быть улучшена.
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На протяжении многих лет общество порицало торговлю 
телом, как объектом совокупления, много где были уста-

новлены достаточно строгие наказания за данную деятель-

ность. Можно сказать, что проституция носила негативную, 
в  той или иной степени, окраску, с  самого момента ее появ-
ления. Неодобрительно о  данном явлении высказывались 
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в  свое время Фридрих Энгельс, Карл Маркс, Исаак Бабель 
и многие другие. [1]

В то же время, существовали различные религиозные 
культы, где разрешалось менять половых партнеров без каких-
либо последствий. Но именно торговля телом пришла в обще-
ство несколько позже. В России получение сексуальных услуг за 
деньги началось в конце 17 века.

Данная деятельность приносила деньги не только жен-
щинам, продающим свое тело, но и  владельцам специальных 
помещений, предназначенных для предоставления сексу-
альных услуг. Торговля телом могла обеспечить, в  том числе, 
и получение довольно высокого социального статуса, история 
знает примеры того, как куртизанки становились приближен-
ными лицами королей, но все имеет свою цену. Жизнь и здо-
ровье проституток всегда находились под угрозой, многие уми-
рали и умирают в настоящее время от различных венерических 
заболеваний или от рук «клиентов», подвергаются изнасило-
ванию. Вероятность подобных исходов для проституток на-
много выше, по сравнению с  не связанными с  проституцией 
женщинами из-за криминальной направленности данной дея-
тельности. Впрочем, проституция наносит вред не только 
самим проституткам, а в целом обществу, так как пренебрегает 
нормами законов, поведения, понятиями о чести, достоинстве 
и  в  целом общественной морали и  представлениями о  нрав-
ственности.

Как правило, в проституции задействованы молодые жен-
щины, что говорит о  разложении морального облика моло-
дого поколения и крайне опасного ее воздействия на указанную 
часть общества. По данным статистики самым «ходовым» воз-
растом является возраст с 19 до 30 лет. В целом, под угрозой на-
ходится целый ряд общественных институтов, и, несомненно, 
первым из них будет институт семьи. Семейные отношения 
между мужчиной и  женщиной складывались на протяжении 
многих веков, проституция вносит диссонанс в  исторически 
сложившийся уклад семейных ценностей. Происходит под-
мена представлений о верности, любви и уважении, нормали-
зуется безнравственность, пошлость и распущенность. В таких 
условиях говорить о каких-то положительных сторонах такого 
явления невозможно, ведь разлагаются личности не только 
женщин, торгующих своим телом, но и их клиентов, а также тех 
лиц, которые обеспечивают женщинам возможности для за-
нятия проституцией. Около 30% женщин, получающих деньги 
за свои услуги, замужем, при этом 38% из них имеют детей. [2]

Общественная жизнь в  России претерпела множество из-
менений, начиная с  1990-х годов. Но на проблему прости-
туции внимание обратили не сразу, ведь существовали еще 
действующие советские законы, которые, впрочем, уже не со-
ответствовали веянием времени, необходимо было предпри-
нимать какие-то меры для сдерживания роста сферы пре-
доставления сексуальных услуг. Создавались специальные 
подразделения в правоохранительных органах, в должностные 
обязанности сотрудников которых входила деятельность по 
пресечению предоставления сексуальных услуг и  связанных 
с  ним факторов. В  законодательство были введены понятия 
розничной торговли телом как объектом совокупления, поме-
щений, специально приспособленных и используемых для пре-

доставления сексуальных услуг за денежное вознаграждение. 
Одновременно с  этим увеличилось и  число борделей, зама-
скированных под ночные клубы, массажные салоны и прочие, 
на первый взгляд безобидные, организации, но сама их суть 
осталась неизменной. По документам, вся деятельность таких 
предприятий прозрачна и законна, что еще больше усугубляет 
положение. Так называемые фирмы досуга входят в сферу со-
циального обслуживания и  их деятельность подлежит нало-
гообложению. Сокрытие реальных доходов является нару-
шением установленного законодательства и  влечет за собой 
уголовную ответственность, что, однако, рост уровня подоб-
ного бизнеса не останавливает. Да, уголовные дела возбуждают, 
однако, лишь небольшой их процент рассматривается в  суде, 
многоуровневая организация работы таких заведений и прора-
ботанная система конспирации делает выявление проституции 
крайне сложным процессом. Содержание притонов и борделей 
весьма доходный бизнес, даже учитывая необходимость отчис-
лений за покровительство преступным группировкам, под кон-
тролем которых находятся почти все подобные организации. 
Как правило, оплата «крыши» — это фиксированный процент 
от прибыли. Данный процент зависит от расценок на услуги 
и  обстановки в  криминальном мире конкретной местности. 
Кроме того, на размер процента влияет и категории заведения, 
причем, чем заведение дешевле, тем выше процент, взимаемый, 
за каждый «заказ». Но необходимо упомянуть также и тот мо-
мент, что нельзя сбрасывать со счетов наличие у хозяина заве-
дения «связей» в криминальном мире, в данном случае плата за 
«крышу» будет небольшая. [3]

Сейчас проституция стоит наряду с такими явлениями как 
безработица и рост цен, то есть, является вполне привычным 
и  обыденным фактом. Нельзя не сказать и  о  рекламе сексу-
альных услуг, объявления публикуются в  СМИ, услуги пред-
лагаются сотрудниками отелей, охранниками ночных клубов, 
проститутки могут и просто открыто стоят вдоль оживленных 
дорог и на улицах городов. С внедрением в повседневную жизнь 
сети «Интернет» так и вовсе не надо далеко ходить, достаточно 
просто открыть интересующий веб-сайт. Прокуратурой в суды 
пачками подаются исковые заявления о блокировке подобных 
веб-сайтов, но, как в случае с мифической Гидрой, на место од-
ного веб-сайта приходят два новых, не говоря уже о сложностях 
отслеживания изменений информации в сети «Интернет». Су-
ществует и административная ответственность за занятие про-
ституцией и уголовная ответственность за связанную с ней дея-
тельность, однако, это никого не останавливает. [4]

