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На обложке изображен Станислав Теофилович Шацкий 
(1878–1934), российский и советский педагог-новатор, родона-
чальник дополнительного образования, основатель экспери-
ментальной опытной станции-школы нового типа в духе гума-
нистического воспитания.

Станислав Теофилович родился в селе Воронино Смолен-
ской губернии. Он происходил из дворянской семьи, много-
людной и религиозной.

В 1885 году он был принят в 6-ю Московскую гимназию, счи-
тавшуюся в то время одной из лучших в Москве. Вспоминая об 
учёбе в ней, он писал потом в своей книге «Годы исканий», что 
в ней шла постоянная война учителей и учеников, ненадолго 
прерывавшаяся лишь во время экзаменов, когда интересы тех 
и других сближались. Характерный отрывок: «После учебного 
года ученики группами идут и жгут или топят учебники». Воз-
можно, поэтому Шацкий потом всю жизнь проводил педагогику 
сотрудничества. «Моя педагогическая вера выросла из отри-
цания того, как меня учили и воспитывали», — писал Станислав 
Теофилович позднее.

В 1893 году Шацкий окончил гимназию с отличием, что по-
зволило ему в 1896 году поступить на математический фа-
культет Императорского Московского университета. Вскоре он 
перевелся на медицинский факультет, с 1898 года стал обучаться 
на отделении естественных наук физико-математического фа-
культета, а уже в 1902 году ушёл из университета.

В 1892–1900 годах занимался в классе сольного пения У. Ма-
зетти, затем продолжил обучение у него же в Московской кон-
серватории (с 1899 г. по 1901 г.). Занятия музыкой были на-
столько успешными, что, хотя он и не окончил консерваторию, 
его пригласили в оперную группу Большого театра. В консерва-
тории он познакомился со своей будущей супругой Валентиной 
Николаевной.

В 1903 году Шацкий окончил естественный факультет Мо-
сковского университета, в 1905-м — Московский сельскохозяй-
ственный институт (ныне Московская сельскохозяйственная 
академия имени К. А. Тимирязева).

Общественно-педагогическая деятельность Шацкого, начав-
шаяся в 1905 году, проходила до революции в основном в об-
ласти внешкольной и дошкольной работы с детьми. Совместно 
с А. И. Зеленко и другими были учреждены первые в России дет-
ские клубы (общество «Сетлемент», «Детский труд и отдых», 
летняя трудовая колония «Бодрая жизнь»).

С 1919 по 1932 год Станислав Теофилович руководил со-
зданной им Первой опытной станцией по народному образо-
ванию. Опытная станция состояла из двух отделений: городского 

— в Москве и деревенского — в Калужской области. Сельское 
отделение станции в Калужской губернии включало 13 школ 
первой ступени, школу второй ступени и четыре детских сада.

Директором станции стал Шацкий, а заведующим — его 
жена Валентина Николаевна. Школа-колония к концу 20-х годов 
имела большое подсобное хозяйство. Колонисты сами обра-

батывали земли, ухаживая за посевами, получали неплохие 
урожаи. Трудовые занятия детей имели и образовательное зна-
чение: они были источником знаний o природе, сельскохозяй-
ственном производстве, способствовали выработке трудовых 
навыков.

Основной педагогический принцип Шацкого заключался в 
признании ценности трёх форм опыта: индивидуального, при-
обретённого ребёнком самостоятельно; специально организо-
ванного взрослыми; готового, представляющего собой накоп-
ленный опыт человечества. Опыт представляет собой основной 
фундамент для организации умственной деятельности, и Стани-
слав Теофилович считал, что задачей педагогов является инте-
грация всех этих форм опыта в единый педагогический процесс.

Главная цель воспитания, по мнению Шацкого, — проекти-
рование процесса развития личности ребёнка. Он предлагал 
на первой ступени школы знакомить ребёнка с жизнью семьи 
с целью расширения его кругозора и обогащения новыми зна-
ниями. На второй ступени ребёнку следовало ознакомиться с 
экономикой, культурой и особенностями района, города или де-
ревни, где он проживал. В старших классах ученикам предлага-
лось познакомиться с макросредой, включая её экономические, 
политические и культурные аспекты. Таким образом, ребёнок 
развивался за счет расширения пространства культуры, само-
стоятельно учился решать постоянно усложняющиеся задачи. 
Цель воспитания должна быть согласована с целями социальной 
среды, в которой осуществляется педагогический процесс.

В 1927 году СССР посетил Д. Дьюи, который высоко оценил 
советскую школу. Побывав на Первой опытной станции Нар-
компроса, которой руководил Шацкий, он был в восторге: «Я 
не знаю ничего подобного в мире, что могло бы сравниться с 
ней. Я имел счастье ознакомиться с влиянием её на весь окружа-
ющий район. Школа, которая учитывает динамику среды и ак-
тивно участвует в перестройке жизни, — это одно из самых ин-
тересных педагогических новшеств, которые я знаю».

Успех советской системы воспитания, по мнению Д. Дьюи, 
был связан с прогрессивностью российской интеллигенции, у 
которой появилась уникальная возможность заниматься пере-
довыми идеями своего времени.

В 1932–1934 годах Станислав Теофилович руководил Цен-
тральной экспериментальной лабораторией Наркомпроса 
РСФСР и в то же время с 13 февраля 1932 года был назначен ди-
ректором Московской консерватории. В августе 1932 года в Мо-
сковской консерватории по инициативе Шацкого и профессора 
Гольденвейзера было создано детское отделение для подготовки 
способных учеников к поступлению в музыкальный вуз — бу-
дущая центральная музыкальная школа.

Умер Шацкий в Москве 30 ноября 1934 года, похоронен на 
новом Донском кладбище.

Информацию собрала ответственный редактор  
Екатерина Осянина
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В статье автор исследует ответственность арбитражного управляющего как элемент системы законодательства о несо-
стоятельности (банкротстве) юридических лиц в России.
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Гражданское право, как отрасль российского права склады-
вается и развивается на основе требований рынка. В усло-

виях современной рыночной экономики в арбитражных судах 
все чаще встречаются дела о банкротстве. Данная категория дел 
обладает определённой сложностью ввиду затруднительного 
применения и толкования норм конкурсного права, а также не-
обходимости максимального удовлетворения требований всех 
участников дела.

Но добросовестно и  справедливо удовлетворить требо-
вания всех сторон дела не так просто. Это обусловлено тем, что 
обычно цели кредитора и  должника взаимоисключают друг 
друга, так как целью кредитора является удовлетворение всех 
его требований и получение имущества, а должника — понести 
наименьшие потери в процедуре банкротства.

Добиться баланса интересов помогает такой субъект, как ар-
битражный управляющий. От его деятельности зависит эффек-
тивность осуществления процедуры банкротства, степень со-
блюдения публичных и частных интересов и их согласования 
между собой [1].

Поэтому на протяжении всей процедуры банкротства долж-
ника главная роль в обеспечении эффективного и действенного 
выполнения законодательства о  несостоятельности отведена 
арбитражному управляющему.

В качестве арбитражного управляющего в деле о банкрот-
стве выступает временный управляющий, административный 
управляющий, внешний управляющий или конкурсный управ-
ляющий, утверждаемый арбитражным судом для проведения 

процедур банкротства и осуществления иных функций, уста-
новленных Закона о банкротстве [2].

Именно арбитражного управляющего Закона о  банкрот-
стве наделяет достаточно широкими полномочиями, предъ-
являя к кандидатам серьезные требования, поскольку главная 
цель института банкротства — восстановление платежеспособ-
ности должника.

В процедурах наблюдения и финансового оздоровления ар-
битражный управляющий осуществляет контроль за деятель-
ностью должника, кредиторов, направлением общего хода про-
цедур несостоятельности.

В процедуре внешнего управления и конкурсного производ-
ства арбитражный управляющий является единственным пол-
ноправным руководителем организации, на него распространя-
ются все требования, установленные федеральными законами 
и  иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации для руководителя такого должника, и по отношению 
к нему применяются все меры ответственности, установленные 
для такого руководителя. В  силу пункта  5 статьи  20.3 Закона 
о  банкротстве, «полномочия, возложенные в  соответствии 
с Закона о банкротстве на арбитражного управляющего в деле 
о банкротстве, не могут быть переданы иным лицам» [3].

Поскольку механизм реализации института несостоятель-
ности (банкротства) оказывает огромное влияние на экономику 
государства, процедура банкротства требует от арбитражного 
управляющего тщательности и добросовестности исполнения, 
в  процессе ее осуществления должна обеспечиваться защита 
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прав и законных интересов должника и кредиторов, а от ква-
лификации, умений и знаний арбитражного управляющего во 
многом зависит судьба предприятия, поэтому Закона о  банк-
ротстве установлены повышенные требования к кандидатам на 
должность арбитражного управляющего.

В статьях 20 и 20.2 Закона о банкротстве закреплены основные 
требования, предъявляемые к  кандидатурам арбитражных 
управляющих. Из, которых следует, что членство в саморегули-
руемой организации арбитражных управляющих (далее — СРО) 
является обязательным условием, соблюдение которого позво-
ляет арбитражному управляющему осуществлять профессио-
нальную деятельность в  делах о  несостоятельности (банкрот-
стве). Помимо наличия высшего образования, арбитражному 
управляющему требуется пройти дополнительное обучение 
по единой программе подготовки арбитражных управляющих, 
утвержденной приказом Минэкономразвития Российской Фе-
дерации от 10.12.2009 №  517 «Об утверждении Единой про-
граммы подготовки арбитражных управляющих», а также сдать 
экзамен по единой программе подготовки арбитражных управ-
ляющих, утвержденной постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28.05.2003 №  308 «Об утверждении Правил 
проведения и  сдачи теоретического экзамена по единой про-
грамме подготовки арбитражных управляющих».

У кандидата на должность арбитражного управляющего 
должно быть «наличие стажа работы на руководящих должно-
стях не менее чем год и стажировки в качестве помощника арби-
тражного управляющего в деле о банкротстве не менее чем шесть 
месяцев или стажировки в  качестве помощника арбитражного 
управляющего в деле о банкротстве не менее чем два года, если 
более продолжительные сроки не предусмотрены стандартами 
и  правилами профессиональной деятельности арбитражных 
управляющих, утвержденными СРО. Отсутствие наказания 
в  виде дисквалификации за совершение административного 
правонарушения либо в виде лишения права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью 
за совершение преступления» — еще одно требование к канди-
дату на должность арбитражного управляющего [4].

Помимо прочего, Закона о  банкротстве обязывает арби-
тражного управляющего застраховать свою ответственность 
в страховой организации аккредитованной СРО арбитражных 
управляющих, «на срок не менее чем один год с условием его 
возобновления на тот же срок. Минимальный размер стра-
ховой суммы по договору обязательного страхования ответ-
ственности арбитражного управляющего должен составлять 
десять миллионов рублей в  год» (пункт  2 статьи  24.1 Закона 
о банкротстве) [3].

Таким образом, чтобы быть утвержденным судом арби-
тражным управляющим должником, необходимо соответство-
вать всем вышеперечисленным критериям, а также подать за-
явление о приеме в члены СРО. А также Закон о банкротстве 
требует от арбитражного управляющего не только законного 
поведения, но добросовестных, разумных действий.

Высоки предъявляемые Законом о банкротстве требования 
к кандидатуре арбитражного управляющего, осуществляемой 
им деятельности в делах о банкротстве, а также не менее серь-
езна его ответственность, установленная Закона о банкротстве.

Обязанности арбитражного управляющего в  деле о  банк-
ротстве установлены в статье 20.3 Закона о банкротстве, а также 
статьях  67, 83, 99, 129, 213.9 Закона о  банкротстве, в  зависи-
мости от введенной судом процедуры банкротства должника.

В связи с неисполнением возложенных на него обязанностей, 
совершение противоправных действий, арбитражный управля-
ющий может быть привлечен к гражданско-правовой и админи-
стративной ответственности. Кроме того, не исключена возмож-
ность привлечения его и к уголовной ответственности.

Статьей 60 Закона о банкротстве определена возможность 
защиты прав и  законных интересов кредиторов путем обжа-
лования конкретных действий (бездействия) арбитражного 
управляющего в  целях урегулирования разногласий, восста-
новления нарушенных прав. Порядок рассмотрения жалоб на 
действия (бездействия) арбитражных управляющих, дел о на-
рушении арбитражными управляющими требований законо-
дательства Российской Федерации, федеральных стандартов, 
стандартов и правил профессиональной деятельности и меры 
дисциплинарного воздействия определяются в  соответствии 
с Закона о банкротстве, федеральными стандартами и внутрен-
ними документами СРО [5].

Основанием для удовлетворения жалобы на действия (без-
действие) арбитражного управляющего является установление 
арбитражным судом факта несоответствия этих действий зако-
нодательству о банкротстве (неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение арбитражным управляющим своих обязанностей) или 
факта несоответствия этих действий требованиям разумности 
и добросовестности, а также в случае, если действиями (бездей-
ствием) арбитражного управляющего действительно нарушены 
те или иные права и законные интересы подателя жалобы [6].

В силу пункта  1 статьи  20.4 Закона о  банкротстве, «неис-
полнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, возло-
женных на арбитражного управляющего, является основанием 
для отстранения арбитражным судом арбитражного управляю-
щего от исполнения данных обязанностей по требованию лиц, 
участвующих в  деле о  банкротстве». Подобные разъяснения 
приводятся в пункте 56 Постановления Пленума Высшего Ар-
битражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 г. №  35 
«О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмо-
трением дел о банкротстве» [7].

Определенным следствием рассмотрения судом жалоб 
на действия (бездействия) арбитражных управляющих, при-
знания таковых незаконными, а  также непосредственное об-
наружение в  ходе проверочных мероприятий достаточных 
данных, указывающих на допущение управляющими нару-
шений Закона, является обращение в  суд контролирующего 
органа с  заявлениями о  привлечении арбитражных управля-
ющих к административной ответственности в связи с неиспол-
нением, ненадлежащим исполнением ими законных обязанно-
стей (часть  3 статьи  14.13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях). Неисполнение арби-
тражным управляющим обязанностей, установленных законо-
дательством о банкротстве, если такое действие (бездействие) 
не содержит уголовно наказуемого деяния, влечет наложение 
административного штрафа на арбитражного управляющего 
или дисквалификацию.
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Безусловно, в целях недопущения злоупотребления правом 
(статья  10 Гражданского кодекса Российской Федерации) при 
рассмотрении дела о банкротстве суд не может допускать си-
туации, когда арбитражным управляющим является лицо, ко-
торое не обладает должной компетентностью, добросовестно-
стью и независимостью [8].

Арбитражный управляющий, назначаемый судом от имени 
государства, и контролируется государством посредством суда. 
Поэтому арбитражный управляющий является определенным 
должностным лицом, которому положено, в том числе, и возна-
граждение за его труд. Вопрос материального, а главное денеж-
ного стимула является базовым в  современном мире. Размер 
вознаграждения не зависит от успеха деятельности арбитраж-
ного управляющего, поскольку четко регламентирован законо-
дательством [9].

Согласно статье 20.6 Закона о банкротстве, «арбитражный 
управляющий имеет право на вознаграждение в  деле о  банк-
ротстве, которое состоит из фиксированной суммы и  суммы 
процентов». При этом сумма фиксированного вознаграждения 
определяется в  соответствии с  введенной судом процедурой 
банкротства: для «временного управляющего — тридцать тысяч 
рублей в  месяц; административного управляющего — пятна-
дцать тысяч рублей в месяц; внешнего управляющего — сорок 
пять тысяч рублей в месяц; конкурсного управляющего — три-
дцать тысяч рублей в месяц.

Но, у суда есть право изменить (увеличить либо уменьшить) 
размер вознаграждения арбитражного управляющего, а также 
снизить сумму процентов по вознаграждению арбитражного 
управляющего. Вместе с тем, для дополнительного увеличения 
вознаграждения, предусмотренного пунктом 5 статьи 20.6 За-
кона о  банкротстве, арбитражный управляющий должен за-
ранее предусмотреть объем и сложность выполняемой работы, 
а  также тот факт, что такое «вознаграждение выплачива-
ется арбитражному управляющему за счет средств должника» 
(пункт 2 статьи 20.6 Закона о банкротстве). Указанное увели-
чение возможно лишь при доказанности «наличия у должника 
средств, достаточных для выплаты повышенной суммы воз-
награждения» (пункт 17 постановления Пленума Высшего ар-
битражного суда Российской Федерации от 23.07.2009 г. №  60 
«О некоторых вопросах, связанных с принятием Федерального 
закона от 30.12.2008 г. №  296-ФЗ »О внесении изменений в Фе-
деральный закон Закона о банкротстве).

С введением Федерального закона от 03.07.2016 №  360-ФЗ 
«О  внесении изменений в  отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» ситуация изменилась. Размер фикси-
рованной суммы вознаграждения стал составлять двадцать 
пять тысяч рублей единовременно и семь процентов от реали-
зованного имущества должника вместо двух процентов ранее.

Но, несмотря на повышение размера вознаграждения, ар-
битражным управляющим большинство граждан-банкротов 
не интересны, поскольку у  них отсутствует какое-либо ли-
квидное имущество (вторая квартира, дом, дорогостоящий ав-
томобиль), причем объем работы арбитражного управляющего 
в процедурах банкротства граждан зачастую может быть сопо-
ставим с работой, проделываемой арбитражным управляющим 
с организациями-банкротами [10].

Вопросы ответственности арбитражных управляющих яв-
ляются проблемными.

Причиной для этого является законодательство данной 
сферы, обладающее невысокой юридической техникой, так как 
зачастую его нормы имеют противоречивый характер.

Также свою сложность вносит и  сама сфера деятельности 
арбитражного управляющего — хозяйственная деятельность. 
Как известно, в  указанной сфере случается много непредви-
денных обстоятельств и ситуаций.

Ответственность арбитражного управляющего регулиру-
ется ст. 20.4 Закона о банкротстве. В связи с неисполнением воз-
ложенных на него обязанностей, совершение противоправных 
действий, данная статья указывает, что арбитражный управля-
ющий может быть отстранен от исполнения своих обязанно-
стей, привлечен к  гражданско-правовой, административной 
и уголовной ответственности.

1. Отстранение арбитражного управляющего. Данный вид 
ответственности регламентируется п. 1 ст. п. 1 ст. 20.6 Закона 
о  банкротстве  [3], согласно которой основанием для отстра-
нения арбитражным судом арбитражного управляющего от 
исполнения обязанностей является неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязанностей, возложенных на него по 
требованию лиц, участвующих в деле о банкротстве.

Анализ норм п. 5 ст. 83, ст. 98 и 145 Закона о банкротстве по-
зволяет вывести следующие основания для отстранения арби-
тражного управляющего от исполнения возложенных на него 
обязанностей:

1) удовлетворение арбитражным судом жалобы лица, уча-
ствующего в деле о банкротстве, на неисполнение или ненад-
лежащее исполнение управляющим возложенных на него обя-
занностей при условии, что это нарушило права или законные 
интересы заявителя жалобы, а также повлекло или могло по-
влечь за собой убытки должника или его кредиторов;

2) наличие решения собрания кредиторов об обращении 
в арбитражный суд с ходатайством об отстранении арбитраж-
ного управляющего в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения им своих обязанностей.

Изучив эти основания, можно сделать вывод о  том, что 
преимуществ по отстранению арбитражного управляющего 
больше у  собрания кредиторов, так как для отстранения на 
основании жалобы лица необходимо предоставить доказа-
тельства нарушения прав, а  также доказательства факта при-
чинения или возможности причинения убытков, а  в  случае 
ходатайства собрания кредиторов необходимо лишь устано-
вить факт неисполнения либо ненадлежащего исполнения ар-
битражным управляющим обязанностей. По этому пути идет 
и судебная практика [19].

Считаю, что основания для отстранения должны быть уни-
фицированы, так как ответственность предполагает единство 
оснований для привлечения к ней вне зависимости от того, кто 
обратился за привлечением к ней. Кроме того, данное противо-
речие может привести к тому, что кредиторы могут просто от-
странять неугодного им арбитражного управляющего при на-
личии одних лишь формальных нарушений законодательства, 
без учета последствий этих нарушений или же при их отсут-
ствии.
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Не каждое нарушение ведет к отстранению. Конкретных кри-
териев нет ни в  законодательстве, ни в  судебной практике, по-
этому данная категория является оценочной, что приводит к тому, 
что суды по-разному воспринимают совершенные нарушения. 
Это служит причиной тому, что вышестоящий суд зачастую от-
правляет дело на новое рассмотрение в нижестоящие инстанции

2. Формой гражданско-правовой ответственности арби-
тражного управляющего является возмещение убытков. В со-
ответствии с п. 4 ст. 20.4 ФЗ о Банкротстве арбитражный управ-
ляющий обязан возместить должнику, кредиторам и  иным 
лицам убытки, которые причинены в результате неисполнения 
или ненадлежащего исполнения арбитражным управляющим 
возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве и факт 
причинения которых установлен вступившим в законную силу 
решением суда.

В пункте  11 информационного письма Президиума Выс-
шего арбитражного суда Российской Федерации от 22.05.2012 
№  150 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами 
споров, связанных с отстранением конкурсных управляющих» 
указано, что под убытками, причиненными должнику, а также 
его кредиторам, понимается любое уменьшение или утрата воз-
можности увеличения конкурсной массы, которые произошли 
вследствие неправомерных действий (бездействия) конкурс-
ного управляющего.

Обязанность по возмещению убытков возникает при на-
личии следующих условий:

– убытки причинены в  результате неисполнения или не-
надлежащего исполнения арбитражным управляющим возло-
женных на него обязанностей в деле о банкротстве;

– факт причинения убытков установлен вступившим в за-
конную силу решением суда [11].

Убытки подлежат взысканию по правилам ст. 15 Граждан-
ского Кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 №  51-ФЗ. 
Для того, чтобы взыскать убытки, лицо должно доказать их на-
личие, размер, противоправные действия и  причинно-след-
ственную связь между действиями и возникшими убытками.

Согласно п. 4 ст. 20.4 Закона о банкротстве для удовлетво-
рения иска о возмещении убытков необходимо решение суда, 
вступившее в законную силу, которое уже подтверждает факт 
причинения убытков. Следовательно, удовлетворить иск и воз-
мещении убытков невозможно без судебного решения, под-
тверждающего наличие этих убытков.

Для того, чтобы у  арбитражного управляющего была ре-
альная возможность возместить убытки, законодатель предусмо-
трел страхование их материальной ответственности. Данный до-
говор является формой финансового обеспечения арбитражного 
управляющего. Минимальная сумма — не менее 10 миллионов 
рублей в год. Также, дополнительно арбитражный управляющий 
должен застраховать свою ответственность с  момента утвер-
ждения его в деле о банкротстве на случай причинения убытков 
лицам, участвующим в деле о банкротстве. Размер будет зависеть 
от балансовой стоимости активов должника [12].

Кроме договора страхования, для возмещения убытков 
могут использовать средства компенсационного фонда. Законо-
датель предусматривает внесение арбитражным управляющим 
в компенсационный фонд СРО не менее 200 тысяч рублей.

В целях обеспечения реального исполнения арбитражным 
управляющим судебных актов о  взыскании с  него убытков 
Закона о  банкротстве установлено обязательное страхо-
вание ответственности арбитражного управляющего. Од-
нако в силу части 9 статьи 24.1 Закона о банкротстве «стра-
ховщик имеет право предъявить регрессное требование 
к причинившему убытки арбитражному управляющему, риск 
ответственности которого застрахован по договору обяза-
тельного страхования ответственности арбитражного управ-
ляющего» [13].

Обязанность страховщика выплатить страховое возме-
щение страхователю или выгодоприобретателю не освобо-
ждает страхователя от возмещения причиненных им убытков, 
в  противном случае арбитражный управляющий мог бы со-
вершать любые действия, связанные с  причинением убытков 
конкурсным кредиторам и иным лицам в деле о банкротстве, 
заведомо возлагая ответственность по их возмещению на стра-
ховую организацию, где застрахована его ответственность.

3. Часть 3 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях от 30.12.2001 г. преду-
сматривает ответственность за неисполнение арбитражным 
управляющим, обязанностей, установленных законодатель-
ством о несостоятельности (банкротстве), если такое действие 
(бездействие) не содержит уголовно наказуемого деяния, в виде 
предупреждения или наложения административного штрафа 
на должностных лиц в размере от двадцати пяти тысяч до пяти-
десяти тысяч рублей; на юридических лиц — от двухсот тысяч 
до двухсот пятидесяти тысяч рублей.

Согласно ч. 3.1 ст. 14.13 КоАП РФ повторное неисполнение 
управляющим своих обязанностей влечет дисквалификацию, 
что приводит уже к запрету на профессию. Но данная норма 
не учитывает тяжести правонарушения и последствия, насту-
пившие после него. На основании этого можно сделать вывод, 
что данная норма противоречит принципу соразмерности.

Норма указанной статьи является бланкетной и  отсы-
лает к  законодательству о  несостоятельности (банкротстве). 
На практике применения этой нормы сталкивается с  некото-
рыми противоречиями с общей теорией государства и права, 
так как суды трактуют термин «законодательство» расшири-
тельно и применяют наряду с законами и иными нормативно 
правовыми актами позицию судов. Так, во вступившем в  за-
конную силу решении Арбитражного суда Тюменской области 
от 29.05.2015 по делу №  А70–4154/2015 суд указал, что доводы 
ответчика о том, что он не обязан исполнять разъяснения по-
становления Высшего арбитражного суда Российской Феде-
рации и не может быть привлечен к ответственности на данном 
основании, судом отклоняются. Изложенные разъяснения Пле-
нума Высшего арбитражного суда Российской Федерации даны 
в пределах полномочий высшей судебной инстанции, на осно-
вании норм ФЗ о Банкротстве и им соответствуют.

Арбитражный управляющий может быть освобождён от ад-
министративной ответственности, если совершенное им пра-
вонарушение будет признано малозначительным. Но в законе 
нет четких критериев малозначительности, поэтому эта кате-
гория носит оценочный характер, что и приводит к противоре-
чиям в судебной практике [20].
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Обычно малозначительным признают деяние арбитражного 
управляющего, которое не повлекло негативных последствий для 
кого-либо. Так, например, устное замечание могут объявить за 
несвоевременные предоставления отчета собранию кредиторов.

Вопросы малозначительности рассматриваются в п. 18 По-
становления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 
02.06.2004 №  10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной 
практике при рассмотрении дел об административных право-
нарушениях» и в п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 24.03.2005 №  5 «О  некоторых вопросах, возникающих 
у судов при применении Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях», но положения данных 
пленумов довольно противоречивы. В Постановлении Пленума 
ВС судам рекомендуется учитывать роль правонарушителя, 
размер вреда и тяжесть наступивших последствий, а в Поста-
новлении Пленума ВАС указывается на то, что личность и иму-
щественное положение привлекаемого к ответственности лица, 
добровольное устранение последствий правонарушения, воз-
мещение причиненного ущерба не являются обстоятельствами, 
свидетельствующими о малозначительности правонарушения.

В связи с  тем, что нормы, касающиеся малозначитель-
ности деяния, не нашли единого отражения, судьи по своему 
усмотрению принимают решение о прекращении дела по дан-
ному обстоятельству, что и приводит к противоречивости в су-
дебной практике.

Так, Арбитражный суд Хабаровского края дважды освобо-
ждал арбитражного управляющего от административной от-
ветственности по фактам нарушения периодичности про-
ведения собрания кредиторов, признавая данные деяния 
малозначительными. Но Арбитражный суд Республики Татар-
стан за аналогичное действие арбитражного управляющего 
привлек его к административной ответственности и назначил 
наказание в виде дисквалификации в целях недопущений по-
вторного правонарушения.

При рассмотрении дела о банкротстве должника — юриди-
ческого лица применяются следующие процедуры: наблюдение, 
финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное 
производство и  мировое соглашение. Рассмотрение арби-
тражным судом заявления о признании должника банкротом, 
утверждение арбитражного управляющего и возбуждение про-
цесса о банкротстве в арбитражном суде происходит на осно-
вании заявления (должника, кредитора) [14].

Заявление должно содержать все необходимые данные, пред-
усмотренные кодексом Российской Федерации, и, помимо этого, 
сумму требований, которое предприятие не имеет возможности 
удовлетворить, данные о форме и субъекте собственности и др. 
С  1  января 2018  года вступили в  силу изменения, внесенные 
в пункт 2.1 статьи 7 Закона о банкротстве от 26.10.2002, согласно 
которым право на обращение в  арбитражный суд возникает 
у  конкурсного кредитора, должника, работника, бывшего ра-
ботника должника при условии предварительного, не менее чем 
за пятнадцать календарных дней до обращения в арбитражный 
суд, опубликования уведомления о намерении обратиться с за-
явлением о признании должника банкротом путем включения 
его в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятель-
ности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

и иных субъектов экономической деятельности (ЕФРСФДЮЛ). 
Таким образом, на основании заявления должника или креди-
тора судья арбитражного суда открывает производство по делу 
о несостоятельности (банкротстве) предприятия [14].

По результатам рассмотрения обоснованности заявления 
о признании должника банкротом арбитражный суд выносит 
одно из следующих определений: о признании требований за-
явителя обоснованными и  введении наблюдения; об отказе 
во введении наблюдения и  оставлении такого заявления без 
рассмотрения; об отказе во введении наблюдения и  о  пре-
кращении производства по делу о  банкротстве. На практике 
нередки случаи, когда в отношении одного должника в произ-
водстве находится несколько заявлений о признании должника 
банкротом. В  таких случаях суд, анализируя представленные 
документы, определяет, по заявлению какого кредитора будет 
введена процедура банкротства и, соответственно, утверждена 
кандидатура арбитражного управляющего в деле о банкротстве. 
Не менее важным является и  установление судом категории 
должника, предусмотренной законодательством о банкротстве, 
поскольку от этого, зачастую, напрямую зависит и определение 
первой процедуры банкротства. Так, например, в  отношении 
ликвидируемого должника суд принимает решение о  при-
знании банкротом и  об открытии конкурсного производства 
и утверждает конкурсного управляющего; наблюдение, финан-
совое оздоровление и внешнее управление при банкротстве ли-
квидируемого должника не применяются.

Следовательно, на стадии рассмотрения заявления о при-
знании обоснованности требования кредитором арбитражным 
судом разрешаются следующие важные вопросы: установление 
наличия/ отсутствия у  должника признаков несостоятель-
ности (банкротства) и объем требований кредитора, заявив-
шего свои требования (в случае возбуждения производства по 
делу на основании заявления кредитора), определение кате-
гории должника, предусмотренной законодательством о банк-
ротстве и введение либо отказ во введении процедуры банк-
ротства в отношении должника, установление достаточности/ 
недостаточности имущества должника для финансирования 
расходов на проведение процедуры банкротства и  выплату 
вознаграждения арбитражному управляющему, определение 
заявите ля по делу о  банкротстве, который, помимо обязан-
ностей, предусмотренных Законом о  банкротстве, вправе 
представлять в арбитражный суд кандидатуру арбитражного 
управляющего или саморегулируемую организацию, из числа 
членов которой в дальнейшем будет утвержден арбитражный 
управляющий, утверждение арбитражного управляющего 
в деле о банкротстве должника. Рассмотрение требований кре-
диторов в рамках дела о банкротстве должника. Независимо от 
того, какая процедура банкротства введена в отношении долж-
ника, с  целью дальнейших расчетов производится формиро-
вание реестра требований кредиторов. Реестр требований 
кредиторов ведет арбитражный управляющий или реестро-
держатель.

Требования кредиторов включаются в  реестр требований 
кредиторов и  исключаются из него арбитражным управля-
ющим или реестродержателем исключительно на основании 
вступивших в  силу судебных актов, устанавливающих их со-
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став и размер. Исключение составляют требования о выплате 
выходных пособий и  (или) об оплате труда лиц, работающих 
или работавших по трудовому договору, которые включаются 
в реестр требований кредиторов арбитражным управляющим 
или реестродержателем по представлению арбитражного 
управляющего [15].

Однако, в случае наличия разногласий между должником и/
или работником и  арбитражным управляющим, разногласия 
относительно основания и объема таких требований также раз-
решаются арбитражным судом. Законодательством о банкрот-
стве предусмотрены сроки для обращения в арбитражный суд 
и  к  арбитражному управляющему с  заявлением о  включении 
в реестр требований кредиторов.

В процедуре наблюдения кредитор вправе предъявить свои 
требования к должнику в течение тридцати календарных дней 
с  даты опубликования сообщения о  введении наблюдения, 
в  процедурах финансового оздоровления и  внешнего управ-
ления кредиторы вправе предъявить свои требования к долж-
нику в любой момент в ходе указанных процедур банкротства, 
в  процедуре конкурсного производства — реестр требований 
кредиторов подлежит закрытию по истечении двух месяцев 
с даты опубликования сведений о признании должника банк-
ротом и об открытии конкурсного производства.

Требования конкурсных кредиторов и  (или) уполномо-
ченных органов, заявленные после закрытия реестра требо-
ваний кредиторов, удовлетворяются за счет оставшегося после 
удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр 
требований кредиторов, имущества должника. Поскольку за-
конодательством о  банкротстве предусмотрена очередность 
удовлетворения требований кредиторов, в соответствии с ко-
торой требования кредиторов одной очереди удовлетворя-
ются пропорционально суммам их требований, включенных 
в  реестр требований кредиторов, арбитражный суд при рас-
смотрении заявления о  включении в  реестр требований кре-
диторов должен оценить совокупность представленных доку-
ментов с целью недопущения включения в реестр требований 
кредиторов задолженности недобросовестных кредиторов [16].

Следовательно, помимо соблюдения сроков для заявления 
требований арбитражный суд проверяет и  полноту представ-
ленных документов в отношении заявленных требований, осно-
вания возникновения указанной задолженности, в том числе на 
предмет ее реальности, а также корректность представленного 
расчета суммы задолженности. Как показывает судебная прак-
тика, недобросовестные кредиторы, особенно аффилированные 
с  должником, стремясь стать мажоритарными кредиторами 
и получить таким образом контроль над процедурой банкрот-
ства, нередко квалифицируют корпоративные операции, на-
пример, оказание финансовой помощи учредителем должника 
как займы и  кредиты. В  подобных случаях арбитражный суд 
применяет повышенные стандарты доказывания и, чаще всего, 
отказывает во включении в  реестр требований кредиторов 
должника. В дальнейшем это способствует принятию решений 
на собраниях кредиторов именно добросовестными кредито-
рами и распределению денежных средств, вырученных от про-
дажи имущества, только между ними, то есть реализуется цель 
конкурсного производства — наиболее полное удовлетворение 

требований кредиторов должника. Документы, требующие обя-
зательного утверждения арбитражного суда как, было указано 
выше, к  исключительной компетенции арбитражного суда от-
носится введение процедуры банкротства должника и  утвер-
ждение арбитражного управляющего, а также включение в ре-
естр требований кредиторов задолженности. Вместе с тем, без 
утверждения арбитражного суда не имеет юридической силы 
и  ряд иных документов в  деле о  банкротстве. Так, например, 
утвержденное собранием кредиторов финансовое оздоров-
ление, содержащий график погашения задолженности, внешнее 
управление, а также соглашение.

В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) застрой-
щика арбитражный суд утверждает погашение требований 
участников строительства путем передачи прав застройщика 
на объект незавершенного строительства и земельный участок 
созданному участниками строительства жилищно-строитель-
ному кооперативу или иному специализированному потреби-
тельскому кооперативу, и о передаче участникам строительства 
в собственность жилых помещений, машинно-мест и нежилых 
помещений в этом доме.

Необходимо также отметить, что процентная часть возна-
граждения арбитражного управляющего, а также привлечение 
специалистов при превышении установленного Закона о банк-
ротстве лимита расходов на оплату услуг привлеченных спе-
циалистов также устанавливается только на основании опреде-
ления суда.

Обособленные споры по заявлениям о  признании недей-
ствительными сделок должника, согласно действующему зако-
нодательству о  несостоятельности (банкротстве), все имуще-
ство должника подлежит включению в конкурсную массу для 
последующих расчетов с кредиторами должника. Помимо иму-
щества, которое выявлено по итогам инвентаризации на дату 
введения процедуры банкротства, арбитражный управляющий 
при проведении анализа финансового состояния должника за-
частую выявляет имущество, которое было отчуждено долж-
ником в течение трех лет до даты возбуждения производства по 
делу о банкротстве, и которое, при наличии оснований, может 
быть возвращено в конкурсную массу должника [17]. Так, За-
коном о банкротстве предусмотрено, что сделки, совершенные 
должником или другими лицами за счет должника, могут быть 
признаны недействительными в  соответствии с  Гражданским 
кодексом Российской Федерации, а также по основаниям и в по-
рядке, которые указаны в настоящем Федеральном законе.

Заявление об оспаривании сделки должника подается в ар-
битражный суд, рассматривающий дело о  банкротстве долж-
ника, и подлежит рассмотрению в деле о банкротстве должника. 
Закона о банкротстве содержит ряд условий для признания не-
действительными сделок должника, в случае отсутствия сово-
купности всех условий суд может отказать в признании недей-
ствительной сделки.

По результатам рассмотрения заявления об оспаривании 
сделки должника суд выносит одно из следующих определений: 
о признании сделки должника недействительной и (или) при-
менении последствий недействительности ничтожной сделки; 
об отказе в  удовлетворении заявления о  признании сделки 
должника недействительной. Судебная практика по признанию 
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недействительными сделок очень обширна, оспаривание сделок 
в  судебном порядке является одним из самых эффективных 
способов пополнения конкурсной массы должника для по-
следующего удовлетворения требований кредиторов. Утвер-
ждение арбитражным судом порядка продажи имущества 
должника, а также разрешение разногласий, связанных с реали-
зацией имущества в деле о банкротстве должника. Реализация 
имущества должника является, основным мероприятием в ходе 
процедуры банкротства [18].

Поскольку денежные средства, вырученные от продажи 
имущества, включаются в состав конкурсной массы должника 
и  после погашения текущих расходов направляются на пога-
шение задолженности, включенной в реестр требований кре-
диторов, особенно важным является наиболее правильное 
определение начальной стоимости продажи имущества и  по-
рядка его продажи. В  процедуре банкротства юридического 
лица Положение о порядке, сроках и условиях продажи имуще-
ства должника, не являющееся предметом залога, утверждается 
собранием кредиторов, в отношении имущества, являющегося 
предметом залога — залоговым кредитором. Однако, Закона 
о банкротстве предусмотрено, что, если в течение двух месяцев 
с  даты представления конкурсным управляющим собранию 
кредиторов или в комитет кредиторов предложения о продаже 
имущества должника собранием кредиторов или комитетом 
кредиторов такое предложение не утверждено, то конкурсный 
управляющий, конкурсный кредитор и (или) уполномоченный 
орган, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об 
утверждении порядка, сроков и  условий продажи имущества 
должника. Аналогичный порядок предусмотрен и в отношении 
порядка продажи имущества, являющегося предметом залога.

Контроль арбитражного суда за деятельностью арби-
тражных управляющих, рассмотрение жалоб и  иных заяв-
лений и  разногласий между арбитражным управляющий 
и  лицами, участвующими в  деле о  банкротстве, согласно 
нормам действующего законодательства, арбитражный 
управляющий в деле о банкротстве должника утверждается, 
освобождается или отстраняется от исполнения полномочий 
только на основании определения арбитражного суда. За-
кона о банкротстве определен круг обязанностей арбитраж-
ного управляющего, среди которых обязанность действовать 
добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов 

и общества, а также руководствоваться нормами действую-
щего законодательства РФ. Кредиторы контролируют дея-
тельность арбитражного управляющего посредством участия 
в собраниях кредиторов, проводимых, как правило, один раз 
в три месяца [18].

