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На обложке изображен Борис Дмитриевич Греков (1882–1953), 
советский историк и общественный деятель.

Родился Борис Греков в Миргороде Полтавской губернии Рос-
сийской империи. Обучался он вначале в Варшавском, затем в Мо-
сковском университете, где окончил историко-филологический 
факультет с дипломом 1-й степени. Готовясь к профессорскому 
званию в Петербурге, молодой историк начал исследования мате-
риалов Императорской археографической комиссии. Его первым 
фундаментальным трудом стала работа «Новгород. Дом Святой 
Софии (опыт изучения организации и внутренних отношений 
крупной церковной вотчины)», после обсуждения которой Гре-
кову присвоили ученую степень магистра русской истории. В 
1912–1914 годах Борис Дмитриевич опубликовал около 40 трудов, 
избрав основной темой своих исследований хозяйственные и со-
циально-экономические отношения в Киевской Руси — России.

Грекову довелось работать в Большом Тихвинском и Соло-
вецком монастырях, где он разбирал архивы. Ученому даже при-
шлось перевозить часть этих документов в Петербург (условия 
хранения были ужасными), а другую часть — в Пермь, где от-
крылся филиал Петербургского университета, ставший впослед-
ствии самостоятельным вузом. Получив в Перми годичный от-
пуск, Борис Дмитриевич решил провести это время в Крыму, 
сочетая отдых с занятиями наукой.

Планы ученого могли быть полностью нарушены Граждан-
ской войной, но в то же время в Симферополе открылся Тавриче-
ской университет, в котором Греков был избран профессором на 
кафедре русской истории. Коллегой Бориса Дмитриевича стал Ге-
оргий Владимирович Вернадский, помогавший ему в создании в 
Крыму Центрального государственного архива.

Имея немалый опыт в описании и спасении архивов, Греков 
вместе с Маркевичем и Вернадским склонил большевиков, на-
ходившихся в то время у власти в Симферополе, к созданию на 
полуострове Крымского архива. Таким образом, в Симферополе 
состоялось торжественное открытие Крымского центрального 
архива. Деятельное участие в этом принимал также ставший впо-
следствии известным археолог Николай Львович Эрнст.

В 1921 году Борис Дмитриевич Греков, как и многие другие 
ученые, не пожелавшие терпеть враждебное отношение к ним 
новой власти, покинул Крым. Однако в последующие годы ученый 

еще не раз наведывался в полюбившийся ему край, чаще всего в 
Севастополь, в древний Херсонес, к которому испытывал особую 
привязанность как историк. В Симферополе была опубликована 
статья Грекова «Повесть временных лет о походе Владимира на 
Корсунь», что свидетельствовало о продолжении тесных связей 
ученого с Крымом.

Дальнейшая научная жизнь Бориса Дмитриевича продолжа-
лась в Петрограде (Ленинграде) и Москве. Выдающийся историк 
стал действительным членом (академиком) АН СССР, а спустя 
четыре года издал свой фундаментальный труд «Киевская Русь». 
Принципиально важным для науки явился вывод Бориса Гре-
кова о занятиях древних славян не только охотой и промыслом, 
но и высокоразвитым пашенным земледелием, что опровер-
гало утверждения западных историков об отсталости восточных 
славян в сравнении с другими народами Европы. Именно Борис 
Дмитриевич установил этническое родство русских, украинцев и 
белорусов, опровергнув националистическую теорию Грушевского 
о том, что якобы Киевская Русь была колыбелью только украинцев.

В 1930 году Греков был арестован по «академическому делу». 
Хотя факт ареста ученого и стоит в ряду гонений представителей 
академической науки, непосредственным поводом для ареста 
стали ложные обвинения в том, что Греков, находясь в Крыму в 
1918–1920 годах, служил в армии Врангеля. В действительности в 
армии Врангеля Греков не служил (как и не служил в армии во-
обще), но был среди профессуры Таврического университета, при-
ветствующей Врангеля после его вступления в Крым. Эти факты 
получили широкую огласку в 1930-х годах, что вынудило Грекова 
в дальнейшем пойти на большие уступки во время сталинских чи-
сток и заставило писать «знания для режима на заказ». Благодаря 
поручительству Томсинского, директора Историко-археографиче-
ского института, в котором в те годы работал Греков, ученый был 
освобожден, проведя в заключении один месяц и три дня.