Следуя классификации Гольдштейна, можно выделить семь 
категорий проституции:

– уличная проституция, которой занимаются женщины, 
собственно, на улице, чаще всего, такие женщины работают «на 
себя», без сутенеров;

– вызов к  клиенту или «фирменная проституция» — 
клиент обслуживается на дому, в гостиницах или других местах 
с предварительным заказом;

– салонная проституция — занятия проституцией под 
видом массажных, банных или спортивных услуг;

– бордельная проституция — работа по оказанию сексу-
альных услуг в специально отведенных для этого домах и апар-
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таментах. В данном случае женщины не могут покидать бордель 
без разрешения и не могут оказывать свои услуги в других ме-
стах;

– сводничество — занятие по обеспечению проституток 
клиентами за определенный процент от их заработка;

– институт содержанок — оказание высокооплачиваемых 
сексуальных услуг в  течение длительного времени только од-
ному мужчине;

– бартер — оказание сексуальных услуг в обмен на мате-
риальные товары, услуги, продвижение в карьере, информацию 
и т. п. [5]

Существуют современные формы, такие как «лэп-дан-
синг» — интимные танцы на коленях клиентов в  барах или 
стрип-клубах, а также секс в киберпространстве. Оказание сек-
суальных услуг в  киберпространстве происходит, обычно на 
веб-сайтах, предполагающих возможность «уединения» в спе-
циальных комнатах-чатах, может использоваться электронная 
почта, либо специальные программы, которые позволяют «со-
звониться» по видеосвязи. Снимая себя на веб-камеру в  ре-
альном времени, женщина исполняет просьбы клиента, ко-
торый перечисляет ей денежные средства. Кроме того, сеть 
«Интернет» позволяет борделям сэкономить на размещении 
рекламных объявлений.

Из изложенного выше можно сделать вывод, что прости-
туция является куда более сложным явлением, чем кажется на 
первый взгляд. В России проституция представляет собой пи-
рамиду со строгой иерархией. Совершенно очевидно, что «ра-
ботницы» находятся на низшей ступени данной пирамиды, со 
всеми вытекающими из этого последствиями, так как они, фак-
тически, лишь «товар». Указанные выше категории являются 
лишь обобщением, на самом деле, структура данной деятель-
ности куда сложнее, и именно первая ее ступень самая развет-
вленная, так как представляет собой основную «рабочую силу», 
приносящую доход.

Проституция сопровождает и  является причиной многих 
преступлений, в  число которых входит как вовлечение в  за-

нятие проституцией, так и  заражение ВИЧ-инфекцией. Мно-
жество проституток имеют контакты с представителями пре-
ступной среды, что не является положительным опытом. Под 
удар попадают не только сами проститутки, но и их клиенты, 
которых вполне могут ограбить, покалечить или же убить. В ос-
новном, борьба с проституцией направлена на тех, кто занима-
ется ее организацией, сами проститутки несут ответственность 
административную, а  для клиентов ответственность установ-
лена в немногих странах. Хотя «регулирование спроса» и уста-
новление ответственности за покупку сексуальных услуг ви-
дится наиболее логичной мерой из существующих. Специфика 
борьбы с проституцией в России состоит в проведении одного 
многопланового рейда, когда организаторов «накрывают» за 
один раз вместе, с криминальными группировками, раскрывая, 
при этом, сопутствующие преступления.

Уголовная ответственность предусмотрена за вовлечение 
в занятие проституцией и за организацию и содержание при-
тонов (ст.  240 и  241 Уголовного кодекса РФ)  [6], но здесь си-
туация тоже достаточно сложная. Подобные дела редко доходят 
до суда, что ведет к недостаточности судебной практики. Про-
блему представляет сбор доказательной базы, ввиду того, что 
отсутствует четкий термин «проституция», и описанные выше 
обстоятельства, включая многоступенчатую систему органи-
заций, также усложняют процесс расследования указанной ка-
тегории дел. Если единичные случаи еще возможно отследить, 
например, предоставление частным лицом собственной квар-
тиры для оказания сексуальных услуг, то профессиональную 
деятельность выявить достаточно непросто.

Анализируя преступления, предусмотренные ст.  241 Уго-
ловного кодекса РФ, за отправную точку необходимо брать рас-
ширение прав и свобод личности и баланс установленных за-
претов с допустимыми разрешениями. Можно сделать вывод, 
что имеющиеся запреты недостаточны для регулирования 
данной сферы и  не до конца соответствуют уровню обще-
ственной опасности преступлений, связанных с организацией 
проституции.
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Уголовно наказуемые деяния, совершаемые несовершенно-
летними, включают в себя самые различные преступления, 

начиная от посягательств на жизнь и здоровье граждан и закан-
чивая безопасностью компьютерных систем [3, с. 412]. О пре-
ступлениях, совершенных несовершеннолетними в Российской 
Федерации, говорят следующие факты. Почти 29,1 тысяч несо-
вершеннолетних совершили преступления в России в 2022 году, 
по сравнению с 33,6 тысяч годом ранее. Данные о количестве 
несовершеннолетних, совершивших преступления в  России 
с 2011 по 2022 годы представлены на рис. 1.