Подводя итоги, необходимо обратить внимание на то, что 
зарубежный опыт процедур банкротства складывается таким 
образом, что, в основном, достигается выход предприятия из 
кризисной ситуации, предприятие продолжит осуществлять 
хозяйственную деятельность; судебно-арбитражная практика, 
сложившаяся в Российской Федерации, свидетельствует о не-
эффективности реабилитационных процедур банкротства, го-
раздо чаще в деле о банкротстве применяется ликвидационная 
процедура конкурсного производства. Зачастую, помимо про-
чего, к  неэффективности реабилитационных процедур банк-
ротства приводит недостаточная квалификация арбитражного 
управляющего должника. Кроме того, существующая прак-
тика не соответствует ст. 35 Конституции РФ, согласно которой 
право частной собственности охраняется законом, принуди-
тельное отчуждение имущества для государственных нужд 
может быть произведено только при условии предварительного 
и равноценного возмещения [18, c. 112–118].

Именно поэтому роль арбитражного суда, как контролиру-
ющего органа за соблюдением действующего законодательства 
лицами, участвующими в  деле о  банкротстве, и  лицами, уча-
ствующими в  арбитражном процессе по делу о  банкротстве, 
имеет решающее значение и является инструментом миними-
зации расходов по делу о  банкротстве, сохранения и  попол-
нения конкурсной массы должника с целью наиболее полного 
удовлетворения требований кредиторов должника.

Таким образом, вопрос ответственности арбитражного 
управляющего как элемент в системе законодательства о несо-
стоятельности (банкротстве) в  Российской Федерации имеет 
множество проблем в  законодательстве о  несостоятельности 
(банкротстве) Российской Федерации, что находит отражение 
в судебной практике.

Но, несмотря на это, только институт ответственности по-
зволит, пресечь злоупотребление арбитражным управляющим 
своими правами, а в случаем нарушения им ФЗ о несостоятель-
ности (банкротстве) и причинения убытков лицам — компенси-
ровать данные убытки за его счет.
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В статье автор исследует Понятие, признаки и особенности установления фактической аффилированности в деле о несостоя-
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В рамках данной работы мы уже выяснили, что правопримени-
тельная практика в России рассматривает не только юриди-

ческий критерий связанности, но и фактическую аффилирован-
ность.

Как справедливо отмечают Сятчихин А. В., Стороженко Д. И., 
«развитие понятия аффилированности в рамках института несо-
стоятельности в России характеризуется его имплементацией из 
антимонопольного законодательства с  последующим расшире-
нием данного понятия через »фактическую аффилированность».

Именно при разрешении обособленных споров в рамках дел 
о  банкротстве судебная практика начала вырабатывать кри-
терии, свидетельствующие о фактической взаимосвязи лиц» [1].

Теоретические и  практические подходы к  определению 
фактической аффилированности, по нашему мнению, явля-
ются приоритетными направлениями исследований в  отече-
ственной юридической науке.

Однако действующее российское законодательство не со-
держит никаких норм, определяющих понятие и  содержание 
фактической аффилированности. Однако, несмотря на отсут-
ствие такого закрепления, в судебной практике и юридической 
науке данное понятие сейчас используется весьма активно.

Как следствие этого, считаем особенно важным с учётом су-
дебной практики дать определение фактической аффилирован-
ности.
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Под фактической аффилированностью целесообразно по-
нимать неформальную связь между лицами при отсутствии 
установленных законом правовых связей, позволяющих влиять 
на действия аффилированного лица.

В судебной практике немаловажным является вопрос о при-
знаках, позволяющих относить кредитора к аффилированным 
должнику лицам.

Как определили в  предыдущих параграфах, есть фор-
мальные критерии для установления аффилированности 
(Закон РСФСР о конкуренции), а благодаря судебной практике 
теперь ещё и фактические, которые не исключают доказывание 
«заинтересованности даже в тех случаях, когда структура кор-
поративного участия и управления искусственно позволяет из-
бежать формального критерия группы лиц, однако сохраняется 
возможность оказывать влияние на принятие решений в сфере 
ведения предпринимательской деятельности».

В связи с чем признаками о наличии такого рода аффили-
рованности может свидетельствовать поведение лиц в хозяй-
ственном обороте, а  именно заключение между собой сделок 
и  последующее их исполнение на условиях, недоступных 
обычным (независимым) участникам рынка.

Разумный А. С., содержательно раскрывая признаки фак-
тической аффилированности, справедливо пишет, что «судом 
были выработаны возможные критерии фактической аффили-
рованности. К  таковым можно отнести, например, общность 
экономических интересов, вхождение компаний в одну группу 
под контролем единого бенефициара, общий вид деятельности, 
наличие в числе дебиторов одних и тех же лиц, расходование по-
лученных одним юридическим лицом денежных средств в ин-
тересах других юридических лиц, отгрузка продукции, при-
надлежащей одному юридическому лицу, со склада другого 
юридического лица» [2].

Приведём примеры. Согласно правовой позиции, отра-
женной в Определении Верховного суда РФ от 26.05.2017 №  306-
ЭС16–20056(6)  [3], доказывание в  деле о  банкротстве факта 
общности экономических интересов допустимо через подтвер-
ждение фактической аффилированности. О  наличии такого 
рода аффилированности может свидетельствовать поведение 
лиц в  хозяйственном обороте, в  частности заключение между 
собой сделок и последующее их исполнение на условиях, недо-
ступных обычным (независимым) участникам рынка. При пред-
ставлении доказательств аффилированности должника с участ-
ником процесса (например, с лицом, заявившим о включении 
требований в реестр, либо с ответчиком по требованию о при-
знании сделки недействительной) на последнего переходит 
бремя по опровержению соответствующего обстоятельства.

В частности, судом на такое лицо может быть возложена 
обязанность раскрыть разумные экономические мотивы совер-
шения сделки либо мотивы поведения в процессе исполнения 
уже заключенного соглашения.

В части использования понятия «фактическая аффилиро-
ванность», Габов А. В.  [4] указывает на фактор защиты «неза-
висимых» кредиторов от злоупотреблений со стороны лиц, 
контролирующих должника. Аффилированные кредиторы, по 
мнению автора, могут предпринимать попытки не допустить 
вхождение должника в процедуру банкротства, а в случае его 

нахождения в ней — получить контроль в органах кредиторов 
для целей сохранения влияния на юридическое лицо — долж-
ника; в конечном счёте удовлетворить свои имущественные ин-
тересы, которые не были удовлетворены в процессе существо-
вания должника в нормальном режиме (вне банкротства) при 
проведении процедур банкротства (при контролируемом банк-
ротстве), а в некоторых случаях получить имущественную вы-
году, на которую при обычном управлении юридическим лицом 
(вне банкротства) лицо не могло бы рассчитывать.

Поэтому необходимо обратить внимание, что порой дей-
ствия аффилированных кредиторов в  деле о  несостоятель-
ности (банкротстве) при включении в реестр требований кре-
диторов имеют недобросовестный характер. В  частности, 
О. В. Мальцева указывает, что «в условиях конкуренции креди-
торов в деле о банкротстве зачастую возникает ситуация, когда 
должник и аффилированный с ним кредитор имеют общий ин-
терес, что приводит к нарушению прав отдельных кредиторов. 
В  таком случае устанавливается контроль над процедурой 
банкротства, тем самым права остальных кредиторов наруша-
ются, поскольку результатом процедуры банкротства является 
распределение конкурсной массы на аффилированных с долж-
ником кредиторов» [6, c. 210].

Представляет интерес Определение Судебной коллегии по 
экономическим спорам Верховного Суда РФ от 26.05.2017 №  306-
ЭС16–20056(6) по делу №  А12–45751/2015  [5]. В  рамках дела 
о банкротстве должника Михеевой Т. Е. в арбитражный суд об-
ратилось общество с  ограниченной ответственностью «Цикл» 
с заявлением о включении в реестр требований кредиторов Ми-
хеевой Т. Е. требования в размере 8 734 738,65 руб. В период с 2008 
по 2010 годы Михеева Т. Е. на основе арендных договоров офор-
мила документы о принятии в пользование недвижимого имуще-
ства, принадлежащего ООО «МолДом» и ОАО «Виктория».

К 2010  году у  Михеевой Т. Е. сформировалась задолжен-
ность по арендной плате за пользование данного недвижимого 
имущества в общем размере 8 734 738,65 руб., право требовать 
взыскания которой перешло

к ООО «Цикл» на основании ряда последовательно заклю-
ченных договоров цессии. Наличие долга перед цессионарием 
Михеева Т. Е. до возбуждения дела о банкротстве ежегодно при-
знавала, подписывая двухсторонние акты сверок. В связи с тем, 
что задолженность так и не была выплачена, ООО «Цикл» об-
ратилось в  арбитражный суд с  заявлением о  включении его 
требований в реестр. Определением суда первой инстанции от 
26.05.2016, оставленным без изменения постановлениями судов 
апелляционной инстанции от 29.07.2016 и округа от 03.11.2016, 
заявленные требования ООО «Цикл» были удовлетворены.

Однако Судебная коллегия по экономическим спорам Вер-
ховного Суда РФ, рассмотрев вместе с делом кассационную жа-
лобу Банка, являющийся конкурсным кредитором должника, об-
жалуемые судебные акты отменила по следующим основаниям. 
На протяжении рассмотрения данного спора Банк приводил до-
воды, которые свидетельствуют о том, что все участники спорных 
арендных отношений — Михеева Т. Е., собственники помещений 
и  все цессионарии (в  том числе ООО  «Цикл») — принадлежат 
к одной группе компаний «Диамант», контролируемой супругом 
должника Михеевым О. Л. как конечным бенефициаром.
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По мнению судебной коллегии, в  рассматриваемом случае 
наличие внутригрупповых отношений и,  как следствие, общ-
ности хозяйственных интересов имеет существенное значение 
для правильного разрешения спора, поскольку установление 
подобного факта позволяет дать надлежащую оценку добро-
совестности действий как кредитора, заявившего о включении 
своих требований в реестр, так и должника, обязанность кото-
рого при нормальном функционировании гражданского обо-
рота состояла в своевременном внесении арендных платежей. 
Коллегия напомнила, что по смыслу п. 1 ст. 19 Закона о банкрот-
стве к заинтересованным лицам должника относятся лица, ко-
торые входят с ним в одну группу лиц, либо являются по отно-
шению к нему аффилированными.

Таким образом, критерии выявления заинтересованности 
в делах о несостоятельности через включение в текст закона соот-
ветствующей отсылки сходны с соответствующими критериями, 
установленными антимонопольным законодательством. Су-
дебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ 
указала, что о наличие аффилированности может свидетельство-
вать поведение лиц в хозяйственном обороте, в частности, заклю-
чение между собой сделок и последующее их исполнение на усло-
виях, недоступных обычным (независимым) участникам рынка.

При представлении доказательств аффилированности 
должника с  участником процесса (в  частности, с  лицом, за-
явившем о включении требований в реестр, либо с ответчиком 
по требованию о признании сделки недействительной) на по-
следнего переходит бремя по опровержению соответствующего 
обстоятельства. В частности, судом на такое лицо может быть 
возложена обязанность раскрыть разумные экономические мо-
тивы совершения сделки либо мотивы поведения в  процессе 
исполнения уже заключенного соглашения.

Указанная правовая позиция поддерживается и в других су-
дебных актах: Постановление Девятого арбитражного апел-
ляционного суда от 06.03.2020 №  09АП-82693/2019 по делу 
№  А40–204674/2015 [7], Постановление Арбитражного суда Се-
веро-Кавказского округа от 06.03.2020 №  Ф08–1292/2020 по 
делу №  А53–32531/2016 [8], Постановление Арбитражного суда 
Московского округа от 06.12.2019 №  Ф05–23965/2018 по делу 
№  А40–217577/2017 [9], Постановление Арбитражного суда Се-
веро-Западного округа от 27.11.2019 №  Ф07–13547/2019 по делу 
№  А56–78748/2015  [10], Постановление Арбитражного суда 
Уральского округа от 08.11.2019 №  Ф09–6160/19 по делу №  А76–
34858/2017  [11], Постановление Арбитражного суда Восточ-

но-Сибирского округа от 02.07.2019 №  Ф02–2794/2019, Ф02–
2660/2019 по делу №  А33–25891/2017 [12], Определение Судебной 
коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 
28.05.2018 №  301-ЭС17–22652(1) по делу №  А43–10686/201 [13].

Справедливо приходят к  выводу М. А. Егорова и  Д. А. Пе-
тров о том, что «в случае возникновения спорных ситуаций раз-
решение вопросов о достаточности оснований для признания 
наличия отношений аффилированности относится к  компе-
тенции судов, которые должны не ограничиваться установле-
нием только формальных условий применения норм законода-
тельства об аффилированности, а исследовать и оценивать всю 
совокупность имеющих значение для правильного разрешения 
дела обстоятельств. Такая ситуативная оценка в условиях недо-
статочного правового регулирования позволяет преодолеть су-
ществующие недостатки» [14].

Резюмируя изложенное выше, представляется обосно-
ванным подход, согласно которому аффилированность не-
обходимо выявлять по фактическим основаниям. Обосно-
вано, что понятие под фактической аффилированностью 
следует понимать неформальную связь между лицами при 
отсутствии установленных законом правовых связей, позво-
ляющих влиять на действия аффилированного лица. В  на-
стоящем исследовании предложено, что в  рамках установ-
ления признаков фактической аффилированности о наличии 
такого рода аффилированности может свидетельствовать по-
ведение лиц в хозяйственном обороте, которое может выра-
жаться в  заключении между хозяйствующими субъектами 
таких сделок и последующее их исполнение на условиях, не-
доступных обычным (независимым) участникам рынка. Уста-
новление аффилированности лиц в деле о несостоятельности 
(банкротстве) имеет важное правовое значение при рассмо-
трении споров о включении требования кредитора в реестр 
требований кредиторов должника. Исследование позволило 
рассмотреть особенности установления фактической аффи-
лированности, которое выражается в наличии правового по-
следствия установления факта аффилированности лиц, как 
дополнительное основание проверки для суда, при котором 
аффилированное лицо для подтверждения добросовестного 
характера своих действий будет обязан раскрыть экономи-
ческую целесообразность своего поведения в хозяйственном 
обороте, например, в  рамках совершения определенной 
сделки либо мотивов поведения в процессе исполнения уже 
заключенного соглашения.
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В уголовном законодательстве существует эмоциональное 
состояние, которое подразумевает под собой внезапно воз-

никшее сильное душевное волнение, вызванное насилием, из-
девательством или тяжким оскорблением со стороны потер-
певшего либо иными противоправными или аморальными 
действиями (бездействием) потерпевшего, а равно длительной 
психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с система-
тическим противоправным или аморальным поведением по-
терпевшего; оно именуется аффектом [1].

Особенности квалификации преступлений, совершенных 
в  таком состоянии, в  уголовном кодексе РФ закреплены со 
статьями 107 и 113, которые выражены в убийствах и причинении 
тяжкого или средней тяжести вреда здоровью соответственно.

Следует выделить некоторые признаки такого состояния: 
кратковременность, непроизвольность, нет возможности кон-
троля сознания.

Также нужно уделить внимание тому факту, что это не явля-
ется психическим заболеванием; акцент делается из-за особен-
ности применения мер наказания, то есть состояние сильного 
душевного волнения относится к смягчающим уголовную от-
ветственность обстоятельствам.

На практике данный нюанс часто препятствует правиль-
ному применению положений законодательства, поскольку при 

рассмотрении уголовных дел в суде процесс приобщения дока-
зательств такого плана весьма затруднительный.

Вызвать аффект может насилие физическое (например, побои, 
причинение вреда здоровью) и психическое (угроза, клевета, оскорб-
ление и другое). Данный список не является исчерпывающим.

При чем каждый из побуждающих факторов должен тоже 
оцениваться судом по их наличию, содержанию, тяжести, отно-
симости к делу, форме и так далее.

Особую сложность вызывает отграничение убийства от 
убийства, совершенного в состоянии аффекта. В первом случае 
направление деяния является самостоятельным и  умыш-
ленным, а во втором случае — ответной реакцией на провока-
ционные действия или явления.

Наличие проблемы можно проследить в  материалах су-
дебной практики как на второй, так и  на третей инстанциях, 
при том в разных аспектах, что говорит о малой разработан-
ности рассмотрения этого положения.

Несмотря на то, что отмена актов нижестоящих судов про-
изводилась по большей части из-за нарушения требований 
процессуального законодательства, были и случаи отмены по 
иным обстоятельствам.

Например, в апелляционном постановлении №  22–438/2021 
от 11.03.2021 г. Ярославского областного суда изложено следу-
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ющее: вывод суда первой инстанции о состоянии аффекта у гра-
жданки объективно основан на заключении судебной психо-
лого-психиатрической экспертизы, такое волнение по степени 
дезрегулирующего влияния на сознание и поведение достигало 
состояния аффекта, в  юридически значимый период времени 
данное состояние может быть приравнено к аффекту [3]. Здесь 
подвергался оспариванию сам факт наличия данного состояния. 
Так как «после чего-то» не всегда значит «вследствие чего-то».

В кассационном определении Судебной коллегии по уголовным 
делам Верховного Суда Российской Федерации от 01.02.2022 г. 
№  48-УД21–45-А2 сформулирована позиция: не обоснован довод 
адвоката гражданки относительно приоритета заключения спе-
циалистов в  оценке выводов двух противоречивых заключений 
экспертов, где первая экспертиза проведена намного лучше. Суд же 
первой и апелляционной инстанций проверил доводы, дана оценка 
показаниям специалиста, как не опровергающим вывод — отсут-
ствие характерной динамики протекания аффекта [2].

В данном случае сомнению подвергнуто само качество про-
ведения экспертизы, как части доказательной базы.

Также есть ещё один нюанс: различие паталогического и фи-
зиологического аффекта.

В юридической сфере данный вопрос раскрывается в осо-
бенностях квалификации преступлений со стороны приме-
нимости наказания. Лица, совершившие преступления в  со-
стоянии патологического аффекта, признаются невменяемыми 

и  не могут нести ответственность. По заключению судебно-
психиатрической экспертизы к лицу, совершившему убийство 
в состоянии патологического аффекта, могут быть применимы 
только принудительные меры медицинского характера [4].

При этом выделяются реакции на стресс в виде психомотор-
ного возбуждения с нарушением ориентировки в окружающем 
пространстве или резкой двигательной заторможенности, до-
ходящей до полной обездвиженности.

Отличия физиологического аффекта заключаются с следу-
ющем:

1) Сознание сужено, а не помрачено.
2) Длится секунды-минуты.
3) Реакция соответствует силе переживания.
4) Незамедлительная реакция на раздражитель.
5) Целенаправленный характер.
6) Отсутствие амнезии всего периода аффекта (бывает редко).
7) После протекает эмоциональное облегчение, а не терми-

нальный сон [5].
При рассмотрении уголовных дел состояние аффекта может 

сыграть решающую роль в  определении степени вины пре-
ступника, что выражается в  признании обстоятельств смяг-
чающими, а также в назначении наказания за содеянное. Для 
рационального и правомерного применения положений зако-
нодательных актов, касающихся данного вопроса, судам сле-
дует учитывать вышеизложенные особенности.
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В Российской Федерации усыновление (удочерение) детей 
регулируется различными нормативными правовыми 

актами. Основным и первичным документом является Кон-
ституция Российской Федерации. Обладая высшей юридиче-
ской силой, она является основным законом, оказывающим 

прямое действие и, применяемым на всей территории госу-
дарства [1].

Конституция устанавливает защиту детства и семьи и охра-
няет право каждого ребенка на защиту. Вне зависимости от 
конфессиональных, национальных и  социальных характери-
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стик, дети, как и любой совершеннолетний гражданин, имеют 
право на жизнь, здоровье, благоприятную окружающую среду 
и  т. д. Конституция также гарантирует право на образование, 
которое родители или замещающие их лица обязуются обеспе-
чить своим детям.

Кроме того, в  настоящее время в  Российской Федерации 
нормы, регулирующие отношения, связанные с усыновлением 
(удочерением), устанавливаются не только семейным кодексом, 
но и гражданским законодательством [2, с. 107].

Однако Семейный кодекс Российской Федерации [3] явля-
ется основным нормативным правовым актом, регулирующим 
усыновление (удочерение) детей — он описывает аспекты про-
цедуры усыновления (удочерения) детей как на территории 
Российской Федерации, так и за ее пределами.

Одна из его глав содержит различные положения, которые 
важны данном виде правоотношений: положения о субъектном 
составе (требования к детям, которые могут быть усыновлен-
ными, и лицам-усыновителями) и их правовом статусе; осно-
вания изменения имени, отчества, фамилии, даты и места ро-
ждения усыновленного ребенка; положения о  необходимости 
получения согласия на усыновление родителей усыновляемого 
(а также закрепляются положения об усыновлении без такого 
при наличии сопутствующих обстоятельств)/самого усынов-
ляемого/супруга (супруги) усыновителя — является одним из 
обязательных условий, обеспечивающим защиту прав для ука-
занных категорий лиц  [2, с.  232]; положения, закрепляющие 
правовые последствия усыновления, положения, закрепля-
ющие тайну усыновления; положения, закрепляющие осно-
вания, порядок и последствия отмены усыновления и т. д.

Также в Семейном кодексе содержатся положения, закреп-
ляющие ограничения на право усыновления (удочерения) 
в целях защиты прав усыновляемых.

Ввиду того, что процедура усыновления (удочерения) проис-
ходит через судебные органы, то стоит сказать, что правовое ре-
гулирование осуществляется не только через Семейный кодекс, 
но и через Гражданский процессуальный кодекс [5], который со-
держит отдельные нормы и требования к судебной процедуре. 
Помимо этого, предусматриваются гарантии защиты прав ре-
бенка в процессе усыновления (удочерения), положения о рас-
торжении процедуры в случае несоблюдения условий.

Однако, необходимо понимать, что только получение ре-
шения суда об усыновлении (удочерении) не является доста-
точным для завершения процедуры. Для полной легализации 
усыновления требуется проведение государственной реги-
страции, которая осуществляется в соответствии с правилами, 
установленными Федеральным законом «Об актах гражданского 
состояния» [6]. Это необходимо для того, чтобы имело юридиче-
скую силу и наступили правовые последствия [7, с. 192–193].

Так как усыновление (удочерение) детей является ответ-
ственным и важным шагом, который может сделать семья, же-
лающая преумножить свое количество [8, с. 265–266]. Однако, 
перед тем как решиться, необходимо проходить обучение и под-
готовиться к этому процедуре. В настоящее время, его правовое 
регулирование осуществляется на основе приказа Минобр-
науки России  [9], который определяет обязательный порядок 
подготовки желающих принять на воспитание ребенка. Он со-

держит информацию о том, какими качествами должны обла-
дать усыновители, какие знания и навыки необходимо усвоить, 
чтобы стать достойным родителем.

Данный документ помогает повысить качество усынов-
ления, позволяет подготовить усыновителей к ответственному 
родительству, ознакомить с правилами и нормами, которые не-
обходимо соблюдать при устройстве ребенка в семью. А также 
устанавливает четкие правила, нарушение которых несет за 
собой определенные санкции

Соответствующие органы контролируют процесс подго-
товки потенциальных родителей и проверяют соблюдение уста-
новленных правил при устройстве детей. Для Курской области 
таким органом является ОКУ «Центр сопровождения замеща-
ющих семей и  граждан из числа детей-сирот и  детей, остав-
шихся без попечения родителей», обладающий своим уставом, 
целями и задачами [10].

Также имеются нормативные правовые акты, которые не 
имеют прямого отношения к  процедуре усыновления (удоче-
рения), но крайне важны для защиты прав усыновляемых — 
к таким можно отнести постановление Правительства, которое 
закрепляет положения об утверждении правил передачи детей 
и  осуществления контроля за условиями их жизни и  воспи-
тания в новых семьях [11].

В субъектах Российской Федерации также могут быть вы-
несены свои локальные нормативные правовые акты — они не 
могут нарушать установленную законом процедуру, но могут 
закреплять содействие или поддержку после ее завершения. 
В Курской области таким актом можно обозначить постанов-
ление Администрации, которое утверждает выплату денеж-
ного пособия за второго и каждого последующего усыновлен-
ного (удочеренного) ребенка [12], вынесенного в соответствии 
с законом о поддержке семей с детьми в Курской области [13].

Перечисленные выше нормативные-правовые акты не явля-
ются исчерпывающим перечнем, отвечающим за правовое регу-
лирование процедуры усыновления (удочерения), и необходимо 
отметить, что в системе законодательства отсутствует специали-
зированный акт, закрепляющий все нормы и положения в одном 
месте. Но можно полагать, что данный факт не является большой 
проблемой, так как все положения аккумулированы в  соот-
ветствующие категории (в нашем случае — главы), а отдельные 
нормы при необходимости содержат бланкетные диспозиции, 
которые позволяют быстро сориентироваться и обратиться к не-
обходимому документу — подобную отсылку к уже упомянутому 
выше Приказу Минобранауки можно усмотреть в норме Семей-
ного кодекса, закрепляющей требования к усыновителю [3].

Для разъяснения особенностей применения закрепленных 
норм Верховный Суд РФ издал Постановление, комментиру-
ющее применение судами законодательства при рассмотрении 
дел об усыновлении (удочерении) детей  [14]. И  хоть такого 
рода документы не входят в систему источников права, но суду 
и иным правоприменителям стоит обратить на них внимание 
при осуществлении полномочий.

Однако с другой стороны, усыновление (удочерение) явля-
ется крайне важной процедурой, и специализированный нор-
мативный-правовой акт не был бы лишним. Граждане России, 
желающие усыновить ребенка, должны предварительно озна-
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комиться с требованиями различных федеральных законов, по-
становлений Правительства РФ и, при наличии, нормативных 
правовых актов органов власти субъектов. Однако все необхо-
димые правовые акты принимаются разными органами власти 
и имеют отличающиеся названия, что затрудняет их поиск за-
интересованными лицами [2, с. 108].

А единый специализированный закон позволил бы людям, 
не подкованным в области юриспруденции, без проблем и слож-
ностей узнать всю необходимую информацию — тем самым из-
бежать возможных ошибок на различных этапах усыновления 
(удочерения), в целом лучше понимать всю процедуру и здраво 
оценивать сроки и свои возможности.

Проблема отсутствия специализированного закона по усы-
новлению и удочерению может представлять серьезные вызовы 
для защиты прав и интересов детей, которые нуждаются в по-
стоянном и безопасном усыновлении (удочерении).

Среди проблем, которые может вызвать отсутствие специа-
лизированного закона по усыновлению и удочерению, можно 
выделить разрозненность норм, которые регулируют саму про-
цедуру, механизмы гарантии прав и  защиты потенциальных 
усыновителей (удочерителей) и  детей, программ и  мер под-
держки таких семей, что приводит к трудностям в понимании 
процесса и применении правил.

Для решения этой проблемы можно предложить разработку 
специализированного закона по усыновлению и  удочерению, 
который бы устанавливал единые стандарты и  правила для 
процесса усыновления и удочерения в Российской Федерации.

Также важное значение в вопросе правового регулирования 
усыновления (удочерения) детей иностранными гражданами 
несет Федеральный закон «О мерах воздействия на лиц, при-
частных к нарушениям основополагающих прав и свобод чело-
века, прав и свобод граждан Российской Федерации» [15], ко-
торый по-другому именуют «Закон Димы Яковлева».

«Закон Димы Яковлева» — это закон, который был принят 
в Российской Федерации и назван в честь Дмитрия Яковлева — 
ребенка, который погиб в США в результате небрежности своих 
приемных родителей. Закон был направлен на защиту прав 
детей, которые находятся под опекой и попечительством гра-
ждан России за границей, а в частности в США.

Данный закон был принят после того, как несколько случаев 
смерти детей, находившихся под опекой российских граждан за 
границей, вызвали общественное возмущение в России. В част-
ности, Дмитрий Яковлев был усыновлен американской семьей, 
которая не обеспечила ему должный уход, а беспечность усыно-
вителей привела к его смерти.

«Закон Димы Яковлева» вводит ряд ограничений на усы-
новление и передачу детей в приемные семьи за границей. В со-
ответствии с  законом, граждане России не могут усыновлять 
детей из стран, которые не имеют договора с Россией об усы-
новлении. Кроме того, закон запрещает передачу детей в при-
емные семьи за границей, если в стране, куда ребенок будет от-
правлен, нет гарантий защиты его прав и интересов.

Закон также предусматривает обязательную регистрацию 
всех детей, находящихся под опекой и попечительством усыно-
вителей за границей, в  консульских учреждениях Российской 
Федерации. Это позволяет российским властям отслеживать 

условия проживания и  обеспечения детей, а  также своевре-
менно реагировать на возможные нарушения их прав.

Закон Димы Яковлева вызвал много дискуссий и критики со 
стороны западных стран, которые считают его политически мо-
тивированным и направленным против усыновления детей из 
России [16]. Однако, закон был принят исключительно в инте-
ресах защиты прав детей и предотвращения случаев их смерти 
и  жестокого обращения. Его реализация требует серьезных 
усилий в области контроля за условиями проживания и обеспе-
чения детей, а также в области сотрудничества с другими стра-
нами в этой сфере.

Переходя к  вопросу принципов института усыновления 
(удочерения) детей, важно вспомнить, что принципы права ока-
зывают огромное влияние на формирование и строгое соблю-
дение законодательства, так как они являются отправной точкой 
и задают вектор нужного пути нашему государству в вопросах 
правотворчества, реализации права и правоохранительной дея-
тельности [17, с. 26]. Они закрепляют основные положения об-
щественной жизни, тем самым действуя абсолютно во всех 
сферах: политической, экономической, социальной и духовной.

Государство, руководствуясь ими, может гарантировать 
обеспечение личных, социально-экономических и  политиче-
ских прав и свобод своих граждан — в том числе детей [18, с. 93].

Принципы права подразделяют на виды относительно 
сферы их действия. Основными можно назвать общеправовые 
принципы, которые действуют во всех отраслях права, не-
смотря на те или иные особенности каждой из них.

Общеправовые принципы закреплены в Конституции Рос-
сийской Федерации, и  среди них можно выделить два особо 
значимых для института усыновления (удочерения):

— принцип равенства  [1] — данный принцип провозгла-
шает равенство всех граждан вне зависимости от пола, расы, 
возраста, национальности, религии и  т. д. Запрещается любое 
ограничение прав человека по национальному, языковому 
и другим признакам. В рамках института усыновления (удоче-
рения) детей он заключается в том, что все дети, независимо от 
их происхождения, имеют право на равные возможности и за-
щиту своих прав, а также на обеспечение возможности на ра-
венство в получении любви, заботы и воспитания в семье;

— принцип законности  [1] — данный принцип представ-
ляет собой требование строгого и  полного соблюдения пра-
вовых предписаний субъектами права (гражданами, госу-
дарством и  государственными органами, объединениями, 
организациями). Он также является важным для института 
усыновления (удочерения) детей — все процедуры и решения 
должны соответствовать законодательству и правилам, что га-
рантирует защиту интересов ребенка.

Еще одной категорией принципов права являются отрас-
левые принципы, которые выражают особенности (специфику) 
конкретной отрасли права — в  нашем случае речь идет о  се-
мейном праве.

Как и в случае с общеправовыми принципами, особое зна-
чение в  процедуре усыновления (удочерения) имеют не все, 
а лишь некоторые принципы семейного права [19, с. 46–47]:

— принцип защиты института брака как союза мужчины 
и  женщины является значимым принципом, о  котором уже 
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упоминалось в  работе выше. Он подчеркивает важность тра-
диционной семейной структуры и  обеспечивает защиту прав 
детей на полноценное воспитание в  стабильной семейной 
среде. Данный принцип также отражает российскую культуру 
и ценности, которые определяют основные принципы россий-
ского законодательства в области семейного права;

— принцип сохранения семейной единицы и  защиты ин-
тересов детей государством [3] — государство должно прила-
гать все усилия для того, чтобы сохранить и защитить семейную 
единицу. Для реализации оно создает условия, чтобы родители 
могли обеспечить своим детям достойные условия жизни. Если 
же они не могут это сделать, то государство должно предоста-
вить им помощь, а  в  случае необходимости — помочь найти 
новую семью для ребенка;

— принцип защиты прав несовершеннолетних [3] — он за-
ключается в  том, необходимо учитывать интересы ребенка, 
а также защищать его права и свободы. В рамках этого прин-
ципа, при принятии решения об усыновлении, необходимо учи-
тывать множество факторов [20, с. 42]: возраст ребенка, его здо-
ровье, желания и мнения ребенка (если он имеет выразить свое 
мнение в силу возраста), а также соответствие потенциальных 
усыновителей требованиям закона и возможности обеспечить 
ребенку достойное будущее.

Ввиду того, что мы рассматриваем институт усыновления 
(удочерения), стоит также указать и  рассмотреть внутриотрас-
левые (институциональные) принципы — это принципы, которые 
ограничены конкретным предметом регулирования правоотно-
шений. В Семейном кодексе [3] нет отдельной нормы, закрепля-
ющей их, однако из сути статей можно выделить следующие:

— осуществление только в судебном порядке — это означает, 
что процесс усыновления может быть произведен только через 
суд, что гарантирует соблюдение всех процедур и требований, не 
завися от личных предпочтений или влияния других лиц.

Этот принцип защищает права родителей и детей, которые 
могут быть затронуты процессом усыновления. Судебный про-
цесс обеспечивает, что родители или опекуны будут уведом-
лены о намерении усыновить ребенка и им будет предоставлена 
возможность выразить свою позицию;

— бессрочный характер — решение суда об усыновлении 
(удочерении) является постоянным и  неизменным актом, ко-
торый создает юридические отношения между усыновителем 
и  усыновленным на всю жизнь — оно не может быть отменено 
или изменено без особого решения суда. Этот принцип защищает 
права и интересы ребенка, который получает стабильность и без-
опасность в новой семье, а также обеспечивает стабильность для 
усыновителей, которые получают свои права и обязанности роди-
телей и не могут быть лишены их без особого решения суда;

— осуществление усыновления только в отношении несо-
вершеннолетних — этот принцип основан на том, что усынов-

ление является формой защиты и  обеспечения прав и  инте-
ресов ребенка, который не может самостоятельно обеспечить 
свою защиту и благополучие;

— недопустимость усыновления братьев и сестер разными 
лицами, за исключением случаев, когда усыновление отвечает 
интересам детей — направлен на сохранение семейных связей 
и  укрепление братских и  сестринских отношений. Это также 
может помочь избежать разрыва взаимоотношений между 
братьями и  сестрами, которые могут произойти при разде-
лении их между разными усыновителями;

— приоритет усыновления детей родственниками — это по-
может сохранить связи с  биологической семьей и  обеспечить 
детям чувство принадлежности к своим корням. Однако, важно 
помнить, что приоритетом в  усыновлении должны быть инте-
ресы и  благополучие детей, а  не желания усыновителей — если 
родственники не могут обеспечить детям безопасность и заботу, 
то усыновление другими семьями может быть лучшим вариантом;

— тайна усыновления — один из самых важных прин-
ципов — это конфиденциальность, которая окружает процесс 
усыновления. То есть информация о родителях ребенка и о про-
цессе усыновления не раскрывается без согласия всех заинтере-
сованных сторон. Тайна усыновления может быть сохранена на 
всю жизнь ребенка и его родителей.

Ее значимость заключается в том, что она защищает интересы 
ребенка и его новой семьи. Так как каждый может иметь свои 
личные причины для того, чтобы не раскрывать информацию, 
данный принцип помогает защитить свою личную жизнь.

Тайна усыновления также защищает ребенка от возможных 
негативных последствий, которые могут возникнуть в резуль-
тате раскрытия информации о  его прошлом. Например, ре-
бенок может столкнуться с дискриминацией или осуждением, 
если они узнают о его прошлом. Это позволяет ребенку жить 
своей жизнью, не боясь негативных последствий.

Однако есть и другая сторона этого принципа — он может 
иметь негативные последствия. Некоторые люди могут чув-
ствовать себя обманутыми, если узнают, что они были усынов-
лены и  что от них скрыли информацию о  биологических ро-
дителях. Это может вызвать эмоциональную боль и привести 
к потере доверия к своим родителям — в особенности в юном 
возрасте.

Таким образом, можно отметить, что правовое регулиро-
вание института усыновления (удочерения) не ограничива-
ется только лишь Конституцией Российской Федерации и Се-
мейным кодексом, но и включает в себя и иные нормативные 
правовые акты, которые формируют систему источников 
права. Основными принципами этого института являются ра-
венство, законность, приоритет интересов ребенка и  защита 
его прав, которые гарантируют защиту интересов и прав в про-
цессе усыновления, а также принцип тайны усыновления.

Литература:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 
общероссийского голосования 01.07.2020) (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках 
к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 N6-ФКЗ, от 30.12.2008 N7-ФКЗ, от 05.02.2014 N2-ФКЗ, от 21.07.2014 
N11-ФКЗ, от 14.03.2020 N1-ФКЗ) // Российская газета, 04.07.2020



«Молодой учёный»  .  № 2 (501)   .  Январь 2024  г.232 Юриспруденция

2. Рахванова Д. Н. Правовое регулирование усыновления, опеки и попечительства в современной России // Чебоксары, Ин-
терактивная наука. №  7(72). 2022. С. 107–109.

3. Федеральный закон «Семейный Кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 №  223–ФЗ  // Российская газета, N17, 
27.01.1996

4. Попова Е. Н. Особенности условий усыновления (удочерения) в Российской Федерации  // М., Государственная служба 
и кадры. №  4. 2020. С. 231–232.

5. Федеральный закон «Гражданский процессуальный Кодекс Российской Федерации» от 14.11.2002 №  138–ФЗ // Российская 
газета, N220, 20.11.2002

6. Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» от 15.11.1997 №  143–ФЗ // Российская газета, N224, 20.11.1997
7. Закирова С. А. Проблемы правового регулирования института усыновления  // Ростов-на-Дону, Гуманитарные и  соци-

альные науки. №  6. 2015. С. 180–194.
8. Фомичева К. М. Проблемы правового регулирования усыновления // М., Молодой ученый. №  22(208). 2018. С. 265–267.
9. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении требований к содержанию программы подготовки лиц, желающих при-

нять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, и формы свидетельства о прохождении 
такой подготовки на территории Российской Федерации» от 20.08.2012 №  623 // Российская газета, N200, 31.08.2012

10. ОКУ «Центр сопровождения замещающих семей и граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей» [HTML] (https://kursk.ru/region/control/page-89536/)

11. Постановление Правительства РФ «Об утверждении правил передачи детей на усыновление (удочерение) и  осущест-
вления контроля за условиями их жизни и  воспитания в  семьях усыновителей на территории Российской Федерации 
и Правил постановки на учет консульскими учреждениями Российской Федерации детей, являющихся гражданами Рос-
сийской Федерации и усыновленных иностранными гражданами или лицами без гражданства» от 29.03.2000 №  275 // Рос-
сийская газета, N72, 13.04.2000

12. Постановление Администрации Курской области «Об утверждении правил назначения и выплаты ежемесячного пособия 
семьям при усыновлении (удочерении) второго, третьего и каждого последующего ребенка и Правил назначения и вы-
платы ежемесячного пособия семьям при рождении второго ребенка» от 25.08.2021 №  892-ПА // Сайт официального опуб-
ликования правовых актов, 31.08.2021

13. Закон Курской области «О государственной поддержке семей, имеющих детей, в Курской области» от 10.12.2008 №  108-
ЗКО // Курск. N222, 17.12.2008

14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами законодательства при рассмотрении дел об усынов-
лении (удочерении) детей» от 20.04.2006 №  8

15. Федеральный закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, 
прав и свобод граждан Российской Федерации» от 28.12.2012 №  272-ФЗ // Российская газета, N295, 29.12.2012

16. Как изменил жизнь сирот «закон Димы Яковлева». Расследование РБК [HTML] (https://www.rbc.ru/investigation/society/1
7/01/2017/585802559a794798dcb9e688)

17. Явич Л. С. Система советского права и систематизация законодательства (тезисы сообщения) // М., Научная сессия, посвя-
щенная теоретическим вопросам систематизации советского законодательства. Тезисы докладов и сообщений. 1961. С. 26–29.