Борис Дмитриевич Греков трижды удостаивался звания лау-
реата Государственной премии СССР (последний раз — за подго-
товку монографии «Золотая Орда и ее падение»). В послевоенные 
годы Борис Дмитриевич возглавлял Институт истории СССР и 
Институт славяноведения АН СССР.

Екатерина Осянина, ответственный редактор
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В настоящей статье рассматриваются вопросы, связанные с анализом законодательства о защите информации об участниках 
судебного процесса, путем проведения процедуры деперсонификации текстов судебных актов. Настоящая статья построена на 
анализе существующих нормативных актов в указанной сфере.

При написании статьи применялись следующие методы: анализ, обобщение, а также использовался системный подход.
Ключевые слова: деятельность судов, размещение текстов судебных актов, деперсонификация, доступ к правосудию, анализ.

Начнем анализ нормативно-правовых актов с  основопо-
лагающего акта, а именно с Конституции. Конституцией 

Российской Федерации [1] в ст. 123 провозглашено гласное и от-
крытое судопроизводство. Также в ст. 29, ч. 4  [1] указанно на 
право лиц свободно получать и распоряжаться информацией. 
Реализовывать вышеуказанные принципы, необходимо таким 
образом, чтобы не нарушить права граждан на личную, се-
мейную и иную охраняемую законом тайну.

Вышеперечисленные конституционные права граждан 
более детально применительно к судебной системе были рас-
крыты в Федеральном законе «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности судов в Российской Федерации» [2]. 
Законом определены: основные понятия, способы получения 
информации и требования при размещении текстов судебных 
актов в  информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

В соответствии со статьей 6 анализируемого акта одним из 
способов является размещение информации о  деятельности 
судов в  информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

Согласно п. «г» ч. 2 ст. 14 указанного ранее федерального 
закона к  информации о  деятельности судов, размещаемой 
в сети «Интернет» относятся тексты судебных актов, которые 
суды обязаны публиковать в соответствии со ст. 15 данного 
акта.

Для правомерного размещения информации о  движении 
дела и  опубликования текстов уже принятых судебных актов 
необходимо провести процедуру деперсонификации текстов 
судебных актов.

При публикации информации крайне необходимо учиты-
вать интересы лиц в области охраны их данных от посторон-
него вмешательства и  разглашения информации, лицам, не 
имеющим к ней доступа.

Федеральный закон «О  персональных данных» РФ от 
27.07.2006 N152-ФЗ [3] регулирует сферу правоотношений, свя-
занную с защитой персональных данных.

Указанный закон также относится к нашей теме, поскольку 
защита персональных данных является важным аспектом при 
размещении информации о деятельности судов.

Целью Закона является регламентирование принципов, 
прав и  обязанностей в  сфере обработки и  применения пер-
сональных данных. В ст. 3 содержатся основные определения. 
В  п.  3 ст.  6 рассматриваемого Федерального закона разреша-
ется обработка персональных данных граждан при всех суще-
ствующих видах судопроизводства [3]. Однако необходимо по-
нимать, что данные сведения не подлежат разглашению, что 
предусмотрено ст. 7, и за нарушение указанного положения на-
ступает ответственность, предусмотренная действующим зако-
нодательством, вплоть до уголовной.

Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 
27  сентября 2017 г. «Об утверждении Положения о  порядке 
размещения текстов судебных актов на официальных сайтах 
Верховного Суда Российской Федерации, судов общей юрис-
дикции и  арбитражных судов в  информационно-телеком-
муникационной сети »Интернет«  [4] не относится к  нор-
мативным актам, но регламентирует размещение текстов 
судебных актов на официальных сайтах судов в информаци-
онно-телекоммуникационной сети »Интернет» и  является 
обязательным для применения судами. В  частности, Поста-
новление содержит порядок деперсонификации текстов су-
дебных актов.

В действующем законодательстве отсутствует понятие де-
персонификации.