Как видно из данных, представленных на рис.  1, количе-
ство преступников до 18 лет в стране постепенно сокращалось, 
по сравнению с  72,7  тысяч, зафиксированными в  2011  году. 
В  2022  году по сравнению с  2011  годом количество несовер-
шеннолетних преступников снизилось на 43836 (29126–72692) 
или 59,93%. Но рассматриваемая тенденция за этот период 
была неоднозначной. При этом с 2011 по 2013 годы наблюда-
лась тенденция снижения несовершеннолетних преступников 
на 13231 (59461–72692) или 18,20%. Но уже в 2014 году по срав-
нению с 2013 годом их количество увеличилось на 1300 (60761–
59461) или 3,87%; в 2015 году по сравнению с 2014 годом наблю-
дается спад на 6392 (60761–54369) или 10,52%; в 2016 году по 
сравнению с 2015 годом их количество вновь выросло на 1624 
(55993–54369) или 9,71%. Но уже с 2016 года по 2022 год наблю-
дается ежегодная тенденция снижения количества несовер-
шеннолетних, совершивших преступления в России, на 28867 
(29126–55993) или 47,98%, т. е. практически наполовину.

Лидирующую позицию в  преступлениях, совершаемых 
несовершеннолетними, занимают тяжкие преступления, на 

их долю приходится 43%, на долю преступлений средней тя-
жести — 38%, небольшой тяжести — 12%, особо тяжкие — 7%. 
Характеристика преступлений, совершенных несовершенно-
летними в 2022 году по категории преступлений представлена 
на рис. 2.

Общее количество преступлений, совершенных несовер-
шеннолетними или при их соучастии с 2016  года по 2022  год 
включительно представлены на рис. 3.

Как видно из рис. 3, динамика данной категории преступ-
лений имеет тенденцию к снижению в течение всего рассматри-
ваемого периода почти вдвое. С 2016 по 2022 годы количество 
преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их 
соучастии уменьшилось на 29968 (31865–61833) или 48,47%.

«Изучение структуры преступлений, совершаемых несовер-
шеннолетними, свидетельствует о  преобладании в  ней насиль-
ственных преступлений, разбойных нападений, угонов транс-
портных средств, вымогательств, краж, грабежей, мошенничеств, 
а также преступлений в сфере незаконного оборота наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, а в последние годы также 
преступлений экстремистской направленности» [2, с. 129].

Уголовно–правовым признаком является то, что в 2022 году 
78,2% совершаемых несовершеннолетними преступлений об-
ращены против собственности (кражи, грабежи, разбои, непра-
вомерное завладение автомобилем или иным транспортным 
средством без цели хищения и т. д.), а в 2021 году — 82,3%. Доля 
преступлений против личности незначительна и  составляет 
4,4% в 2022 году и 6,0% в 2021 году.

«В структуре судимости совершивших преступления в воз-
расте 14–17 лет по видам преступлений наибольший удельный 

Рис. 1. Динамика изменения количества несовершеннолетних, совершивших преступления в России с 2011 по 2022 годы [4]
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вес занимает ст. 158 УК РФ »Кража«, составляющая 44,3% от 
общего числа осужденных несовершеннолетних. Несовершен-
нолетние, осужденные по ст. 161 УК РФ »Грабеж«, в структуре 
судимости занимают второе место — 19,2% от общего числа 
осужденных несовершеннолетних. Как и  в  прежние годы, 
в  структуре осужденных несовершеннолетних значительную 
часть занимают лица, осужденные за неправомерное завла-
дение автомобилем или иным транспортным средством без 
цели хищения (8,7% от общего числа осужденных несовершен-
нолетних) и разбой (4,5%)» [6].

Еще большую актуальность преступность несовершенно-
летних приобретает в связи с опасностью совершаемых ими уго-
ловно–наказуемых деяний насильственного характера, в  част-
ности убийств. По статистике, «относительно общего количества 
преступлений, совершаемых подростками, убийства состав-
ляют 18%. Из них в группе совершается 78%, которые нередко со-
пряжены с  особой жестокостью, происходят в  отношении 2–3 
и более лиц, сопровождаются глумлением над личностью» [5].

Необходимо отметить, что «несовершеннолетним свой-
ственно совершать преступления в  группе, о  чем свидетель-
ствуют статистические данные: на долю групповых преступ-
лений несовершеннолетних приходится 51%. Подросткам 
в целом свойственно объединяться в группы. Наличие асоци-
альной или неполной семьи, отсутствие интереса к обучению 
и развитию служат катализатором этого процесса. Часто »ком-
пания« для несовершеннолетнего становится единственным 
местом для общения и самовыражения. Чтобы не потерять свое 
место в ней несовершеннолетний участвует в преступлениях, 
совершаемых этой группой» [3, с. 415].

Высока также интенсивность рецидива преступности несо-
вершеннолетних. Как правило, «участниками организованных 
преступных групп среди несовершеннолетних являются лица, 
которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности. 
Вместе с  тем доля рецидива в  структуре преступности несо-
вершеннолетних ниже, чем среди взрослых (у несовершенно-
летних до 11%, у взрослых в среднем — 30%)» [1, с. 135].

Рис. 2. Характеристика преступлений, совершенных несовершеннолетними в 2022 году по категории преступлений,% [3]

Рис. 3. Динамика преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии с 2016 по 2022 годы
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Подростки вновь совершают преступления через доста-
точно короткий промежуток времени после осуждения или 
освобождения от уголовного наказания, так, после освобо-
ждения из воспитательных колоний около 55% несовершенно-
летних совершают повторные преступления. Результаты про-
веденных исследований, основанных на изучении материалов 

уголовных дел, показывают, что уровень многократного реци-
дива составляет 8–10% от всего рецидива преступности несо-
вершеннолетних. При этом большую часть повторных преступ-
лений дают несовершеннолетние, ранее отбывавшие наказания 
в воспитательных колониях. Анализ динамики повторной пре-
ступности несовершеннолетних представлен в таблице 1.