18. Бессонов В. А. Принципы усыновления детей в российском семейном праве  // Нижний Новгород, Юридическая наука 
и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2016. С. 93–95.

19. Илюхина В. А. Классификация принципов семейного права России // Нижний Новгород, Юридическая наука и практика: 
Вестник Нижегородской академии МВД России. №  1(57). 2022. С. 44–51.

20. Гутник с. И., Сугоняк А. В. Требования принципа наилучшего обеспечения интересов ребенка, подлежащие выполнению 
при усыновлении (удочерении) // Красноярск, The Newman in Foreign policy. №  53(97). 2020. С. 41–43.

Противодействие на нарушение правил административного надзора со стороны 
поднадзорных лиц путем привлечения их к административной ответственности

Лузина Карина Манатовна, студент
Челябинский государственный университет

В статье рассматриваются некоторые особенности привлечения к административной ответственности за несоблюдение 
обязанностей при административном надзоре за лицами, освобождёнными из мест лишения свободы. В ходе научного исследования 
проводится подробный анализ законодательной базы, а также устанавливаются основания привлечения к административной от-
ветственности за нарушение правил административного надзора данной категорией лиц.
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Counteraction to violation of rules administrative supervision co the parties 
supervised persons by bringing them to administrative responsibility

The article discusses some of the features of bringing to administrative responsibility for failure to comply with duties during administrative super-
vision of persons released from prison. During the scientific research, a detailed analysis of the legislative framework is carried out, and the grounds 
for bringing to administrative responsibility for violation of the rules of administrative supervision by this category of persons are established.

Keywords: administrative supervision, administrative responsibility, imprisonment, legal responsibility, supervised person, restrictions.

С момента возрождения Федерального закона от 06.04.2011 г. 
№  64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы» произошли изме-
нения, касающиеся оснований административной ответствен-
ности согласно статье  19.24 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации. Эти изменения со-
стояли во введении двух новых частей в данную норму.

В основании первой части статьи лицо подлежит привле-
чению к юридической ответственности в случае несоблюдения 
административных ограничений или ограничений, указанных 
в решении суда при установлении административного надзора, 
но только в том случае, если такое поведение не влечет за собой 
уголовной ответственности.

Вторая часть статьи относится к  невыполнению обязанно-
стей, предусмотренных федеральным законодательством, при 
этом отсутствует уголовная ответственность за такое невыпол-
нение. Помимо этого, когда возникает вопрос о виновности лица, 
которое нарушает административные ограничения (статья 19.24 
часть 1 КоАП РФ) или не выполняет обязанности, установленные 
федеральным законодательством (статья 19.24 часть 2 КоАП РФ), 
следует учитывать следующее: административное правонару-
шение может быть выражено как активным нарушением уста-
новленных ограничений и обязанностей, так и бездействием, то 
есть несоблюдением обязанностей без уважительных причин.

Как уже упоминалось ранее, данное действие не должно со-
держать элементы состава преступления, предусмотренного 
статьей  314.1 УК РФ. Согласно пункту  1 статьи  19.24 КоАП 
РФ, лицо будет привлекаться к ответственности только за на-
рушение тех ограничений, перечисленных в статье 4 Федераль-
ного закона от 06.04.2011 г. №  64-ФЗ «Об административном 
надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения сво-
боды» и указанных в постановлении суда. Ниже перечислены 
какие именно ограничения:

1) Запрет на нахождение в местах, указанных судом.
2) Запрет на посещение и  участие в  массовых мероприя-

тиях.
3) Запрет на нахождение вне дома, квартиры или другого 

жилого помещения в ночное время.
4) Запрет на выезд за пределы территории, указанной в ре-

шении суда.
5) Лицу устанавливается обязательная явка в полицию по 

месту жительства до четырех раз в месяц для регистрации.

Ответственность поднадзорного лица по пункту 2 статьи 19.24 
КоАП РФ возникает только в  случае неисполнения обязанно-
стей, указанных в статье 11 Федерального закона от 06.04.2011 г. 
№  64-ФЗ (ред. от 01.10.2019 г.) «Об административном надзоре за 
лицами, освобожденными из мест лишения свободы».

Подчеркнем некоторые из обязанностей указанных в статье:
— После освобождения из исправительного учреждения 

необходимо пребыть к месту жительства, утвержденным адми-
нистрацией, в указанный срок.

— Также требуется явиться в  полицию для регистрации 
в течение трех рабочих дней после прибытия к месту житель-
ства или после перемены места проживания.

— Если получено разрешение на временный выезд или на 
выезд из территории по личным обстоятельствам, то также тре-
буется явиться для регистрации по месту временного пребы-
вания.

— Поднадзорное лицо должно в обязательном порядке со-
общать полиции о следующих ситуациях: смена места житель-
ства или пребывания, возвращение к месту жительства после 
временного отсутствия по личным обстоятельствам. Необхо-
димо также обязательно уведомлять полицию о трудоустрой-
стве, увольнении или смене места работы.

При вызове полиции необходимо явиться в указанный срок. 
Лицо, состоящее на учете, обязано давать объяснения полиции 
по вопросам, связанным с неисполнением обязанностей, уста-
новленных законом о надзоре.

Руководители территориальных органов внутренних дел, их 
заместители, начальники отделов полиции и  их заместители, 
а также старшие участковые уполномоченные полиции имеют 
право назначать наказания за административные правонару-
шения, указанные в статье 19.24 Кодекса об административных 
правонарушениях.

Тем не менее, если административные протоколы пере-
даны мировому судье, то они рассматриваются судьей по уста-
новленной процедуре. В  2014  году были внесены изменения 
в  статью  19.24 Кодекса об административных правонаруше-
ниях с помощью введения третьей части, которая устанавливает 
административную ответственность за неоднократное совер-
шение в  течение одного года административного правонару-
шения, предусмотренного первой частью этой статьи, если эти 
действия (или бездействие) не являются уголовно наказуемыми 
преступлениями. Употребление термина «преюдиция» части  3 
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статьи  19.24 Кодекса об административных правонарушениях 
является законным. Согласно пункту 2 части 1 статьи 4.3 Кодекса 
об административных правонарушениях неоднократным совер-
шением однородного правонарушения является совершение ад-
министративного правонарушения в период, когда лицо уже под-
верглось административному наказанию, как указано в статье 4.6 
Кодекса об административных правонарушениях.

Безусловно, мы признаем, что одной из наиболее эффективных 
профилактических мер, которая имеет доказанную историческую 

эффективность, является наблюдение за лицами, состоящими 
под административным надзором, ведущими антиобщественный 
образ жизни и совершающими противоправные действия.

Законодательство Российской Федерации предусматри-
вает административную ответственность по частям  1 и  3 
статьи 19.24 КоАП РФ для поднадзорных лиц, которые не со-
блюдают судебные ограничения, накладываемые на них. Не-
выполнение своих обязанностей, установленных указанной 
статьей, также является частью 2 этой нормы.
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В данной статье рассматривается необходимость введения уголовной ответственности за уклонение от административного 
надзора и неисполнение его требований (по статье 314.1 Уголовного кодекса РФ), а также раскрывается правовое обоснование кри-
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Legal basis of criminal liability for evasion of administrative supervision

This article discusses the need to introduce criminal liability for evasion of administrative supervision and failure to comply with its requirements 
(under Article 314.1 of the Criminal Code of the Russian Federation), which also reveals the legal basis for the criminalization of this institution.

Keywords: article 314.1 of the Criminal Code of the Russian Federation, criminal liability, malicious evasion, unauthorized leaving of place of 
residence, supervised person.

В части  1 статьи  314.1 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации указано, что уголовная ответственность насту-

пает за уклонение от административного надзора, которое вы-
ражается в  неприбытии к  избранному месту жительства без 
уважительных причин лицом, являющимся поднадзорным, 
в  соответствии с  решением суда, в  срок, который установлен 
администрацией исправительного учреждения, а  также са-
мовольный выезд с места жительства или временного пребы-
вания.

Перечисленные действия должны быть совершены с целью 
уклонения от административного надзора. Неприбытие или са-
мовольный выезд представляют собой объективную сторону 
преступления. Происходят они в двух альтернативных формах: 

либо неприбытием без уважительных причин в срок, указанный 
администрацией исправительного учреждения, либо само-
вольным оставлением места жительства или временного пре-
бывания со стороны подконтрольного лица. Понятие «уважи-
тельные причины» было разъяснено в постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ от 24.05.2016 г. №  21 «О судебной практике 
по делам о преступлениях, предусмотренных статьей 314.1 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации».

Рассмотрим некоторые объективные причины, призна-
ваемые уважительными:

— тяжелое заболевание;
— опасность для жизни, связанная с серьезным заболева-

нием;
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— неотложная медицинская помощь, требующая срочного 
обращения;

— наступление смерти близкого родственника или наличие 
серьезных семейных обстоятельств;

— непредсказуемые транспортные проблемы;
— задержание из-за необоснованных подозрений в совер-

шении преступления или правонарушения и другие подобные 
случаи. Такие действия, как оставление места жительства или 
пребывания без разрешения органов внутренних дел с целью 
проведения времени с  родственниками или сдачи вступи-
тельных экзаменов, не являются преступными, а лишь подпа-
дают под административную ответственность.

Поднадзорное лицо не может быть привлечено к уголовной 
ответственности за покидание места жительства или пребы-
вания без разрешения полиции в случаях, указанных в части 3 
статьи 12 Федерального закона от 6 апреля 2011 года №  64-ФЗ 
(ред. от 1 октября 2019 года) «Об административном надзоре за 
лицами, освобожденными из мест лишения свободы». Однако, 
если поднадзорное лицо покидает свое место жительства для 
совершения преступления в другом месте, но всегда возвраща-
ется обратно, такое действие будет рассматриваться как осно-
вание для уголовной ответственности по статье 314.1 УК РФ.

Ограничения, которые суд мог установить, относятся 
к ограничениям, указанным в статье 4 Федерального закона от 
06.04.2011 года №  64-ФЗ «Об административном надзоре за ли-
цами, освобожденными из мест лишения свободы». Под осно-
ваниями для привлечения к  уголовной ответственности, ука-
занными в части 2 статьи 314.1 УК РФ, понимается совершение 
неоднократных правонарушений, при условии соблюдения по-
ложений административного закона.

Понятие «неоднократность» означает повторное совершение 
аналогичного преступления, причем законодателем четко ука-
зывается на два и  более раза в  течение года в  части  2 данной 
статьи. Кроме того, в диспозиции этой статьи указывается еще 
одно конструктивное обстоятельство — сопряженность.

Административная ответственность за несоблюдение огра-
ничений, установленных судом, регламентируется в частях 1 и 3 
статьи 19.24 КоАП РФ, а вторая часть предусматривает ответ-
ственность за невыполнение обязанностей, предусмотренных 
федеральным законом. В  результате, при правонарушениях 
поднадзорного лица будут усматриваться признаки уголов-
ного преступления, если оно привлекалось более двух раз по 
административному правонарушению, предусмотренному ча-
стями 1 и 3 статьи 19.24 КоАП РФ.

Однако необходимо учитывать срок учета административ-
ного наказания, как указано в  статье  4.6 КоАП РФ. Именно, 
лицо считается подвергнутым наказанию со дня вступления 
в законную силу постановления по делу об административном 
правонарушении, а  также после окончания исполнения нака-
зания в течение одного года. Однако данные, касающиеся не-
однократного привлечения к  административной ответствен-
ности, не будут достаточными для установления признаков 
уголовной ответственности.

Объективная сторона описываемого преступления заклю-
чается в  двукратном правонарушении, предусмотренном ча-
стями 1 и 3 статьи 19.24 КоАП РФ, совершенных поднадзорным 
лицом в течение года, при условии сопряженности с наруше-
нием, предусмотренным главами 20, 6, 19 КоАП РФ (за исклю-
чением статьи 19.24 КоАП РФ).

Напомним, что санкция части 1 статьи 19.24 КоАП РФ пред-
усматривает административный штраф от одной тысячи до по-
лутора тысяч рублей или арест сроком до 15 суток, а за нару-
шение части 2 статьи 19.24 КоАП РФ должностное лицо может 
быть предупреждено или оштрафовано в пределах от пятисот до 
одной тысячи рублей. В санкции части 3 статьи 19.24 КоАП РФ 
предусмотрены обязательные работы на срок до 40 часов или ад-
министративный арест на срок от десяти до пятнадцати суток.

Одной из наиболее эффективных мер, которую необхо-
димо отметить, является надзор за лицами, ведущими антиоб-
щественный образ жизни и  совершающими противоправные 
деяния. За неисполнение ограничений, назначенных судом для 
таких лиц, предусмотрена административная ответственность 
согласно статьям 19.24 частей 1 и 3 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях.

За уклонение от административного надзора с  усиленным 
характером может быть привлечено к  уголовной ответствен-
ности в соответствии с частями 1 и 2 статьи 314.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации. Основная цель федерального 
закона №  64-ФЗ от 06.04.2011 года «Об административном над-
зоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» 
заключается в  предотвращении совершения преступлений, 
включая повторные.

Своевременное пресечение и раскрытие преступлений яв-
ляются основной задачей правоохранительных органов. Вы-
явление и раскрытие преступлений означает не только пресе-
чение незаконных действий и бездействия, но также внедрение 
неотвратимого наказания за содеянное, а также профилактику 
и предотвращение других преступлений.
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В течение последних лет активно развивались актуальные 
вопросы теории и  практики диагностических исследо-

ваний в криминалистике и судебной экспертизе (В. А. Снетков, 
З. И. Кирсанов, Ю. Г. Корухов, А. Р. Шляхов, В. Ф. Орлова, 
Н. П. Майлис и др.). Данные обстоятельства имели важное ме-
тодологическое значение для создания отдельных учений о диа-
гностике в  предметных судебно-экспертных разделах знаний, 
в том числе и в судебном почерковедении.

Как показывает история судебного почерковедения, оно 
длительный период формировалось как теория судебно-почер-
коведческой идентификации. Задачи диагностических иссле-
дований имели подчиненный характер и притягивали интерес 
исследователей лишь постольку, поскольку имели важное зна-
чение для решения идентификационных задач. В качестве са-
мостоятельных диагностические задачи в  практике судебно-
почерковедческой экспертизы ставились и решались нечасто.

Особенное внимание к  проблеме судебно-почерковедче-
ской диагностики стало проявляться в  70–80-е г. г. ХХ  века. 
В этой связи хотелось бы отметить работы Л. Е. Ароцкера, где 
описаны разнообразные способы решения задач, не связанных 
с идентификацией автора рукописных записей.

В качестве примера можно отметить, что успешную на-
учную реализацию методики диагностических почерковедче-
ских исследований он видел в  комплексном подходе, потому 
что одним почерковедам полностью исследовать эту проблему 
не представляется возможным, так как почерк — непростая ди-
намическая система, содержащая полные и  насыщенные све-
дения о  личности автора, для познания которой требуются 
разнообразные знания. Исходя из вышесказанного, помимо по-
черковедов для полной и всесторонней разработки проблемы 
диагностических почерковедческих исследований необходимо 
использовать знания и умения физиологов, психологов, невро-
патологов, математиков.

Данный комплексный подход к указанной проблематике по-
может извлечь из почерка максимальное количество сведений 
о личности автора, его состоянии и условиях выполнения ис-
следуемого текста.

Научный базис диагностического исследования рукописных 
записей получил дальнейшее развитие в  работе А. А. Куприя-
новой, где были установлены понятие предмета, объекта 
и  задач диагностической экспертизы почерка. Также автором 
были разработаны методические рекомендации решения диа-
гностических задач по установлению различных групп «сбива-
ющих» факторов.

Вместе с теорией серьезное внимание начинает уделяться экс-
периментальным исследованиям в области судебно-почерковед-
ческой диагностики. Большая работа была проведена В. В. Сере-
гиным по выявлению корреляционных связей между свойствами 
личности и почерком, в результате чего автором была установ-
лена возможность диагностирования по почерку пола, про-
фессии, типа телосложения и роста исполнителя рукописи.

Однако научные знания об основах судебно-почерковедческих 
диагностических исследований еще не образовывали цельной си-
стемы и имели характер только фрагментарный, несмотря на мно-
гообразие отечественных публикаций. Крайне недостаточными 
были научные исследования о  природе конкретных зависимо-
стей почерка от свойств личности, о механизме и пределах ото-
бражения последних в признаках рукописных записей.

Разработанные теоретические основы, акцентированные 
в  основном на идентификационные исследования, во многом 
имеют общий характер с  диагностическими (классификаци-
онными, атрибутивно-диагностическими и диагностико-клас-
сификационными (или атрибутивными)) исследованиями. 
Например, данные об анатомии письменно-двигательного ап-
парата, биомеханике письма, построении движений и  управ-
лении двигательным процессом на нейрофизиологическом 
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уровне, формировании письменно-двигательного функцио-
нально-динамического комплекса навыков и  др., то есть те 
знания, которые в судебном почерковедении образуют фунда-
ментальную основу. Однако в части базовых положений, опре-
деляющих возможности использования почерка как объекта 
судебно-экспертных исследований диагностического харак-
тера, уровень теоретических знаний еще недостаточен.

Сложившаяся ситуация способствовала усилению вни-
мания к судебно-почерковедческой диагностике, а теоретиче-
ские и методические вопросы решения диагностических задач 
в целом требовали более подробного изучения.

Исследовательская работа по созданию новых методов и ме-
тодик для определения некоторых свойств личности испол-
нителя рукописного текста была продолжена рядом авторов. 
Впервые в истории мировой криминалистики была создана ме-
тодика дифференциации почерков на мужские и женские. Так, 
например, авторами специальных разработок были П. Г. Кулагин 
и А. И. Колонутова, которые попробовали определить комплекс 
проявлений признаков почерка, частота проявлений которых 
в рукописях мужчин и женщин различна и статистически зна-
чима. Эта проблема была решена в отношении почерков, харак-
теризующихся высокой степенью выработанности.

Дальнейшее развитие судебно-почерковедческих диагно-
стических исследований связывалось с  проведением экспе-
риментальных работ с  целью получения более полного пред-
ставления о  почерке как объекте судебно-почерковедческой 
диагностики в целом, что предполагает глубокое познание фи-

зиологии внутренней нервной деятельности человека, физио-
логий движений, психологии, нейропсихологии, медицины, ма-
тематики, а также использование методов этих наук.

На современном этапе потребности в решении диагности-
ческих задач судебной экспертизы значительно возросли. По 
мнению В. Ф. Орловой, диагностическое направление в  целом 
получило новый стимул для своего развития в связи со следую-
щими обстоятельствами:

— усилением его актуальности;
— активной разработкой теоретических и  методических 

основ криминалистической диагностики;
— ослаблением негативного отношения к графологическим 

исследованиям, которые, естественно, оставались в  сознании 
ученых «псевдонаучными», но вместе с тем вызывали потреб-
ность осмыслить опыт графологов и попытаться поставить ис-
следования почерка с целью определения личностных свойств 
писавшего на научную основу.

Современный уровень развития теории и практики судеб-
но-почерковедческой диагностики позволяет решать широкий 
и  многообразный круг диагностических экспертных задач, 
определяющий возможности этого вида исследования. В наи-
большей степени востребованной является информация о поле, 
возрасте и  психологических свойствах исполнителя спорной 
рукописи. Таким образом, к задачам, касающимся определения 
свойств личности исполнителя рукописного текста, относятся: 
установление пола, установление возраста и  определение от-
дельных психологических характеристик.
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Судебная экспертиза характеризуется разнообразием родов 
и видов экспертных исследований. В их числе особое место 

принадлежит судебно-почерковедческой экспертизе, которая 
в  повседневном труде сотрудников экспертно-криминалисти-
ческих подразделений традиционно относится к наиболее рас-
пространенным и  сложным научным изысканиям. Ее специ-
фику в настоящее время определяет многократное увеличение 
потребности в решении экспертных задач, связанных с инфор-
мационным обеспечением раскрытия и расследования преступ-
лений. В этой статье хотелось бы остановиться на диагностиче-
ских вопросах судебного почерковедения, а именно рассмотреть 
влияние свойств пишущего прибора на признаки почерка.

В наши дни в России и во всем мире имеется большое раз-
нообразие пишущих приборов. Их свойства проявляются 
в  диагностических и  идентификационных признаках почерка 
по-разному, что создает определенные трудности при прове-
дении почерковедческих исследований. Сложной становится 
сама задача установления способа выполнения записи или под-
писи, поскольку некоторые технические способы с  большой 
точностью воспроизводят изображения рукописных объ-
ектов. Появляются новые технические средства, с помощью ко-
торых можно имитировать движения руки, воспроизводить 
рукописные объекты техническим способом с использованием 
обычных материалов письма. На основании вышеуказанного 
можно сделать вывод о том, что требуется более детальное из-
учение механизма письма различными пишущими приборами, 
выявление диагностических признаков, связанных не только со 
свойствами пишущего узла, используемых чернил, но и с траек-
торией, динамическими характеристиками движений.

Новые технологии открывают новые возможности не только 
перед подделывателями документов, но и  перед экспертами 
в  части выявления новой информации об особенностях на-
выка письма конкретного исполнителя. Первое время после по-
явления шариковых ручек некоторые исследователи стали гово-
рить о невозможности выявления нажимных характеристик по 

их штрихам. Такие взгляды существуют и  до сих пор. Однако, 
пусть и не сразу, но появились методы исследования этих харак-
теристик, как с использованием инструментальных методов, так 
и с использованием программно-аппаратных комплексов. С по-
явлением новых пишущих приборов приходится пересматривать 
и возможности применения названных научных разработок.

Одним из факторов, осложняющих решение почерковедче-
ских задач, является существенное уменьшение объема пись-
менной практики у  большинства людей. Личные письма вы-
теснило голосовое общение, и обмен сообщениями с помощью 
самых разных средств связи: телефон, мобильный телефон, элек-
тронная почта, мессенджеры. Деловая переписка, документиро-
вание экономической деятельности и т. п. также в значительной 
степени ведется не рукописным способом. Поэтому при назна-
чении почерковедческих экспертиз становится все труднее удо-
влетворять традиционным требованиям к сравнительным мате-
риалам. Нередко исследуемые объекты и образцы оказываются 
несопоставимыми по пишущему прибору и устранить эту несо-
поставимость оказывается невозможным. Учитывая, что обоб-
щений экспертной практики решения подобных задач не про-
водилось, для правильной оценки различающихся признаков, 
выявленных в  ходе сравнительного исследования названных 
объектов, необходимы экспериментальные исследования.

С появлением новых пишущих приборов осуществлялись 
попытки изучить их влияние на признаки почерка как за ру-
бежом, так и в России. Однако авторы очень осторожно оцени-
вали результаты своих экспериментов. Так, Жак Матье утвер-
ждал, что общие признаки почерка человека не изменяются 
в  зависимости от пишущего прибора (если он работает нор-
мально). Конечно, можно заметить некоторые различия между 
словом или фразой, написанными одним и тем же человеком 
карандашом или шариковой ручкой, но такие различия зависят 
прежде всего от пишущего лица, а не от пишущего прибора. По-
добные различия точно такие же, как и различия, которые мы 
можем обнаружить между словами и  фразами, написанными 
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одним и тем же лицом, одним и тем же прибором, в одних и тех 
же рабочих условиях и в одно и то же время. Это важное наблю-
дение применимо и по отношению к подписи. Поэтому можно 
сказать, что общие признаки почерка и подписи человека не из-
меняются в зависимости от прибора для письма (если он рабо-
тает нормально).

Если пишущий прибор работает плохо (перо изношено, за-
ржавело, кончики пера у  автоматической ручки не обеспечи-
вают равномерное поступление чернил, если шарик плохо вра-
щается или кончик карандаша сломан и т. д.), можно, конечно, 
уловить такие особенности, которые показывают, что пишущий 
при использовании плохого прибора пытался с большим или 
меньшим успехом добиться приемлемого результата. В  таких 
случаях наблюдаются исправления в  штрихах, ретуширо-
вание буквы и т. д. Это может быть исключением из вышепри-
веденных правил, некоторые различия между почерками и под-
писями зависят от орудий письма. Однако их влияние редко 
бывает большим, оно чаще отсутствует.

Таким образом, переход от одного пишущего прибора к дру-
гому у конкретного пишущего может сопровождаться следую-
щими явлениями:

1) затруднить процесс письма, вызвать появление при-
знаков необычности выполнения, в том числе специфических 
для данного пишущего прибора;

2) задействовать специфические корректирующие ме-
ханизмы при письме, проявляющиеся в  вариационности от-
дельных признаков почерка или подписи, статистически свя-
занной с данным пишущим прибором;

3) вызвать построение специфической программы выпол-
нения варианта почерка/подписи, статистически связанного 
с данным пишущим прибором.

Слова «статистически связанный с данным пишущим при-
бором» в  условиях решения конкретной экспертной задачи 
означают, что при достаточно большом объеме сравнительного 
материала, даже при его несопоставимости с исследуемой под-
писью по пишущему прибору, в  нем могут проявиться те ва-
рианты признаков почерка или варианты подписи, которые 

свойственны этому пишущему прибору. Т. е. проблемы несопо-
ставимости может и не возникнуть, если объем сравнительного 
материала большой. Если же сравнительного материала мало, 
имеются различающиеся признаки и возникает необходимость 
их правильной оценки, то информация об обусловленности тех 
или иных признаков механизмом письма разными пишущими 
приборами, о встречаемости таких признаков в рукописях, вы-
полненных таким же пишущим приборами, другими лицами 
становится важной.

Подводя итоги, в  результате рассмотрения одного из ин-
тереснейших вопросов судебной почерковедческой диагно-
стики — влияние свойств пишущего прибора на признаки по-
черка, и  проведенного в  дальнейшем анализа, можно сделать 
следующие выводы.

Современные пишущие приборы обладают разными свой-
ствами, которые проявляются как в  диагностических, так 
и  идентификационных признаках. На настоящий момент до-
статочно надежно, на основе комплексов диагностических 
признаков можно дифференцировать пишущие приборы на 3 
группы: шариковые ручки с пастой в качестве красящего веще-
ства, гелевые ручки, ручки с  относительно жидким красящим 
веществом. В последней группе в зависимости от графического 
материала исследуемых записей на основе микроскопического 
исследования штрихов во многих случаях можно дифференци-
ровать перьевые ручки, маркеры и шариковые ручки с относи-
тельно жидким красящим веществом (роллеры, капиллярные). 
Последние имеют много совпадающих диагностических при-
знаков и дифференцировать их в общем случае нельзя. Шари-
ковые ручки с пастой в качестве красящего вещества могут быть 
дифференцированы по диаметру шарика, проявляющемуся 
в ширине штриха, а также по преобладанию масляных веществ 
в составе пасты. Такие ручки в продаже называют «масляными», 
их штрихи отличаются большей равномерностью окраски 
в целом, но в тоже время большему числу неокрашенных тонких 
полос в штрихе, а также более частому сбросу красящего веще-
ства в местах перегиба траектории пишущего прибора, размазы-
ванию красящего вещества обоймой пишущего узла.
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В статье автором рассматриваются основные подходы к определению понятий авторских и смежных прав, определяются осо-
бенности, формирующие данные понятия.
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Нормы, закрепляющие определение авторского права как 
правовой категории отражены в  содержании Четвертой 

части Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — 
ГК РФ)  [1]. Содержание семидесятой главы данного кодифи-
цированного нормативно-правового акта определяет автор-
ские права посредством их распространения среди результатов 
интеллектуальной деятельности. Как следует из положений 
статьи 1255 ГК РФ, авторскими признаются права на произве-
дения науки, литературы, искусства.

В сфере доктринальных исследований достаточно много 
попыток формирования более отраслевого определения ав-
торского права. Авторы научных работ в данной отрасли ста-
раются исходить из общего смысла отраслей гражданско-пра-
вового характера, так, авторами осуществляется трактование 
авторского права с опорой на понятие субъективного граждан-
ского права. Определяющими признаками обозначаются то, 
что субъективное гражданское право представляет собой «про-
изводное и взаимосвязанное с объективным правом правовое 
явление» [2, с. 45], а равно с этим указывается, что оно пред-
ставляется как «система полномочий» [3]. В совокупности с со-
держанием статьи 9 ГК РФ, субъективное гражданское право, 
в  рамках современных доктринальных положений, следует 
понимать как систему определенных и  ограниченных объек-
тивным гражданским правом поведенческих возможностей 
управомоченного лица, которые реализуются им по своему 
усмотрению.

Продолжая подход определения авторского права через по-
нятие субъективного, нельзя не обратить внимание на субъ-
ектный состав рассматриваемых правоотношений. Ключевыми 
лицами, участвующими в  отношениях авторского права явля-
ются авторы охраняемых законом произведений. Также значи-
тельной субъектной группой выступают правообладатели — 
лица, обладающие достаточными полномочиями на определение 
юридической судьбы произведения. Отталкиваясь от субъект-
ного состава, отдельными авторами формируется вывод, что ав-
торское право является особым подвидом субъективного гра-
жданского права. Среди его особенностей выделяют то, что оно 
является [4, с. 151]:

— системой ограниченных объективным авторским 
правом правомочий;

— набором правомочий для определения юридической 
и реальной судьбы произведения обладают как сам автор, так 
и правообладатель;

Учитывая двойственность теоретического подхода к опреде-
лению авторского права, данную подотрасль следует различать 
в объективном и субъективном смысле. Объективное представ-

ление авторского права определяет его совокупностью, а не си-
стемой правовых норм, направленных на объективное регули-
рование особенностей оборота произведений литературы, науки 
и искусства. В субъективном понимании авторское право трак-
туется как совокупность субъективных прав, формируемых 
в процессе осуществления автором действий, целью которых яв-
ляется создание нового, по-своему уникального произведения 
науки, литературы и  искусства. Из субъективного понимания 
следует, что такая сторона авторского права направлена на пре-
доставление необходимого набора правовых средств и методов, 
которыми автор произведения уполномочен определять даль-
нейшую судьбу произведения. В такой системе правоотношений 
роль государства направлена на обеспечение безопасности ав-
тора и его прав при реализации им произведения в рамках его за-
конных интересов.

Раскрывая виды авторских прав с более практичной точки 
зрения, наиболее целесообразным будет воспользоваться клас-
сификацией, предоставляемой законодательством, в  соответ-
ствии с которой авторские права подразделяются на следующие 
основные группы:

1) исключительное право на произведение — Автору про-
изведения или иному правообладателю принадлежит исклю-
чительное право использовать произведение в  соответствии 
со статьей 1229 ГК РФ в любой форме и любым не противоре-
чащим закону способом;

2) право авторства — право признаваться автором произ-
ведения;

3) право автора на имя — право использовать или разре-
шать использование произведения под своим именем, под вы-
мышленным именем (псевдонимом) или без указания имени, 
то есть анонимно, неотчуждаемы и непередаваемы, в том числе 
при передаче другому лицу или переходе к нему исключитель-
ного права на произведение и  при предоставлении другому 
лицу права использования произведения;

4) право на неприкосновенность произведения — не до-
пускается без согласия автора внесение в его произведение из-
менений, сокращений и дополнений, снабжение произведения 
при его использовании иллюстрациями, предисловием, после-
словием, комментариями или какими бы то ни было поясне-
ниями (право на неприкосновенность произведения);

5) право на обнародование произведения;
6) право на вознаграждение за служебное произведение — 

Авторские права на произведение науки, литературы или ис-
кусства, созданное в  пределах установленных для работника 
(автора) трудовых обязанностей (служебное произведение), 
принадлежат автору;
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7) право на отзыв — Автор имеет право до фактического 
обнародования произведения отказаться от ранее принятого 
решения о  его обнародовании (право на отзыв) при условии 
возмещения лицу, которому отчуждено исключительное право 
на произведение или предоставлено право использования про-
изведения, причиненных таким решением убытков.

8) право следования — В  случае отчуждения автором 
оригинала произведения изобразительного искусства при 
каждой перепродаже соответствующего оригинала, в  ко-
торой в  качестве посредника, покупателя или продавца 
участвует юридическое лицо или индивидуальный пред-
приниматель (в  частности, аукционный дом, галерея изо-
бразительного искусства, художественный салон, магазин), 
автор имеет право на получение от продавца вознаграждения 
в виде процентных отчислений от цены перепродажи (право 
следования);

9) право доступа к  произведениям изобразительного ис-
кусства — Автор произведения изобразительного искусства 
вправе требовать от собственника оригинала произведения 
предоставления возможности осуществлять право на воспро-
изведение своего произведения (право доступа).

По примеру формирования понимания авторского права 
необходимо осуществлять и  толкования смежных прав. Дей-
ствующая редакция Главы 71 ГК РФ закрепляет основные по-
ложения, позволяющие дать определение смежным правам. 
К основным особенностям смежных прав отсылает содержание 
статьи 1303 ГК РФ, закрепляющее основные права, которые яв-
ляются смежными по отношению к авторским.

Понятию и  основным характеристикам смежных прав 
в  юридической литературе уделяется внимание россий-
скими специалистами в области права, в том числе в работах 
И. А. Близнеца и К. Б. Леонтьева [5, с. 220], И. А. Зенина [6, с. 87], 
Э. П. Гаврилова [7, с. 118].

В частности, в  исследованиях И. А. Зенина определение 
смежных прав формируется на основе основных теоретических 
признаков субъективного гражданского права. В  работе упо-

мянутого автора производится указание на отсутствие систем-
ности смежных прав и их принадлежность к отдельным видам 
результатов интеллектуальной деятельности, описанным 
в статье 1303 ГК РФ.

Нельзя оставлять без внимания упомянутый раннее факт 
двойственности доктринального толкования отраслей права. 
Как и авторское право в целом, права, смежные с авторскими 
могут толковаться не только в  объективном, но и  в  субъек-
тивном понимании. В  такой форме определения, смежные 
права представляются многими авторами юридических иссле-
дований как конкретно определённые права, предоставляющие 
их обладателю особые правовые полномочия. Среди таких 
точек зрения можно выделить подход В. А. Белова [8, с. 470], ко-
торый сформировал понятие смежных прав через особенности 
их возникновения в результате творческой деятельности, реа-
лизованной посредством применения лицом личных умений 
и  технических знаний. Особенностью такого подхода можно 
считать особый акцент на технические навыки и умения обла-
дателя смежных прав, применение которых и формирует факт 
возникновения смежного права. Таким образом, смежность 
возникающего права, по данному автору, определяется не-
разрывностью такого права с  профессиональными навыками 
лица, которое его приобретает.

Отдельные авторы [9, с. 556] упоминают, что в зарубежных 
источниках можно встретить определение, согласно которому 
смежные права — это права, связанные с авторским правом, ко-
торые гарантируют, что определенные категории физических 
лиц или организаций, вносящих вклад в культурный акт, могут 
получать доход от своей деятельности.

Таким образом, авторские и смежные права представляют 
собой совокупность правомочий, приобретаемых во время со-
вершения действий, направленных на воплощение результатов 
интеллектуальной деятельности в форме, возможной для даль-
нейшего ознакомления других лиц. Права, смежные с  автор-
скими, неразрывно связаны с формой исполнения результата 
интеллектуальной деятельности.
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Практика ответственности за нарушение авторских и смежных прав
Мишкина Полина Геннадьевна, студент магистратуры
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В статье автором рассматриваются особенности судебной практики расследования фактов нарушения авторских и смежных 
прав. Описываются определяющие факторы и приводятся практические примеры.
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Рассматривая проблемы привлечения к ответственности по 
факту нарушения авторских и смежных прав, а также изо-

бретательских и  патентных прав, необходимо, в  первую оче-
редь, обратиться к судебной практике. Как правило, подобные 
правонарушения наиболее часто совершаются в  форме не-
законного копирования охраняемой законом информации. 
Именно незаконное копирование наиболее распространено, 
в настоящее время, оно выражается посредством возможности 
использования средств к повторному копированию уже неза-
конного скопированной информации. В рамках общественных 
отношений, это проявляется установкой нелицензионного про-
граммного обеспечения и  использованием его неправомерно 
полученных копий.

Так например, можно обратиться к материалам Апелляци-
онного определения №  33–42/2015 33–4417/2014 от 15  января 
2015 г. по делу №  33–42/2015  [1], в  рамках которого был рас-
смотрен именно такой случай. Как указано в  тексте опреде-
ления суда, судебная коллегия постановила, что деяние было 
совершено «вопреки воле правообладателя…», то есть одним 
из важных факторов привлечения к ответственности, в данном 
случае, является выраженное наличие воли правообладателя на 
недопущение незаконного копирования его продукта. В рамках 
данного типа правонарушения, наличие такого условия в прак-
тике кажется логичным. Его необходимость подтверждается 
также фактом наличия, так называемых, открытых лицензий — 
определённых состояний объекта интеллектуальной собствен-
ности, при котором правообладатель сам допускает свободное 
копирование и использование его программного обеспечения.

Внимания заслуживает также такая, часто применяемая 
в  судебных решениях конструкция, обнаруженная, например 
в  Решении Енисейского районного суда №  2–1103/2015 2–110
3/2015~М-828/2015 М-828/ [2]: «В результате незаконных дей-
ствий ответчика истцу причинен имущественный вред в раз-
мере». В данном случае, внимания заслуживает факт указания 
на имеющийся имущественный вред, который был причинён 
ответчиком в  результате его, потенциально, неправомерных 
действий против истца.

При дальнейшем рассмотрении особенностей судебной за-
щиты нарушенных авторских и смежных прав, можно заметить, 
что ключевым фактом обнаружения правонарушения является 
именно имущественный ущерб. Как правило, определяющим 
моментом при судебном разбирательстве является именно 
то действие, которое повлекло причинение имущественного 
ущерба. Особой опасности подвержены обладатели авторских 
и других смежных прав на программное обеспечение, предна-
значенное для профессиональных специфических задач. Как 

следует из анализа открытых источников судебной практики, 
одним из наиболее частых объектов рассматриваемой сферы 
правонарушений являются программные продукты фирмы 
AutoDesk  [3], продукты которой предназначены для профес-
сионального 3D моделирования. Основной товар данной ком-
пании — программное обеспечение AutoCAD, распространя-
ется по системе платного доступа, компания рассчитывает, что 
добросовестный пользователь приобретает лицензию на офи-
циальном сайте компании, либо у их официального партнёра, 
после чего и получает доступ к инструментам программы. Воз-
никало множество случаев неправомерного использования 
этой программы, актуальная версия распространяется по си-
стеме ограниченной сроком подписки, ущерб, который может 
быть причинён компании при неправомерном использовании 
именно последней версии программы AutoCAD может быть 
оценён исходя из расценок, указанных на сайте правооблада-
теля.