По мнению авторов статьи под деперсонификацией су-
дебных актов понимается процесс по обезличиванию (уда-
лению, изменению или замене) персональных данных из 
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судебных актов при их размещении в  информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

На практике часто встречаются ситуации, связанные с чрез-
мерным удалением информации из текстов судебных актов, 
реже встречаются случаи, когда из текста судебного акта на-
оборот не извлекается информация, которая в силу закона не 
подлежит разглашению.

Остановимся более подробно на регламентации процедуры 
деперсонификации, поскольку на практике она часто вызывает 
проблемы.

В пункте  2.3. анализируемого Постановления  [4] указыва-
ется перечень актов, не подлежащих размещению в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» в принципе, 
а именно:

затрагивающим безопасность государства;
возникающим из семейно-правовых отношений, в  том 

числе по делам об усыновлении (удочерении) ребенка, другим 
делам, затрагивающим права и  законные интересы несовер-
шеннолетних;

о преступлениях против половой неприкосновенности 
и половой свободы личности; об ограничении дееспособности 
гражданина или о признании его недееспособным;

о принудительной госпитализации гражданина в  психи-
атрический стационар и  принудительном психиатрическом 
освидетельствовании;

о внесении исправлений или изменений в  запись актов 
гражданского состояния; об установлении фактов, имеющих 
юридическое значение, рассматриваемым судами общей юрис-
дикции и арбитражными судами.

В пункте 3.2 [4] указывается перечень информации, которая 
не должна быть исключена из судебных актов при прохождении 
процедуры деперсонификации, в числе прочего это:

фамилии, инициалы или имена и  отчества судей (судьи), 
рассматривавших (рассматривавшего) дело, и секретаря судеб-
ного заседания (помощника судьи);

фамилии, инициалы или имена и отчества лиц, участвующих 
в деле по уголовным, гражданским и административным делам;

наименование и место нахождения юридических лиц.
В пункте 3.3 [4] содержится перечень информации, которая 

подлежит исключению из судебных актов перед опубликова-
нием, в частности это дата и место рождения, место жительства 
или пребывания, номера телефонов, реквизиты паспорта или 
иного документа, удостоверяющего личность участников про-
цесса, кроме этого, исключению подлежат фамилии, инициалы 
или имена и  отчества граждан, которые не являются лицами 
участвующими в деле.

На практике сотруднику аппарата суда ответственному за 
деперсонификацию и публикацию текстов судебных актов не-
обходимо понимать, что важным является не только удаление 
персональных данных, но и оставление в судебном акте инфор-
мации, позволяющей идентифицировать данный акт.

Неправильное обезличивание влечет за собой то, что акт 
становится не читаемым с  позиции смысла. Вследствие этого 
из него невозможно извлечь необходимую информацию, каса-
ющуюся сути дела, а в таком случае, теряется смысл и цель в пу-
бликации, что противоречит конституционному праву человека 
на свободное получение информации, а  также противоречит 
принципом открытости и гласности судебного разбирательства.
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В статье автор пытается определить злоупотребление правом как особый состав недействительности сделок, нарушающих 
требования закона или иного правового акта (ст. 168 ГК РФ).
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Законодатель дал легальную дефиницию сделки в ст. 153 ГК 
РФ. Сделки — это действия граждан и  юридических лиц, 

направленные на установление, изменение или прекращение 
гражданских прав и  обязанностей  [1]. Под недействительно-
стью сделки понимается ситуация, когда совершенное действие 
не порождает тех правовых последствий, которые присущи дан-
ному виду сделок, а влечёт лишь предусмотренные законом по-
следствия, связанные с недействительностью сделок [6, с. 261]. 
В теории гражданского права выделяют такие условия недей-
ствительности сделки как порок субъектного состава правоот-
ношения, порок воли или волеизъявления, а также содержания. 
В случае, если соглашение сторон или закон предусматривает 
определенные требования к форме сделки, то нарушение уста-
новленной формы также ведёт к недействительности сделки.