Таблица 1. Показатели повторной преступности несовершеннолетних по России за 2017–2022 годы

Показатели 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
Ранее совершавших преступление 12778 11022 10035 9357 8683 6834

Удельный вес,% 26,3 25,9 24,6 24,7 23,6 23,4
Из них ранее судимых за преступление 4389 4245 3811 3520 3415 2679

Удельный вес,% 9,0 10,0 9,3 9,3 9,3 9,2

Как видно из таблицы 2, общее количество повторно совер-
шенных преступлений несовершеннолетними на всем рассма-
триваемом периоде уменьшился на 5944 (6834–12778) или 46,52%. 
Их удельный вес во всех преступлениях, совершаемых несовер-
шеннолетними, также уменьшился на 2,9%. Количество несо-
вершеннолетних, повторно совершивших преступление и ранее 
судимых, с 2016 по 2021 годы также уменьшился на 1710 (2679–
4389) или 38,96%. Их удельный вест на рассматриваемом периоде 
практически не изменился и находился в пределах 9,0–9,3%.

Таким образом, уголовно наказуемые деяния, совершаемые 
несовершеннолетними, включают в себя самые различные пре-
ступления, начиная от посягательств на жизнь и здоровье гра-
ждан и заканчивая безопасностью компьютерных систем. От-
носительно общего количества преступлений, совершаемых 
подростками, убийства составляют 18%. Из них в  группе со-
вершается 78%, которые нередко сопряжены с особой жестоко-
стью, происходят в отношении 2–3 и более лиц, сопровожда-
ются глумлением над личностью.
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Проблемы применения меры ответственности: исполнение обязательства 
за счет должника в рамках договорного обязательства
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В статье рассматриваются аспекты исполнения обязательства за счет должника в рамках договорных отношений, проблемы 
их применения и пути решения, а также сложности толкования статьи 397 ГК РФ. Автором рассмотрены различные позиции 
ученых в вопросе одностороннего отказа от исполнения договора. С целью демонстрации обнаруженной проблематики анализиру-
ется судебная практика. Раскрываются моменты защиты прав кредитора и возможность реального исполнения должником обяза-
тельств по возмещению расходов, понесенных кредитором на третьих лиц.

Ключевые слова: должник, исполнение обязательств, кредитор, способ самозащиты, односторонний отказ от исполнения обя-
зательства, договорные отношения.



«Молодой учёный»  .  № 41 (488)   .  Октябрь 2023  г.204 Юриспруденция

Problems of application of the measure of responsibility: performance of the obligation 
at the expense of the debtor within the framework of the contractual obligation

Lupanova Tatiana Vitalevna, student master’s degree
Far Eastern Institute (branch) of the All-Russian State University of Justice (RPA of the Ministry of Justice of Russia) (Khabarovsk)

The article discusses aspects of the performance of obligations at the expense of the debtor within the framework of contractual relations, the 
problems of their application and solutions, as well as the difficulties of interpretation of Article 397 of the Civil Code of the Russian Federation. 
The author considers various positions of scientists on the issue of unilateral refusal to perform the contract. In order to demonstrate the discovered 
problems, judicial practice is analyzed. The moments of protection of the creditor’s rights and the possibility of real fulfillment by the debtor of obli-
gations to reimburse expenses incurred by the creditor to third parties are disclosed.

Keywords: debtor, fulfillment of obligations, creditor, method of self-defense, unilateral refusal to fulfill obligations, contractual relations.

Исполнение обязательств за счет должника функциони-
рует в  числе прочих способов самостоятельной защиты 

лицом своих нарушенных недобросовестным встречным ис-
полнением по договору прав. Не смотря на активное развитие 
системы указанных средств правовой защиты тема исполнения 
обязательств за счет должника в договорном праве мало иссле-
дована, наблюдаются противоречивые позиции цивилистов. 
Отсутствие обобщенной сформировавшейся судебной прак-
тики делает тему особенно актуальной.

Гражданский кодекс в 397 статье содержит регламентацию 
порядка применения кредитором такого способа восстанов-
ления своего нарушенного должником права, как исполнение 
обязательства за счет нарушителя договорных условий. Возме-
щению подлежат не только понесенные кредитором расходы, 
но и  убытки вызванные неисполнением должником взятых 
на себя обязательств. Исполнение обязательств в  рассматри-
ваемом случае происходит следующими способами:

— третьими лицами (обязательное условие: разумная цена);
— самостоятельное исполнение кредитором, не подразуме-

вает задействования сторонних лиц, соответственно не влечет 
за собой возникновения новых правоотношений.

Выбирая между двумя перечисленными способами кредитор, 
чье право нарушено, руководствуется своими возможностями 
и  интересами, мнение должника не учитывается. Несмотря на 
то, что в статье рассматривается способ защиты кредитора, дей-
ствует, и  правовой механизм защиты интересов должника. Та-
ковым является сформулированный в  анализируемой статье 
порог стоимости, так называемый критерий разумности.

Что касается определения разумности стоимости, заяв-
ленной к возмещению, учету подлежит средняя рыночная стои-
мость аналогичного исполнения. В  случае если кредитором 
будет нарушен критерий разумности, а  заявленные к  возме-
щению расходы существенно превысят изначально предусмо-
тренную договором сумму, то кредитора можно будет заподо-
зрить в недобросовестности и намерении извлечь выгоду, что 
в последующем может повлечь отказ в удовлетворении требо-
ваний кредитора.

Исполнение обязательства за счет должника выступает 
одним из способов защиты интересов кредитора и, как указано 
в Пленуме Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N7, не лишает кре-
дитора прибегнуть к иному механизму, такому как: исполнение 
обязательств в натуре или возмещение убытков.

Рассматриваемый способ восстановления права подлежит 
применению в  исключительных случаях неисполнения сто-
роной договора своих обязательств. Недопустимо привлечение 
третьих лиц за счет должника в случае выявления в его работе 
недостатков или просрочке выполнения обязательств. Недо-
статки работы не синонимичны полному неисполнению обя-
зательств, возложение бремени материальной ответственности 
на сторону договора после выявления недостатков в  работе 
имеет иную правовую природу и может быть компенсировано 
в дальнейшем посредством взыскание убытков.