Практикой часто освещаются случаи такого неправомер-
ного использования, примером может быть обстоятельство, 
установленное Енисейским районным судом в  решении №  2–
1102/2015 2–1102/2015~М-829/2015 М-829/2015 [4]: «используя 
свой ноутбук с  доступом в  информационную сеть Интернет, 
с  неустановленного интернет-сайта незаконно скопировал 
на свой ноутбук дистрибутив (комплект файлов), для инстал-
ляции (установки) программного обеспечения »АутоКад 2010«, 
стоимостью, согласно справочнику цен на лицензионное про-
граммное обеспечение, 2600 Евро, что согласно курсу ЦБ РФ 
по состоянию на 26.07.2013 года, составляет 111778 руб. 94 коп., 
и  передал его на флеш-карте». Как можно заметить, основа-
нием для возникновения убытков правообладателя является 
не только факт неправомерного копирования, но также и не-
правомерного распространения. Следовательно, для судебной 
практики важным является не только факт причинения иму-
щественного ущерба, но и сама цель неправомерного копиро-
вания, данные обстоятельства необходимы для верного опре-
деления убытков, понесённых правообладателем. Примером 
такого же случая можно назвать обстоятельства происшествия, 
описанные Владимирским областным судом в  содержании 
апелляционного определения №  33–42/2015 33–4417/2014  [5], 
в рамках которого лицо, осуществившее неправомерное копи-
рование лицензионного программного обеспечения, приме-
няло его для обеспечения деятельности коммерческой органи-
зации.

Нельзя не обратить внимание на метод определения суммы 
причинённых убытков. Как следует из содержания многих ре-
шений открытой судебной практики, суды не редко приме-
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няют так называемый «Справочник цен на лицензионное 
программное обеспечение» для определения общей суммы 
причинённого ущерба. В содержании решения Ужурского рай-
онного суда №  2–979/2015 2–979/2015~М-866/2015 М-866/2015 
суд при вынесении постановления установил  [6]: «…цены на 
программное обеспечение, выпускаемые данными корпора-
циями, установлены правообладателями и отражены в офици-
альном »Справочнике цен на лицензионное программное обес-
печение«, выпускаемом Торгово-промышленной палатой РФ 
и  Некоммерческим партнерством поставщиков программных 
продуктов». В  данном случае, отсылка к  упомянутому в  ре-
шении справочнику цен использована для получения безоши-
бочной и наиболее точной о стоимости продукта. Следует от-
метить, что целесообразность применения такого справочника, 
в  настоящее время, некоторыми авторами ставится под со-
мнение. Одним из аргументов такого подхода выдвигается факт 
закрытости процесса установления цен в содержании справоч-
ника [7].

Далее следует отметить, что споры о привлечении к ответ-
ственности за неправомерное использование программного 
обеспечения хоть и являются крупной категорией правонару-
шений, однако не менее часто встречаются и  случаи локаль-
ного масштаба. Проблема неправомерного использования 
возникает, как правило, по причине наличия продукта в лег-
кодоступном свободном доступе в сети «Интернет», что осо-
бенно подкрепляется частым отсутствием указания на право-
обладателя, либо на источник, откуда продукт был получен. 
Как следует из решения Челябинского областного суда (Челя-
бинская область) №  ГП-000340–01/2016 от 12 сентября 2016 г. 
по делу №  ГП-000340–01/2016, нарушение авторских прав яв-
ляется достаточно серьёзным и в случае локальных событий, 
как например спор, возникший по факту того, что изобра-
жение иконы на «Православном календаре» незаконно ско-

пировано с сайта www.pligina.ru. Как было впоследствии уста-
новлено судом, такое деяние не всегда признаётся нарушением 
авторских прав. В силу устойчивой каноничности образа, про-
изведения, направленные на его повторение не могут призна-
ваться собственностью, принадлежащей исключительно ав-
тору.

Из данного случая следует, что факт нарушения авторских 
прав должен содержать указание на отсутствие повсеместного 
распространения и почитания. Таким образом, невозможно на-
рушить авторство на устоявшиеся образы на устоявшиеся об-
разы и выражения ввиду их статуса, близкого к общественному 
достоянию.

Судебная защита авторских и смежных прав, а также изо-
бретательских и патентных прав, включает общие положения, 
предусмотренные для судебной защиты. Рассматривая про-
блемы привлечения к  ответственности по факту нарушения 
авторских и  смежных прав, а  также изобретательских и  па-
тентных прав, необходимо, в первую очередь, обратиться к су-
дебной практике. Для определения факта нарушения авторских 
и смежных прав, изобретательских и патентных прав необхо-
димо наличие следующих признаков:

1. деяние должно быть совершено против воли правообла-
дателя;

2. незаконный характер совершаемых действий, выра-
женных в  присвоении авторства, либо в  неправомерном ис-
пользовании;

3. наличие подтверждённого и  объективно доказанного 
ущерба в имущественной, либо иной форме;

4. подтверждение факта авторства, либо наличия права на 
соответствующий научный результат у потерпевшего лица;

5. отсутствие сведений о  принадлежности объекта спора 
к объектам национального достояния, и повсеместно распро-
странённым образам.
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К вопросу об усовершенствовании методики расследования  
корыстных преступлений, совершенных несовершеннолетними

Муханеева Тамара Игоревна, студент магистратуры
Байкальский государственный университет (г. Иркутск)

Воспитание граждан, защита их прав и  законных интересов 
являются важной задачей и непременным долгом общества 

и  государства. Особое значение имеет забота о  подрастающем 
поколении, о  несовершеннолетних, которые в  условиях обост-
ряющихся социальных проблем, связанных с  падением уровня 
жизни населения в  России, низким уровнем работы образова-
тельных учреждений, распадом системы трудоустройства, отсут-
ствием доступных досуговых заведений, а именно современные 
виды досуга требуют материальных вложений, культом матери-
альных ценностей, пропагандируемым в  социальных сетях, все 
чаще становятся благодатным материалом для криминализации. 
Стоит обратить внимание на вовлечение несовершеннолетних 
в  орбиту постоянных правонарушений и  преступлений, совер-
шаемых взрослым окружением, которое способствуют предпре-
ступному поведению несовершеннолетних. При этом необходимо 
отдельно отметить высокий интеллектуальный уровень совре-
менных подростков, гибкость ума, компьютерную грамотность, 
которые, к сожалению, под действием перечисленных негативных 
факторов ведут их к совершению корыстных преступлений.

Корыстные преступления несовершеннолетних будучи со-
ставной частью корыстных преступлений вообще, в  то же 
время имеют свои специфические особенности, что позво-
ляет рассматривать их в качестве самостоятельного объекта из-
учения. Необходимость такого выделения главным образом об-
условливается особенностями психического и  нравственного 
развития социальной группы несовершеннолетних, а также их 
социальной гибкостью. Поэтому важное значение в методике 
расследования имеет проблема установления психологиче-
ского контакта с несовершеннолетним подозреваемым (обви-
няемым). Проблема формирования психологического контакта 
также актуальна в силу того, что она позволяет следователю по-
лучить полную и достоверную информацию по уголовному делу, 
а если психологический контакт не установлен, то это приводит 
к конфликтам в процессе расследования преступления. К тому 
же рекомендации по применению тактических приемов в кон-
фликтной ситуации допроса подозреваемого (обвиняемого) 
полностью не срабатывают. Тем более преступления несовер-
шеннолетних следуют изменчивым веяниям современности, 
в настоящее время в связи с развитием информационно-теле-
коммуникационных технологий и в сферы компьютерной ин-
формации последние все чаще совершают кражи с банковских 
счетов, а равно в отношении электронных денежных средств.

Проблемы, связанные с  расследованием корыстных пре-
ступлений, совершенных несовершеннолетними, обусловлены, 
помимо прочих причин, тем фактом, что в  существующих на 
данный момент методиках расследования преступлений несо-
вершеннолетних рекомендации ориентированы на преступ-
ления совершенные в общественных местах, когда современные 
корыстные преступления совершаются с  использованием ин-

формационно-телекоммуникационных технологий или в сфере 
компьютерной информации, так же в методиках не учитывается 
сфера формирования психологического контакта между следо-
вателем и несовершеннолетним подозреваемым (обвиняемым). 
Представляется необходимым устранить данные пробелы, раз-
работав рекомендации расследования указанных преступлений.

В 2018  году в  общественных местах зарегистрировано 
702,3 тыс. преступлений, что на 4,8% меньше, чем в 2017 году. 
Из статистики следует, что из общего количества выявленных 
лиц, совершивших преступления в 2018 году — 931107, несовер-
шеннолетние составляют — 40860. Преступлений в 2018 году, 
совершенных с  использованием информационно телекомму-
никационных технологий или в  сфере компьютерной инфор-
мации — 174674, при этом статистка не выделят в рассматри-
ваемом периоде краж с банковского счета, а равно в отношении 
электронных денежных средств, она ограничена коррупцион-
ными преступлениями [13]. В 2019 году половину всех зареги-
стрированных преступлений составляют хищения чужого иму-
щества, совершённые путём: кражи, мошенничества, грабежа, 
разбоя. Зарегистрировано преступлений, совершенных в обще-
ственных местах — 690013, что указывает на динамику снижения 
количества таких преступлений. В 2019 году зарегистрировано 
294 409 преступлений, совершенных с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий или в  сфере 
компьютерной информации, что почти на 70% больше, чем за 
аналогичный период прошлого года (краж (ст. 158 УК РФ) — 
98798. Половина таких преступлений совершается с использо-
ванием сети «Интернет», а  более трети — средств мобильной 
связи. Из статистики следует, что из общего количества выяв-
ленных лиц, совершивших преступления в 2019 году — 884661, 
несовершеннолетние составляют — 37953 [14]. В 2020 году, как 
и в прошлом году, снижается уличная преступность. Так, пре-
ступлений на улицах, площадях, в парках и скверах зарегистри-
ровано меньше на 9,9%, чем в прошлом году, в том числе гра-
бежей — на 24,8%, краж — на 18,5%, разбойных нападений — на 
23,3%. В рассматриваемом периоде число преступлений, совер-
шенных с  использованием информационно-телекоммуника-
ционных технологий, возросло на 73,4%, в том числе с исполь-
зованием сети «Интернет» — на 91,3%, при помощи средств 
мобильной связи — на 88,3%. Из статистики следует, что из 
общего количества выявленных лиц, совершивших преступ-
ления в 2020 году — 852506, несовершеннолетние составляют — 
33575. Всего преступлений в 2020 году, совершенных с исполь-
зованием информационно телекоммуникационных технологий 
или в сфере компьютерной информации — 510396, в том числе 
краж (ст.  158 УК РФ) — 173416  [15]. В  2021  году продолжает 
уменьшаться уровень уличной преступности, парках, скверах 
и  на улицах количество разбойных нападений снизилось на 
17,3%, грабежей — на 22,1%, краж — на 4%, по итогам общее 
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число криминальных деяний, совершенных в  общественных 
местах, сократилось на 6,4%. Темп роста зарегистрированных 
преступлений, совершенных с  использованием информаци-
онно-телекоммуникационных технологий, замедлился, их ко-
личество выросло — на 1,4%. Из статистики следует, что из об-
щего количества выявленных лиц, совершивших преступления 
в 2021 году — 848320, несовершеннолетние составляют — 29126. 
Всего преступлений в  2021  году, совершенных с  использова-
нием информационно телекоммуникационных технологий или 
в сфере компьютерной информации — 517722, в том числе краж 
(ст. 158 УК РФ) — 156792 [16]. С использованием высоких техно-
логий совершается каждое четвертое преступление в 2022 году, 
при этом на улицах, площадях, в парках и скверах за 2022 год со-
вершено на 3,9% меньше преступлений, чем годом ранее, про-
должается снижение уличной преступности, число уличных 
разбоев сократилось на 6,6%, грабежей — на 11,5%, краж — на 
3,9%. Из статистики следует, что из общего количества выяв-
ленных лиц, совершивших преступления в 2022 году — 818986, 
несовершеннолетние составляют — 26305. Всего преступ-
лений в  2022  году, совершенных с  использованием информа-

ционно телекоммуникационных технологий или в сфере ком-
пьютерной информации — 522065, в том числе краж (ст. 158 УК 
РФ) — 113565, что на 0,8% больше, чем за аналогичный период 
прошлого года [17]. В 2023 году наблюдается снижение количе-
ства зарегистрированных преступлений, совершенных в обще-
ственных местах, по сравнению с прошлым годом в том числе 
на улицах, площадях, в парках и скверах — на 9,9%, на 14,2% со-
кратилось количество уличных разбоев, на 27,1% — грабежей, 
на 27% — краж. Из современной статистике следует, что из об-
щего количества выявленных лиц, совершивших преступления 
в 2023 году — 401678, несовершеннолетние составляют 10705. 
На 27,9% возросло число зарегистрированных киберпреступ-
лений, всего преступлений в 2023 году, совершенных с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных техно-
логий или в сфере компьютерной информации — 318466, в том 
числе краж (ст. 158 УК РФ) — 56903 [18].

Приведенные статистические сведения подтвердили акту-
альность пересмотра и  уточнения некоторых аспектов мето-
дики расследования корыстных преступлений, совершенных 
несовершеннолетними.
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Теоретико-правовые аспекты административного наказания
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Статья посвящена анализу эффективности административного наказания в отношении граждан с аморальным поведением. 
Предложены меры по повышению эффективности административного наказания. Целью административного наказания должно 
стать предупреждение новых правонарушений как у самого нарушителя, так и у других граждан.

Ключевые слова: административное право, наказание, ответственность, эффективность наказания, предупреждение, пред-
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1. Введение

Существенные изменения, происходящие в  обществе, 
серьёзные проблемные ситуации в  жизни человека, сложное 
и  порой противоречивое социальное развитие вызывает раз-
рушение социальных норм поведения личности, что приводит 
к  несоответствию поведения общепринятым нормам морали 
и права. Такое поведение необходимо комплексно корректиро-
вать, воздействуя на его разум, волю и эмоции и как следствие 
поведение в социуме.

Поэтому должно быть соответствующее административное 
наказание к  гражданам с  поведением не соответствующим 
нормам морали и права. Административное наказание должно 
быть нацеленным на исправление и воспитание, иметь индиви-
дуальный подход, быть дифференцированным. На каждом этапе 
административного наказания должны использоваться методы 
убеждения и принуждения и оставаться в постнаказательном пе-
риоде, нацеленном на воспитание и исправление, для комплекс-
ного воздействия на сознание и поведение правонарушителя [1].

Тогда у судебной власти возникает возможность назначать 
в действительности исполнимое административное наказание 
целью которого будет являться предупреждение возникно-
вения новых правонарушений и формирование стойкой при-
вычки у граждан поведения в рамках правового поля.

2. Анализ эффективности административных наказаний

Об эффективности применения административных нака-
заний в отношении граждан, нарушивших социальные и пра-
вовые нормы, можно судить по случаям повторного совер-
шения административных правонарушений.

Обратимся к  анализу правоприменительной практики на 
примере деятельности МВД России по Калининградской об-
ласти. Так на территории Калининградской области за про-
шедший 2022  год зарегистрировано 4217 административных 
правонарушений, из которых 1763 совершены повторно (это 
64% от общего количества административных правонару-
шений) 825 правонарушителями. В  2021 г. соответственно — 
4428, из которых 2360 совершены повторно (что составило 60%) 
1013 правонарушителями [2].

Детальный анализ показал, что в Калининградской области 
в  2022 г. наибольшее количество совершенных администра-
тивных правонарушений одним и тем же гражданином соста-
вило 43 правонарушений; а в 2021 г. — 45 правонарушений.

Рассматривая детально административную статистику ука-
занного выше гражданина, совершившего в  2022  году наи-
большее количество административных преступлений — 43. 
Из 43 административных нарушений 37 квалифицированы по 
ст.  20.21 КоАП РФ, по которым в  28 случаях вынесено нака-
зание в виде административного ареста, в остальных случаях 
назначен штраф [2].

В 2021 г. наибольшее количество административных право-
нарушений, совершенных гражданином, составило 45 случаев, 
из которых 26 административных нарушение было квалифи-
цировано по ст. 20.21 КоАП РФ — по всем данным преступле-
ниям назначено наказание в  виде административного ареста. 
Другие нарушения в  большинстве своём составляли админи-
стративный состав по ст. 17.7 КоАП РФ в количестве 13 слу-
чаев, по ним назначено наказание в виде штрафа.

Таким образом, можно уверенно заключить, что предотвра-
щение повторных административных правонарушений, как 
в частных случаях, так и в общих случаях неэффективны и тре-
буют существенно нового подхода в профилактике правонару-
шений. Необходимо применение новых способов воздействия 
на сознание и поведение человека [3].

Предположительно аналогичная картина по рецидивам со-
вершения лицами административных правонарушений на-
блюдается и в других регионах России. Причинами этого явля-
ются отсутствие комплексного подхода к  структурированию 
санкций, воспитательных мероприятий с использованием ме-
тодов убеждения и принуждения лиц с дивиантным поведением 
к соблюдению социальных норм поведения. Так же необходим 
механизм выбора индивидуального вида и  размера админи-
стративного наказания и контроль за его исполнением [4].

Для подтверждения, изложенного выше проанализирована 
статистика в  отношении граждан к  которым установлен ад-
министративный надзор, чьи действия имеют более высокую 
общественную опасность в  сравнении с  предыдущей стати-
стикой [5].

Так, согласно МВД России по Калининградской области 
в 2021 году количество правонарушений по ч. 1 ст. 19.24 КоАП 
РФ составило 317, по ч. 3 ст. 19.24 КоАП РФ — 172, повторность 
составила 137%; в  2022  году соответственно по ч.  1 ст.  19.24 
КоАП РФ — 286, по ч. 3 ст. 19.24 КоАП РФ — 105, повторность 
составила — 125%.

Обращение к данной статье не случайно, а именно лица, ко-
торые ранее совершили правонарушения, к  которым приме-
няется административный надзор, ограничивающий их права 
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и свободы. С целью предупреждения повторного совершения 
правонарушений и преступлений на данных граждан оказыва-
ется индивидуальное профилактическое воздействие. Несмотря 
на это данная категория граждан осознано идет на совершение 
повторных аналогичных административных правонарушений, 
предусмотренных ч. 3 ст. 19.24 КоАП РФ, игнорируя установ-
ленные государственными органами ограничения. И не выпол-
няют вменённые обязанности, что показывает неэффектив-
ность назначаемого наказания и  отсутствие воспитательного 
воздействия на сознание и поведение гражданина [6].

На примере административного наказания назначаемого 
в  виде штрафа для водителей, нарушивших правила дорож-
ного движения можно наблюдать не эффективность данного 
вида наказания. Так на конец 2022 года количество водителей, 
имеющих свыше одной тысячи неуплаченных штрафов — 84 
человека, свыше пятисот неуплаченных штрафов — 350 че-
ловек, более ста неуплаченных штрафов имеют 10453 водителя. 
Данные участники дорожного движения умышленно совер-
шают нарушения ПДД, провоцируя угрозу для других участ-
ников дорожного движения. При этом в полной мере осознают 
свою безнаказанность. На данном примере вызывает сомнение 
эффективность административного наказания для данной ка-
тегории граждан и механизма его исполнения.

3. Заключение

Изменения, происходящие на сегодняшний день в админи-
стративном законодательстве, не позволяют правопримени-
телю использовать индивидуальные воспитательные методы 
наказания с  реализацией комплексных педагогических мер, 
методов принуждения и  убеждения применение которых по-
зволило бы проводит социально-психологическую адаптацию 
личности к правовым нормам в обществе [7].

Необходимо отметить, что в процессе исполнения админи-
стративного наказания отсутствуют полноценные методы убе-
ждения и  принуждения, которые необходимы для широкого 
воспитательного воздействия на личность гражданина. Важно 
основываясь на моральном облике и  индивидуальных каче-
ствах человека сформировать индивидуальный комплексный 
подход к  эффективному исправлению и  предупреждению ад-
министративных правонарушений [8].

Целью административного наказания должно стать преду-
преждение новых правонарушений как у  самого нарушителя, 
так и  у  других граждан. Необходимо формирование стойкой 
привычки правового поведения путём нравственного вос-
питания с  применением методов убеждения, оказывающих 
влияние на разум и сознание человека.
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Статья посвящена анализу принципов права, их сущности и классификации. Принципы права являются некой несущей кон-
струкцией, на которой реализуются институты и отрасли права, а также выстраивается система наказаний. Поэтому при на-
значении административного наказания необходимо основываться на общих принципах, вытекающих из положений Конституции 
РФ и Кодекса РФ об административных правонарушениях.
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1. Введение

Правовые принципы имеют важное значение, так как они 
являются нормативными основами, определяющими систему 
отрасли права и  направленны на субъекты правовых отно-
шений, которые отражают главные особенности и  свойства 
права. Проблема правовых принципов имеет важное значение 
определяющих сущность любой отрасли права.

Под принципами права в теории права понимают опреде-
лённые основные начала, выражающие суть права как специ-
фичного регулятора социальных отношений. Принципы права 
по сущность являются некой несущей конструкцией на которой 
реализуются институты и отрасли права, а  также выстраива-
ется система наказаний. Принципы права можно классифици-
ровать по следующим основным группам: общеправовые — это 
принципы свойственные праву в  целом; отраслевые — прин-
ципы свойственные отдельным отраслям; межотраслевые — 
свойственные смежным отраслям [1].

Исследователи права, в большинстве своём, единодушны 
в  общей характеристики правовых принципов, обозначая, 
что это объективно присущие праву качества, а  не субъек-
тивные взгляды законодателей. Однако при установлении 
конкретных общеправовых принципов, каждый исследова-
тель права высказывает собственную точку зрения. Так, на-
пример, Алексеев С. С. выделяет принципы, основанные на 
справедливости, социальной свободе, равенстве, граждан-
ском долге, истине и  ответственности. Бабаев В. К. считает, 
что главные принципы права заключаются в справедливости 
и  свободе, которые выражены в  демократизме реализации 
права, законности и гуманности. По мнению Синюкова В. Н., 
право в России основано на принципах народовластия, юри-
дического равенства всех людей перед законом, экономиче-
ского плюрализма, незыблемости и неотчуждаемости прав че-
ловека [2].

Приведённые выше мнения ученых в достаточной мере убе-
ждают в  расхождении мнений при определении принципов 
права.

Поэтому при назначении административного наказания 
необходимо основываться на общих принципах, вытекающих 
из положений Конституции РФ и Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях.

2. Классификация принципов назначения 
административных наказаний

Можно выделить следующие принципы назначения адми-
нистративных наказаний, которые будут рассмотрены ниже [3].

Первый принцип — принцип законности назначения на-
казания. Законности для административного наказания за-
ключается в  том, что виновному в  правонарушении может 
устанавливаться только то наказание, которое установлено за-
конодательным актом в пределе его компетенции и чётко опре-

делённые санкции предусматривающие административную 
ответственность. При этом гарантируется что вид и  размеры 
наказаний не могут выйти за пределы закреплённой системы 
правоприменительной практики и  может быть наложено 
только одно основное административное наказание.

Указанный принцип обладает очень важным значением, 
однако не является главным или основным принципом на-
значения административных наказаний и не может использо-
ваться отдельно от остальных. Это связанно с несовершенством 
некоторых правовых актов, которые в ряде случаем возможно 
трактовать по-разному. Поэтому при возникновении проти-
воречий необходимо основываться на принципах гуманности 
и справедливости [4].

Второй принцип — принцип равенства перед законом. 
Данный принцип заложен в Конституции РФ в ст. 19 которой 
говорится, что все равны перед законом и  судом. Данный 
принцип означает, что физические лица совершившие админи-
стративное правонарушения подлежат ответственности в неза-
висимости от их убеждений, пола, расы, веры, языка и т. п. Этот 
же принцип касается и юридический лиц, которые подлежат ад-
министративной ответственности не зависимо от организаци-
онной формы, места нахождения и подчинённости.

Третий принцип — принцип презумпции невиновности. 
Данный принцип указывает на то, что любое лицо считается не 
виновным в преступлении, до тех пор, пока его вина не будет 
доказана в  законном порядке. То есть понести администра-
тивное наказание возможно лишь в том случае если вина будет 
доказана.

Четвёртый принцип — принцип гуманизма наказания. 
Данный принцип основан на признании личности человека, 
признании его прав и  свобод. Признание критерия блага че-
ловека. Гуманизм в России основывается на конституционном 
строе, который провозглашает приоритет человеческой лич-
ности. В ст. 2 Конституции РФ говорится: «человек, его права 
и  свободы являются высшей ценностью. Признание, соблю-
дение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязан-
ность государства».

В ч. 2 ст. 3.1 КоАП РФ законодательно закреплён междуна-
родный принцип гуманизма административных наказаний. Со-
гласно данному принципу при административном наказании 
используются цивилизационные принципы в  отношении фи-
зического лица, наказание не должно унижать человеческое до-
стоинство и  причинять физические страдания. В  отношении 
наказания юридического лица не должно применятся нака-
зание наносящее вред деловой репутации. Данный подход со-
ответствует положениям Всеобщей декларации прав человека 
и Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчело-
вечных или унижающих достоинство видов обращения и нака-
зания, а также Европейской Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод [5].

Пятый принцип — принцип справедливости администра-
тивного наказания. Справедливость относится к категории эти-
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ческой и моральной, отсюда возникает сложность в чётком по-
нимании данного принципа. При совершении физическим 
лицом административного правонарушения необходимо учиты-
вать ряд обстоятельств, а именно: способы и особенности совер-
шения противоправного действия, используемые орудия пре-
ступления, наличие или отсутствие реального вреда, характер, 
размер вреда, степень реальности и существенности угрозы.

Шестой принцип — принцип индивидуализации наказания. 
Данный принцип был закреплён в ч. 2 и 3 ст. 4.1 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях. При назначении лицу 
административного наказания принцип индивидуализации 
полагает, что учитываются индивидуальные особенности лица, 
совершившего противоправные деяния. Учитываются особен-
ности поведения лица при совершении преступления и после 
него, финансовое и  имущественное положение лица, степень 
его вины, смягчающие или отягчающие обстоятельства [6].

Седьмой принцип — принцип двусубъектности ответствен-
ности. В ч. 3 ст. 2.1 Кодекса РФ об административных правонаруше-
ниях сформулирован данный принцип. Суть его сводится к тому, 
что назначение административного наказания юридическому лицу 
не освобождает от административной ответственности за данное 
правонарушение виновное должностное лицо, равно как и  при-
влечение к административной или уголовной ответственности фи-
зического лица не освобождает от административной ответствен-
ности за данное правонарушение юридическое лицо.

Восьмой принцип — недопустимости наказания дважды за 
одно и тоже преступление. В ч. 5 ст. 4.1 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях указывается о  невозможности 

несения административной ответственности дважды за одно 
и тоже противоправное деяние. Данный принцип является об-
щеправовым и  не противоречит тому, что могут применятся 
восстановительные санкции к нарушителю. Так, например, гра-
жданин, разбивший стекло в  магазине из хулиганских побу-
ждений, подвергается штрафу или административному аресту, 
но и обязан возместить причиненный ущерб [7].

Девятый принцип — принцип назначения наказания при 
совершении лицом нескольких административных правона-
рушений. В  ст.  4.4 Кодекса РФ об административных право-
нарушениях закреплён данный принцип. Согласно данному 
принципу лицо, совершившее два и более административных 
правонарушения, получает наказание за каждое совершённое 
правонарушение.

Десятый принцип — принцип единства прав и  обязанно-
стей. Данный принцип заключается в том, что субъектное право 
может быть реализовано только при выполнении соответству-
ющей обязанности другого субъекта правоотношения [8].

3. Заключение

Подводя итог вышеизложенным критериям принципов на-
значения административных наказаний, можно заключить, что 
указанные принципы являются ориентирами в  правоохрани-
тельной деятельности и  правоприменительной практике. Ко-
торые способствуют укреплению взаимодействия различных 
отраслей и  институтов права, укреплению правовых норм 
и взаимоотношений.
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В данной статье поднимается вопрос об обязательности доказывания в уголовном процессе характера и размера вреда, опреде-
ляется роль участников уголовного судопроизводства в процессе доказывания имущественного вреда, в связи с чем обнаруживается 
проблема использования показаний гражданского истца и гражданского ответчика в качестве доказательств.
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Характер и  размер вреда, причинённого преступлением, 
в силу пункта 4 части 1 статьи 73 УПК РФ являются об-

стоятельствами, подлежащими доказыванию при производстве 
по уголовному делу. Бесспорно, причинение физического, иму-
щественного или морального вреда, вреда деловой репутации 
в результате преступного деяния означает появление потерпев-
шего в  уголовно-правовом смысле, а  после вынесения поста-
новления компетентным органом по правилам статьи 42 УПК 
РФ такое лицо наделяется процессуальным статусом. Также 
обстоятельства, указывающие на имущественный вред, воз-
никший в  результате совершения преступления, влияют на 
участие в деле гражданского истца и гражданского ответчика, 
представителей перечисленных лиц.

Несмотря на это, как в теории, так и на практике возникают 
вопросы, связанные с  необходимостью доказывания вреда, 
с ролью гражданского истца и гражданского ответчика в про-
цессе доказывания и с влиянием этого процесса на возмещение 
вреда как результата восстановления нарушенных прав.

Прежде чем перейти к  процессуальным аспектам, необхо-
димо остановиться на вопросе, по всем ли категориям преступ-
лений подлежит доказыванию характер и размер вреда, ведь об-
щественно опасные последствия, согласно теории уголовного 
права, присущи только материальным составам. А  если так, 
то статьёй 73 УПК РФ законодатель устанавливает в ряду обя-
зательных элементов состава преступления и  обстоятельств, 
влияющих на вид и  размер наказания, обстоятельство, при-
сущее лишь части совершаемых преступных деяний, а  значит 
не обязательное для доказывания в большинстве уголовных дел.

В ответ на это правоприменительная практика идёт по пути 
более широкого понимания вреда, причинённого преступле-
нием. К тому же определение характера и размера вреда влияет 
не только на назначение наказания и решение вопроса о возме-
щении вреда, но и на квалификацию деяния. Органы предвари-
тельного расследования ещё в ходе досудебного производства 
должны установить все обстоятельства, касающиеся причи-
нения вреда. По этой же причине статья 73 УПК РФ открывает 
раздел «Доказательства и  доказывание», который в  свою оче-
редь является центром уголовно-процессуального права и  не 
может быть выделен из его системы кроме как условно [4, с. 93].

Обязательность доказывания характера и  размера вреда на 
различных стадиях уголовного процесса иллюстрируется при-
менением относительно нового института прекращения уголов-
ного дела или уголовного преследования в  связи с  назначением 
меры уголовно-правового характера в  виде судебного штрафа 
(статья 25.1 УПК РФ), который предполагает, что заглаживание по-
дозреваемым или обвиняемым причинённого вреда в любой мо-
мент производства по уголовному делу до удаления суда в совеща-
тельную комнату влечёт положительные для подозреваемого или 
обвиняемого последствия. И здесь возникают основные трудности, 
связанные с  составами, сконструированными как формальные, 
ведь в них для суда не очевиден характер и размер вреда, если из 
предмета доказывания были исключены эти обстоятельства.

Именно это несоответствие легло в основу определения су-
дебной коллегии по уголовным делам Первого кассационного 
суда общей юрисдикции №  77–177/2022 (77–5571/2021) от 27 ян-
варя 2022 г. [3] Судебная коллегия отменила постановление ми-
рового судьи и апелляционное постановление районного суда 
с передачей дела на новое рассмотрение, поскольку сочла, что 
мировым судьёй не был проверен и не получил оценки характер 
причинённого ущерба в виде посягательства на законную пред-
принимательскую деятельность организаций и функциониро-
вание органов власти.

Стоит отметить, что освобождённый от уголовной ответ-
ственности гражданин обвинялся в совершении преступления, 
предусмотренного частью 1 статьи 169 УПК РФ, состав кото-
рого формальный.

Ключевым аргументом для отмены решений нижестоящих 
судов стала позиция Конституционного Суда РФ, изложенная 
в определениях от 26 октября 2017 года №  2257-О и от 23 июля 
2020 года №  1903-О, а именно: «Выбранная законодателем кон-
струкция формального состава преступления не означает, что 
совершение данного деяния не влечёт причинения вреда или 
реальной угрозы его причинения». Поэтому характер и размер 
вреда, причинённого преступлением, подлежит доказыванию 
в  любом случае, ведь суду при принятии решения необхо-
димо учесть особенности конкретного дела. Без учёта вреда, 
даже если квалификация нормы не требует наступления обще-
ственно опасных последствий, будет нарушен принцип спра-
ведливости.

Для соблюдения этого принципа и работы механизма пра-
вового регулирования возмещения вреда, причинённого пре-
ступлением, уголовно-процессуальный кодекс отвечает на во-
прос, кто и  какими средствами доказывает факт причинения 
вреда, его характер и размер.

В первую очередь роль по доказыванию обстоятельств при-
чинения вреда принадлежит государственному обвинителю, 
ведь он наделён статьёй 246 УПК РФ полномочиями по поддер-
жанию государственного обвинения путём предоставления до-
казательств и участия в их исследовании. В отдельных случаях 
прокурор предъявляет или поддерживает предъявленный по 
уголовному делу гражданский иск.

О возможности потерпевшего влиять на процесс доказы-
вания характера и размера вреда указывают принадлежащие ему 
в силу статьи 42 УПК РФ права давать показания, представлять 
доказательства, поддерживать обвинение, а  также предостав-
ляемая статьёй гарантия возмещения имущественного вреда 
и право на предъявление иска о возмещении морального вреда.

Верховный Суд РФ в ППВС РФ от 13.10.2020 №  23 «О прак-
тике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному 
делу» подчёркивает, что бремя доказывания характера и  раз-
мера причинённого преступлением имущественного вреда 
лежит на государственном обвинителе [2]. При этом, если иму-
щественный вред выходит за рамки предъявленного обвинения, 
то бремя его доказывания ложится на гражданского истца.
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Гражданский истец наделён правом поддерживать граждан-
ский иск, собирать и представлять доказательства, давать объ-
яснения по предъявленному иску, заявлять ходатайства, высту-
пать в судебных прениях (статья 44 УПК РФ).

Прямо на процесс доказывания характера и размера вреда 
также влияет участие гражданского ответчика, наделённого 
теми же правами, что и  гражданский истец, с  той лишь ого-
воркой, что он как сторона защиты вправе возражать против 
предъявленного гражданского иска (статья 54 УПК РФ).

Верховный Суд РФ подчёркивает, что гражданским истцом 
также может признаваться потерпевший, а гражданским ответ-
чиком — обвиняемый. В таком случае на потерпевшего и обви-
няемого дополнительно распространяются права указанных 
участников процесса.

В то же время гражданский истец и гражданский ответчик 
значительно ограничены в правах относительно процесса дока-
зывания обстоятельств, выходящих за пределы гражданского 
иска. К примеру, закон устанавливает, что данные участники, 
а  также их представители знакомятся с  материалами уголов-
ного дела в той части, которая относится к гражданскому иску. 
Причём конкретный объём материалов, относящихся к  гра-
жданскому иску, является предметом дискуссий. Так И. А. На-
сонова выступает за расширение прав указанных лиц вплоть 
до ознакомления с иными материалами дела, прямо не связан-
ными с заявленным гражданским иском [6, с. 139], а П. В. Коз-
ловский и П. В. Седельников утверждают, что законодателем ра-
зумно введено ограничение, ведь такого объёма производства 
достаточно для защиты прав и интересов гражданского истца 
и гражданского ответчика [5, с. 98].

Но, возвращаясь к вопросу доказывания характера и размера 
вреда, причинённого преступлением, необходимо отметить, что 
УПК РФ предусматривает закрытый перечень доказательств. 
При этом показания гражданского истца и гражданского ответ-
чика, которые они вправе давать в силу статей 44, 54 УПК РФ, 
в перечень не входят. Более того, законодатель установил обя-
занность о предупреждении гражданского истца и гражданского 
ответчика, что их показания могут быть использованы в каче-
стве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае 
их последующего отказа от этих показаний. Для сравнения, ана-
логичная формулировка присутствует в статьях раздела, касаю-

щегося участников уголовного судопроизводства, если это по-
терпевший, свидетель, подозреваемый или обвиняемый, чьи 
показания в перечень доказательств входят.

В этой связи дискуссия о  включении показаний граждан-
ского истца, гражданского ответчика или их представителей 
в перечень доказательств статьи 74 УПК РФ является обосно-
ванной.

Ряд авторов предлагает допрашивать указанных лиц в  ка-
честве свидетелей, к тому же часть 3 статьи 56 УПК РФ это не 
запрещает, а под определение «лица, которому могут быть из-
вестны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для рас-
следования и  разрешения уголовного дела», формально они 
подпадают.

Однако процессуальный статус гражданского истца и гра-
жданского ответчика значительно отличится от статуса свиде-
теля хотя бы из-за того, что они относятся к участникам уго-
ловного судопроизводства со стороны обвинения и со стороны 
защиты соответственно, а значит не могут быть беспристраст-
ными. Более того, как уже отмечалось, указанные лица могут 
знакомиться с  материалами уголовного дела, хоть и  в  части, 
касающейся гражданского иска, но всё же тем самым по-
лучая дополнительные сведения. Наконец, гражданский истец 
и  гражданский ответчик могут ходатайствовать об участии 
в прениях сторон.

Если законодатель допускает использование в качестве до-
казательств показания гражданского истца и гражданского от-
ветчика, то ему следует уточнить, в  собственном ли статусе 
такие показания даются, а если это так, то предусмотреть про-
цедуру допроса указанных участников и  закрепить их пока-
зания в перечне доказательств статьи 74 УПК РФ.

Судебная статистика показывает, что реальное разрешение 
гражданских исков в уголовном процессе ежегодно составляет 
приблизительно 10% от всех поступающих в  суды уголовных 
дел. Видится, что повышение роли гражданского истца и гра-
жданского ответчика может привести к увеличению числа по-
данных гражданских исков в уголовном процессе, что в свою 
очередь станет шагом к  признанию возмещения вреда, при-
чинённого преступлением, приоритетным направлением для 
реализации принципов процессуальной экономии и  полноты 
оценки доказательств.
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Характеристика принципов и видов административного надзора,  
осуществляемого органами внутренних дел

Романюта Татьяна Юрьевна, студент
Челябинский государственный университет

В данной статье рассматривается многогранная сфера административного надзора, осуществляемого органами внутренних 
дел. Особое внимание уделяется его применению к лицам, освобожденным из мест лишения свободы. Автором обосновывается необ-
ходимость законодательного закрепления принципов административного надзора для создания более эффективной, справедливой, 
прозрачной и подотчетной правовой системы, гарантирующей права и свободы, как поднадзорных лиц, так и надзорных органов.

Ключевые слова: принципы, административный надзор, виды, поднадзорные лица, органы внутренних дел.

Characteristics of the principles and types of administrative 
supervision carried out by internal affairs bodies

This article examines the multifaceted sphere of administrative supervision carried out by internal affairs bodies. Particular attention is paid to 
its application to persons released from prison. The author substantiates the need to legislate the principles of administrative supervision to create 
a more effective, fair, transparent and accountable legal system that guarantees the rights and freedoms of both supervised persons and supervi-
sory authorities.

Keywords: principles, administrative supervision, types, supervised persons, internal affairs bodies.