Законодатель недействительные сделки разделяет на два 
вида: оспоримые и ничтожные. Оспоримые сделки недействи-
тельны по основаниям, предусмотренным законом после при-
знания их таковыми судом. Ничтожные сделки недействи-
тельны в  силу закона независимо от признания их таковыми 
судом.

Несмотря на то, что условия оспоримости и ничтожности 
регламентированы в  законодательстве, достаточно часто воз-
никают ситуации, когда при очевидной необходимости при-
знания сделки недействительной, для такого признания в граж-
данском кодексе нет подходящего состава недействительности. 
В то же время законодатель в ст. 10 ГК РФ указал пределы осу-
ществления гражданских прав. В  настоящей научной статье 
будет рассмотрена возможность установления судом новых об-
стоятельств недействительности при совместном применении 
ст. 10 и ст. 168 ГК РФ.

Так, согласно ст. 168 ГК РФ сделка, нарушающая требования 
закона или иного правового акта, является оспоримой, а нару-
шающая требования закона или иного правового акта и  при 
этом посягающая на публичные интересы либо права и охраня-
емые законом интересы третьих лиц, ничтожна [1].

В то же время, согласно ст.  10 ГК РФ не допускается осу-
ществление гражданских прав исключительно с  намере-
нием причинить вред другому лицу, действия в  обход закона 
с  противоправной целью, а  также иное заведомо недобросо-
вестное осуществление гражданских прав (злоупотребление 
правом) [1].

Под злоупотреблением права необходимо понимать всегда 
умышленные действия, связанные с  недобросовестным осу-
ществлением права, направленные на ущемление имуще-
ственных и  неимущественных интересов стороны сделки, 
третьих лиц, общественных интересов или интересов государ-
ства [6, 96].

Таким образом, при совокупном рассмотрение статей  10 
и 168 ГК РФ прослеживается тождественность гипотез, то есть 
ситуаций, в которых они могут быть применимы. При этом за-
конодатель не выделяет отдельно злоупотребление правом как 
обстоятельство недействительности сделки. Поэтому логично 
задать следующие вопросы: 1) возможно ли считать сделку, 

при которой одна из сторон злоупотребила правом, недействи-
тельной? 2) будет ли такая сделка являться оспоримой или ни-
чтожной?

Рассмотрим подходы, сложившиеся в  судебной прак-
тике. В п. 9 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 
25.11.2008 г. указано, что поскольку при заключении договоров 
купли-продажи покупателем было допущено злоупотребление 
правом, данные сделки признаны судом недействительными на 
основании п. 2 ст. 10 и ст. 168 ГК РФ [2]. Аналогичная позиция 
указана в п. 4 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 г. 
№  63, а именно, что в то же время наличие в Законе о банкрот-
стве специальных оснований оспаривания сделок, предусмо-
тренных статьями 61.2 и 61.3, само по себе не препятствует суду 
квалифицировать сделку, при совершении которой допущено 
злоупотребление правом, как ничтожную (статьи 10 и 168 ГК 
РФ), в том числе при рассмотрении требования, основанного 
на такой сделке [3].

После упразднения Высшего арбитражного суда подобный 
подход сохранился и в практике Верховного суда. Так в п. 7 По-
становления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 г. №  25 указано, что 
если совершение сделки нарушает запрет, установленный п. 1 
ст. 10 ГК РФ, в зависимости от обстоятельств дела такая сделка 
может быть признана судом недействительной (пункты 1 или 2 
ст. 168 ГК РФ) [4], а в п. 14 Постановления Пленума ВС РФ от 
22.12.2016 г. №  54 говориться, что при осуществлении стороной 
права на одностороннее изменение условий обязательства или 
односторонний отказ от его исполнения она должна действо-
вать разумно и добросовестно, учитывая права и законные ин-
тересы другой стороны (п. 3 ст. 307, п. 4 ст. 450.1 ГК РФ). На-
рушение этой обязанности может повлечь отказ в  судебной 
защите названного права полностью или частично, в том числе 
признание ничтожным одностороннего изменения условий 
обязательства или одностороннего отказа от его исполнения 
(п. 2 ст. 10, п. 2 ст. 168 ГК РФ) [5].