Исключением являются случаи, для которых возмож-
ность исполнения обязательств за счет третьих лиц предусмо-
трена специальной нормой закона. Пунктом  3 статьи  715 ГК 
РФ предусмотрена возможность заказчика привлечь третьих 
лиц к исполнению за счет подрядчика в случае неспособности 
подрядчика устранить выявленные в работе нарушения в пре-
доставленный для устранения недостатков срок.

Характерным отличием является то, что статьей 715 ГК РФ 
предусмотрен срок для добровольного устранения недостатков, 
в то время как статьей 397 ГК РФ не выдвигаются подобные тре-
бования к процессу реализации способа. Не предусмотрен кри-
терий обязательного предоставления должнику дополнитель-
ного срока на реализацию договорных обязательств. Тем не 
менее, сложившаяся судебная практика демонстрирует склон-
ность судов рассматривать заявление о предоставлении допол-
нительного срока на выполнение обязательств поводом для от-
каза в  дальнейшем удовлетворении требований кредитора. 
По-видимому, так происходит по причине ориентированности 
судов на защиту договорных отношений.

Привлечение к  исполнению третьих лиц или самостоя-
тельное исполнение обязательств за счет должника не может 
носить стихийный характер. Отсутствуют нормы, требующие 
обязательного извещения должника о  намерении прибегнуть 
к возможностям, предоставленным статьей 397 ГК РФ, что по-
рождает некоторые сложности правоприменения.

Кредитор, считая свои права нарушенными, в силу отсут-
ствия предоставления по договору в срок может счесть, что сам 
факт неисполнения обязательства влечет за собой автоматиче-
скую возможность получения исполнения за счет должника. 
Однако такой вывод не верен, заключение другого договора, 
предметом которого будет являться исполнения обязательств 
ранее возложенных на первоначального должника, не повлечет 



“Young Scientist”  .  # 41 (488)  .  October 2023 205Jurisprudence

за собой автоматического возложения финансовой ответствен-
ности на первоначального должника и более того не прекратит 
обязательства предусмотренные договором.

Статьей 165.1 ГК РФ предусмотрено, что юридически зна-
чимые последствия каких-либо уведомлений наступают с мо-
мента доставки такого сообщения. Аналогичное положение 
закреплено статьей 450.1 ГК РФ, которой регламентирован по-
рядок одностороннего отказа от договора. Применение сто-
роной договора механизма предусмотренного статьей  397 ГК 
РФ влечет за собой юридически значимые последствия для 
должника, так как у кредитора отпадает необходимость в  со-
трудничестве с ним, от должника больше не требуется встречное 
предоставление по договору, теперь на него возлагаются опре-
делённые финансовые обязательства. Соответственно, по сути 
своей привлечение третьих лиц требует предварительного од-
ностороннего отказа от первоначального договора. Кредитор 
должен уведомить сторону по договору о своих намерениях.

Часто отсутствие надлежащего уведомления лишает добро-
совестного кредитора возможности финансирования испол-
нения обязательств за счет должника. Не получив уведомление, 
должник не безосновательно считает, что кредитор все еще ждет 
исполнения по договору и в некоторых случаях он может даже 
предоставить его. Для кредитора подобная ситуация чревата по-
следствиями в виде дополнительных финансовых затрат.

В научном сообществе дискуссионным остается вопрос ква-
лификации уведомления кредитором должника о  намерении 
прибегнуть к механизму, предусмотренному статьей 397 ГК РФ 
в качестве одностороннего отказа от договора. По мнению Его-
рова М. А. смена кредитором исполнителя фактически означает 
односторонний отказ, являющийся, по сути, односторонней 
сделкой. В  то время как Поротиков А. И., Яковлев А. С. счи-
тают, что квалификация уведомления кредитора, как односто-
роннего отказа от договора, не целесообразна, поскольку такое 
уведомление и привлечение кредитором третьих лиц либо са-
мостоятельное исполнение договора не влечет за собой прекра-
щения обязательственный правоотношений между сторонами.

По мнению автора, уведомление кредитора следует квали-
фицировать именно как односторонний отказ от договора, так 

как продолжающиеся между сторонами правоотношения носят 
иной характер, отличный от обязательств по договору.

В правоприменительной практике нередко бывают случаи 
неверного применения закона впоследствии, принятые су-
дебные акты подлежат отмене. Ярким примером ситуации, 
в которой игнорирование требований статьи 397 ГК РФ при-
вело к последующей отмене судебных актов нижестоящих ин-
станций Верховным судом РФ, является дело №  1-КГ23–3-К3. 
В Определении от 25.04.2023 Верховный суд РФ направил дело 
на новое рассмотрение, указав, что в случае отсутствия специ-
альной нормы применять следуют общую норму. Несмотря на 
отсутствие в Федеральном законе от 25.04.2002 N40-ФЗ регла-
ментации последствий отказа страховщика от организации ре-
монта автомобиля, применению подлежит ст. 397 ГК РФ. Таким 
образом, расходы понесенные при ремонте авто подлежат воз-
ложению на страховщика.

Как видим, существует проблематика правоприменения, 
выражающаяся в игнорировании норм закона, что влечет по-
следующую отмену судебных решений. Решение данной про-
блемы видится в обобщении судебной практики и конкретных 
разъяснениях Верховного суда Российской Федерации во избе-
жание пробелов в праве, формирования системы единообраз-
ного применения норм закона, что в свою очередь будет спо-
собствовать стабильности судебной системы и  устойчивости 
судебных актов.

Помимо этого, под вопросом остается эффективность ме-
ханизма в  силу не достижения им компенсаторной функции, 
направленной на достижение реальной цели по исполнению 
обязательства должником. Не редко должник игнорирует обя-
зательства в силу отсутствия финансовых ресурсов для их ис-
полнения.