На сегодняшний день повышенное значение приобретает 
вопрос соблюдения и обеспечения безопасности, право-

порядка. Одним из средств, направленных на их обеспечение, 
вступает административный надзор, осуществляемый орга-
нами внутренних дел (далее ОВД). В этой связи чрезвычайно 
важным является определение теоретических основ админи-
стративного надзора, что способствует более точному уяс-
нению правовой природы данного института.

Административный надзор — многогранный механизм ор-
ганов внутренних дел для обеспечения соблюдения правовых 
норм, охраны общественного порядка, защиты прав и свобод 
личности. Эта форма деятельности подразделяется на виды, 
каждая из которых адаптирована к  конкретным обстоятель-
ствам и целям. Углубляясь в различные виды административ-
ного контроля, М. И. Темуркаев упрощает классификацию до 
трех основных категорий, проводимую ОВД: общий админи-
стративный надзор, надзор за неопределенным числом лиц для 
поддержания стандартов общественного поведения; целена-
правленный административный надзор в конкретных областях, 
особенно в сфере безопасности дорожного движения; и целена-
правленный административный надзор за лицами, ранее совер-
шившими уголовные правонарушения [2]. Таким образом, ад-
министративный надзор можно в общих чертах разделить на 
три категории: общий надзор за общественным поведением, 
специальный надзор в определенных областях, таких как без-
опасность дорожного движения, и целевой надзор за лицами, 
ранее причастными к уголовным преступлениям.

Нам же видится, что правильнее надзорную деятельность 
ОВД подразделить на следующие виды:

1) Надзор за общественным поведением. Эта форма над-
зора направлена на контроль над соблюдением гражданами 
установленных правил поведения в различных общественных 

местах, таких как улицы, площади, парки и другие места скоп-
ления людей. Его цель — поддержание порядка и обеспечение 
общественной безопасности.

2) Административный надзор, связанный с  безопасно-
стью дорожного движения, предполагает контроль и  обеспе-
чение соблюдения правил, регулирующих эксплуатацию транс-
портных средств и организацию дорожного движения.

3) Надзор за регулированием оборота оружия и  системы 
лицензирования.

4) Надзор за частной охранной и детективной службой.
5) Надзор за освобожденными лицами, направленный на 

снижение риска рецидивизма и повышение общественной без-
опасности путем тщательного мониторинга и поддержки этих 
людей по мере их возвращения в общество.

Административный надзор за лицами, освобожденными из 
мест лишения свободы, осуществляется на основании Феде-
рального закона от 06.04.2011 №  64-ФЗ «Об административном 
надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения сво-
боды» (далее Закон №  64).

Принципы служат основополагающими руководящими по-
стулатами в деятельности правоохранительных органов, играя 
ключевую роль в формировании характера, поведения и общей 
эффективности их деятельности, в  том числе и  при осущест-
влении административного надзора. На это указывает и  рос-
сийский ученый А. В. Комиссаров, подчеркивающий основопо-
лагающий характер правовых принципов при формировании 
нормативной правовой основы правоохранительной деятель-
ности и определяющий сами принципы как фундаментальные, 
определяющие сущность и  содержание права и  правовой си-
стемы в целом [1].

Осуществление административного надзора согласно Закону 
№  64 является одним из функциональных направлений деятель-
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ности ОВД, связанной с исполнением законодательства, направ-
ленного на ограничение прав и  законных интересов граждан 
в целях защиты государственных и общественных интересов. Ад-
министративный надзор, осуществляемый ОВД согласно Закону 
№  64 заключается в наблюдении за соблюдением лицом, освобо-
жденным из мест лишения свободы, установленных судом вре-
менных ограничений его прав и свобод и за выполнением им обя-
занностей, предусмотренных данным законом.

Общие принципы деятельности полиции, как структурного 
элемента ОВД и отвечающей за обеспечение общественного по-
рядка согласно Федерального закона от 07.02.2011 №  3-ФЗ «О по-
лиции» (далее Закон №  3) содержатся в главе 2 этого норматив-
ного правового акта. Однако в  Законе №  64 нет закрепления 
принципов административного надзора и нет отсылок к Закону 
№  3. Конечно, это не означает, что сотрудники полиции не руко-
водствуются установленными в Законе №  3 принципами при осу-
ществлении административного надзора. Административный 
надзор неразрывно связан с  фундаментальными принципами, 
лежащими в  основе этого механизма регулирования. По сути, 
принципы образуют элементарные компоненты, составляющие 
теоретическую основу административного надзора.

Поскольку принципы создают основу, способствующую 
подотчетности, прозрачности и соблюдению верховенства за-
кона в  деятельности ОВД, в  том числе административной, то 
потребность в их законодательном закреплении, на наш взгляд, 
очевидна. Поэтому, предпримем попытку сформулировать ос-
новные принципы административного надзора.

1) Исходя из основных принципов деятельности полиции, 
закрепленных в  Законе №  3 (ст.  6) и  содержания понятия ад-
министративного надзора, раскрытого законодателем в  ст.  1 
Закона №  64, следует, что законность является основополага-
ющим правовым принципом административного надзора за 
лицами, освобожденными из мест лишения свободы. Принцип 
законности выражается в нескольких ключевых компонентах:

— законность установления, продления и  прекращения 
административного надзора заключается в  обеспечении пра-
вильного и законного процесса введения, продления или пре-
кращения контроля над совершеннолетним индивидом, осво-
божденным из-под стражи с непогашенной судимостью;

— согласно статье 1 Закона №  64, административный надзор 
за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, осу-
ществляется полицейскими с целью защиты государственных 
и общественных интересов, в соответствии со статьей 6 Закона 
№  3;

— принцип законности в административном надзоре высту-
пает в качестве защиты от произвольных действий или злоупо-
треблений со стороны властей, подчеркивая важность соблю-
дения правовых процедур и соблюдения верховенства закона;

− принцип законности в  условиях ограничения прав 
и свобод поднадзорного лица допускается исключительно при 
наличии конкретных оснований и соблюдением гарантий кон-
ституционных прав и свобод и включает в себя несколько ас-
пектов: ограничение прав и  свобод приемлемо только в  той 
степени, в  которой оно необходимо для обеспечения обще-
ственного порядка и обеспечения общественной безопасности 
и только в форме установленных судом.

Таким образом, принцип законности в административном 
надзоре многогранен и  охватывает различные аспекты, такие 
как гарантированность конституционных прав, строгую форму 
ограничений, установленных судом, и соразмерность мер. Этот 
принцип гарантирует, что введение административных ограни-
чений соответствует конституционным принципам и не нару-
шает неправомерных прав и  свобод личности, одновременно 
эффективно устраняя потенциальные риски для государ-
ственных и общественных интересов от возможных действий 
поднадзорных лиц. Обоснованность и формы надзора опреде-
ляются только судебным органом.

2) Принцип индивидуализации играет решающую роль 
в определении критериев ограничения конкретных прав и свобод 
поднадзорного лица. Несмотря на законодательное требование 
индивидуального подхода при выборе административных огра-
ничений, конкретные критерии, которым необходимо следо-
вать, законодателем четко не определены, эти критерии можно 
самостоятельно выделить в  рамках принципа индивидуали-
зации через различные компоненты: необходимо учитывать уни-
кальное прошлое человека, личные качества и  потенциальный 
риск, который он представляет для общества; аналогичным об-
разом, при определении соответствующих административных 
ограничений суд должен учитывать характеристики, поведение 
и характер совершенных им прошлых правонарушений.

Можно утверждать, что принцип индивидуализации за-
крепляет необходимость индивидуального подхода, учитыва-
ющего историю и поведение человека, гарантируя, что любые 
административные меры являются пропорциональными кон-
кретным обстоятельствам исходя из оценки деятельности и ха-
рактера поднадзорного лица.

3) Организация административного надзора также руко-
водствуется принципами гласности и прозрачности:

— открытость и гласность судебного разбирательства при 
принятии решений об установлении, продлении или прекра-
щении административного надзора;

— принцип открытости и  гласности в  деятельности ОВД 
закреплен в статьях 4 и 23 Федерального закона от 23.06.2016 
№  182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонару-
шений в Российской Федерации»;

− открытый надзор за поведением поднадзорного вклю-
чает в себя информирование поднадзорных лиц о назначении, 
прекращении, продлении и т. д., как это предусмотрено частью 2 
статьи  9 и  пунктом  7 части  1 статьи  12 Закона №  64. Инфор-
мация об административном надзоре предоставляется третьим 
лицам в соответствии с положениями статьи 13 Закона №  182.

4) Принцип конфиденциальности подразумевает необхо-
димость неразглашения информации о  личной жизни под-
надзорных лиц, которая становится известной в  результате 
надзора, а также информации, которая получается, обрабаты-
вается и используется в контексте административного надзора.

5) Принцип ответственности. Помимо указанных прин-
ципов административного надзора, Ответственность является 
важнейшим компонентом любого эффективного правового ме-
ханизма, без которого он может оставаться незавершенным и не 
может полностью достичь поставленных целей. Ответствен-
ность способствует прозрачности, доверию и  справедливости 
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внутри системы и служит сдерживающим фактором против зло-
употребления властью или халатности, а также лежит в основе 
верховенства закона и  защиты прав личности. Одновременно 
принцип ответственности обязывает поднадзорных лиц соблю-
дать административные ограничения и  выполнять свои обя-
занности в  соответствии с  законом, предотвращая тем самым 
любые неправомерные действия или несоблюдения требований. 
На основании вышеизложенного есть веские основания для вве-
дения принципа ответственности как субъектов надзорной дея-
тельности — органов внутренних дел, так и поднадзорных лиц.

Итак, нами выделены несколько видов административного 
надзора, осуществляемого ОВД. Одним из таких видов явля-
ется административный надзор за лицами, освобожденными 
из мест лишения свободы. Эффективность деятельности ОВД 

зависит не только от фактического исполнения, но и правового 
регулирования. Сформулированные нами принципы в  сово-
купности создают основу для осуществления надзорной дея-
тельности органами исполнительной власти, гарантируя, что 
такая деятельность осуществляется законным, справедливым, 
прозрачным и ответственным образом, обеспечивая при этом 
права и свободы субъектов надзора.

Для создания комплексной и эффективной системы адми-
нистративного надзора необходимо закрепить все эти прин-
ципы, включая ответственность, в федеральном законодатель-
стве. Такая консолидация будет способствовать созданию более 
прочной и последовательной нормативно-правовой базы, регу-
лирующей осуществление административного надзора за ли-
цами, освобожденными из мест лишения свободы.
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Проблемы реализации административного надзора, осуществляемого полицией,  
и возможные направления его совершенствования

Романюта Татьяна Юрьевна, студент
Челябинский государственный университет

В данной статье рассматриваются проблемы осуществления административного надзора со стороны полиции, и особое внимание 
уделяется ее роли в предотвращении рецидивизма среди лиц, освобожденных из мест лишения свободы. Автором исследуется много-
гранный характер административного надзора, включающий различные формы. Подчеркивается важность систематического наблю-
дения и превентивных мер в рамках административного надзора. Для повышения эффективности в статье предлагаются поправки 
в законодательство, предполагающие использование электронных средств отслеживания при непрерывном административном надзоре. 
В заключении подчеркивается, что административно-надзорная деятельность играет решающую роль в поддержании общественного 
порядка, делая упор на профилактику, а не на карательные меры, однако требуется постоянное совершенствование законодательства.

Ключевые слова: проблемы, административный надзор, полиция, формы, поднадзорные лица, электронные средства.

Problems of implementing administrative supervision carried out  
by the police and possible directions for its improvement

This article examines the problems of administrative oversight by the police, with special attention paid to its role in preventing recidivism 
among persons released from prison. The author examines the multifaceted nature of administrative supervision, including various forms. The im-
portance of systematic monitoring and preventive measures within the framework of administrative supervision is emphasized. To improve effi-
ciency, the article proposes amendments to legislation that would require the use of electronic tracking tools under continuous administrative su-
pervision. The conclusion emphasizes that administrative and supervisory activities play a decisive role in maintaining public order, emphasizing 
prevention rather than punitive measures, but constant improvement of legislation is required.

Keywords: problems, administrative supervision, police, forms, supervised persons, electronic means.

Административный надзор за лицами, освобожденными 
из мест лишения свободы, является жизненно важным 

компонентом продолжающейся борьбы с рецидивизмом в об-
ществе. Невозможность обеспечить адекватный профилакти-
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ческий надзор со стороны сотрудников правоохранительных 
органов за лицами, находящимися под надзором, часто при-
водит к  повторению правонарушений, некоторые из которых 
могут иметь серьезные последствия. Необходимость этого ин-
ститута и  повышение его эффективности становится оче-
видной, если мы приведем данные статистики.

По данным различных исследований, изучающих особен-
ности роста рецидивизма, общий уровень такого преступного 
поведения в советское время среди лиц, подлежащих админи-
стративному надзору, не превышал 20%. Из этого процента 
примерно 10% преступлений были совершены лицами, находя-
щимися под административным надзором, а остальные 10% со-
ставили правонарушения, связанные с умышленными наруше-
ниями установленных правил административного надзора или 
попытками уклониться от такого надзора [1]. В период с 1994 
по 1998 годы было изменено законодательство, касающиеся ад-
министративного надзора за лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы. Эти изменения в  некоторых случаях осла-
били правовую основу, регулирующую эту практику. Однако, 
к концу 1990-х годов стало очевидно, что превентивное воздей-
ствие административного надзора на лиц, освобожденных из 
мест лишения свободы, снизилось. Так, по оценкам некоторых 
ученых, исходя из статистических данных настоящего времени, 
общий уровень рецидивизма в стране сейчас превышает 40%, 
а по отдельным видам преступлений достигают особых показа-
телей рецидивизма 60% и выше [2].

Административная форма надзора за лицами, после окон-
чания их тюремного заключения, в отличие от наказания, пред-
назначена для предотвращения повторных правонарушений 
посредством систематического мониторинга, то есть наблю-
дения. Административный надзор, как указано в статье 11 Фе-
дерального закона от 06.04.2011 №  64-ФЗ «Об администра-
тивном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 
свободы» (далее Закон №  64), определяет обязанности поднад-
зорных лиц, несоблюдение которых может повлечь за собой ад-
министративную или уголовную ответственность.

Административный надзор устанавливается судом и  вклю-
чает в  себя временные ограничения прав и  свобод освобо-
жденных лиц и  обеспечивает соблюдение установленных обя-
занностей путем применения превентивных мер, в  том числе: 
различные запреты, такие как посещение общественных меро-
приятий и  пребывание за пределами специально отведенных 
для этого помещений, причем все эти ограничения контролиру-
ются регулярными посещениями органов внутренних дел (далее 
ОВД). Конечная цель — воспрепятствовать поднадзорным лицам 
в участии в незаконной деятельности, разорвать криминальные 
связи и предотвратить повторение преступного поведения.

Административный надзор включает в  себя различные 
формы, каждая из которых предназначена для решения кон-
кретных аспектов обязанностей и ограничений человека после 
освобождения. Ключевые элементы включают обязательную 
явку в органы внутренних дел, обычно от одного до четырех раз 
в месяц, для целей регистрации. Более того, закон №  64 преду-
сматривает ограничения свободы передвижения людей, опре-
деляя места, где они могут проживать, и ограничивая их при-
сутствие в  определенных местах. Эти ограничения являются 

важнейшими компонентами административного надзора, на-
правленными на предотвращение участия лиц в деятельности, 
которая может привести к преступному поведению.

Осуществление административного надзора предполагает 
упреждающий подход, использование различных методов кон-
троля и  оценки соблюдения лицами установленных ограни-
чений. ОВД проводят систематические проверки, в том числе 
плановые посещения и проверки, для обеспечения соблюдения 
поднадзорным установленных условий.

Систематическое наблюдение составляет основополага-
ющий компонент административного надзора и  означает по-
стоянное и методическое изучение деятельности и поведения 
лиц, подлежащих надзору. Тщательный учет поднадзорных лиц 
предполагает систематическое ведение учета и  документиро-
вание соответствующей информации, касающейся лиц, находя-
щихся под административным надзором.

Профилактические беседы представляют собой активную 
стратегию в рамках административного надзора. Такая форма 
предполагает участие поднадзорных лиц в  обсуждениях, на-
правленных на содействие соблюдению правил и  положений, 
предотвращение потенциальных нарушений и создание среды, 
способствующей соблюдению требований.

Объявление и проведение розыска поднадзорного являются 
более жесткой мерой в рамках административного надзора. Это 
действие осуществляется, когда обстоятельства требуют все-
стороннего расследования местонахождения или деятельности 
лица, находящегося под надзором, обеспечивая тщательное 
и исчерпывающее расследование.

Можно сказать, что разграничение этих форм администра-
тивного надзора в соответствии с указанными нормами зако-
нодательства подчеркивает системный и многогранный подход 
ОВД. Реализация этих форм отражает согласованные усилия 
по соблюдению принципов закона, защите интересов общества 
и обеспечению эффективного надзора за лицами, освобожден-
ными из тюрьмы.

Каждая форма способствует комплексному подходу, на-
правленному на соблюдение правовых принципов, защиту об-
щественных интересов и эффективный мониторинг лиц после 
освобождения.

Таким образом, административный надзор знаменует собой 
не кульминацию, а  начало систематической работы, направ-
ленной на обеспечение соблюдения поднадзорными лицами за-
конов, правил и адаптацию их в обществе.

Проблема соблюдения административных запретов под-
надзорными лицами подчеркивается в  Постановлении Пле-
нума Верховного суда от 22 декабря 2022 года, в котором разъ-
яснены правовые последствия неисполнения требований при 
осуществлении административного надзора. В  нем подчерк-
нута ответственность поднадзорных лиц за несоблюдение уста-
новленных судом ограничений. При этом в Постановлении ши-
роко трактуется определение повторных правонарушений, что 
повлечет за собой больше случаев применения уголовного на-
казания поднадзорных лиц при нарушении административных 
ограничительных мер. Понимание мотивов неисполнения, как 
подчеркнуто в пункте 12 Постановления, отражает признание 
судом сложности этих дел.
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При исследовании последствий несоблюдения поднадзор-
ными лицами запретов и  ограничений, определенных судом 
в их отношении, нами установлено, что несоблюдение админи-
стративных ограничений может повлечь за собой наказание по 
статье 19.24 КоАП РФ, включая возможность административ-
ного ареста на срок до 15 суток. Неоднократное нарушение, со-
пряженное с административным правонарушением, может пе-
рейти в  уголовное преступление, предусмотренное частью  2 
статьи 314.1 УК РФ. Рассмотрение нами конкретных судебных 
дел выявило многочисленные случаи уклонения от надзора, 
совершения новых преступлений, что подчеркивает умыш-
ленный характер действий и  осознание общественной опас-
ности поднадзорных лиц.

В целях повышения эффективности административного 
надзора предлагаем совершенствовать процесс наблюдения. 
Так для решения проблемы непрерывного осуществления ад-
министративного надзора за лицами, освобожденными из 
мест лишения свободы, предлагаем внести изменения в часть 2 
статьи  12 Закона №  64. В  частности, рекомендуем добавить 
пункт  4, описывающий право сотрудниками ОВД использо-

вать электронные средства отслеживания. Содержание данного 
пункта должно предусматривать использование таких инстру-
ментов, перечень которых определяется Правительством Рос-
сийской Федерации. Основная цель — облегчить надлежащий 
административный надзор и  получить информацию о  место-
нахождении лиц, находящихся под административным кон-
тролем.

Таким образом, административно-надзорная деятельность 
полиции является незаменимым инструментом поддержания 
общественного порядка и обеспечения общественной безопас-
ности. Важно понимать, что административный надзор суще-
ственно отличается от уголовного наказания. Его основной 
целью является предотвращение повторения преступлений 
путем тщательного наблюдения и  индивидуального профи-
лактического воздействия на лиц, освобожденных из мест ли-
шения свободы через органы внутренних дел, а не органы ис-
полнения наказаний. Однако проблемы в этой области, такие 
как недостатки в  достижении значимого профилактического 
воздействия, требуют внесения поправок в  законодательство 
и инновационных решений.
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Местное самоуправление в  современной России — это 
сложное многоаспектное социальное явление. Это мно-

гозначное понятие, которое нельзя определить одним выраже-
нием, поэтому определение местного самоуправления необхо-
димо давать сразу в нескольких аспектах:

1. Особый способ организации власти на местах, которому 
присущи такие признаки, как самостоятельность в решении во-
просов местного значения, выборность органов и должностных 
лиц, материально-финансовая независимость;

2. Институт гражданского общества;
3. Специфический уровень власти — власти, осущест-

вляемой населением муниципального образования;
4. Форма народовластия;
5. Форма самоорганизации граждан на уровне муници-

пального образования.

Местное самоуправление представляет собой систему ор-
ганизации и деятельности людей, через которую решаются во-
просы местного значения. Одним из основных направлений 
местного самоуправления является охрана общественного по-
рядка, под которым понимается условие существования самого 
института государства  [1]. Местное самоуправление — явля-
ется важнейшим институтом гражданского общества в Россий-
ской Федерации, служит формой народовластия. Одним из ос-
новных признаков — местного самоуправления независимость 
и автономность.

Местное самоуправление имеет свою структуру органов: 
«представительный орган муниципального образования, глава 
муниципального образования, местная администрация (ис-
полнительно-распорядительный орган муниципального обра-
зования), контрольно-счетный орган муниципального обра-
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зования, и иные органы, предусмотренные уставом», которые 
наделены каждый своим комплексом полномочий в  сфере 
своей деятельности.

Полномочия органов местного самоуправления в  сфере 
охраны общественного порядка носят весьма разнообразный 
характер. Можно выделить такие, как:

1. Участие в  профилактике терроризма, экстремизма, 
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий про-
явлений терроризма и  экстремизма в  границах муниципаль-
ного образования.

2. Участие в  предупреждении и  ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуация в границах муниципальных образова-
ниях.

3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в границах населенных пунктов поселения.

4. Осуществление мер по противодействию коррупции 
в границах муниципального образования.

5. Организация и осуществление мероприятий по мобили-
зации граждан, мобилизационной подготовке муниципальных 
предприятий и учреждений, находящихся на территории муни-
ципального образования и т. д.

6. Оказание поддержки гражданам и их объединениям, уча-
ствующим в охране общественного порядка, создание условий 
для деятельности народных дружин [2].

В компетенцию органов местного самоуправления входит 
осуществление ряда функций, направленных на поддержание 
общественного порядка на территории, за которую они отве-

чают. Вот некоторые из основных обязанностей данных ор-
ганов:

1. Разработка и утверждение нормативных актов. Органы 
местного самоуправления активно занимаются разработкой 
и принятием законодательных актов, которые регулируют по-
ведение жителей и  предприятий в  пределах муниципалитета. 
Эти акты могут включать в себя правила поведения, запреты 
и ограничения, а также предусматривать санкции за нарушение 
общественного порядка.

2. Организация и проведение профилактической работы. Ор-
ганы местного самоуправления проводят профилактическую ра-
боту с населением, направленную на предотвращение нарушений 
общественного порядка. Они организуют информационные кам-
пании, проводят обучающие мероприятия, сотрудничают с обще-
ственными организациями и другими учреждениями для повы-
шения осведомленности и ответственности граждан.

3. Сотрудничество с правоохранительными органами.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что 

в  целом в  России местное самоуправление организационно 
сформировано и действует во всех субъектах Российской Фе-
дерации. Таким образом, органы местного самоуправления иг-
рают важную роль в  обеспечении общественного порядка на 
территории своего ведения. Они разрабатывают нормативные 
акты, организуют службы общественной безопасности, про-
водят профилактическую работу и сотрудничают с правоохра-
нительными органами для эффективного решения задач по 
обеспечению безопасности и порядка.
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В статье автор исследует процессуальные проблемы, связанные с рассмотрением гражданских споров по поводу публичных дого-
воров в судах общей юрисдикции.
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В силу п.  1 ст.  426 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации (далее — ГК РФ), публичный договор — это граждан-

ско-правовой договор, который заключается лицом, осущест-
вляющим предпринимательскую или иную приносящую доход 
деятельность. При этом в отношении этих лиц устанавливается 
обязанность по продаже товаров, выполнению работ либо ока-
занию услуг в пользу каждого, кто к ним обратится (например, 
розничная торговля, услуги по перевозке пассажиров на обще-
ственном транспорте, оказание медицинских услуг и т. п.) [1].

Исходя из этой дефиниции можно выделить две основные 
признаки публичного договора, согласно которым продавец, 
подрядчик либо исполнитель услуг одновременно:

1) является лицом, осуществляющим предприниматель-
скую или иную приносящую доход деятельность;

2) является обязанным в  силу характера своей деятель-
ности заключить договор с  каждым, кто изъявит желание  [2, 
с. 858–859].

До внесения изменений в ГК РФ Федеральным законом от 
08.03.2015 №  42-ФЗ [3], круг хозяйствующих субъектов, на ко-
торых распространялось действия положений ст.  426 ГК РФ 
был уже, чем сейчас.

В контексте настоящей темы научной статьи основное вни-
мание будет уделяться первому признаку публичного договора, 
а именно субъектам публичного договора.

Согласно старой редакции ГК РФ, действовавшей до 2015 г., 
публичным договоров признавался такой договор, заклю-
ченный коммерческой организацией, который по характеру 
своей деятельность обязан продать товар, выполнить работу 
или оказать услугу в отношении каждого, кто к ней обратиться.

Если сравнить сегодняшнюю и прошлую редакцию ГК РФ, 
несложно будет заметить очевидную разницу. Изменения, про-
изошедшие в результате реформы ГК РФ в 2015 г. расширили 
круг субъектов публичного договора, отныне к  их числу от-
носят любых лиц, осуществляющих предпринимательскую или 
иную приносящую доход деятельность (индивидуальные пред-
приниматели, некоммерческие организации), а не только ком-
мерческие организации.

Несмотря на это в  юридической литературе до сих пор 
встречаются авторы, которые используют устаревшее опре-
деление публичного договора, относя к  субъективному со-
ставу только коммерческих организаций. Например, Эриа-
швили Н. Д. в своем учебном материале отмечает, что в качестве 
хозяйствующего субъекта публичного договора может высту-
пать только коммерческая организация. Вместе с тем, он указы-
вает на противоречивую практику, когда публичные договоры 

заключаются не только с  коммерческими организациями, но, 
а также с индивидуальными предпринимателями и некоммер-
ческими организациями [4, с. 287].

Таким образом, в соответствии с новой редакцией ст. 426 ГК 
РФ, конститутивным признаком одной из сторон публичного 
договора вместо организационно-правовой формы юридиче-
ского лица, стал факт осуществления предпринимательской 
или иной приносящей доход деятельности.

Благодаря этим изменениям, законодателю удалось изба-
виться от пробела в ГК РФ, который был связан с тем, что по 
сути, некоммерческие и  коммерческие организации, осуще-
ствляя одну и ту же деятельность, приносящую доход (только 
в  случае с  некоммерческими организациями получение при-
были не является их основной целью, а лишь служит для его 
достижения), были необоснованно дифференцированы на тех, 
в отношении кого распространяются правила о публичном до-
говоре и на тех, в отношении кого они не распространяются.

Такой недостаток гражданского законодательства фор-
мально позволяло некоммерческим организациям, а также ин-
дивидуальным предпринимателям совершенно законно укло-
няться от обязанности по заключению договоров с каждым, кто 
к ним обратиться, так как по своему характеру такие договоры 
хоть и были публичными, но де-юре к таким субъектам не от-
носились.

Почему-то правоведы не затрагивают в своих научных ис-
следованиях одну практическую проблему, связанную с  при-
менением правил о  публичном договоре в  отношении лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без ре-
гистрации в установленном законом прядке. Согласно систем-
ному толкованию правовых норм, содержащихся в абз. 3 п. 1 
ст. 2 ГК РФ и ст. 23 ГК РФ, любая предпринимательская деятель-
ность, которая приносит субъекту систематическую прибыль, 
должна быть зарегистрирована в соответствии с законодатель-
ством.

В этой связи, справедливо напрашивается вопрос, а будут 
ли распространяться положения ГК РФ, специальных законов 
и  иных нормативно-правовых актов, в  том числе отдельных 
правил, утвержденных Правительством РФ и  уполномочен-
ными им федеральными органами исполнительной власти, ре-
гулирующих отношения, возникающие на основании заклю-
чения публичных договоров на таких субъектов (то  есть на 
тех, кто уклонился от выполнения требований по регистрации 
предпринимательской деятельности).

Законодатель предвидел возможность возникновения такой 
правовой ситуации и в п. 4 ст. 23 ГК РФ закрепил, что лица, осу-
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ществляющие предпринимательскую деятельность без должной 
регистрации, не могут ссылаться в отношении заключенных при 
этом сделок на то, что они не являются предпринимателями.

Верховный Суд Российской Федерации по этой правовой 
норме дал еще свое дополнительное разъяснение, указав на то, 
что к таким сделкам суд применяет законодательство о защите 
прав потребителей [5].

На первый взгляд все кажется однозначно и просто, однако, 
когда дело доходит до судебного разбирательства, начинаются 
процессуальные сложности и проблемы. В практической дея-
тельности отслеживается тенденция усложнения доказывания 
получения таким не зарегистрировавшимся лицом, системного 
получения прибыли. Ведь бремя доказывания данного факта 
лежит на потребителе (ч. 1 ст. 56 Гражданско-процессуального 
кодекса Российской Федерации).

На наш взгляд, такое положение действующего процессу-
ального законодательства и правоприменительной практики не 
соответствует конституционному принципу доступа потреби-
телей к правосудию.

Как нам известно, основная часть публичных договоров 
подпадают под действие специального Закона Российской Фе-
дерации от 07 февраля 1992 г. №  2300–1 «О защите прав потре-
бителей»  [6], который регулирует отношения, возникающие 
между потребителями и изготовителями, исполнителями, им-
портерами, продавцами, владельцами агрегаторов информации 
о товарах (услугах) при продаже товаров (выполнении работ, 
оказании услуг), устанавливает права потребителей на при-
обретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и без-
опасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окру-
жающей среды, получение информации о  товарах (работах, 
услугах) и  об их изготовителях (исполнителях, продавцах), 
о владельцах агрегаторов информации о товарах (услугах), про-
свещение, государственную и общественную защиту их инте-
ресов, а также определяет механизм реализации этих прав.

Наличие статуса потребителя у истца дает ему достаточно 
много преференций в  процессуальном плане. Такие префе-
ренции могут заключаться в  выборе потребителем террито-
риальной подсудности, освобождении его от уплаты госу-
дарственной пошлины за подачу иска, взыскание с ответчика 
потребительских штрафных санкций и т. д.

Согласно ч. 7 ст. 29 Гражданско-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации (далее — ГПК РФ) [7], иски о защите прав по-
требителей могут быть предъявлены также в суд по месту жи-
тельства или месту пребывания истца либо по месту заключения 
или месту исполнения договора, за исключением случаев, преду-
смотренных частью четвертой статьи 30 настоящего Кодекса.

Например, представим себе ситуацию, что гражданин за-
мечает рекламу юридических услуг от некой организации и об-
ращается к ним за юридической консультацией. При этом до-
говор об оказании юридических услуг заключается между 
физическими лицами и на стороне исполнителя выступает не 
организация, не индивидуальный предприниматель и даже не 
самозанятый. Когда встает вопрос об оспаривании качества 
оказанных услуг, гражданин-потребитель, желая вернуть де-
нежные средства за некачественно оказанные услуги обраща-
ется в суд как потребитель за защитой своих прав.

После чего возникает самое частое явление, как оставление 
искового заявления без движения со ссылкой суда на то, что 
к данным правоотношениям закон о защите прав потребителей 
не распространяется и истец не является потребителем услуг по 
смыслу указанного закона.

Казалось бы, гражданин-потребитель руководствовался 
внешними факторами, которые явно указывали на то, что он 
обращается к организации, оказывающей услуги официально, 
публично и  на постоянной основе. Несмотря на это, фор-
мально, судья при разрешении вопроса о  принятии искового 
заявления к рассмотрению от такого наивного потребителя от-
талкивается от документов, которые были приложены к иско-
вому заявлению. Отсутствие сведений о наличии регистрации 
у  продавца, исполнителя или изготовителя в  качестве пред-
принимателя является для судьи достаточным основанием для 
оставления искового заявления без движения с последующим 
возвратом либо сразу возврата иска без оставления иска без 
движения, как неподсудное данному суду общей юрисдикции.

Так, согласно п.  4 ч.  2 ст.  333.36 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (далее — НК РФ)  [8], от уплаты государ-
ственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным 
Судом Российской Федерации в  соответствии с  гражданским 
процессуальным законодательством Российской Федерации 
и законодательством об административном судопроизводстве, 
судами общей юрисдикции, мировыми судьями, с учетом поло-
жений пункта 3 настоящей статьи освобождаются: истцы — по 
искам, связанным с нарушением прав потребителей.

Подавая исковое заявление подобного рода, граждане-по-
требители не уплачивают государственную пошлину и судьи, 
обнаруживая на стадии принятия иска то, что у ответчика от-
сутствуют признаки осуществления им предпринимательской 
или иной приносящей доход деятельности, оставляют исковое 
заявление без движения с требованием уплатить госпошлину.

Как выяснилось, процессуальные проблемы публичных до-
говоров заключается в  лишении граждан-потребителей до-
ступу к  правосудию. Это выражается в  том, что недобросо-
вестные продавцы, исполнители и  (или) изготовители, вводя 
граждан в заблуждение относительно их предпринимательской 
деятельности, ограничивают их процессуальные права, как по-
требителей. В этой связи им приходится обращаться в суд за за-
щитой своих прав, как потребителей по общим правилам.

На наш взгляд действия судов общей юрисдикции по остав-
лению исковых заявлений по защите прав потребителей без 
движения и их дальнейший возврат истцу на тех основаниях, 
что между сторонами отсутствуют отношения, регулируемые 
законом о  защите прав потребителей, является необосно-
ванным и незаконным.

Конституционный Суд Российской Федерации (далее — КС 
РФ) недавно напомнил судам общей юрисдикции очень важную 
для правоприменительной и обыденной практики позицию, что 
законодатель, исходя из конституционной свободы договора, 
не вправе ограничиваться формальным признанием юридиче-
ского равенства сторон и должен предоставлять преимущества 
экономически слабой и зависимой стороне. Таковой в граждан-
ско-правовых отношениях с  организациями и  индивидуаль-
ными предпринимателями является потребитель, нуждаю-
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щийся в дополнительной защите (постановления от 23 февраля 
1999 года №  4-П, от 11 декабря 2014 года №  32-П и др.) [9].

Соответственно, необходимыми становятся предостав-
ление потребителю как экономически слабой стороне в  этих 
правоотношениях особой защиты его прав, с  тем чтобы ре-
ально гарантировать соблюдение конституционного принципа 
равенства при осуществлении предпринимательской и иной не 
запрещенной законом экономической деятельности.

Гражданин-потребитель не обладает государственно-власт-
ными полномочиями для сбора доказательств в досудебном по-
рядке для подтверждения осуществления ответчиком пред-
принимательской деятельности. Это возможно сделать только 
в  рамках судебного разбирательства ходатайствуя у  суда осу-
ществить официальный запрос, ведь непредоставление инфор-
мации по такому запросу карается привлечением к  админи-
стративной ответственности.

Для достижения поставленных задач, считаем целесооб-
разным закрепить на законодательном уровне презумпцию по-
требительских правоотношений по публичным договорам по 
аналогии с презумпцией виновности в гражданском праве. От-
сутствие потребительских правоотношений между сторонами 
должно доказываться самим ответчиком либо же истцом при 

помощи содействия суда (например, запрос у  банков и  иных 
кредитных организаций, обслуживающих ответчика истории 
движения по счетам, вызов на допрос свидетелей, готовых под-
твердить оказания им таких же услуг, продажи товаров и т. д.).

В конце концов, как верно отмечает Суханов Е. А., такие 
участники гражданских правоотношений являются «профес-
сиональными предпринимателями», что опять же ставит их 
в заведомо выигрышное положение. Суды, принимая такое по-
ложение нарушают основополагающий принцип состязатель-
ности сторон, лишая потребителя-гражданина возможности 
приводить свои доводы в  рамках судебного разбирательства, 
когда его иск разворачивают на этапе его принятия.

Исходя из вышеизложенного можно сделать следующий 
вывод. На сегодняшний день процессуальные проблемы, свя-
занные с  рассмотрением споров по поводу публичных дого-
воров, остаются в силе. Такая проблема усугубляется тем, что 
большинство исковых заявлений потребителей обездвижива-
ются и возвращаются обратно из-за формальных причин, в том 
числе отсутствия регистрации ответчика в качестве предпри-
нимателя. На наш взгляд такое обстоятельство не должно слу-
жить препятствием для экономически слабых участников гра-
жданских правоотношений — потребителей.

Литература:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая / Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. №  51-ФЗ (с изм. от 
01 октября 2023 г.) // Собрание законодательства РФ. — 1994. — №  32. — Ст. 3301; 2023. — №  31 (Часть III). — ст. 5777.

2. Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный комментарий к статьям 307–453 Гражданского кодекса 
Российской Федерации / Отв. ред. А. Г. Карапетов. — М.: Статут, 2017. — 1120 с.

3. Федеральный закон от 08 марта 2015 г. №  42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской 
Федерации» // Российская газета. — №  52. — 2015. — 13 марта.

4. Эриашвили Н. Д. Гражданское право: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспру-
денция»  /  [Н. Д. Эриашвили и др.]; под ред. А. Н. Кузбагарова, В. Н. Ткачёва. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-
ДАНА. — 2019. — 767 с.

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. №  17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам 
о защите прав потребителей» // Российская газета. — №  156. — 2012. — 11 июля.

6. Закон РФ от 07.02.1992 №  2300–1 (с изм. от 04 августа 2023 г.) «О защите прав потребителей» // Российская газета. — №  8. — 
16.01.1996.

7. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. №  138-ФЗ (с изм. от 20 ноября 2023 г.) // 
Российская газета. — №  220. — 2002. — 20 ноября.

8. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 г. №  146-ФЗ (с изм. от 01 октября 2023 г.) // Рос-
сийская газета. — №  148–149. — 1998. — 06 августа.

9. Постановление Конституционного Суда РФ от 03 апреля 2023 г. №  14-П «По делу о проверке конституционности пунктов 2 
и 3 статьи 428 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина К. В. Матюшова» // Российская 
газета. — №  93. — 28 апреля 2023 г.



“Young Scientist”  .  # 2 (501)  .  January 2024 261Jurisprudence

Категория административно-правового статуса
Степанова Кристина Александровна, студент

Научный руководитель: Майоров Андрей Владимирович, доктор юридических наук, доцент
Челябинский государственный университет

В статье автор исследует содержание понятия административно-правового статуса как элемента административно- 
правовых отношений.

Ключевые слова: правовой статус, административно-правовой статус, административно-правовые отношения.

Рассмотрение вопроса о  категории административно-пра-
вовой статус необходимо начать с  рассмотрения вопроса 

об общем понятии категории «Правовой статус». Категория 
правового статуса является достаточно важной в теории права 
и в отдельных отраслях права, которые регламентированы нор-
мами права. Основой для понимания и анализа понятия «пра-
вовой статус» являются положения теории государства и права.