Проанализировав правовые позиции высших судов, можно 
сделать следующий вывод. В  указанных ситуация формально 
нет оснований для признания сделок недействительными, но 
суды, по сути, ограничили свободу договора, усмотрев мошен-
нический, противоправный характер сделок. Как указывает 
А. Г. Карапетов, «императивный запрет на злоупотребление 
правом закреплен в п. 1 ст. 10 ГК РФ, так что при широком тол-
ковании найти некоторую логику в применении п. 1 ст. 10 ГК 
РФ в  качестве той самой нарушенной императивной нормы 
и  санкции недействительности в  качестве последствия нару-
шения такой императивной нормы из ст.  168 ГК РФ вполне 
можно» [7, с. 814].

При этом возникла парадоксальная ситуация. Вместо отказа 
в защите принадлежащего права лицу, злоупотребившему правом, 
как то предписывает законодатель в ч. 2 ст. 10 ГК РФ, суды начали 
применять ст. 10 в совокупности со ст. 168 ГК РФ и тем самым 
обосновывать недействительность сделки. Такой механизм ви-
дится с более предсказуемыми и понятными правовыми послед-
ствиями, в отличии от ситуации, когда между сторонами возни-
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кает спор и от одна из сторон заявляет возражения со ссылкой на 
ст. 10 ГК РФ. Также только такой механизм, как признание недей-
ствительности сделки, позволяет третьему лицу защитить свои 
интересы, если стороны сделки совместно злоупотребили правом, 
заключив сделку во вред интересам третьего лица.

Так оспоримой или ничтожной является сделка, совершенная 
со злоупотреблением правом? Видится следующее решение дан-
ного вопроса. В  п.  1 ст.  168 ГК РФ закрепляется оспоримость 
сделок, нарушающих требования закона и затрагивающих инте-
ресы самого субъекта сделки, в то время как п. 2 ст. 168 ГК за-
крепляется ничтожность в отношении как сделок, нарушающих 
требования закона, так и сделок, нарушающих публичные инте-
ресы и интересы третьих лиц. Суду при рассмотрении дела необ-
ходимо определить совместно с какой нормой ст. 168 ГК РФ при-
менять ст. 10 ГК РФ. В зависимости от выбранного сочетания 
нормы ст. 168 ГК РФ и ст. 10 сделка будет являться оспоримой 

или ничтожной [8, с. 57]. Наиболее важна квалификация недей-
ствительной сделки при применении срока исковой давности. 
Для оспоримых сделок срок исковой давности составляет один 
год со дня, когда истец узнал или должен был узнать об обстоя-
тельствах недействительности. Для ничтожных сделок срок ис-
ковой давности три года с момента ее исполнения.

Таким образом, можно говорить о создании судебной прак-
тикой самостоятельного состава недействительности сделки. 
Гражданские правоотношения разноплановы и многообразны, 
поэтому невозможно в  законодательстве предусмотреть все 
случаи недействительности сделок, особенно связанных с оче-
видным злоупотреблением права. Следовательно, при отсут-
ствии в законодательстве подходящего состава недействитель-
ности при очевидной необходимости аннулирования сделки, 
суды могут применять сочетание ст. 10 и 168 ГК РФ как осно-
вание недействительности.
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Зарубежный опыт государственно-частного партнерства 
в реализации проектов транспортной инфраструктуры

Бабкина Мария Андреевна, студент магистратуры
Тюменский государственный университет

В статье рассматривается международный опыт развития ГЧП на примере стран Европы. Работа нацелена на выявление 
лучших мировых практик реализации проектов ГЧП в целях определения благоприятных условий для реализации подходов в России

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, транспортная инфраструктура, конкурентоспособность, концесси-
онное соглашение, PFI

Публичному сектору приходится прилагать серьезные 
усилия для реализации проектных инициатив в  транс-