В заключении можно сделать вывод, что исполнение обя-
зательства за счет должника представляется как защитная 
мера прав кредитора от неисполнения обязательств должника 
в рамках договорных отношений с возложением на последнего 
расходов кредитора третьим лицам, так и иных убытков. Пред-
ставляется, что данный механизм будет совершенствоваться 
в дальнейшем, путем его реализации на практике.
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Проблемы потребительского кредита на современном этапе
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В статье рассматривается одна из услуг, предоставляемых кредитными организациями в Российской Федерации, — потреби-
тельский кредит. Поскольку потребительское кредитование является важной составляющей в повседневной жизни граждан, ос-
новное внимание уделяется изучению проблем, возникающих при выдаче и погашении потребительских кредитов в России. На ос-
нове анализа проблем данного вида обслуживания в статье приведены пути решения этих проблем.

Ключевые слова: потребительский кредит, банковский сектор, потребители, договор кредитования, процентные ставки.

Problems of consumer credit at the modern stage

The article discusses one of the services provided by credit organizations in the Russian Federation — consumer credit. Since consumer lending 
is an important component in the daily life of citizens, the focus is on studying the problems that arise when issuing and repaying consumer loans 
in Russia. Based on the analysis of the problems of this type of service, the article provides ways to solve these problems.

Keywords: consumer credit, banking sector, consumers, loan agreement, interest rates.

Потребительские кредиты занимают очень важное место 
и  играют особую роль в  современной рыночной эконо-

мике Российской Федерации.
С переходом России к  рыночной экономике потребитель-

ский кредит стал важной частью повседневной жизни людей. 
Покупка товаров в  кредит, учитывая уровень достатка, в  ко-
тором находится большинство населения страны, является 
неотъемлемой частью жизни российских потребителей. За-
падный опыт показал, что кредитование частных лиц является 
не только мощным стимулирующим инструментом расши-
рения рынков сбыта и увеличения продаж, но и фактором эко-
номического роста. На сегодняшний день это одно из основных 
направлений деятельности коммерческих банков, которое про-
должает оставаться перспективным в  плане развития и  при-
носит банковскому сектору огромные сверхприбыли. [1, с. 18]

Современные условия развития данного сектора банков-
ской системы Российской Федерации направлены на макси-
мальное удовлетворение потребностей граждан Российской 
Федерации.

Потребительский кредит представляет собой особый ком-
плекс взаимосвязанных организационных, функциональных, 
правовых и экономических процессов, благодаря которым кре-
дитная организация предоставляет физическому лицу потреби-
тельский кредит на условиях, указанных в кредитном договоре.

В последнее десятилетие потребительский кредит в России 
развивался быстрыми темпами. Однако в последние несколько 
лет, начиная с  2016 г., рост потребительских кредитов засто-
порился, и даже некоторые ученые, прежде всего Крюков Р. В., 
прогнозируют негативную тенденцию развития как минимум 
на ближайшие пять лет. [3, с. 225].

Это обстоятельство может привести к экономическому кри-
зису в сфере потребительского кредитования населения страны. 
Для этого может быть много причин. Назовем основные про-
блемы потребительского кредитования в РФ, которые могут су-
щественно повлиять на экономику страны в целом.

1. Самой существенной проблемой потребительского кре-
дитования в РФ уже является значительное насыщение рынка. 
В  настоящее время жизнь граждан складывается таким об-
разом, что большая часть платежеспособного населения уже 
имеет потребительские кредиты на различные цели. Следова-
тельно, по понятным причинам люди не могут брать новые по-
требительские кредиты. Основной причиной этого является 
низкий уровень доходов граждан и,  как следствие, рост бед-
ности в стране.

2. Еще одна проблема вытекает из предыдущей про-
блемы — увеличение количества неработающих кредитов. 
В первую очередь эта проблема проявляется в отсутствии меха-
низма воздействия на процессы невозврата кредитов банками. 
Зачастую при заключении кредитного договора банки не обла-
дают всей информацией о заемщиках. Это влияет на одобрение 
кредитов для неплатежеспособных заемщиков. Однако эта про-
блема проявляется и в недобросовестности самих банков. Так, 
в  частности, многие банки при заключении кредитного дого-
вора с заемщиком пропускают многие обстоятельства. Этими 
обстоятельствами могут быть скрытые платежи, содержащиеся 
в  кредитном договоре, или навязывание каких-либо услуг, 
без которых заключение кредитного договора якобы невоз-
можно. [2, с. 185].

3. Следующая проблема с потребительскими кредитами — 
это высокий уровень процентных ставок, используемых бан-
ками при заключении кредитных договоров. Несмотря на то, 
что законодательством Российской Федерации недавно вве-
дено ограничение процентной ставки по потребительским кре-
дитам, предельная процентная ставка остается достаточно вы-
сокой. Так, согласно статье 6 Федерального закона от 21 января 
2013 г. №  353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» общая 
стоимость кредита не может превышать наименьшего из следу-
ющих значений: 365% годовых или среднерыночная стоимость, 
рассчитанная Центральным банком Российской Федерации, 
величина общей стоимости потребительского кредита в  про-
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центах за год. Поэтому из-за высоких процентных ставок, взи-
маемых коммерческими банками субъектов Российской Феде-
рации, высока переплата по кредитам у граждан. В связи с этим 
пропадает желание брать потребительские кредиты в будущем 
у граждан.

4. Другая важная проблема в  основном касается кратко-
срочных и  среднесрочных потребительских кредитов. В  нашей 
стране долгосрочные кредиты (ипотека и т. д.) значительно ниже 
краткосрочных и среднесрочных кредитов. В основном это свя-
зано с высокими процентными ставками по кредитам. Так, на-
пример, в США средняя процентная ставка по ипотечному кре-
диту на 2022 год составила 3,6% годовых, тогда как в России этот 
показатель колеблется от 8,2% до 9,3% в разных банках. [4, с. 138].