По утверждению Н. И. Матузова и  А. В. Малько: «катего-
рией, отражающей весь комплекс связей человека с  обще-
ством, государством, коллективом, окружающими людьми. 
В  структуру этого понятия, на их взгляд, входят следующие 
элементы: а) основные права и обязанности; б) законные ин-
тересы; в) правосубъектность; г) гражданство; д) юридическая 
ответственность; е) правовые принципы; ж) правовые нормы; 
з) правоотношения общего (статусного) типа»  [6, c.134]. 
Н. М. Марченко под правовым статусом понимает: «при-
знанная Конституцией или законами совокупность исходных, 
неотчуждаемых прав и  обязанностей человека, а  также пол-
номочий государственных органов и  должностных лиц, не-
посредственно закрепляемых за теми или иными субъектами 
права»  [5, c. 334]. А. А. Клишас, под общим правовым ста-
тусом понимает: «единый комплекс основных, конституци-
онных прав и  обязанностей граждан, которые свойственны 
всем членам общества. Общий правовой статус — это соци-
ально допустимые и необходимые возможности личности не 
просто как индивида и не только как индивида, но и как гра-
жданина» [4, c.160].

В свою очередь, С. С. Алексеев, не отождествляя правовой 
статус и  правовое положение, к  элементам первого относит 
правосубъектность, основные права и обязанности субъектов, 
а к элементам второго — конкретные права и обязанности лица, 
связанные с наличием определенных юридических фактов« [2, 
c.142–143]. В. С. Нерсесянц определяет правовой статус как: 
»правовое положение, законодательно закрепленную право- 
и дееспособность в сфере частных и публично-властных отно-
шений» [7, c.239].

Правовой статус в  структуре права и  системе правоотно-
шений является категорией, обеспечивающей процесс суще-
ствования субъекта отношений, где субъекты отношений яв-
ляются носителями прав, которые не только возлагают на 
них соответствующие права, обязанности, ответственность. 
В структуре правоотношений, правовой статус субъекта неиз-
менно соприкасается с иными субъектами и таким субъектом 
прежде всего является государство как публичный субъект, ко-
торое формирует правовой статус субъекта уже на уровне пра-

вовых норм процесс взаимодействия, и ответственности за со-
вершенные действия при реализации прав в структуре статуса, 
если они не соответствуют требованиям правомерного дей-
ствия.

Оценивая представленные мнения, мы можем указать, что 
они показывают достаточный плюрализм в анализе института 
«Правовой статус». В  целом, оценивая правовой статус в  си-
стеме отношений, мы можем указать следующее исходя из пред-
ставленных мнений:

– правовой статус — многоэлементный институт в  си-
стеме отношений;

– правовой статус представлен совокупностью прав и обя-
занностей субъектов правоотношений;

– правовой статус включает законодательно регламенти-
рованные право-дееспособность, деликтоспособность в сфере 
частных и публично-властных отношений».

Правовой статус входит в  единую правовую категорию 
«правосубъектность», включающая в  себя правоспособность, 
дееспособность, деликтоспособность. Правоспособность в си-
стеме правоотношений это способность иметь права и обязан-
ности, предусмотренные законом, т. е. конкретные позитивные 
права и  обязанности участника различных правоотношений, 
в том числе административно-правовых.

Административно-правовой статус субъектов админи-
стративного права относится к  одному из отраслевых ста-
тусов, которые формируются в структуре доктрины админи-
стративного права и  административного законодательства. 
В доктрине административного права, административно-пра-
вовой статус является объектом исследования ученых, что 
формирует важный вопрос о роли субъектов административ-
ного права и законодательства и тех составных элементах, ко-
торые формируют правовой статус субъектов администра-
тивных правоотношений. Рассматривая статус субъектов 
административного права, авторы исследуют его с различных 
позиций. Л. Р. Хасанова указывает: «В  науке административ-
ного права, понятие »субъект права« исследуется отдельно, 
при этом признаётся, что вопрос о  сущности субъекта ад-
министративных правоотношений является одним из важ-
нейших. Система субъектов административных правоот-
ношений более сложная в  сравнении с  другими отраслями»   
[8, c.189].

Субъекты административных правоотношений являются 
важным элементом административно-правовых отношений. 
Становясь субъектом административных правоотношений, ак-
торы становятся таковыми вследствие различных юридических 
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фактов и приобретают административную правосубъектность 
в разное время. К числу субъектов можно отнести граждан Рос-
сийской Федерации, юридических лиц в структуре публичного 
права.

Административно-правовое положение физических 
лиц в  системе административных правоотношений связано 
с объемом их административной правосубъектности, которая 
включает три основных элемента: административную право-
способность, дееспособность, деликтоспособность.

С. Н. Братановский исследуя административно-правовой 
статус, пишет следующее: «Общий административно-правовой 
статус организации представляет собой общую администра-
тивно-правовую характеристику этой организации и  вклю-
чает в  себя, в  частности, наиболее общие административные 
права, ограничения этих прав, административные обязанности 
этой организации и общие условия привлечения ее к юриди-
ческой ответственности за совершенные в  административ-
но-публичной сфере правонарушения. Общий администра-
тивно-правовой статус возникает у организации с момента ее 
регистрации» [3, c.245].

Ученые выделяют права и обязанности субъекта правоот-
ношений, которые формируют его правовой статус в админи-
стративных правоотношениях и административном законода-
тельстве.

Административно-правовой статус субъекта администра-
тивных правоотношений, как и общий правовой статус субъ-
екта, включает в себя категории «административная правоспо-
собность», «административная дееспособность».

В административном праве названные категории соответ-
ствуют категориям правоспособность, дееспособность общего 
понятия «правовой статус», но в  данном случае, этот аспект 
связан с  отраслью «административное право» и  администра-
тивным законодательством, которое регламентируют уже пра-
вовыми нормами положения субъектов административного 
права.

Административная правоспособность и  дееспособность 
в отличие от аналогичных категорий частного права, т. е. гра-
жданского права и законодательства содержит условия их на-
личия, когда они гарантируются, прежде всего, властной волей 

государства и обеспечивается императивным фактором их реа-
лизации в административном законодательстве.

Субъекты административных правоотношений, обладая ад-
министративной правосубъектностью, которая обеспечивает 
реализацию законодательных предпосылок, могут в  полном 
объеме осуществить реализацию принадлежащих им прав 
и обязанностей в рамках административной дееспособности.

Административная дееспособность в  наибольшей степени 
позволяет субъектам правоотношений осуществлять реали-
зацию принадлежащих им правомочий в  системе различных 
видов административных правоотношений.

Административно-правовой статус субъектов администра-
тивного права основывается на элементах общего правового 
статуса субъекта правоотношений, но с учетом специфики ад-
министративных правоотношений, в  которых императивно-
властное влияние оказывает государство и  законодательство 
как публично-правовые институты.

Административно-правовой статус распространяется как 
физических, юридических лиц, публично-правовые образо-
вания, включая в  правосубъектность названных субъектов: 
правоспособность, дееспособность, деликтоспособность. Си-
стема элементов правосубъектности определяют место субъ-
ектов отношений и  объем их правомочий, которые не равны 
у разных субъектов в силу статуса в правоотношениях.

Правосубъектность различных субъектов правоотношений 
возникает на основании различных юридических фактов и по-
ложений законодательства, в которых отражается их юридиче-
ский статус, права и обязанности, ограничение статуса, ответ-
ственность за совершаемые действия.

В административно-правовых отношениях каждый из субъ-
ектов частно-правовых и  публично-правовых отношений) 
реализуя принадлежащие ему полномочия взаимодействует 
с  другим, что отражается на характере отношений и  приме-
няемых методов регулирования, ибо государство в  анализи-
руемом виде отношений имеет более весомый статус. Адми-
нистративно-правовой статус субъекта возложен на него 
в  качестве юридической основы участия в  правоотношениях, 
ибо участие в правоотношения возможно лишь только при на-
личии совокупности элементов, опосредующих само участие.
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Государственная автомобильная инспекция по обеспе-
чению безопасности дорожного движения МВД РФ явля-

ется особым субъектом в  системе Министерства Внутренних 
Дел Российской Федерации (далее — Госинспекция), правовой 
статус которой будет исследован в настоящей статье.

Госинспекция как субъект административно-правовых от-
ношений обладает собственной правосубъектностью. Она 
включает в себя административную правоспособность, т. е. спо-
собность лица быть субъектом административных правоотно-
шений, наличие совокупности прав и обязанностей администра-
тивно-правового характера, административная дееспособность 
(реализация прав и  выполнение обязанностей), обязанность 
нести ответственность за нарушение законодательства при со-
вершении незаконных действий должностными лицами.

Правовой статус Госинспекции установлен Указом Прези-
дента РФ от 15 июня 1998 г. №  711 «О дополнительных мерах по 
обеспечению безопасности дорожного движения», он регули-
рует правовой статус, полномочия, задачи, принципы деятель-
ности Госинспекции.

Выделим целевое и компетенционное предназначение Гос-
инспекции в структуре подразделений МВД РФ.

Основное предназначение Госинспекции связано с  реали-
зацией полномочий в  области обеспечения безопасности до-
рожного движения. Это основная задача ГИБДД в  структуре 
МВД РФ, и в целом, в контексте обеспечения безопасности до-
рожного движения как юридического понятия раскрывающего 
условие защиты граждан, под которым в  ст.  2 Федерального 
закона от 10.12.1995 №  196-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «О  без-
опасности дорожного движения» понимается «деятельность, 
направленная на предупреждение причин возникновения до-
рожно-транспортных происшествий, снижение тяжести их по-
следствий» [2].

Пункт  2 Указа №  711 определяет основные функции ин-
спекции:

– обеспечение соблюдения юридическими и физическими 
лицами законодательства Российской Федерации, иных нор-
мативных правовых актов, правил, стандартов и технических 
норм по вопросам обеспечения безопасности дорожного дви-
жения;

– проведение мероприятий по предупреждению дорожно-
транспортных происшествий и снижению тяжести их послед-
ствий в целях охраны жизни, здоровья и имущества граждан, 
защиты их прав и законных интересов, а также интересов об-
щества и государства [4].

Деятельность Госинспекции основана на совокупности 
принципов, определяющих юридическое содержание деятель-
ности. В теории права, А. А. Клишас предлагает понимать под 
принципами права «основные руководящие начала, идеи, рас-
крывающие сущность права и характеризующие его как специ-
фический социальный регулятор» [6, c.205].

В деятельности Госинспекции принципы деятельности яв-
ляются основными, исходными началами, положениями, вы-
ражающими юридическое содержание деятельности и  пол-
номочий ГИБДД РФ в  структуре подразделений МВД РФ 
Российской Федерации.

Деятельность Госавтоинспекции строится на принципах:
– законности;
– гуманизма;
– уважения прав и свобод человека и гражданина;
– гласности.
Система принципов, обозначенных в  Указе №  711, носит 

межотраслевой характер, ибо они характерны не только для 
теории права, но и для иных отраслей права, в том числе и для 
административного права. Деятельность Госинспекции по-
строена именно на системе принципов, которые формируют со-
вокупность действий, обеспечивающих текущую деятельность.

Принцип законности является ведущим принципом в  си-
стеме отношений, он носит конституционно-правовой ха-
рактер и  носит обязывающий характер для органов государ-
ственной власти, должностных лиц органов власти. Законность 
в деятельности обеспечена совокупностью нормативных актов, 
в числе которых ФЗ «О полиции», Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации, ведомственные акты МВД РФ. Реализация 
полномочий сотрудниками Госинспекции подчинена закон-
ности как обязанности соблюдать требования федерального 
законодательства.

Принцип гуманизма в своей основе имеет положения Кон-
ституции Российской Федерации. Принцип гуманизма находит 
свое отражение в  ст.  21 Конституции РФ: «Достоинство лич-
ности охраняется государством. Ничто не может быть основа-
нием для его умаления. Никто не должен подвергаться пыткам, 
насилию, другому жестокому или унижающему человеческое 
достоинство обращению или наказанию» [1].

Исследуя принцип гуманизма в деятельности Госинспекции, 
И. Н. Князева считает, что: «в высшей степени гуманизм в дея-
тельности ГИБДД проявляется при проведении профилак-
тической работы, деятельности по пропаганде безопасности 
дорожного движения, деятельности по предупреждению до-
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рожно-транспортных происшествий и  снижению тяжести их 
последствий, по формированию правосознания и  правовой 
культуры граждан, в особенности детей» [5, с. 27].

Гуманизм в деятельности Госинспекции является не только 
принципом, но и вектором реализации полномочий, которые 
связаны с  общими полномочиями органов полиции по ока-
занию помощи гражданам попавшим в ситуацию требующую 
оказание первой медицинской помощи. Эти вопросы регулиру-
ются не только в ведомственных актах, но и фактически реали-
зуются сотрудниками, когда они оказывают помощь при совер-
шенных ДТП, при задержании лиц удерживающих насильно 
граждан. Принцип гуманизма фактически формирует мо-
ральный облик сотрудника ГИБДД при исполнении последним 
должностных обязанностей.

Принцип уважения прав и  свобод человека и  гражданина 
является реализацией общего принципа деятельности органов 
полиции по соблюдению и уважению прав и свобод человека 
и  гражданина. В соответствии со ст. 5 Закона о полиции, по-
лиция осуществляет свою деятельность на основе соблюдения 
и уважения прав и свобод человека и гражданина.

Права и  свободы человека и  гражданина определены ос-
новным законом государства, но в  контексте анализируемого 
принципа, необходимо говорить о совокупности личных прав че-
ловека и гражданина. Анализируя систему прав и свобод гражда-
нина России, С. В. Сабаева пишет следующее: «Права и свободы 
человека и гражданина, закрепленные в Конституции РФ 1993 г., 
составляют основу для формирования единой системы прав че-
ловека и  являются содержанием правового статуса личности. 
Каждая группа конституционных прав, относящаяся к  раз-
личным сферам общественных отношений, взаимосвязана с дру-
гими правами (и иными элементами правового статуса) и состав-
ляет определенную структуру»  [7, c.13]. Сотруднику полиции 
запрещается прибегать к пыткам, насилию, другому жестокому 
или унижающему человеческое достоинство обращению.

В деятельности ГИБДД реализация принципа уважения 
прав и свобод человека и гражданина проявляется в совокуп-
ности всех взаимосвязанных принципов, во-вторых, уважение 
обеспечено непосредственным воплощением достойного про-

явления уважения к  гражданину пи осуществлении админи-
стративной деятельности, в том числе и при задержании лица, 
совершающего административное правонарушение и  уголов-
но-наказуемое деяние.

Принцип гласности в  деятельности ГИБДД соответствует 
конституционному принципу открытости информации, 
а  также принципу открытости и  публичности предусмотрен-
ному в ст. 8 закона о полиции [3].

Гласный характер деятельности органов полиции прояв-
ляется в открытости деятельности, исключении процесса осу-
ществления действий и  полномочий, основанных на кон-
фиденциальном характере, за исключением, если действия 
и  информация носят режим служебной тайны или государ-
ственной тайны. Субъекты правоотношений имеют право не 
только знакомиться с  информацией, которую должностные 
лица озвучивают в  СМИ, но и  требовать предоставления до-
ступа к информации о деятельности Госинспекции.

Совокупность принципов, регламентирующих правовой 
статус носит взаимосвязанный и  взаимозависимый характер, 
что обусловлено спецификой деятельности ГИБДД, которая по-
строена на основных положениях основного закона затрагива-
ющих права и обязанности граждан.

Оценивая правовой статус ГИБДД МВД РФ как организаци-
онного подразделения в структуре Министерства Внутренних 
Дел России укажем следующее. На органы ГИБДД возложена 
совокупность полномочий, определяющих правовой статус 
подразделения в общей структуре министерства. Полномочия, 
возложенные на инспекцию, отличаются от иных подразде-
лений в силу общих задач и функций. Отличительной особен-
ностью инспекции от иных подразделений органов внутренних 
дел является процесс осуществления контрольной деятель-
ности в рамках задач по обеспечению безопасности дорожного 
движения, охраны жизни и здоровья граждан.

ГИБДД МВД РФ — орган специальной компетенции в струк-
туре Министерства Внутренних Дел Российской Федерации 
обеспечивающий процесс контроля за безопасностью дорож-
ного движения и осуществления различных аспектов разреши-
тельной деятельности.
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Актуальность темы исследования заключается в  том, что 
в настоящее время мы сталкиваемся с новейшими техно-

логическими достижениями, такими как нейронные сети и ис-
кусственный интеллект, которые открывают широкие возмож-
ности для автоматизации и оптимизации различных процессов, 
включая документооборот и обновление данных. Благодаря им 
стало возможным сократить присутствие человеческого фак-
тора и снизить вероятность ошибок. Но насколько точно новые 
технологии минимизируют ошибки, в чем риски их использо-
вания и какие на самом деле истинные цели применения искус-
ственного интеллекта в сфере исполнительного производства? 
На примере цифровизации в  КНР и  Российской Федерации 
мы ответим на эти вопросы и рассмотрим, что мы имеем уже 
сейчас, что нам это дает и  какие перспективы получим в  бу-
дущем.

С 2013 года Китай начал проводить реализацию стратегии 
верховенства права в  киберпространстве, которая включает 
в  себя множество программ и  инициатив, в  первую очередь 
направленных на модернизацию судебной системы. Одна из 
таких инициатив — это внедрение онлайн-подачи исков и ре-
гистрация дел. Такая система позволяет значительно улучшить 
качество и доступ к судебной системе. В Китае впервые начали 
пробовать оцифровать уже всю правоохранительную систему 
(документооборот, вынесение судебных решений и  государ-
ственные системы управления) в  онлайн пространство. Даже 
было выпущено специальное руководство «Интернет-право-
судие в китайских судах», в котором изложен опыт формиро-
вания системы электронного правосудия в  КНР  [3]. На наш 
взгляд, это максимально положительно сказывается на эконо-
мической составляющей, так как перевод всей системы в  он-
лайн-пространство позволяет государству экономить бюджет, 
минимизируя такие затраты, как, например, аренда помещений.

Процедура осуществления взыскания долгов в Китае — это 
составная часть действий правовых норм в киберпространстве. 
Данная процедура предполагает несколько этапов [3].

Первым этапом выступает подача заявления о взыскании 
долга через онлайн-платформу правосудия. В заявлении ука-
зываются такие сведения, как должник, сумма долга и  обос-
нование требования. После подачи заявления осуществля-
ется рассмотрение заявления. При рассмотрении заявления, 
суд определяет, соответствует ли данное заявление правовым 
требованиям. После рассмотрения заявления суд принимает 
решение: в случае положительного — суд отправляет уведом-
ление должнику. На данном этапе должнику предоставляется 

определенный срок для направления возражения на требо-
вание. После отправки возражений со стороны должника про-
водится проверка этих возражений. В случаях, когда должник 
не предоставил возражений или суд признал возражения не-
обоснованными, суд принимает дело на рассмотрение. По ре-
зультату рассмотрения дела, суд обязывает должника осуще-
ствить возврат задолженности. Вынесенное решение является 
основанием для обращения к судебным приставам. В Китае об-
ращение к судебным приставам осуществляется аналогичным 
образом — через онлайн-платформу. Задача приставов заклю-
чается в  том, чтобы обеспечить надлежащее исполнение ре-
шения суда, а  именно изъятие задолженности с  расчетных 
счетов должника или продажу имущества через организацию 
онлайн-торгов.

Китайская Народная Республика — одна из самых развитых 
стран в  сфере цифровизации исполнительного производства. 
Достижения в  данной области постоянно совершенствуются, 
что демонстрирует рост показателей развитости информаци-
онных технологий в  государстве. Российская Федерация, как 
международный партнер Китая, перенимает опыт КНР в сфере 
развития цифровизации судебного и исполнительного произ-
водств. Это определяется постоянным развитием в Российской 
Федерации системы ведения исполнительного производства 
в онлайн-режиме.

В России на сегодняшний день сфера взыскания задолжен-
ностей и исполнительного производства активно развивается 
путем использования интернет-ресурсов. Одним из способов 
взыскания задолженности с  использование онлайн-платформ 
выступает возможность осуществления электронного платежа. 
Должник вправе осуществить возврат задолженности через 
электронный платеж путем использования онлайн-банкинга 
или электронных платежных систем.

Использование электронной подписи выступает одним 
из инструментов упрощения системы обработки и  передачи 
информации. Исполнительное производство в  онлайн-ре-
жиме также подразумевает под собой возможность электрон-
ного взаимодействия его участников. Таким образом, стороны 
вправе осуществлять следующие действия: подавать заявления, 
ходатайства, получать уведомления, отслеживать процесс осу-
ществления исполнительного производства путем использо-
вания онлайн-платформ. В  целом, данная процедура значи-
тельным образом влияет на взаимодействие сторон, ускоряет 
процесс осуществления производств, а также обеспечивает до-
ступность информации о производстве.
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Онлайн-сервис «Цифровое исполнительное производство» 
является одним из приоритетных направлений информацион-
ного развития системы ведения производства в Российской Фе-
дерации. Данный сервис был разработан Федеральной службой 
судебных приставов Российской Федерации совместно с Мини-
стерством цифрового развития. Сервис был разработан в про-
цессе реализации федерального проекта «Цифровое государ-
ственное управление», в  рамках национальной программы 
«Цифровая экономика». Разработка сервиса предполагает ис-
пользование информационных технологий в целях повышения 
качества ведения исполнительного производства на терри-
тории государства. Сервис предполагает использование пор-
тала «Государственные услуги».

Портал «Государственные услуги» предоставляет, как физи-
ческим, так и юридическим лицам возможность отслеживания 
процесса исполнительного производства. Портал предполагает 
взаимодействие пользователей напрямую с судебными приста-
вами. Такое взаимодействие может осуществляться в  следу-
ющей форме: подача заявлений и ходатайств, погашение задол-
женности, отслеживание этапов процесса снятия ограничений, 
в том числе ограничений на выезд за пределы Российской Фе-
дерации [2].

Несмотря на все положительные черты, связанные с  ци-
фровизацией исполнительных производств в  Российской 
Федерации, есть некоторые аспекты, предполагающие воз-
никновение проблем. Так, для полного обеспечения работы ис-
полнительного производства в онлайн-режиме нужен не только 
соответствующий онлайн-портал, но и  обеспечение полной 
идентификации каждого из участников процесса. В целях реа-
лизации политики, направленной на цифровизацию исполни-
тельного производства в  Российской Федерации, Министер-
ство Юстиции разработало законопроект №  1144920–7. Главная 
цель данного законопроекта заключается в ведении идентифи-
каторов должника и взыскателя в исполнительных документах. 
Касательно юридических лиц также возникают определенные 
проблемы. Связаны они, прежде всего, с тем, что в ЕГРЮЛ не 
всегда содержатся сведения об адресе электронной почте юри-

дических лиц, что приводит к невозможности направления уве-
домлений об исполнительном производстве через онлайн-ре-
сурсы. В качестве одного из путей решения данной проблемы 
РСПП предлагает введение требования на обязательное ука-
зание адреса электронной почты в  документах, которые на-
правляются для осуществления государственной регистрации 
юридического лица [1].

Важно отметить, что основными целями всей цифрови-
зации является не прозрачность и  эффективность процесса. 
Для государства это в первую очередь возможность снижения 
расходов на рабочую силу, которая сейчас заменяется компью-
терными технологиями — оплата труда одного IT-специалиста 
и  серверов для реализации процесса значительно ниже, чем 
оплата целого отдела работников. Также минимизируются 
траты на помещения, их обслуживание и  аренду. Все это по-
ложительно сказывается на бюджете страны. Более того, в он-
лайн-пространстве гораздо качественнее осуществляется 
контроль за всеми действиями сторон исполнительного про-
изводства, в  том числе транзакциями. Автоматизированный 
процесс позволяет противодействовать коррупции благодаря 
возможности данного контроля. Однако остается важный во-
прос киберпреступности. Здесь стоит отметить активное раз-
витие и финансирование со стороны государства сферы кибер-
безопасности. Специалисты данного направления сейчас очень 
востребованы, и  государство старается обеспечить макси-
мальную защиту личных данных пользователей суперсервисов. 
Все процессы взаимосвязаны, поэтому чем больше развивается 
киберпреступность, тем более инновационной и сильной ста-
новится служба кибербезопасности.

Таким образом, цифровизация исполнительного произ-
водства представляет собой неотъемлемую часть современной 
правовой системы и играет ключевую роль в улучшении и оп-
тимизации системы правосудия. Конечно, несмотря на все до-
стижения и  преимущества цифровизации, на данном этапе 
присутствуют определенные пробелы в ее развитии, но специа-
листы при поддержке государства сейчас прилагают все усилия 
для ее совершенствования.
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Обеспечение эффективного и  устойчивого развития РФ 
требует четкого разграничения финансовых ресурсов. 

Органы государственной власти и органы местного самоуправ-
ления для реализации возложенных на них функций должны 
быть обеспечены необходимыми бюджетными средствами. 
В РФ одним из основных доходных источников бюджетной си-
стемы являются налоги, поступление которых обеспечивает 
налоговая система. Актуальность данной темы заключается 
в том, что несмотря на активное развитие налоговой системы 
РФ в ней остается еще много спорных моментов и недостатков.

Российские авторы различно трактуют понятие налоговой 
системы.

Ю. А. Крохина характеризует налоговую систему как «сово-
купность законно установленных налогов и сборов, взимаемых 
в государстве, а также форм и методов ее построения». [4]

А. А. Тедеев, В. А. Парыгина определяют налоговую систему 
РФ как «основанную на определенных принципах систему 
взаимодействия субъектов, участвующих в  урегулированных 
нормами права общественных отношениях, складывающихся 
в сфере налогообложения». [5]

По смыслу статей 12–15, 18 Налогового кодекса РФ система 
налогов и сборов — совокупность федеральных, региональных 
и местных налогов и сборов, а также специальных налоговых 
режимов. [2]

Таким образом, в соответствии с Налоговым кодексом РФ 
в  состав налоговой системы входят 10 федеральных налогов 
и сборов, 3 региональных налога и 3 местных налога и сбора.

Главной особенностью налоговой системы РФ является ее 
трехуровневость, что обусловлено государственным устрой-
ством РФ, предполагающим федеративность и разделение ор-
ганов власти на три самостоятельных уровня (федеральный, 
региональный и  местный), и,  соответственно, разграничение 
налоговых доходов между бюджетами всех трех уровней. [4]

Формирование и  правовое регулирование налоговой си-
стемы — исключительная компетенция федеральных органов 
власти, которые разграничивая налоги между тремя уровнями 
налоговой системы, создают правовые механизмы образования 
собственных доходов бюджетов различных уровней. [1]

Конституцией РФ субъекты РФ наделены полномочиями по 
установлению общих принципов налогообложения и  сборов 
в  РФ, но только в  рамках компетенции, установленной феде-
ральным законодательством.

Таким образом, в РФ создана едина централизованная нало-
говая система с одновременной концентрацией на федеральном 

уровне всех инструментов воздействия на ее основные пара-
метры. Внесение изменений и  дополнений в  структуру нало-
говой системы и ее основные элементы возможно только феде-
ральными законами.

К достоинствам российской налоговой системы можно от-
нести:

1) значительное сокращение количества налогов по срав-
нению с 01 января 1992 года (в данный период действовало 39 
налогов);

2) кодификация законодательства в  виде Налогового ко-
декса РФ;

3) преобладание прямых налогов над косвенными налогами;
4) строгий порядок введения и отмены налогов, их ставок 

и льгот; точная классификация налогов, установленных на тер-
ритории страны;

5) расширение цифровых методов для увеличения собирае-
мости налогов и более быстрого взаимодействия с налоговыми 
органами.

Недостатки:
1) одним из недостатков налоговой системы РФ является 

слишком частое внесение изменений в налоговое законодатель-
ство (в часть первую — более 180 Федеральных законов, в часть 
вторую — более 660 Федеральных законов); [2] [3]

2) сложность оценки налоговых льгот.
Еще одной проблемой является соблюдение принципа спра-

ведливости, что осложняется необходимостью соблюдения ба-
ланса выгоды налогоплательщика и  его платежеспособности, 
равенства прав и обязанностей всех налогоплательщиков.

Российская система налогообложения имеет регрессивный 
характер: население с высоким уровнем дохода тратит меньшую 
долю на уплату налогов, а население с меньшим уровнем дохода, 
наоборот, большую долю.

В качестве решения этой проблемы в  литературе встре-
чается предложение о  включении в  расчет налога на доходы 
(далее — НДФЛ) доходов от всех источников, включая диви-
денды, доходы от вкладов в банках, а также от владения и про-
дажи всех видов имущества, при этом совокупный годовой 
доход должен облагаться по прогрессивной ставке до 35% на го-
довой доход свыше 15–20 млн рублей. Одновременно, указыва-
ется о  необходимости утверждения минимальной суммы до-
хода, например, трехкратная сумма прожиточного минимума 
в соответствующем налоговом периоде, не облагаемой налогом.

С данным предложением мы согласны лишь отчасти, так 
как установление необлагаемой суммы дохода может при-
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вести к обратному эффекту: население будет стремиться укры-
вать свои доходы и еще более активно соглашаться на неофи-
циальную «серую» заработную плату, хотя процент граждан 
страны, получающих «зарплату в конвертах», и так очень велик 
(по данным министерства финансов РФ в 2020 году 30–40% гра-
ждан работают на таких условиях оплаты труда), при этом от-
ветственность работодателя в соответствии со статьей 122 На-
логового кодекса РФ крайне невелика. [6]

В РФ отсутствует необходимость ежегодного предостав-
ления деклараций по НДФЛ, позволяющих налоговым органам 
контролировать и расходы на приобретение движимого и не-
движимого имущества с  целью перекрестного контроля до-
ходов и расходов.

Кроме того, НДФЛ — основной источник доходов регио-
нальных и местных бюджетов, за счет которых финансируются 
такие важные сферы, как, здравоохранение и образование, ко-
торыми пользуются все слои населения.

В местных бюджетах поступление НДФЛ составляет почти 
половину налоговых и  неналоговых доходов, непоступление 
данного налога в полном объеме значительного сказывается на 
выполнении принятых бюджетом обязательств.

Таким образом, перспективы налоговой системы заключа-
ются в поиске таких объектов, налогообложение которых обес-
печивало бы соблюдение фискальных приоритетов государства 
и не ущемляло бы экономическую самостоятельность налого-
плательщиков.
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Введение новой статьи 260.1 УК РФ и её назначение
Трушкина Полина Валерьевна, студент

Научный руководитель: Ковлагина Дарья Александровна, кандидат юридических наук, доцент
Саратовская государственная юридическая академия

С 12  октября 2023  года вступил в  силу ФЗ от 14.04.2023 
N113-ФЗ ««О внесении изменений в  Уголовный кодекс 

Российской Федерации и статьи 150 и 151 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации»», которым в  УК РФ 
была введена новая статья 260.1, отнесённая к числу экологи-
ческих преступлений, которые наносят ущерб окружающей 
среде, являющейся основой жизнедеятельности человека. Со-
гласно Конституции РФ, каждый имеет право на благопри-
ятную окружающую среду, достоверную информацию о ее со-
стоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью 
или имуществу экологическим правонарушением  [1]. Ввиду 
этого за последние время выросла тенденция по увеличению 
принятия различных мер, направленных на сохраните окружа-
ющей среды.

Общественная опасность экологических преступлений за-
ключается в  негативном воздействии на человека через при-

роду, так как происходит ухудшение или уничтожение окру-
жающей среды, а,  следовательно, биологической основы его 
существования. Введение новых составов связано, в  первую 
очередь, с необходимостью сохранения биологического богат-
ства природы. Согласно данным Генпрокуратуры, в 2022 году 
количество преступлений против экологии в  России снизи-
лось почти на 5% по сравнению с 2021 годом — с 20,2 тыс. до 
19  тыс. случаев. Большая часть преступлений связана с  лесо-
пользованием, но как отмечает прокуратура, за последние три 
года тенденция экологических преступлений идёт на спад [2]. 
Так, для предотвращения преступности в сфере экологии при-
нимается ряд мер, одна из которых — это введение новых со-
ставов. Статья  260.1 УК РФ закрепляет ответственность за 
умышленные уничтожение или повреждение до степени пре-
кращения роста особо ценных растений и  грибов, принадле-
жащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ, а также не-
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законную добычу, продажу и приобретение ценных растений 
и грибов [3]. Перечень особых ценных растений и грибов при-
менимые к  данной статье, которые занесены Красную книгу, 
будут установлены Правительством РФ. Данная статья на-
правлена на сохранение биологического разнообразия нашей 
страны. Поскольку именно биологическое разнообразие спо-
собно обеспечить устойчивость существования живых орга-
низмов, улучшить качество жизни людей и  сохранить необ-
ходимые экосистемы. В связи с этим и принимаются меры по 
охране природной среды, чтобы обеспечить комфортное суще-
ствования потомков. Как подчеркивает один из авторов дан-
ного законопроекта Павел Крашенников: «В настоящее время 
эффективность защиты особо ценных объектов растительного 
мира является недостаточной» [4]. Особенно это касается ре-
гионов Дальнего Востока и  Алтая, где значительно выросло 
число случаев уничтожения редких видов краснокнижных ра-
стений.

Уголовно-правовая характеристика ст. 260.1 УК РФ свиде-
тельствует о том, что субъективная сторона указанного деяния 
характеризуется только прямым умыслом, так как он соверша-
ется при отсутствии на то законных оснований (незаконно). Но 
как отмечают юристы, данная статья направлена не на пресе-
чение действий обычных грибников, а на лиц или групп лиц не-
законно, добывающих ценные виды растений и грибов с даль-
нейшей продажей  [5]. Обуславливается это тем, что большая 
часть грибов, занесённых в  Красную Книгу РФ не являются 
съедобными. При квалификации указанного преступления, 
возникает проблема в определение предмета преступления, так 
как у большинства грибов, причисленных в Красной книге РФ, 
имеются двойники, которые с трудом определяются даже био-
логами. Например, многие считают, что в  Красной книге РФ 
фигурирует распространенный в Подмосковье ежовик корал-
ловидный. Но зарегистрирован в ней ежовик альпийский [6]. 

Уничтожение же включает в себя действия, приводящие к пре-
кращению существования данных элементов природы (наезд 
техникой, поджог и др.). К повреждениям до степени прекра-
щения роста следует отнести такие, которые необратимо на-
рушают способность растений и грибов к продолжению роста. 
Поэтому в целях предотвращения наступления уголовной от-
ветственности, возникает необходимость предупреждения лиц 
о том, что относится к уничтожению [7]. Также, на мой взгляд, 
избежать уголовной ответственности за сбор и добычу ценных 
растений и грибов возможно при наличии у лица незначитель-
ного количества запрещённых видов растений. Об этом гласит 
ч. 2 ст. 14 УК РФ, где сказано, что не является преступлением 
действие (бездействие), хотя формально и  содержащее при-
знаки какого-либо деяния, но в  силу малозначительности не 
представляющее общественной опасности. Так как ст.  260.1 
УК РФ является новой и в судебной практике не применялась, 
сложно дать оценку её эффективности, пока механизм выяв-
ления правонарушения не выработан.

Рассматриваемое законодательное положение направлено 
на защиту окружающей среды от пагубного воздействия че-
ловека, при условии, что у лица, совершающего преступление, 
предусмотренное 260.1 УК РФ, имеется прямой умысел. Но до-
казать непричастность к преступлению крайне сложно, так как 
незнание закона не освобождает от ответственности. Также 
следует отметить, что с  одной стороны общественная опас-
ность данного деяния не выглядит достаточной для введения 
уголовной ответственности, поскольку уничтожение растений 
и грибов по степени общественной опасности и наказуемости 
приравнено к убийству человека, что, на наш взгляд, является 
несоразмерным. Поэтому, введение административного нака-
зания за данное преступление будет наиболее точно отражать 
степень и  характер общественной опасности исследуемого 
деяния.
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Актуальные проблемы защиты прав интеллектуальной собственности
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В статье автором рассматриваются современные вызовы и проблемы, с которыми сталкиваются правообладатели в сфере ин-
теллектуальной собственности. Авторы изучили основные типы интеллектуальной собственности, такие как авторское право, 
патенты, товарные знаки, промышленный дизайн и другие, и обсудили возможные способы защиты прав на эти объекты. В статье 
также рассмотрены основные вызовы, с которыми сталкиваются правообладатели, такие как пиратство, фальсификация то-
варов, нарушение авторских прав в сети интернет и другие. Авторы предлагают ряд практических рекомендаций и мер, которые 
могут помочь правообладателям более эффективно защищать свои права в современном цифровом мире.
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Защита прав интеллектуальной собственности является ак-
туальной проблемой в  современном обществе. В  условиях 

быстрого развития технологий и информационного обмена по-
являются новые вызовы и  угрозы для интеллектуальных прав. 
Одной из основных проблем является непрерывное нарушение 
авторских прав, особенно в  интернете. Владельцы авторских 
прав сталкиваются с незаконным использованием и распростра-
нением их интеллектуальной продукции без согласия и оплаты. 
Пиратство, пиратские сайты и сервисы бесплатного скачивания 
представляют значительную угрозу для правообладателей. [2]

На рисунке 1 представлена классификация поданных 
в  первом полугодии 2021 г. заявок на объекты интеллекту-
альной собственности (ОИС) в процентах (рис. 1).

Функции по контролю и надзору в сфере правовой охраны 
и  использования объектов интеллектуальной собственности, 
включая патенты и товарные знаки, осуществляет в настоящее 
время Федеральная служба по интеллектуальной собствен-
ности (Роспатент), являющаяся федеральным органом испол-
нительной власти. Эта служба находится в ведении Министер-
ства экономического развития Российской Федерации.

Еще одной проблемой является недостаток эффективной 
правовой защиты. Существующие законы и нормативные акты 
не всегда дают достаточную защиту авторским правам. Возни-
кают сложности в определении факта нарушения, а также в до-
казательстве собственности. Также следует отметить проблему 
патентной защиты. В секторе инноваций и изобретений наблю-
дается конкуренция за приоритетные патенты, что приводит 
к нарушениям и конфликтам между компаниями.

Важной задачей является также обеспечение информаци-
онной безопасности. Кража коммерческой информации, хакер-
ские атаки и взломы баз данных могут привести к серьезным по-
следствиям для владельцев интеллектуальной собственности. [4]

Для решения этих проблем необходима повышенная осве-
домленность общества о значимости исключительных прав ин-
теллектуальной собственности. Необходимо совершенствовать 
законодательство и разрабатывать более современные методы 
защиты прав. Также важно сотрудничество с международными 
организациями для разработки единых стандартов защиты. 
В  конечном счете защита прав интеллектуальной собствен-
ности является существенным фактором развития инноваций, 
экономики и  культуры. Правообладатели должны иметь воз-
можность получить справедливое вознаграждение за свои тво-
рения, а общество должно признавать и уважать их права. [1]

Стратегия управления результатами интеллектуальной дея-
тельности является важным инструментом для достижения 
успеха в современном мире. В условиях быстрого темпа развития 
информационных технологий и постоянного роста конкуренции, 
организации, занимающиеся интеллектуальной деятельностью, 
должны иметь четкую стратегию, позволяющую эффективно 
управлять результатами своих исследований и инноваций. [7]

Одним из ключевых элементов стратегии управления ре-
зультатами интеллектуальной деятельности является защита 
интеллектуальной собственности. Это означает, что резуль-
таты исследований и  инновации должны быть зарегистриро-
ваны и  защищены патентами, авторскими правами или дру-
гими формами правовой охраны. [3] Защита интеллектуальной 

Рис. 1. Классификация заявок на ОИС (в %), 1 полугодие 2021 г.
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собственности позволяет предотвратить несанкциониро-
ванное использование результатов работы и обеспечить их эко-
номическую отдачу. Еще одним важным аспектом стратегии 
управления результатами интеллектуальной деятельности яв-
ляется коммерциализация этих результатов. Организации, за-
нимающиеся интеллектуальной деятельностью, должны раз-
рабатывать планы и  стратегии по коммерциализации своих 
изобретений, технологий или программного обеспечения. Это 
включает в себя разработку бизнес-моделей, поиск инвестиций, 
партнерств и лицензирование своих продуктов.