Проанализировав проблемы потребительского кредита, 
можно смело сказать, что основная проблема — достаточно вы-
сокая стоимость кредита. Минимальные процентные ставки 
варьируются от 13,5% до 40% годовых.

В целях предотвращения кризисной ситуации на рынке по-
требительского кредитования в Российской Федерации необхо-
димо выделить следующие пути решения вышеперечисленных 
проблем:

Основным направлением увеличения числа заемщиков по-
требительских кредитов является совершенствование про-
цесса выдачи кредитов. Необходимо создать привлекательные 
условия для клиентов банка.

Например, для максимально эффективного взаимодействия 
заемщиков с банками можно развивать дистанционные каналы 
банковского обслуживания, сокращать время обслуживания 
и тем самым повышать комфорт для клиентов банка.

В качестве механизма совершенствования процесса креди-
тования можно назвать упрощенную систему кредитования. 
Данная система не требует привлечения службы безопасности 
банка и других служб при одобрении кредита, так как доста-
точно присутствия менеджера.

Как было сказано выше, высокая стоимость заимствования 
обусловлена в  первую очередь высокими процентными став-
ками, которые банки предлагают своим заемщикам. Высокая 

процентная ставка складывается из нескольких условий. К ним 
относятся расходы банков, связанные с  затратами на допол-
нительные кредитные ресурсы, кредитные риски. Кредитные 
риски включают, прежде всего, риск невозврата кредитов заем-
щиками. В связи с этим банковским организациям необходимо 
исключить негативных заемщиков и предотвратить варианты 
и последствия невозврата кредита для клиентов. [5, с. 289]

Кроме того, на законодательном уровне можно устранить 
риск невозврата кредита среди заемщиков. Повышение Цен-
тральным банком Российской Федерации резервных требо-
ваний к  кредитным организациям, предоставляющим кре-
диты под высокие проценты, будет способствовать снижению 
риска невозврата кредитов. Кроме того, этот метод решит еще 
одну проблему потребительского кредитования — высокие 
процентные ставки по кредитам. Увеличивая резервы для кре-
дитных организаций, банки могли формировать процентные 
ставки более благоприятно для заемщиков, избегая, таким об-
разом, риска банкротства.

Для решения проблемы недоступности потребительских 
кредитов, одобрения кредитов заемщикам необходимо ввести 
страхование риска невозврата кредитов. Эта услуга существует 
в западных странах, таких как Великобритания, Франция, Гер-
мания. С  помощью страхования риска невозврата кредита 
банки смогут минимизировать потери от проблемных кредитов 
и  получать определенную страховую выплату в  случае невоз-
врата кредита. [6, с. 437]. Для внедрения данной услуги в РФ не-
обходимо создать страховые организации, которые будут осу-
ществлять выплаты банкам в  случае невозврата кредита. Во 
избежание злоупотребления правами среди банков необходимо 
проработать условия страховых выплат и отдельных страховых 
случаев.

Поэтому для решения проблем потребительского креди-
тования в РФ необходимо подходить к ситуации комплексно. 
Только когда все эти вопросы будут решены, можно будет го-
ворить о дальнейшем развитии и положительной динамике по-
требительского кредитования в целом по банковскому сектору 
России.
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Статья посвящена исследованию значимости личного обыска в системе доказывания обстоятельств по уголовному делу. Про-
анализирована сущность проведения личного обыска, а также его основные характеристики. По результатам проведенного иссле-
дования, предложено модель совершенствования проведения личного обыска.
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The article is devoted to research of significance of a personal search in the system of proving the circumstances in a criminal case. The essence of 
a personal search and its main characteristics are analyzed. According to the results of the conducted research, a model for improvement of a per-
sonal search was proposed.

Keywords: personal search, investigative measure, preliminary examination, investigative action.

Конституционное признание человека, его прав и  свобод 
высшей ценностью общества, демократические потря-

сения в сфере государственной и общественной жизни, с одной 
стороны, и  ухудшение ситуации с  уголовным правосудием 
в стране, с другой, обусловили необходимость обновления уго-
ловного законодательства и уголовного процесса, их адаптации 
к  требованиям времени. Реформа судебной системы затро-
нула многие аспекты уголовного судопроизводства. Были пере-
формулированы задачи уголовного судопроизводства, заново 
определены принципы и стадии уголовного судопроизводства, 
претерпели существенные изменения отношения между субъ-
ектами уголовного судопроизводства, осуществляющими под-
готовительное и  судебное производство. В  Уголовно-процес-
суальном кодексе Российской Федерации подходы к  системе 
методов и  средств доказывания по уголовным делам оста-
лись в основном неизменными, но внесены существенные из-
менения в положения о производстве следственных действий 
и  в  систему средств обеспечения доказательств, соблюдения 
прав, свобод и  законных интересов лиц, участвующих в  про-
изводстве по уголовному делу. Это также повлияло на личный 
обыск как эффективное средство сбора улик и  обеспечения 
представления доказательств.

Личный обыск — это самостоятельное следственное дей-
ствие, которое заключается в  обыске тела и  одежды человека 
с целью обнаружения орудий преступления, предметов, доку-
ментов и ценностей, которые могут иметь значение для уголов-
ного судопроизводства.

Личный обыск — это очень специфическое процессуальное 
действие. Его правовая природа сложна и неоднозначна, а его 
применение противоречиво, непоследовательно и не всегда за-
конно. Во многих случаях обыски проводятся под предлогом 
других, менее принудительных процессуальных действий 
(осмотр места происшествия, обыск помещений, следственные 
действия) или мер административно-правового характера 

(личный досмотр, досмотр вещей). Права обыскиваемых грубо 
нарушаются, а результаты вызывают серьезные сомнения в их 
доказательной силе.