Также, стратегия управления результатами интеллекту-
альной деятельности включает управление портфелем интел-
лектуальной собственности. Это означает эффективное пла-
нирование и  управление портфелем патентов, авторских прав 
и других форм интеллектуальной собственности. Организации 
должны анализировать свои права интеллектуальной собствен-

ности, определять их стоимость и решать, как использовать их 
максимально эффективно. Стратегия управления результатами 
интеллектуальной деятельности также включает в себя развитие 
корпоративной культуры инноваций и интеллектуальной соб-
ственности. Организации должны создавать условия для сти-
мулирования креативности и инноваций у своих сотрудников, 
а  также пропагандировать ценность интеллектуальной соб-
ственности и правильное отношение к ней. [6]

Итак, стратегия управления результатами интеллекту-
альной деятельности является неотъемлемой частью успешной 
работы организаций, занимающихся инновациями и исследо-
ваниями. Она включает в себя защиту интеллектуальной соб-
ственности, коммерциализацию результатов, управление порт-
фелем и создание инновационной культуры. Только с помощью 
эффективной стратегии можно достичь успеха и получить мак-
симальную отдачу от интеллектуальной деятельности.
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Проблемы передачи прав на охраняемые результаты интеллектуальной 
деятельности и средства индивидуальной приватизации

Туркова Яна Олеговна, студент магистратуры
Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова (г. Москва)

В данной статье рассматривается проблема передачи прав на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности 
и средства индивидуализации при приватизации. Автор анализирует основные вопросы, связанные с передачей прав на интеллек-
туальную собственность, в том числе проблемы правопреемства и правовой охраны интеллектуальных результатов. Особое вни-
мание уделяется средствам индивидуализации, таким как товарные знаки, патенты, авторские права, их роли в процессе прива-
тизации, а также возникающим проблемам с их передачей в новых владельческих структурах.

Ключевые слова: приватизация, интеллектуальная собственность, охраняемые результаты, передача прав, правопреемство, 
правовая охрана, товарные знаки, патенты, авторские права, владельческие структуры.

Передача прав на охраняемые результаты интеллектуальной 
деятельности и  средства индивидуализации при привати-

зации стала актуальной темой в современном обществе. Эта про-
блема связана с тем, что при передаче таких прав возникают не-

которые сложности, которые нужно учитывать при проведении 
процесса приватизации. Согласно статье  1234 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, по договору об отчуждении исклю-
чительного права одна сторона (правообладатель) передает или 
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обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на 
результат интеллектуальной деятельности или на средство ин-
дивидуализации в  полном объеме другой стороне (приобрета-
телю). [1]

Нематериальная природа результатов интеллектуальной 
деятельности и средств индивидуализации исключает возмож-
ность их передачи (перехода) от одного лица к  другому (ч.  4 
ст. 129 ГК РФ), т. е. саму возможность введения их в граждан-
ский оборот, поэтому эти объекты признаются изъятыми из 
оборота вследствие естественных свойств. С учетом этого в гра-
жданский оборот вводятся либо материальные носители, в ко-
торых воплощены объекты интеллектуальной собственности, 
либо исключительные (имущественные) права на эти объекты.

Для того чтобы результат интеллектуальной деятельности 
или средство индивидуализации получили правовую охрану 
как объект интеллектуальной собственности, они должны быть 
выражены в  объективной форме, что предполагает возмож-
ность их восприятия другим (объективированным) лицом. Это 
может быть любая форма, соответствующая сущности объекта 
интеллектуальной собственности, позволяющая понять зало-
женный в нем нематериальный объект.

Одной из проблем является определение перечня объектов 
приватизации, владельцы которых имеют права на результаты 
интеллектуальной деятельности. Ведь не все объекты имеют 
непосредственное отношение к результатам интеллектуальной 
деятельности и средствам индивидуализации. Поэтому нужно 
определить круг таких объектов и установить процедуру их пе-
редачи новым владельцам в рамках приватизации. [4]

Кроме того, следует учесть, что права на интеллектуальную 
собственность могут быть ограничены. Например, авторское 
право может принадлежать не частному лицу, а  государству, 
которое использовало государственные средства для создания 
произведения. В  таких случаях, передачу прав на интеллекту-
альную собственность следует проводить в соответствии с зако-
нодательством, определяющим процедуру приватизации госу-
дарственных имущественных комплексов. Также стоит обратить 
внимание на сложности связанные с оценкой стоимости интел-
лектуального имущества. Определение рыночной стоимости 
результатов интеллектуальной деятельности может быть до-
статочно сложным процессом. Для этого может потребоваться 
привлечение специалистов, которые смогут провести соответ-
ствующую экспертизу и определить реальную стоимость пере-
даваемого объекта. Важно также учесть, что передача прав на 
охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и сред-
ства индивидуализации должна происходить с  соблюдением 
законодательства в  области интеллектуальной собственности. 
Такие передачи должны быть законными и не должны нарушать 
права других лиц на интеллектуальную собственность. [3]

Все эти проблемы требуют внимания и разработки законо-
дательных актов, которые бы определяли процедуры передачи 
прав на охраняемые результаты интеллектуальной деятель-

ности и средства индивидуализации при приватизации. Только 
таким образом можно гарантировать справедливое и законное 
разрешение данной проблемы в рамках приватизации.

Перспективные возможности законодательства в  области 
решения проблем передачи прав на охраняемые результаты 
интеллектуальной деятельности и  средства индивидуали-
зации при приватизации Законодательство играет важную 
роль в области передачи прав на охраняемые результаты ин-
теллектуальной деятельности и  средства индивидуализации 
при приватизации. Написание статьи на могут быть многоас-
пектным. Одним из аспектов, которые стоит рассмотреть, яв-
ляется исследование существующих законодательных актов, 
регулирующих эту сферу, и определение их достоинств и недо-
статков. [2]

В России существует ряд законов, регулирующих пере-
дачу прав на охраняемые результаты интеллектуальной дея-
тельности и  средства индивидуализации при приватизации. 
Один из таких законов — Федеральный закон «Об авторском 
праве и смежных правах». Он устанавливает правовой режим 
для охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, 
таких как литературные произведения, компьютерные про-
граммы, изобретения и  т. д. В  законе также устанавливаются 
порядок передачи этих прав и порядок оформления договоров 
об их передаче. Также существует Гражданский кодекс Россий-
ской Федерации, который регулирует отношения, связанные 
с  интеллектуальной собственностью и  интеллектуальными 
правами. Он определяет порядок передачи прав на интеллек-
туальную собственность, устанавливает правила его охраны 
и защиты.

Одним из важных аспектов, который следует рассмотреть 
в статье, является анализ практики применения законодатель-
ства. Необходимо исследовать судебные решения и  преце-
денты, связанные с передачей прав на охраняемые результаты 
интеллектуальной деятельности и  средства индивидуали-
зации при приватизации. Такой анализ поможет определить 
эффективность действующего законодательства и  выявить 
возможные проблемы и недочеты. Также стоит обратить вни-
мание на международные правовые акты, которые регулируют 
передачу прав на охраняемые результаты интеллектуальной 
деятельности. Например, это может быть Договор Бернской 
конвенции о  защите литературных и  художественных произ-
ведений, который определяет минимальные стандарты охраны 
авторских прав и прав смежных прав. [5]

Таким образом, законодательство играет ключевую роль 
в области передачи прав на охраняемые результаты интеллекту-
альной деятельности и средства индивидуализации при прива-
тизации. Успешное решение проблем, связанных с этой сферой, 
требует анализа существующего законодательства, его приме-
нения в практике и возможности его усовершенствования в со-
ответствии с международными стандартами и потребностями 
развития общества.
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Правовая основа применения сжиженного природного газа  
на флоте Российской Федерации

Ченкин Дмитрий Сергеевич, студент магистратуры
Российский университет транспорта (МИИТ) (г. Москва)

Сегодня присутствует устойчивое увеличение числа судов, использующих газомоторное топливо. Как и всё мировое сообще-
ство, Россия также стремится актуализировать использование природного газа на флоте, однако переход на сжиженный газ вы-
зывает необходимость формирования и доработки присутствующих нормативно-правовых актов обеспечения и регламентации 
технологических процессов. Сегодня различные грузовые операции, а также бункеровка судов сжиженным природным газом относи-
тельно нормативно-правового регулирования недостаточно проработаны, что требует большего внимания к этой проблеме. Ак-
туализация нормативно-правовой области обслуживания судов с применением сжиженного газа требует задействования зарубеж-
ного законодательства и международных инициатив.

Ключевые слова: стандарт, сжиженный природный газ, технологический процесс, судно, бункеровка.

Legal basis for the use of liquefied natural gas in fleet Russian Federation

Today there is a steady increase in the number of ships using natural gas fuel. Like the rest of the world community, Russia is also striving to up-
date the use of natural gas in the fleet, however, the transition to liquefied natural gas creates the need for the formation and refinement of existing 
regulatory legal acts to ensure and regulate technological processes. Today, various cargo operations, as well as bunkering of ships with liquefied nat-
ural gas, regarding regulatory regulation, have not been sufficiently developed, which requires more attention to this problem. Updating the regula-
tory field of servicing ships using liquefied natural gas requires the involvement of foreign legislation and international initiatives.

Keywords: standard, liquefied natural gas, technological process, vessel, bunkering.

Среди приоритетных задач, которые сегодня связаны с со-
вершенствованием рынка сжиженного природного газа на 

флоте РФ, можно назвать повышение количества судов, приме-
няющих его в виде топлива.

Основные и  наиболее актуальные технические вопросы 
в  этой области обусловлены формированием и  развитием 
типов двигателей, которые работают на сжиженном природном 
газе (СПГ).

В целом, природный газ используется в виде бункеровочного 
топлива, чаще всего, в сжиженном состоянии, это связано с:

— отсутствием необходимости поддержания и  обслужи-
вания большой площади для хранения газа;

— физико-химическими свойствами данного газа.
Исследование зарубежной нормативно-правовой базы ис-

пользования СПГ на флоте, на которой основывается и законо-
дательство РФ в этой области, выявляет отдельные группы до-
кументов:

— международные стандарты;
— международные директивы и кодексы;
— рекомендации и  руководства ассоциаций, админи-

страций морских портов [2, с. 343–344].
Международный кодекс безопасности судов отмечается ба-

зовым документом и  нормативно-правовым инструментом, 
который обеспечивает регулирование оптимальности и  без-
опасности эксплуатации морских судов, которые реализуют дея-
тельность на СПГ. Международный кодекс постройки и  обору-
дования судов, которые перевозят сжиженные газы наливом, 
создают важность соответствия типов судов всем опасным свой-
ствам тех грузов, которые ими перевозятся. В данном случае, нор-
мативно-правовая область регулирует правильность обеспечения 
безопасности в рамках оборудования и конструкции судна.

Также можно выделить международные стандарты, которые 
также используются в рамках нормативно-правового регулиро-
вания применения СПГ на флоте РФ:
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— ISO 20519:2017 Суда и  морские технологии. Здесь при-
сутствуют требования к  применению СПГ в  виде топлива на 
судах, определены требования к конструкции имеющихся бун-
керовочных систем, а также процедуры бункеровки, обучения 
персонала;

— ISO/TS18683:2015 — руководство по системам, уста-
новкам для передачи СПГ на суда в  виде топлива. Это — ба-
зовый международный документ, который формирует и  ре-
гламентирует порядок строительства бункеровочных станций, 
а также осуществления процедуры разобщения, соединения от-
дельных бункеровочных систем;

— ISO 28460:2010 — стандарт, регламентирующий процесс 
взаимодействия «судно-берег» в плане установки обособленного 
оборудования, обслуживающего применение СПГ [3, C. 20–26].

Рассматривая российскую нормативную базу, можно ска-
зать, что приоритетными документами здесь будут являться:

— Технический регламент о  безопасности объектов мор-
ского транспорта;

— Общие правила плавания и  стоянки судов в  морских 
портах РФ и подхода к ним.

Основные положения нормативно-правового регулиро-
вания здесь распространяются на осуществляемые судами дей-
ствия с применением сжиженного природного газа:

— управление движением судов на подходе к  морским 
портам и в их акварториях;

— бункеровка судов;
— поддержание безопасности, а  также сохранности пор-

товых гидротехнических сооружений;
— процедура захода судов в морские порты, а также выход 

из них;
— обеспечение экологической безопасности.
Также стоит выделить ГОСТ Р 59021–2020 [5], который ре-

гулирует процедуры грузовых операций и  бункеровки сжи-
женным природным газом. С помощью него актуализируется 
процесс применения сжиженного природного газа в виде топ-
лива морскими судами и  судами внутреннего водного пла-
вания. С  помощью него регулируются правила и  процедуры 
осуществления обеспечения высокого уровня безопасности 
эксплуатирования СПГ на судах, а также планирования, реали-
зации бункеровки СПГ.

Совершенствование газотопливного судоходства, даже при 
присутствии разного рода преимущества, тормозится недоста-
точным развитием современной нормативно-правовой базы. 
Не в  полной мере рассматриваются и  регламентируются во-
просы, которые касаются:

— особенности жизненного цикла и применения СПГ газо-
топливными судами;

— особенности обслуживания объектов инфраструктуры 
газотопливного судоходства;

— осуществление транспортировки СПГ;
— применение технологических решений в  плане обеспе-

чения безопасности, менеджмента качества и  информацион-
ного обмена при применении СПГ;

— обучение, подготовка специалистов, принимающих уча-
стие в жизненном цикле газотопливных судов, несении вахт.

В целом, базовыми для задействования и  учета в  рамках 
применения сжиженного природного газа на флоте РФ, со-
гласно IMO, являются:

— Международная конвенция по предотвращению загряз-
нения моря с судов;

— Международный кодекс безопасности судов, применя-
ющих газы и иное топливо с низкой температурой воспламе-
нения;

— Международная конвенция о подготовке и дипломиро-
вании моряков и несению вахты [6].

Помимо этого, важно использование положений правил 
функционирования портов, директивы о  формировании ин-
фраструктуры альтернативного топлива. Важную роль в форми-
ровании нормативно-правовых документов для регламентации 
СПГ-флота, имеют различные международные неправитель-
ственные организации, среди которых, стоит выделить:

— Международная ассоциация портов и гаваней — IAPH;
— Европейское морское агентство по безопасности — 

EMSA;
— Общество применения газа в виде топлива для морских 

судов — SGMF.
Чтобы реализовывать применение СПГ на флоте, важна оп-

тимальная нормативно-правовая база, которая в  РФ на сего-
дняшний день представлена лишь стандартами и некоторыми 
регламентами, однако, они не охватывают все области реа-
лизации бункеровки и  эксплуатации судов на СПГ. При при-
сутствии многочисленных различий в  технологии осущест-
вления бункеровки судов СПГ, невозможен прямой перенос 
имеющейся практики и  нормативно-правового обеспечения. 
Здесь важно формирование иного нормативного обеспечения, 
а  также регламентов осуществления технологических про-
цессов, процедуры бункеровки судов СПГ.

В России и мировом сообществе реализуются мероприятия 
и  задействуются большие усилия для формирования стан-
дартов и обеспечения соответствующей государственной под-
держки в плане нормативно-правового регулирования области 
применения сжиженного газа на флоте. Но, присутствующая 
нормативная база, даже при присутствии опыта и  реализо-
ванной работы, в целом, недостаточная для практического при-
менения, соответственно, требует срочной актуализации.

Здесь необходимо осуществление инициативного форми-
рования текстов стандартов, а также принятие участия в дора-
ботке и обсуждении иных стандартов.
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Правовой режим банковской тайны
Чепайкин Александр Сергеевич, студент

Российский государственный социальный университет (г. Москва)

Законодательство любого государства характеризуется по-
стоянным развитием, обусловленным потребностями уско-

ряющегося экономического оборота. Это в полной мере отно-
сится к сфере правовой защиты банковских операций. Нормы 
банковского права в  сфере осуществления информационной 
безопасности имеют огромное значение в  правовой системе 
любой страны, поскольку в  эпоху глобализации, междуна-
родной интеграции, стирания границ и  международной ми-
грации, взаимоотношения и способы их урегулирования между 
гражданами и  кредитными организациями различных госу-
дарств становится всё сложнее.

В наших реалиях клиент банка не задумывается о безопас-
ности своих активов, хотя отношения с  кредитной органи-
зацией в  большинстве своем носят доверительный характер. 
В  современных реалиях клиенту банка не обязательно даже 
подписывать договор физически, поскольку договор банков-
ского счета является консенсуальным  [2]. Клиент, открывая 
счет в кредитной организации, передает свою личную инфор-
мацию о финансовом положении, которой могли бы восполь-
зоваться заинтересованные в этом лица и узнать о финансовом 
положении клиента, что может навредить его репутации или 
безопасности. По этой причине Банк России, с целью своевре-
менного и эффективного регулирования общественных отно-
шений в данной области, разработал «Основные направления 
развития информационной безопасности кредитно-финан-
совой сферы на период 2023–2025 годов» (одобрены Советом 
директоров Банка России 22.05.2023)» [4], где определено, что 
необходимо ввести персональные меры ответственности для 
предотвращения утечек информации которая содержит бан-
ковскую тайну и (или) персональные данные.

Банковская тайна предполагает четкое выполнение сторо-
нами обязательств по защите информации, содержащей бан-
ковскую тайну. Невыполнение обязательств по сохранению 
банковской тайны влечет за собой ответственность, предусмо-
тренную законом.

Сведения, обеспечивающие банковскую тайну, это не только 
информация об операциях, счетах и вкладах клиентов и корре-
спондентов кредитной организации, но и иные сведения, уста-

навливаемые кредитной организацией, которые не могут быть 
в публичном доступе и которые могут предоставляться заин-
тересована лицам в  установленным законом порядке. Так на-
пример, для предоставления сведений содержащих банковскую 
тайну банкрота должника арбитражному управляющему необ-
ходимо просто отправить запрос с подтверждением своих пол-
номочий в адрес банка и в течении 7 дней кредитная или иная 
банковская организация обязана предоставить запрашиваемые 
сведения.

В юридической доктрине вопрос об обеспечении сведений, 
составляющих банковскую тайну, решается с  позиции общей 
и специальной нормы. Так, в Гражданском кодексе Российской 
Федерации информация рассматривается как специальная 
норма, которая вынуждена регулировать отношения по по-
воду банковской тайны, только в рамках, заключенных между 
банком и клиентом договоров банковского вклада и договоров 
банковского счета. В то же время Закон о банках решает вопрос 
с применением общей нормы, которая содержит: «более полное 
регулирование отношений, связанных с банковской тайной, не 
ограничивающееся рамками договора банковского вклада и до-
говора банковского счета» [14, с. 73].

Подробно изучая сведения которые обеспечивают пра-
вовую защиту банковской тайны, необходимо как можно ка-
чественнее и точнее дать их характеристику, поскольку нужно 
исключить из этой информации, ту информацию которая необ-
ходима для повседневного гражданского оборота [6].

2. Понятие банковской тайны

Необходимо отметить, что законодатель не дает понятие бан-
ковской тайны, исходя из этого могут возникнуть проблемы 
и сложности с определением природы банковской тайны. Этот 
пробел в  законодательстве можно восполнить, применив на-
учную доктрину, в которой довольно много источников, которые 
могут дать точное определение понятия банковской тайны. Так, 
в  научной доктрине можно рассмотреть понятие банковской 
тайны, как обязательства профессиональных субъектов банков-
ского права, перечисленных в ст. 26 Федерального закона от 2 де-



«Молодой учёный»  .  № 2 (501)   .  Январь 2024  г.276 Юриспруденция

кабря 1990 г. №  395–1 «О банках и банковской деятельности» [3] 
и  их сотрудников. В  это понятие входит: гарантировать своим 
клиентам тайну об операциях, о  счетах и  вкладах, а  также об 
иных сведениях последних. Банковская тайна является одним из 
видов охраняемых законом тайн. В целях нормального функцио-
нирования банковской деятельности доступ к сведениям, ее со-
ставляющим, ограничен законодательством РФ [7, с. 86].

Для определения правильного понятия банковской тайны, 
помимо научный литературы необходимо обратиться к  глав-
ному закону Российской Федерации. Исходя из положений 
Конституции РФ основы правового режима банковской тайны 
могут являться видом личной тайны или тайны частной жизни, 
в  ней реализуется право каждого на неприкосновенность 
частной жизни и личную тайну (ч. 1 ст. 23, ч. 1 ст. 24 Консти-
туции РФ) [1]. Разглашение данных, составляющих банковскую 
тайну, может нарушить право каждого гражданина на конфи-
денциальность частной жизни.

Известно, что многие авторы анализируемое понятие опре-
деляют по-разному.

Так, по мнению А. А. Вишневского: «тайна — это не инфор-
мация, а  некий особый правовой режим информации, име-
ющий ограниченный доступ и,  соответственно, информация 
не может составлять тайны, как это зафиксировано в ряде зако-
нодательных актов; она может находиться в тайне, а именно на-
ходиться в особом правовом режиме» [8, с. 67].

Г. А. Тосунян, А. Ю. Викулин, А. М. Экмалян придержива-
ются точки зрения, что банковская тайна является одним из цен-
тральных понятий банковского законодательства, так как отно-
шения, возникающие по поводу банковской тайны, пронизывают 
всю сферу банковской деятельности кредитных организаций 
и Банка России, а также во многом определяют правовой режим 
банковского права как комплексного правового образования [12].

Отметим, что российские суды неоднократно подчерки-
вали, что банковская тайна — это особый правовой режим, ко-
торый предполагает соблюдение специальных правил и требо-
ваний, установленных законодательством.

С. В. Тимофеев считает банковскую тайну особым пра-
вовым режимом информации, которая становится известной 
кредитной организации в ходе осуществления банковской дея-
тельности, а  также некоторым другим лицам, которые полу-
чают такую информацию от кредитной организации в ходе ее 
проверки или взаимодействия с ней [13, с. 73].

И как справедливо замечено некоторыми авторами, одной 
из особенностей такой информации является то, что «ее охрана 
осуществляется независимо от того, имеет данная информация 
действительную или потенциальную коммерческую ценность 
или нет», из чего следует, что понятие «банковская тайна» шире 
понятия «коммерческая тайна» [10, с. 203].

В некоторых странах понятие банковской тайны подразуме-
вает и то, что сведения невозможно передавать даже властям. 
Такой запрет существует в  Люксембурге, Швейцарии, Синга-
пуре, в некоторых оффшорных зонах. Но этим могут восполь-
зоваться и мошенники, не опасаясь того, что их данные станут 
известны правительству. Однако в  большинстве случаев ин-
формация о  преступной деятельности становится известна 
банковским организациям заранее на этапе проверки [9, с. 80].

В странах Европы распространен подход, по которому ин-
формацией, составляющей банковскую тайну, признаются све-
дения о банковских операциях клиентов и состоянии их счетов. 
По общему правилу такая информация не подлежит разгла-
шению кредитными учреждениями. Однако, в  случае возбу-
ждения уголовного дела, уполномоченные органы могут затре-
бовать от кредитных учреждений информацию о счетах лица, 
в отношении которого было возбуждено такое дело. Во многих 
зарубежных государствах, разбирательства, которые осуще-
ствляются государственными органами и  организациями 
в рамках гражданских дел не могут выступать основанием для 
предоставления доступа к информации, составляющей банков-
скую тайну. Единственное исключение предусмотрено для тех 
случаев, когда кредитные учреждения являются сторонами гра-
жданских споров. Такая практика распространена в основном 
в  европейских странах, например, Франции и  Германии  [11, 
с. 289].

В России по законодательству банковские учреждения обя-
заны гарантировать сохранность личных данных клиента. 
Сотрудники банка имеют право предоставить информацию 
только лично владельцам счетов или их законным представи-
телям. В  основном сведения содержащие банковскую тайну 
могут быть предоставлены заинтересованным лицам на ос-
нове решения суда, когда имеет место быть сокрытие каких-
либо финансовых ресурсов от контролирующих органов или 
при проверке счетов злостных неплательщиков по своим обяза-
тельствам. Кроме этого, доступ к определенным данным могут 
получить: судебные органы, счетная палата, федеральная нало-
говая служба, следственные органы, органы таможни, Центро-
банк, пенсионный фонд, фонд соцстрахования и иные лица на 
основании, обладающие полномочиями на предоставления им 
сведений, содержащих банковскую тайну. Важно понимать, что 
все эти лица получают запрашиваемые сведения на законных 
основаниях. Например, в рамках исполнительных производств 
или процедур банкротств. В таких случаях одобрение клиента 
на предоставление сведений необязательно.

В основном предоставление сведений осуществляется путем 
направления официальных запросов, приказов, распоряжений.

Что касается хранения банковских документов до 2022 г. 
Срок хранения составлял десять лет, но с  2022 г. Сроки хра-
нения изменились и  сведения хранятся в  кредитной органи-
зации в течении пяти лет после истечения одного года со дня 
последнего использования счета  [5]. В  такой ситуации полу-
чение информации за более поздний срок не предоставляется 
возможным.

Таким образом, банковская тайна — это юридический 
принцип, или особый правовой режим, согласно которому по 
законодательству страны сотрудники банков не вправе разгла-
шать определенные данные. В частности, информацию об опе-
рациях по счетам обслуживаемых клиентов, количестве счетов 
и даже личные сведения лицах. Разглашение этих данных может 
нарушить право на конфиденциальность частной жизни и по-
влечь ответственность согласно законодательству.

Также необходимо учесть, что серьезной корректировки 
требуют положения действующего законодательства, опреде-
ляющие состав сведений, составляющих банковскую тайну.
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На мой взгляд, с учетом практики иностранных государств, 
режим банковской тайны можно не применять в  отношении 
сведений физических лиц, поскольку такого рода сведения 
должны быть квалифицированы как информация, составля-
ющая персональные данные. Ограничение на разглашение све-
дений о номере банковского счета должно быть регламентиро-
вано исключительно в рамках договорных обязательств между 
кредитной организацией и ее клиентом, и на эти сведения не 
должен распространяться режим банковской тайны. Банков-
ским и небанковским кредитным организациям стоит прово-
дить профилактическую и  консультационную с  целью повы-
шения правовой и финансовой грамотности у клиентов.

Основной проблемой в  правовом регулировании отно-
шений складывающихся в сфере банковской тайны выступает 

не понимая правового режима банковской тайны как гражда-
нами, так и  должностными лицами. Отсутствие в  норматив-
но-правовой базе российского законодательства специализи-
рованного правового акта, который бы регулировал вопросы 
банковской тайны также создает некий проблемы, выражаю-
щиеся в  правовых коллизиях и  непонимания правопримени-
теля как действовать с информацией. Принятие правового акта 
на уровне исполнительной власти позволило бы устранить раз-
розненность норм, регулирующих банковскую тайну, сильно 
упростило регулирование общественных отношений склады-
вающихся по вопросам банковской тайны, гарантировало бы 
минимизацию правонарушений в указанной отрасли, а так же 
значительно увеличило процессуальную экономию при обра-
щении к институту банковской тайны.
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Актуальные проблемы правопреемства по договорам 
о слиянии и присоединении акционерных обществ

Шакаров Армен Альбертович, студент магистратуры
Международный юридический институт (г. Москва)

В настоящем исследовании рассматриваются вопросы, связанные с проблемами, возникающими при переходе прав и обязанно-
стей акционерных обществ в процессе таких форм реорганизации, как слияние и присоединение; исследуются подходы к установ-
лению сущности института «правопреемство юридических лиц»; изучаются правовые нормы, регламентирующие указанный ин-
ститут, выявляется сущность универсального правопреемства и рассматриваются исключения из указанного правила. Кроме 
того, выявляются проблемные аспекты в части функционирования такого института в процессе правопреемства, как переда-
точный акт. В связи с выявлением проблемных аспектов предлагаются пути их разрешения, которые могут быть реализованы 
путем внесения изменений в положения действующего гражданско-правового законодательства.

Ключевые слова: реорганизация, правопреемство, слияние, акционерное общество, присоединение.

Current issues of succession under agreements on merger 
and accession of joint stock companies

Shakarov Armen Albertovich, student master’s degree
International Law Institute (Moscow)

This study examines issues related to the problems that arise during the transfer of rights and obligations of joint stock companies in the process 
of such forms of reorganization as mergers and incorporation; approaches to establishing the essence of the institution «succession of legal entities» 
are explored; the legal norms regulating this institution are studied, the essence of universal succession is revealed and exceptions to this rule are 
considered. In addition, problematic aspects are identified regarding the functioning of such an institution in the process of succession as a transfer 
deed. In connection with the identification of problematic aspects, ways to resolve them are proposed, which can be implemented by amending the 
provisions of the current civil law.

Keywords: reorganization, succession, consolidation, joint-stock company, merger.

Гражданское законодательство Российской Федерации не 
закрепляет дефиниции термина «правопреемство юри-

дических лиц», при этом упоминание данного термина содер-
жится в статье 58 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее — ГК РФ) [1].

В цивилистической доктрине существует два подхода к по-
ниманию термина «правопреемство». Основой для разграни-
чения указанных подходов является положение о возможности 
или об отсутствии возможности перехода прав и обязанностей 
от одного субъекта к другому.

Представителем первого подхода к  пониманию сущности 
правопреемства является М. Г. Буничева, которая придержива-
ется такого мнения, в соответствии с которым правопреемство 
представляет собой процесс перехода прав и обязанностей от 
одного субъекта к другому [8].

Согласно второму подходу в  части рассмотрения указан-
ного вопроса, переход прав и обязанностей в процессе право-
преемства не происходит.

В настоящей работе рассматривается правопреемство в ре-
зультате таких форм реорганизации акционерных обществ, как 
слияние и присоединение, ввиду чего для понимания сущности 
указанного института необходимо опираться на положения 
гражданского законодательства, которые транслируют поло-
жения, содержащиеся в работах представителей первого под-
хода.

На наш взгляд, под правопреемством акционерных обществ 
можно понимать изменение правового положения таких ак-
ционерных обществ, связанное с переходом прав и обязанно-
стей от одного субъекта к другому в процессе реорганизации 
юридического лица.

Положения Федерального закона «Об акционерных обще-
ствах» (далее — Закон)  [5] в  части регулирования вопросов 
слияния и присоединения обществ не содержат прямого упо-
минания термина «правопреемство». Однако, анализ ука-
занных норм позволяет утверждать, что правопреемство в двух 
рассматриваемых формах реорганизации происходит путем 
перехода всех прав и обязанностей обществ.

Анализ положений действующего гражданско-правового 
законодательства позволяет утверждать, что в процессе реор-
ганизации юридических лиц происходит универсальное право-
преемство, или, иными словами, полное, в процессе которого 
передается весь комплекс прав и обязанностей [7].

Следует обратить особое внимание на то, что в  процессе 
правопреемства осуществляется переход целого комплекса 
прав и обязанностей из различных отраслей права.

О переходе трудовых прав и  обязанностей в  процессе ре-
организации свидетельствуют ст.  75 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации [4], которая устанавливает, что в процессе 
слияния и присоединения юридических лиц не происходит рас-
торжения трудовых договоров.
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Ст. 50 Налогового кодекса Российской Федерации [3] гаран-
тирует переход всех прав и обязанностей при реорганизации 
в области налогового права (уплата налогов, сборов, страховых 
взносов). При этом, совершенно не важным является факт того, 
было ли известно правопреемнику о наличии задолженности 
у его предшественников или нет.

Несмотря на то, что универсальность правопреемства юри-
дических лиц предполагает переход абсолютно всех прав и обя-
занностей, и из указанного положения есть исключения.

Так, не будут переходить в случае реорганизации права вы-
годоприобретателя юридического лица наследственного фонда 
(ст. 123.20–6 ГК РФ) и права одаряемого при обещании дарения 
(ст. 581 ГК РФ) [2].

Приведённые примеры, являющиеся исключением из по-
ложения об универсальности правопреемства, должны учи-
тываться при реорганизации акционерных обществ в  форме 
слияния и присоединения.

В связи с тем, что приведенных исключений в гражданском 
праве не так много, целесообразно было бы дополнить ст. 58 ГК 
РФ пунктом, с положением о том, какие права и обязанности не 
будут переходить в процессе реорганизации.

При слиянии происходит прекращение всех ранее суще-
ствовавших обществ и  создание нового, которому переходят 
все права и обязанности первоначальных.

При присоединении происходит прекращение части ранее 
существовавших обществ без создания нового юридического 
лица. При этом, права и обязанности, ранее существовавших 
переходят к  обществу, к  которому осуществляется присоеди-
нение.

Как правило, вышеуказанные способы реорганизации ак-
ционерных обществ своей целью преследуют расширение биз-
неса и укрупнение компаний, однако отдельными недобросо-
вестными обществами указанные способы преобразования 
могут использоваться, как способ ухода от задолженностей.

Права и  обязанности реорганизуемых в  форме слияния 
и присоединения акционерных обществ переходят к вновь со-
зданному (при слиянии) или другому (при присоединении) об-
ществу на основании такого документа, как передаточный акт.

Именно передаточный акт является документом, утвержда-
ющим правопреемство, в связи с чем, его содержание должно 
быть максимально конкретизировано.

Закон содержит требования к  содержанию договоров 
о  слиянии и  присоединении, при этом требования к  содер-

жанию передаточного акта относительно указанных разновид-
ностей реорганизации в Законе не закрепляются. Общие тре-
бования к содержанию передаточного акта содержатся в ст. 59 
ГК РФ.

Требования, установленные к  содержанию передаточного 
акта, на основании п. 26 Постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации «О  применении судами неко-
торых положений раздела I части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации» [6], позволяют не составлять переда-
точный акт вовсе, ввиду того, что при слиянии и  присоеди-
нении в любом случае осуществляется переход всех прав и обя-
занностей в порядке универсального правопреемства.

Однако, на наш взгляд, правопреемство в рассматриваемых 
формах реорганизации, в  любом случае должно осущест-
вляться с  составлением передаточного акта, при этом, на за-
конодательном уровне должны быть установлены требования 
к наиболее подробному описанию всех прав обязанностей ре-
организуемых юридических лиц.

Составление передаточного акта в процессе реорганизации 
требуется не только для того, чтобы обозначить какие именно 
права и  обязанности переходят в  процессе реорганизации. 
Данный факт привел бы к нарушению прав кредиторов в том 
случае, если какие-либо обязанности реорганизуемого акцио-
нерного общества по каким-либо причинам не были указаны 
в передаточном акте.

На наш взгляд, составление подробного передаточного акта 
больше необходимо для защиты прав участников акционерных 
обществ, которые прекращают свое существование в процессе 
слияния, и  для участников акционерных обществ, к  которым 
происходит присоединение.

Так, полное отражение в  передаточном акте всех прав 
и обязанностей может повлиять на принятие решения о доб-
ровольной реорганизации таких субъектов, которые по ка-
ким-либо причинам могут не знать о наличии долгов у других 
обществ, с которыми происходит слияние, или которые присо-
единяются к ним.

Таким образом, в  ходе реорганизации акционерных об-
ществ в  таких формах, как слияние и  присоединение, проис-
ходит полный переход всех прав и обязанной в форме универ-
сального правопреемства. Универсальность правопреемства 
предполагает переход не только гражданско-правовых прав 
и обязанностей, но и прав и обязанностей в области админи-
стративного, трудового, налогового и других отраслей права.
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Историческое становление договора поставки
Шичанин Александр Александрович, студент магистратуры

Уральский институт управления — филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (г. Екатеринбург)

Объектом исследования является такое явление обще-
ственных отношений в обществе как взаимодействие двух 

общин, специализирующихся на добыче, выращивании раз-
личной продукции и ее поставки между общинами.

Предметом исследования является обычаи древних общин, 
правил поведения при взаимодействии двух общин, с  целью 
выживания.

Исторический метод исследования сформировался под воз-
действием прошлых событий в обществе. «Изначально люди не 
обладали никакой письменностью. Поэтому было достаточно 
трудно передавать информацию на большие расстояния. Из-
вестная легенда (рассказанная Геродотом) о  персидском царе 
Дарии I гласит, что как-то раз он получил послание от кочев-
ников-скифов. Послание включало в  себя следующие четыре 
предмета: птицу, мышь, лягушку и стрелы. Гонец, доставивший 
послание, сообщил, что более ничего сообщать ему не велено, 
и с тем распрощался с царём. Встал вопрос, как же интерпрети-
ровать это послание скифов. Царь Дарий посчитал, что скифы 
отдают себя в  его власть и  в  знак покорности принесли ему 
землю, воду и небо, ибо мышь означает землю, лягушка — воду, 
птица — небо, а стрелы означают, что скифы отказываются от 
сопротивления. Однако один из мудрецов возразил Дарию. 
Он истолковал послание скифов совершенно иначе: »Если вы, 
персы, как птицы не улетите в небо, или, как мыши не зароетесь 
в землю, или, как лягушки, не поскачете в болото, то не вернё-
тесь назад, поражённые этими стрелами«. Как оказалось в даль-
нейшем, этот мудрец был прав».

Вышеописанная легенда описывает всю важность изобре-
тения письменности для юриспруденции, так как все мысли 
людей и  совершаемые действия требовали формального за-
крепления всех сторон договора в  каком-либо стабильном 
виде, чем и оказалась форма письменность. И далее письмен-
ность используется во всей юриспруденции. Высший нор-
мативно правовой акт государства Конституция закреплена 
письменно, все законы и  подзаконные акты фиксируются 
письменно, все договоры более десяти тысяч рублей фиксиру-
ются в письменной форме, все доказательства в арбитражном 
и  гражданском процессе принимаются в  письменном виде, 
и только в отсутствии письменных доказательств могут пре-
доставляться другие доказательства, а также в виде показаний 
свидетелей.