Проблемы, связанные с использованием личного обыска в ка-
честве процессуальной меры в уголовном процессе, значительно 
усугубились в связи с расширением судебного контроля над до-
судебной деятельностью. Хотя решение о  проведении личного 
обыска относится к исключительной компетенции суда, УПК РФ 
не исключает иных, в том числе традиционных, процессуальных 
форм использования этого акта в  российском уголовном про-
цессе. В частности, при определенных условиях (статья 165 Уго-
ловно-процессуального кодекса) обыск может быть проведен на 
основании постановления следователя без санкции суда.

Разнообразие процессуальных форм принятия решения 
о  производстве обыска влияет и  на юридическую процедуру 
проведения и документирования этого действия. В одних слу-
чаях обыск проводится как самостоятельное действие, на-
правленное исключительно на сбор и  изъятие доказательств, 
в других — как часть обычного обыска, в третьих — как часть 
мероприятия, заключающегося в ограничении личной свободы 
и изъятии не только предметов, важных для уголовного судо-
производства, но и предметов, запрещенных к использованию 
в местах содержания под стражей и лишения свободы.

Указанные и  другие процессуальные вопросы, связанные 
с личным обыском, который, с одной стороны, выступает как са-
мостоятельное средство собирания доказательств, а с другой — 
как средство обеспечения процесса доказывания, связанное 
с ограничением основных прав и интересов личности, требуют 
тщательного научного исследования с  позиции действующей 
Конституции РФ, подходов, в УПК РФ, теоретического и прак-
тического опыта, накопленного за годы реформы.

Согласно статье  184 Уголовно-процессуального кодекса 
обыск лица производится в соответствии с общими правилами 
производства обыска.



“Young Scientist”  .  # 41 (488)  .  October 2023 209Jurisprudence

Личный обыск определяется как регламентированное Уго-
ловно-процессуальным кодексом следственное действие, суть 
которого заключается в  обнаружении предметов, имеющих 
особое значение для расследования уголовного преступления, 
которые находятся в одежде, на теле или в организме человека.

Материальным основанием для личного обыска, как и для 
простого обыска, являются достаточные признаки того, что 
у данного лица могут находиться искомые предметы.

Однако существуют исключения по процедурным причинам.
Обыск может быть проведен без ордера на обыск в следу-

ющих случаях:
— если лицо арестовано в  качестве подозреваемого 

(статьи 91 и 92 Уголовно-процессуального кодекса);
— заключение подозреваемого или обвиняемого под 

стражу в качестве меры пресечения (статья 108 Уголовно-про-
цессуального кодекса);

— обыски и выемки, когда есть разумные основания подозре-
вать, что лица, находящиеся в месте проведения расследования, 
скрывают предметы, имеющие отношение к расследованию.

Постоянными участниками обыска лица являются следова-
тель или сотрудник следственной полиции, обыскиваемое лицо 
и свидетели. При определенных обстоятельствах судебно-меди-
цинский эксперт может быть обязательным участником обыска 
лица [2]. Эксперт — это лицо, обладающее специальными по-
знаниями и приглашенное для участия в процессуальных дей-
ствиях в рамках процедуры, установленной Уголовно-процес-
суальным кодексом, для оказания помощи в  обнаружении, 
изъятии и истребовании предметов или документов, в приме-
нении технических средств и разъяснении вопросов, входящих 
в сферу его компетенции.

В некоторых случаях специалисту не обязательно участво-
вать в личном обыске:

— если он является или являлся другим участником дан-
ного уголовного процесса, в  частности, следователем, проку-
рором, потерпевшим, свидетелем и т. д.;

— если он или она является или являлся близким родствен-
ником стороны данного уголовного разбирательства;

— находится или находился в служебной или иной зависи-
мости от сторон или их представителей.

— некомпетентен в соответствующей области специальных 
знаний;

— если существуют другие обстоятельства, дающие осно-
вания полагать, что он лично, прямо или косвенно заинтере-
сован в исходе уголовного разбирательства [3].

В вышеуказанных случаях задержанный имеет право подать 
возражение.

Непостоянными участниками производства являются те же 
лица, что и при общем обыске (выемке).

Обыск тела может проводиться лицом того же пола, что 
и обыскиваемое лицо, и в присутствии свидетелей и экспертов 
того же пола, если они участвуют в расследовании. Переводчик, 
присутствующий при обыске, должен быть того же пола, что 
и обыскиваемое лицо.

Протокол обыска или выемки составляется в соответствии 
с  общими требованиями статей  166 и  167 Уголовно-процес-
суального кодекса. В нем также должны быть указаны все ин-
дивидуальные характеристики каждого изъятого предмета, 
в частности его форма, цвет, размер, мера, вес и т. д.

Таким образом, личный обыск по своей природе явля-
ется одним из наиболее эффективных процессуальных дей-
ствий, с  помощью которых собираются и  исследуются 
доказательства в уголовном процессе. Его познавательный, сви-
детельский и принудительный потенциал, учитывая специфику 
восприятия, получения и закрепления информации об обстоя-
тельствах, подлежащих доказыванию по уголовным делам, де-
лает его неотъемлемым методом уголовного судопроизводства 
и средством обеспечения этой деятельности.

Как доказательство, личный обыск обладает широким ин-
формационно-доказательственным потенциалом, позволяя 
непосредственно наблюдать отдельные обстоятельства пре-
ступления и получать информацию о виновности или невинов-
ности лица, мотиве и  других обстоятельствах, которые могут 
быть доказаны. При личном обыске можно получить не только 
уличающие, но и оправдывающие доказательства.

В целях более эффективного использования института 
следствия в уголовном процессе и предотвращения необосно-
ванных незаконных ограничений прав граждан предлагается 
законодательно закрепить возможность проведения личного 
обыска до возбуждения уголовного дела в качестве исключения 
в случаях, когда это необходимо, когда лицо застигнуто на месте 
преступления или сразу после его совершения, либо в иных си-
туациях противоправного характера.
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