Мы рассмотрим первоначальный источник исторического 
формирования договора поставки продукции, на основе суще-
ствования общин в древности. Когда с появлением орудий обра-
ботки земли родовая кровная община разделилась на соседские 
общины и посредством обмена различной произведенной в об-
щинах продукцией стали формироваться обычаи в виде согла-
шений между общинами далее перетекшие в договор поставки 
продукции от одной общины к другой. В древности производи-
тели продукции и торговцы товаров обменивались продукцией, 
соответственно заключали договоры в устной форме. С появле-
нием письменности в 4в. до нашей эры в Месопотамии (в долине 
рек Тигра и Ефрат) договоры стали приобретать и письменную 
форму выражения фиксации условий обмена или купли-про-
дажи продукции. Договор, а в древности это было устное согла-
шение сторон, возник намного ранее чем возникло первое госу-
дарство на планете. Древние люди жили семьями, с рождением 
новых поколений семьи разрастались в количестве людей и об-
разовывались общины. Древнюю общину можно считать опре-
деленной организацией, производившей общественные про-
дукты на благо всех членов общины, следовательно древнюю 
общину можно сравнить или даже в производственных рамках 
приравнять к современным лицам, занимающимся предприни-
мательской деятельностью. В современном мире и нынешнем 
гражданском кодексе договор поставки регулирует отношения 
лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью воз-
никающие при поставках множества продукции целью которых 
является использование в предпринимательской деятельности. 
Внутри древней общины происходила социализация для наи-
более эффективного выживания общины в природе, соответ-
ственно каждый член общины наделялся определенными функ-
циями труда в общине по созданию общественного продукта, 
таким образом появляется устный договор внутри общины, 
то есть устное соглашение участников общины по поводу воз-
никновения обязанностей и  прав. Далее различные общины, 
проживающие на разных территориях, начинают взаимодей-
ствовать между собой, в  обмене продовольствием, если одна 
община занимается ловлей рыбы, а  другая выращивает пше-
ницу и у обоих общин появляется избыток в продовольствии, 
то следовательно общины обменивают рыбу на пшеницу, так 
же на другую произведенную продукцию необходимую в  хо-
зяйстве: посуду, ножи, ложки и другую продукцию. Мы видим, 
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что возник стабильный обмен продовольствием и продукцией, 
и при каждом обмене продовольствием и продукцией возни-
кает устный договор двух общин, а в некоторых случаях, воз-
можно участие в  обмене продукцией нескольких общин. На-
пример: две общины поставляют рыбу третьей общине в обмен 
на пшеницу. Поставляемая рыба должна быть пригодна для ис-
пользования в питании, не испорченной, не протухшей, а пше-
ница должна быть созревшей и  пригодной для употребления 
в пищу, таким образов возникают первое обязательное условия 
договора обмена. С течением времени, община начинает плани-
ровать свои продуктовые припасы и вторым условием договора 
при обмене продукции становится временные сроки обмена 
продукцией между общинами. Это может быть обусловлено об-
меном продукцией по определенным погодным условиям бла-
гоприятным для ловли рыбы, или к  сезонно-климатическому 
циклу выращивания и  созревание и  сбор пшеницы проис-
ходит в конце лета или осенью. Соответственно возникающий 
договор поставки обмена продукцией может быть разделен на 
два этапа, одна община весной и летом поставляет рыбу, другая 
община осенью поставляет пшеницу. Для обмена продукции 
необходимо определить место обмена продукцией, одна об-
щина своими силами забирает рыбу в поселении общины, до-
бывшей рыбу, или община — добывшая рыбу доставляет в по-
селение другой общины, либо же это будет определено какое-то 
нейтральное место передачи рыбы и таким же образом рассма-
тривается и передача пшеницы из одной общины в другую. Еще 
одним, третьим условием договора выступает количество об-
мениваемого товара, то есть мера измерения продукции, на-
пример: поставляется одна рыба определенного размера и об-
менивается на поставку определенного объема пшеницы.

Мы определили, что договор поставки является не молодым, 
а имеет очень древние истоки возникновения, соответственно 
договор поставки является одним из самых востребованных 
договоров гражданского права, так как договор поставки ис-
пользуют все лица, занимающиеся предпринимательской дея-
тельностью на территории государства.

Следовательно, обмен добытой в природе продукции рыбы 
или выращивание пшеницы порождает отношения общин 
к специализированному обмену, а также к более тесным связям 
двух и более общин, что приводит формированию цепочек вы-
живания и развития этих взаимодействующих общин. В про-
цессе обмена продукцией общинам необходимо защитить 
свои интересы, свою продукцию как поставляемую, так и по-
лучаемую от другой общины. Для этого необходимо сформи-
ровать силовой аппарат — войско, армию. Таким образом взаи-
модействующие общины объединяются более качественными 
и  глубокими отношениями. Возникают совместные брачные 
узы между людьми двух общин, в этих браках рождаются дети, 
которые уже себя считают принадлежащими к двум общинам 
более глубже вплетенными в отношения этих двух общин. Сле-
довательно обычаи записывают на всевозможных приспособ-
лениях вроде больших камней, папирусе и т. д., это формирует 
писанные правила, которые превращаются в норма поведения 
общин. В  общинах возникают советы которые распределяют 
сферу рассматриваемых вопросов, образуются институты ре-
гулирующие различные вопросы в общинах, например: добыча 

пищи, обмен продуктами питания с другими общинами, обес-
печение безопасности общин, регулирование бракосочетания, 
рождаемость детей, рассмотрение различных конфликтов 
между людьми внутри общины и между общинами, из регули-
рования данных отношений следовательно зарождается госу-
дарство, более сложная форма регулирования отношений в об-
щинах, которые изначально строили свои отношения на обмене 
рыбы и пшеницы.

Специализированное занятие человеком, удовлетворяющее 
потребности общества — порождают предпринимательство.

Предпринимательская деятельность дает государству на-
логи, что является формированием бюджета, который влияет 
на развитие сфер общества в государстве.

Историческим образом формируется современный, ци-
вильный договор поставки, в котором должны быть отражены 
следующие условия договоренности участников договора:

1. Участники договора, заключающие свою волю в данное 
соглашение;

2. Цель использования поставляемой продукции, товаров;
3. Момент заключения договора;
4. Момент исполнения договора;
5. Срок исполнения договора;
6. Разрешение споров, возникших из договора;
Существование цивилизованного общества подразумевает 

соблюдение цивильных правил, а именно норм поведения. Су-
ществуют частные правовые отношения и публичные правовые 
отношения в государстве.

Государство в  свою очередь непосредственно занимается 
регулированием публичных правоотношений, то есть адми-
нистрированием (управлением) правил поведения участников 
государства на территории государства с помощью таких ин-
струментов как законодательная деятельность, исполнительная 
деятельность, судебная деятельность.

В свою очередь к  частным правоотношениям относят все 
отношения, складывающиеся в  обществе по поводу частной 
жизни граждан государства, к  ним относится регулирование 
семейных отношений, регулирование имущественных отно-
шений, регулирование вещных отношений, регулирование на-
следственных отношений. Соответственно из регулирования 
имущественных отношений вытекает регулирование дого-
ворных отношений.

В современном Гражданском кодексе, договор поставки со-
провождается дополнительными императивными правилами 
указанными в:

1) Ст. 421 ГК «Граждане и юридические лица свободны в за-
ключении договора.

Понуждение к заключению договора не допускается, за ис-
ключением случаев, когда обязанность заключить договор 
предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добро-
вольно принятым обязательством».

2) Ст.  422 ГК РФ «Договор должен соответствовать обя-
зательным для сторон правилам, установленным законом 
и иными правовыми актами (императивным нормам), действу-
ющим в момент его заключения.

3) Если после заключения договора принят закон, устанав-
ливающий обязательные для сторон правила иные, чем те, ко-
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торые действовали при заключении договора, условия заклю-
ченного договора сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе 
установлено, что его действие распространяется на отношения, 
возникшие из ранее заключенных договоров». Таким образом 
из ст.  421 свобода договора и  ст.  422 договор и  закон ГК РФ 
видно договор поставки имеет свою структуру построения 
и регулирования:

Первое — это регулирование поведения предпринимателей 
начинается государством, это выражается наличием самой 
статьи 506 ГК;

Второе — это регулирование правовых взаимоотношений 
предпринимателей способом установления условий взаимо-
действия, выраженных в договоре поставке;

Третье — это регулирование правовых взаимоотношений 
предпринимателей посредством разрешающих и запрещающих 
правил поведения, установленных в законодательстве.

Элементы договора выражаются в содержании договора по-
ставки, через императивные, диспозитивные, административные 
условия договора, соответственно порождаются обязательные 
правила поведения для заключивших договор участников.

Обязательство в соответствии с ст. 307 ГК РФ это —
1. «В силу обязательства одно лицо (должник) обязано со-

вершить в пользу другого лица (кредитора) определенное дей-

ствие, как то: передать имущество, выполнить работу, ока-
зать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить 
деньги и  т. п., либо воздержаться от определенного действия, 
а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его 
обязанности.

2. Обязательства возникают из договоров и других сделок, 
вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного 
обогащения, а  также из иных оснований, указанных в  на-
стоящем Кодексе.

3. При установлении, исполнении обязательства и  после 
его прекращения стороны обязаны действовать добросовестно, 
учитывая права и законные интересы друг друга, взаимно ока-
зывая необходимое содействие для достижения цели обяза-
тельства, а  также предоставляя друг другу необходимую ин-
формацию».

Из ст.  307 ГК РФ вытекает что обязательство образуется 
у  обоих сторон двустороннего договора — в  таких договорах 
каждая из сторон имеет и права, и обязанности. Большинство 
гражданско-правовых договоров имеют двусторонне-обязыва-
ющий характер, например купля-продажа, аренда, подряд, воз-
мездное оказание услуг и  другие. У  участников договора по-
ставки. образуется конструкция взаимных обязанностей друг 
перед другом.
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Квалификация преступления является важнейшим этапом 
в  уголовном процессе, от правильности осуществления 

которого зависят дальнейшие правовые последствия: уста-
новление наличия вины, возможность или невозможность 
привлечения лица к  ответственности, вид и  размер возмож-
ного наказания, вид исправительного учреждения и так далее. 
В  связи с  этим, на стадии расследования следователь должен 
действовать в  строгом соответствии с  уголовно-процессу-

альным законодательством, совершая все необходимые дей-
ствия с  целью выяснения всех обстоятельств произошедшего 
преступления.

Наиболее сложным при расследовании аффектированного 
убийства является точное определение характера эмоциональ-
ного состояния субъекта преступления. Неверное установ-
ление данного факта может привести к  ряду негативных по-
следствий, таких как:
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1) необходимость проведения дополнительных и  по-
вторных следственных действий, что приводит к затягиванию 
сроков расследования и  судебного разбирательства, а  также 
к дополнительным затратам.

2) назначение виновному более сурового наказания в связи 
с неверной в последующем квалификацией преступления, на-
пример, по статье 105 УК РФ [1].

При расследовании аффектированного убийства важно 
также помнить, что виновный может умышленно инсцениро-
вать у себя состояние аффекта во избежание более сурового на-
казания, мотивируя это аморальным или противоправным по-
ведением потерпевшего.

Безусловно, следователь не может обладать специальными 
познаниями в области психики и психологии человека, в связи 
с чем, при установлении психоэмоционального состояния ви-
новного лица необходимо проведение психолого-психиатриче-
ской экспертизы, с целью определения эмоциональных реакций 
и состояний виновного лица.

Проведение психолого-психиатрической экспертизы, по-
мимо определения наличия у  виновного состояния аффекта, 
позволяет также определить вид аффекта (физический или па-
тологический), что влияет на определение возможности при-
влечения лица к уголовной ответственности.

Важно отметить, что, предусмотренное статьей 107 УК РФ, 
законодателем отнесено к  ряду умышленных убийств, имеет 
общий для них объект преступного посягательства, рассматри-
ваемое деяние отличается от других умышленных убийств по 
объективной и субъективной стороне. В связи с этим, методика 
расследования рассматриваемого преступного деяния заклю-
чается в детальном установлении объективной и субъективной 
стороны состава преступления [2].

Так, при расследовании должны быть выяснены такие об-
стоятельства, как: являлись ли аморальными или противо-
правными действия потерпевшего, была ли со стороны потер-
певшего провокация в виде насилия, издевательства, тяжкого 
оскорбления, существовала ли длительная психотравмиру-
ющая ситуация и так далее.

Исходя из диспозиции статьи 107 УК РФ, состояние силь-
ного душевного волнения характеризуется внезапностью.

Соответственно, выяснению также подлежат такие обстоя-
тельства объективной стороны, как временной промежуток 
между действиями потерпевшего и  совершением преступ-
ления, носило ли преступное деяние кратковременный ха-
рактер или выражалось в длительном, систематическом проти-
воправном поведении и так далее.

По указанным вопросам следователь может получить ин-
формацию непосредственно в  ходе допроса свидетелей, са-
мого подозреваемого, очевидцев. Кроме того, если деяние 
произошло в  общественном месте, возможно наличие аудио 
и  видео-фиксирующих устройств, позволяющих определить 
наиболее точный промежуток времени между действиями по-
терпевшего и совершением преступных деяний со стороны ви-
новного.

Поскольку субъективная сторона рассматриваемого пре-
ступления характеризуется наличием прямого или косвенного 
умысла, выяснению подлежат такие обстоятельства, как на-
личие неприязненных или враждебных отношений между ви-
новным и потерпевшим, которые возникли заблаговременно до 
совершения преступления [1].

После установления всех необходимых перечисленных об-
стоятельств, следователь, в соответствии со статьями 215 и 217 
уголовно-процессуального кодекса РФ, предоставляет обви-
няемому материалы уголовного дела для ознакомления. Впо-
следствии, составляется обвинительное заключение, которое 
должно быть утверждено прокурором. В том случае, если про-
курор посчитает недостаточными собранные доказательства 
для квалификации преступления по статье  107 УК РФ, мате-
риалы дела возвращаются следователю с  целью установления 
им всех необходимых обстоятельств преступления и сбора до-
казательств.

Данное положение статьи  221 уголовно-процессуального 
кодекса является одним из обеспечивающих правильность 
и эффективность расследования, что необходимо для последу-
ющего правоприменения.

Согласно статье  17 УПК РФ, никакое доказательство не 
имеет заранее установленной силы.

Соответственно, даже заключение психолого-психиатри-
ческой экспертизы не является превалирующим в доказатель-
ственной базе.

От качества осуществления расследования преступления 
зависит правильность его квалификации, что способствует 
обеспечению надлежащего правоприменения и  соблюдения 
принципов разумности и соразмерности наказания.

Правильность установления приведенных обстоятельств на 
стадии расследования является важнейшим условием для обес-
печения надлежащей квалификации аффектированного пре-
ступления. Только совокупность определенных условий по-
зволяет исключить возможность возникновения негативных 
правовых последствий, а также обеспечить соблюдение консти-
туционных прав и свобод человека и гражданина.
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Данная статья посвящена созданию военно-политического обеднения на рубеже XIX — начала ХХ в. Анализируя динамику фор-
мирования Антанты, выделяются основные этапы деятельности в период с 1894 по 1923 г. Важное внимание уделяется особенно-
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На рубеже XIX — начала ХХ века на международной арене 
формируется военно-политический блок — Антанта. На-

чалом создания послужила «сделка по интересам» между двумя 
странами — Россией и  Францией, впоследствии присоедини-
лась Великобритания. В  дальнейшем Антанта превратилась 
в военно-политический союз. В тоже время Антанта из закры-
того общества нескольких держав, каждая из которых имела 
собственные интересы, превратилась в  союз, включающий 
большинство стран Запада, целью которых являлись принципы 
открытой дипломатии.

В англоязычной историографии данная тема рассматри-
валась в  работах Эдвардс Е. В.  [1] и  Нильсона К., автора ряда 
статей по британской военной истории и англо-российским от-
ношениям [2].

Антанта была сформирована в  1894 г. на Франко-русском 
союзе, в 1904 г. Сердечном соглашении между Францией и Рос-
сией и британо-русского союза 1907 г. Антанта создала проти-
вовес Тройственному союзу, в который входили Германия, Ав-
стро-Венгрия и  Италия. В  отличие от Тройственного союза, 
Антанта не являлась блоком взаимной обороны. [3].

В 1890-х гг. баланс сил в Европе нарушается. Это связано 
с усилением Германии на международной арене. Европейские 
державы сосредоточили свое внимание на данной проблеме. 
Наиболее жесткой являлась реакция Франции. Связано это 
было с поражением во франко-прусской войне, где Франция 
потерпела поражение, потеряв Эльзас и Лотарингию, а также 
была обязана выплатить контрибуцию. В  совокупности все 
это наталкивало Францию на получение реванша. Прави-
тельство страны нуждалось в сильном союзнике, и такой по-
явился в лице России. В итоге, усиление франко-русских от-
ношений привели к созданию военно-политического союза. 
Договора 1891 г. и 1893 г. заложили фундамент для создания 
Антанты.

Русско-французское соглашение встретило бурную ре-
акцию в  Европе. Особый курс заняла Англия, которая при-
держивалась позиции «блестящая изоляция», заключалась 
в нейтралитете Великобритании, тем самым не примыкая к по-
литическим союзам. В начале ХХ в. с  усилением Германии на 
международной арене ситуация начала меняться. В результате, 
Англия наметила курс на сближение с  Россией и  Францией. 
В  1904 г. Великобритания и  Франция заключили соглашение, 
в 1907 г. было заключено англо-русское соглашение. С присо-
единением Англии к франко-русскому союзу завершается пе-
риод создания Сердечного Согласия. Каждое государство 
преследовало личные интересы, в том виде, как она сама их по-
нимала. После соглашения, противоречия между странами со-
хранились и постоянно давали о себе знать, тем самым ставя 
под угрозу существование союза. [4].

С 1907 г. Антанта уже не являлась союзом, где участники 
могли самостоятельно влиять на принятие решений. Теперь по-
литическое объединение представляет союз, накладывающий 
на участников определенные обязательства. [5].

Одна из причин дополнительных соглашений стала по-
литика Германии, направленная на раскол Антанты и дости-
жения гегемонии в  Европе. Германия всячески стремилась 
разжечь конфликт и  разрушить союз. Поэтому, участники 
Антанты стремились получить гарантии друг от друга. Гер-
мании достаточно было вывести одну из стран-участниц 
блока, чтобы восстановить баланс сил на международной 
арене. В  основном удары наносились на Францию (марок-
канский кризис). [6]. Германия считала, если Париж лишить 
приобретённых преимуществ в  Марокко, это может ли-
шить страну авторитета в Антанте, подорвав отношения Ан-
глии и Франции. На Балканах Германия пыталась подвинуть 
Россию, тем самым ослабить ее положение в Антанте. Цен-
тральные державы стремились заключить договор с  одним 
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из участников Антанты, таким образом, перетянув его на 
свою сторону. Для Франции окончательное присоединение 
к  Антанте произошло с  избранием президента, настроен-
ного резко против Германии. Англия утвердилась лишь после 
подписания франко-британского соглашения Грея–Камбона 
1912 г.

В 1914 г. союз перешел из закрытого объединения трех 
держав в  открытый военно-политический союз. Для участ-
ников Антанты возникла необходимость придерживаться 
определенных обязательств по отношению друг к  другу. Это 
свидетельствует подписание ряда договоров между державами. 
В  1915 г. между Россией, Францией и  Англией было подпи-
сано соглашение о разделе Османской империи. В 1916 г. между 
Британией и  Парижем было подписано соглашение Сайкс–
Пико. [7]

В 1917 г. Антанта достигла высшей точки соглашения между 
участниками военно-политического блока. Рост участников 
союза и возникновение противоречий вынуждали ставить во-
прос о новой идеологии Антанты. Теперь державы рассматри-
вали блок не только как военно-политический союз, но и как 
систему, от которой зависит существование западного мира. 
1917–1918 гг. оказались переломными в  развитии Антанты. 
Рост количества вступивших в военно-политический блок, вы-
бывший участник в  лице России, вступление США привели 

к смене лидеров и ужесточению соперничества. Таким образом, 
изменилась структура военно-политического союза.

В 1919 г. происходит постепенная дезинтеграция Антанты. 
1919–1920 гг. во время Парижской конференции страны-
участники Антанты разрабатывали условия подписания мир-
ного договора с  побежденными, там же были рассмотрены 
предложения по созданию Лиги Наций. В  итоге, Германия 
подписала договор о  поражении, угроза устранена. В  этих 
условиях все большее значение державы начали уделять своим 
личным интересам. [8] В военно-политическом союзе просма-
тривалось отсутствие лидера, той державы, которая преобла-
дала превосходством, могла повлиять на соперников. Именно 
на конференции проблема лидерства просматривалась очень 
четко.

В отсутствии военного времени военно-политический союз 
перестал иметь силу, постепенно его влияние угасало. Европей-
ские страны считали, что война не повторится, поэтому в усло-
виях мирного времени военно-политические блоки не нужны. 
По итогам Парижской мирной конференции единство стран-
участниц отошло на второй план, все больше появилось раз-
ногласий. Одна из первых стран, вышедших из союза — США. 
Некоторое время Франция и Англия пытались сохранить един-
ство Антанты. В 1923 г. англо-французские отношения оконча-
тельно прекратили существование.
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Данная статья исследует особенности проведения свадебных церемоний в Советском Союзе в первой половине ХХ века. В то 
время СССР прошел через значительные социально-политические перемены, которые повлияли на многие аспекты жизни обычных 
граждан, включая проведение свадеб. Они проводились массово, имели отчетливо государственные черты, стремились быть до-
ступными для всех граждан и были символом нового советского образа жизни. Эти особенности делали свадьбы в СССР уникаль-
ными, отличающимися от традиций свадебных церемоний других стран.
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This article explores the features of wedding ceremonies in the Soviet Union in the first half of the twentieth century. At that time, the USSR went 
through significant socio-political changes that affected many aspects of the lives of ordinary citizens, including weddings. They were carried out en 
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В начале ХХ века брак был воспринимаем как обязательство 
перед обществом и  институт, который обеспечивает ста-

бильность и нормальное функционирование общества. Однако 
со временем отношение к браку начало меняться.

События в сфере свадебного обряда в СССР в первой по-
ловине ХХ  века отражали изменения в  общественном строе 
и идеологии, которые влияли на традиции и церемонии брако-
сочетания.

Одной из ключевых особенностей проведения свадьбы 
в СССР в этот период было укрепление государственного кон-
троля над этим процессом. В конце 1920-х годов была введена 
система регистрации браков в ЗАГСах (заключение брака гра-
жданским офицером) вместо церковного венчания, что от-
разило отказ от религиозной составляющей в  свадебной це-
ремонии  [1]. Это решение было частью секуляризации брака 
и достижения разделения церкви и государства.

Семейное право также претерпело изменения. Введение 
кодекса семьи в 1926 году и его пересмотр в 1936 году устано-
вило новые правила отношений между супругами, а также со-
кратило церковное влияние на брак и  семью. Также важным 
был вопрос об условиях вступления в брак имел очень большое 
значение, как для молодожёнов, так и для всего общества. Эти 
условия были предусмотрены советским брачно-семейным за-
конодательством. Советское законодательство о браке и семье 
призвано активно содействовать окончательному отношению 
семейных отношений от материальных расчётов, устранению 
остатков неравного положения женщины в  быту и  созданию 
коммунистической семьи, в которой найдут своё полное удо-
влетворение наиболее глубокие чувства людей [3]. Важнейшим 
условием было взаимное согласие невесты и  жениха. Всегда 
браком считался — добровольный союз мужчины и женщины. 
Вступающие в брак должны были понимать, что несут новые 
обязанности и  имеют различные последствия, которые выте-
кали из заключения брака. Стоит отметить, что вступающие 
в брак должны были лично подавать заявления в органы ЗАГС.

Советский режим старался пропагандировать равноправие 
полов и семейную гармонию. В этом контексте свадебные тра-
диции менялись в сторону более простого и скромного стиля. 
Роскошные церемонии с большим количеством гостей, торже-
ственными обрядами и богатым угощением стали реже встре-
чаться. Вместо этого стоимость свадебного обряда снижалась, 

а акцент делался на символической ценности события и его об-
щественном значении. Добровольность — важный аспект для 
института советского брака. Со временем, люди стали осозна-
вать, что большинство девушек вступали в  брак из-за угроз 
либо со стороны жениха, либо со стороны самой невесты [3].

Идеология коммунизма также влияла на образцы поведения 
и  внешний вид свадьбы. Классические драгоценности и  пре-
стижные блюда, связанные с буржуазной эстетикой, часто за-
менялись более простыми атрибутами. Например, вместо до-
рогостоящих свадебных платьев, новобрачные могли выбирать 
более скромные наряды. На свадьбу приглашались рабочие 
и колхозники, чтобы показать равенство всех слоёв общества 
и укреплять идею единства рабочего класса.

Однако, несмотря на идеологические и  социальные изме-
нения, связанные с проведением свадеб в СССР в первой поло-
вине ХХ века, многие старые традиции все ещё существовали. 
Например, бракосочетание оставалось семейным событием, 
на которое приглашались родственники и  друзья. Отдельные 
области страны также могли сохранять свои уникальные сва-
дебные обычаи и  традиции, хотя они подвергались воздей-
ствию идеологии и государственного контроля [1].

Помимо традиционных элементов свадебной церемонии, 
таких как обмен кольцами и клятва верности, свадьбы в СССР 
имели свои уникальные особенности. Во-первых, свадьбы 
в СССР часто проводились массово, особенно в первые годы 
после Октябрьской революции. Браки охотно заключались, 
и свадебные церемонии проводились публично, с присутствием 
множества гостей. Часто свадебные торжества проходили в об-
щественных местах, таких как парки или клубы, чтобы позво-
лить максимальному числу людей принять участие.

Во-вторых, свадьбы в СССР отличались своеобразным госу-
дарственным характером. Власти придавали большое значение 
свадебному торжеству как выражению коллективной радости 
и солидарности советского народа. Часто свадьбы сопровожда-
лись праздничными мероприятиями и демонстрациями, где но-
вобрачные были выставлены на обозрение и приветствовались 
толпой. Это было сделано, чтобы подчеркнуть, что свадьбы яв-
ляются не только личным событием, но и важной частью обще-
ственной жизни.

Третьей особенностью свадеб в СССР было стремление го-
сударства сделать их доступными для всех социальных слоёв 
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населения. В  связи с  этим, новые законы и  политики позво-
ляли даже рабочим и крестьянам иметь возможность празд-
новать свои свадьбы в  народной манере. Были созданы 
специальные свадебные комиссии, которые занимались орга-
низацией и проведением свадебных церемоний, а также предо-
ставляли семейные субсидии и материальную поддержку мо-
лодым семьям.

Также стоит отметить, что в  первой половине ХХ  века 
свадьбы в  СССР олицетворяли новый образ жизни, при-
нятый в стране. Был активно пропагандирован образ советской 
семьи — равноправной, коллективной и  социалистической. 

Символом такой новой семьи являлись молодожены, которые 
должны были быть активными участниками социалистиче-
ского строительства и вести здоровый образ жизни.

В заключение, свадьбы в СССР в первой половине ХХ века 
имели свои особенности, связанные с  политической и  соци-
альной реальностью той эпохи. Они проводились массово, 
имели отчетливо государственные черты, стремились быть до-
ступными для всех граждан и  были символом нового совет-
ского образа жизни. Эти особенности делали свадьбы в СССР 
уникальными, отличающимися от традиций свадебных цере-
моний других стран.
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В мировой истории обмен культурными ценностями всегда 
был важной частью международных отношений. Путеше-

ственников по миру, ученых и представителей творческих про-
фессий можно считать родоначальниками публичной дипло-
матии. Ведь любой человек, взаимодействующий с  разными 
культурами, способствует обогащению множества форм куль-
турного обмена, в  самых разнообразных областях, искусство 
и  литература, спорт и  наука, бизнес и  экономика. Благодаря 
взаимодействию разных народов происходит процесс совер-
шенствования отношений между разными государствами. В 19 
веке появляются первые национальные учреждения культуры 
за рубежом, все больше развивается выдача грантов и премий 
для иностранных ученых. А  распространение языков стано-
вится одним из важных инструментов культурного взаимодей-
ствия.

На международный уровень сотрудничество между странами 
в  сфере культуры вышло с  помощью ООН, которая для улуч-
шения содействия культурному сотрудничеству проводила ис-
следование о  мировых ресурсах знаниях, навыках и  достиже-
ниях в области образования, науки, искусства. Развитие общения, 
взаимопомощи и уважения к культурным ценностям разных го-
сударств являлось одной из самых главных задач международных 
организаций.

И на сегодняшний день актуальность изучения и развития пуб-
личной дипломатии только возрастает. Причиной этому служит 
понимание, что традиционная, иначе выражаясь, «силовая» ди-
пломатия не всегда способна обеспечить решение серьезных ме-
ждународных проблем из-за особенностей культуры каждого го-
сударства. Благодаря методам политической дипломатии страны 
могут создавать себе положительный образ на международной 
арене, приходить к эффективным договоренностям и налаживать 
сотрудничество, которое будет выгодно обоим сторонам.

Понятие «публичная дипломатия», описанное в  1965 Эд-
мундом Галлионом, является совокупностью определенных 

действий, которые направлены на построение международных 
взаимоотношений, достижение целей внешней политики го-
сударства и  понимания национальных ценностей страны за 
рубежом. Хотя разнообразные инструменты публичной ди-
пломатии использовались для установления международных 
отношений на протяжении нескольких столетий, но кон-
кретное описание понятие получило только в середине 20 века, 
благодаря Эдмунду Галлиону. В то время, когда США и СССР 
соревновались за мировое лидерство и началось развитие пуб-
личной дипломатии: и для итого страны активно использовали 
ее методы. Еще один исследователь, который затронул данную 
тему — американский политолог Джозеф С. Най, который 
сформулировал концепцию «мягкой силы» [4]. Он описывает 
несколько измерений публичной дипломатии:

— Общение во внутренней и  внешней политике государ-
ства для решения вопросов на регулярной основе;

— Коммуникация, затрагивающая важные текущие поли-
тические темы страны;

— Формирование взаимоотношений на долгосрочной ос-
нове.

Методы публичной дипломатии можно разделить на два 
вида: традиционной формы и цифровой. Еще до момента, как 
появился интернет, публичная дипломатия использовала такие 
способы влияния, как: пропаганду через ТВ и радио; влияние на 
отдельные группы граждан для формирования групп, которые 
будут лояльно настроены к государству; продвижения популя-
ризация культуры с помощью выставок, музыкальных произ-
ведений и кинофильмов. С появлением возможности выходить 
в интернет стало реальным влиять и на граждан других стран 
с  использованием следующих приемов: публикации радио 
и  ТВ-передач; распространение литературных произведений 
через интернет; регулярное отслеживание текущих тенденций 
через онлайн-сообщества других стран; регистрация и ведение 
персональных веб-страниц членов власти.
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В современной России механизму публичной дипло-
матии начали уделять внимание в начале 2000-х годов в Кон-
цепции внешней политики РФ, но закрепляется понятие «пуб-
личная дипломатия» в  2008  году на страницах обновленной 
версии Концепции, тогда начинают задействоваться методы 
публичной дипломатии, способствующие реализации задач 
по международным взаимоотношениям. В  Концепции ска-
зано, что одной из главных целей России является создание 
положительного образа страны в  других государствах. Также 
в  2000  году Президентом России В. В. Путиным согласована 
и  утверждена Доктрина информационной безопасности РФ, 
которая описывает, что «государственная поддержка деятель-
ности российских информационных агентств по продвижению 
их продукции на зарубежный информационный рынок недо-
статочна» [1]. В 2003 году производился опрос, направленный 
выявить, насколько хорошо в других государствах знают про 
российские продукты. Результаты опроса остро показали не-
обходимость в том, что необходимо эффективнее выстраивать 
международный образ страны.

Некоторые политологи и ученые считают публичную и об-
щественную дипломатии разными вариантами перевода од-
ного и  того же термина, однако, эти понятия имеют большую 
разницу. Публичная дипломатия — это система выстраивания 
взаимоотношений с  зарубежными странами в  политических 
целях, заказчиком здесь служит государство, а  общественную 
дипломатию можно рассматривать в более широком смысле, так 
как это проявление любой активности граждан, и обычно, со-
всем не связанной с активным участием в ней государства. При-
мером общественной дипломатии являются концертные туры 
музыкальных групп по миру — они вовсе не преследуют полити-
ческих целей, а их выступления воспринимаются как межкуль-
турное общение.

В современном мире страны все больше внимания уделяют 
политике в сфере культуры. При успешном применении внешняя 
культурная политика может быть эффективным средством под-
держки общей внешнеполитической стратегии страны.

Выделяются пять основных принципов, благодаря которым 
должно развиваться международное культурное сотрудничество:

— уважение культурных ценностей и наследия государств;
— глобальная межкультурная коммуникация;
— закон и равенство;
— защита международных прав человека;
— глобальный мир и стабильность.
Главной целью публичной дипломатии является улучшение 

межкультурной коммуникации между гражданами своего госу-
дарства и зарубежными.

Важно отметить, что построение взаимоотношений с дру-
гими странами предполагает осознание того, что любое об-
щество разнится. Для граждан одной страны будет важным 
фактором одно, для другой — другое. Следовательно, в этом во-
просе нет универсального механизма «мягкой силы», а значит, 
не существует универсальной для всех публичной дипломатии. 
В качестве примера можно привести российское образование 
в медицинской сфере — она интереса многим гражданам Индии 
в соответствии с показателем «цена — качество», а вот для боль-
шинства граждан Европы, ориентированным на дорогое меди-

цинское оборудование, это будет не столь интересно. Поэтому 
для того, чтобы правильно влиять на внешний образ страны 
с  помощью публичной дипломатии необходимо правильно 
определить и адресата для воздействия.

В сравнении с  традиционной дипломатической деятель-
ностью методы публичной дипломатии имеют ряд плюсов. 
Во-первых, они требует меньших денежных вложений, 
во-вторых, характеризуется лучшей адаптированностью 
к  разным условиям и  могут быть использованы даже при за-
трудненных отношениях между странами. Используя методы 
публичной дипломатии возможно обеспечить лояльность зару-
бежных государств на долгосрочной перспективе, а также вы-
строить устойчивый привлекательный образ.

К механизмам применения публичной дипломатии можно 
отнести воздействие через социальные сети; проекты и  про-
граммы, направленные на помощь нищим странам; культурные 
обмены. Здесь важную роль играют как государственные, так 
и негосударственные благотворительные фонды.

Влияние на другие страны порождает противодействие, 
это может выливаться в самые разнообразные формы, вплоть 
до начала информационных войн, не являющиеся, по своей 
сути, ни механизмом «мягкой силой», ни методом публичной 
дипломатии, однако, иногда такой метод показывает себя эф-
фективно. Так же сложно обстоят дела и с механизмами пуб-
личной дипломатии — здесь может возникнуть проблема 
в  гармоничном сочетании использования государственных 
и  негосударственных каналов воздействия. Государственные 
каналы могут быть восприняты как пропаганда, в то время как 
неофициальные — будут менее поддаваться их регулированию, 
поэтому необходимо создание координирующего органа для 
устранения возможных возникающих сложностей.

Выбор методов публичной дипломатии определяется кон-
кретно теми направлениями в социально-экономической жизни 
граждан, на которые необходимо влиять в данный момент.

Социальные проекты обычно направлены на развитие куль-
турного потенциала страны и укрепление связей в обществе. Такие 
проекты могут включать в себя различные направления, например:

— Организация мероприятий, фестивалей, выставок и кон-
цертов, направленных на пропаганду культуры и искусства;

— Поддержка творческих и культурных инициатив, улуч-
шение условий в центрах для развития талантов;

— Развитие культурного туризма, создание условий для 
привлечения культурно-географического и культурно-истори-
ческого потенциала региона;

— Открытие музеев, библиотек, центров культуры, способ-
ствующих сохранению и развитию культурного наследия;

— Организация и  поддержка образовательных программ, 
культурных курсов и тренингов.

Социальные проекты в сфере культуры могут получать фи-
нансовую поддержку от государственных и муниципальных ор-
ганов, а также от частных и корпоративных спонсоров. Кроме 
того, проекты могут быть реализованы с помощью волонтеров 
и других некоммерческих организаций.

Государственные проекты в России, напрямую касающиеся 
публичной дипломатии и запущенные на сегодняшний можно 
разделить по направлениям:
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— Экономическое направление: здесь можно выделить 
экономические проекты и форумы, которые проводятся госу-
дарством. Например, «ПМЭФ-2023»  [5], где в качестве гостей 
в  2023  году приглашены следующие государства: ОАЭ, Мон-
голия, Куба, Сербия.

— Культурное направление: здесь также выделяются на-
учные и  образовательные проекты и  мероприятия. Например, 
«Санкт-Петербургский международный культурный форум» [6], 
который в 2023 году примет участников из разных государств.

— Социальное направление: здесь можно выделить ме-
роприятия, акции, благотворительные ярмарки и  проекты, 
целью которых является улучшения качества жизни людей. На-
пример, проект Юлии Барановской «Женщины Донбасса» [7].

— Спортивное направление: здесь можно выделить про-
екты и форумы, направленные на продвижение ценностей здо-
рового образа жизни и  спорта. Например, Международный 
спортивный форум «Россия — спортивная держава» [8].

— Медийное направление: например, Международный 
дискуссионный клуб «Валдай» [9], созданный в 2004 году.

Еще одним из важных проектов является Международное 
информационное агентство «Россия сегодня»  [10], созданное 
для освещения происходящих в мире событий. На сегодняшний 
день медиагруппа проводит радиовещание в  17 странах мира 
и владеет десятком новостных брендов. В других государствах 
медиагруппа представлена как бренд Sputnik и направлена на 
вещание для международной аудитории.

Федеральное агентство «Россотрудничество»  [12] является 
важным исполнительным органом власти для международных от-
ношений России. В основном, это касается участников Содруже-
ства Независимых Государств. Основными целями организации 
можно назвать гуманитарное сотрудничество и объективное рас-
крытие образа России в зарубежных странах. Стоит подчеркнуть 
и то, что Россотрудничество вносит огромный вклад в продви-
жение российского образования, науки и культуры.

Стоит также сказать о  ценности культурно-исторического 
наследия в целом. Люди едут в другие страны именно за куль-
турной составляющей. Но дело не в  обычных развлечениях 
и эмоциях, а именно в обучении самого себя и познании мира. 
И может показаться, что смысл хранить наследие заключается 
только в  туризме. Но в  большей степени культурно-истори-
ческое наследие влияет именно на самих граждан. Благодаря 
нему расширяется кругозор и мышление людей. Наследие за-
дает уровень интеллекта населения, соответственно, его потен-
циал. Оттуда же и появляется желание поехать и сравнить на-

следие других стран, что мотивирует и рождает рост культуры 
в родной стране и мире в целом. Именно наследие прошлого за-
кладывает фундамент для будущих культурных побед. Мало 
кому повезло иметь такую богатую историю и обширную куль-
туру, как сейчас в России. В этом большая заслуга государства, 
которое не пренебрегает важностью этих аспектов и понимает, 
как культурное поддержание развивает будущее страны.

Можно также рассмотреть культурно-историческое на-
следие России, как ресурс для влияния на международной 
арене. Дипломатия России во многом опирается на историю 
и уникальную культуру нашего государства. Это еще раз под-
черкивает связь культуры и будущее граждан.

Еще один из действенных механизмов публичной дипло-
матии — использование СМИ для массового распростра-
нения положительных образов о  государстве. Страны при-
глашают журналистов на мероприятия или организовывают 
пресс-конференции для выступлений с оглашением своих до-
стижений или для высказывания позиции по определенным 
вопросам.

Публичная дипломатия является эффективным инстру-
ментом, способствующим формированию «мягкой силы» в ме-
ждународных отношениях. «Мягкая власть» страны на междуна-
родной арене схожа с репутацией человека: если высказывается 
заслуживающая уважение точка зрения, если действия государ-
ства последовательны и правильны — оно становится более при-
влекательным для других мировых сообществ. И наоборот, не-
гативный образ государства отрицательно скажется, даже если 
будет заявлена правильная точка зрения. Успех страны на ме-
ждународной арене в  процессе достижения своих целей ха-
рактеризуется именно результатами деятельности публичной 
дипломатии. Главные компоненты публичной дипломатии — 
открытость, взаимопомощь и доверие своим партнерам, после-
довательность в принятии и реализации соответствующих ре-
шений.

Россия в международном сообществе выступает за сохранение 
своих культурных ценностей и  многообразие наций и  народов. 
Публичная дипломатия Российской Федерации в основном осу-
ществляется в рамках связей с другими государствами в области 
культурных обменов и искусства, науки, здравоохранения и об-
разования, издательского, музейного, библиотечного и архивного 
дела, здравоохранения и спорта, туризма. Сегодня Россия исполь-
зует множество инструментов, дающих ей возможность форми-
ровать положительный имидж на международной арене, и имеет 
большой потенциал для роста своего влияния.
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