портной отрасли в условиях ограниченности бюджета. В соот-

ветствии с этим, необходимо искать альтернативные способы 
к содержанию и развитию транспортных систем. В ряде стран 
были разработаны инвестиционные механизмы, предполага-
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ющие использование долгосрочного подхода к  принятию ин-
вестиционных решений, а также обеспечивающие достижение 
поставленной цели по развитию инфраструктуры. Таким меха-
низмом выступило государственно-частное партнерство. Ми-
ровой опыт показывает, что применение ГЧП является эф-
фективным способом реализации и  эксплуатации значимых 
инфраструктурных объектов страны в  условиях сокращения 
бюджетных затрат. Стоит отметить, в  мировой практике по-
нятие государственно-частное партнерство применяется при 
любом использовании ресурсов бизнеса для удовлетворения 
общественных потребностей. К формам государственно-част-
ного партнерства принято относить различное взаимодействие 
публичного и частного сектора, варьирующее по степени вов-
леченности и степени риска между ними. Условия ГЧП, изло-
жены в контракте или соглашении, определяющие обязанности 
каждой стороны.

Идеология государственно-частного партнерства получила 
достаточно широкое распространение в мире. По данным ис-
следования Лондонской международной финансовой службы, 
механизм реализации проектов по моделям ГЧП практикуют 
порядка 60 стран. Развитие данного механизма позволяет по-
высить эффективность управления государственным иму-
ществом, распределить риски между партнерами, связанные 
с проектом ГЧП, а также снизить нагрузку на государственный 
бюджет.

Механизм ГЧП широко используется в  мировой практике 
для привлечения частного капитала в  экономику государства 
с целью развития и последующего управления социально-зна-
чимой инфраструктурой. При этом развитие ГЧП в зарубежных 
странах идет различными темпами: если многие страны, только 
недавно начали внедрять практику ГЧП в экономику, то в Вели-
кобритании, Австралии и Южной Кореи данный рынок уже до-
статочно проработан и сформирован.

Развитие и становление практики применения ГЧП можно 
разделить на три этапа. Для первого этапа характерно форми-
рование основ политики государственно-частного партнер-
ства, анализ рынка услуг ГЧП, разработка законодательной 
базы и стандартов для ГЧП, определение первоочередных про-
ектов. Большая часть стран сейчас находится на первой ступени 
формирования механизмов ГЧП. При реализации проектов 
большая часть участников подвергается рискам, соответ-
ственно, чтобы этого не допустить необходимо, основываться 
на опыте стран, прошедшие этот путь.

На второй стадии находятся государства, у  которых уже 
есть своя сформированная нормативно-правовая база, регу-
лирующая механизм ГЧП. Кроме того, на данном этапе проис-
ходит образование структур ГЧП и расширение ряда проектов 
с  включением новых секторов хозяйства. На второй ступени 
находятся подавляющее большинство развитых европейских 
государств — Германия, Франция, Италия, а также такие госу-
дарства как США, Россия, Канада [1].

Третий этап становления ГЧП связан с ликвидацией пра-
вовых барьеров на пути развития альянса государства и биз-
неса; разработка и усовершенствование новых моделей ГЧП; 
увеличение заключаемых контрактов ГЧП. Сегодня на тре-
тьей стадии развития государственно-частного партнер-

ства находится Великобритания, Австралия, а также Южная 
Корея.

Эти страны считаются самыми развитыми в формировании 
механизма реализации государственно-частного партнер-
ства [2].

По данным Европейского центра экспертизы в период 1990–
2016  годов количество завершенных ГЧП проектов в  странах 
Европейского союза составило 1 749 на общую сумму 336 млрд 
евро. До финансового кризиса рынок ГЧП испытывал резкий 
рост по объему, но с 2008 года количество новых проектов зна-
чительно сократилось. И в 2016 году общий совокупный объем 
ГЧП проектов составил 10,3 млрд евро. В основном рынок ГЧП 
ЕС сконцентрирован в  Великобритании, Франции, Испании, 
Португалии и  Германии. В  течение 1990–2016  годов Франция 
реализовала около 175 проектов государственно-частного пар-
тнерства на сумму 40 млрд.евро. Испания и  Португалия осу-
ществляет практику внедрения ГЧП примерно такими же тем-
пами, что и Франция. Некоторые государства-члены ЕС за этот 
период реализовали более 700 проектов на сумму 160 млрд.
евро. Кроме того, 13 из 28 государств-членов реализовали менее 
пяти проектов ГЧП — Финляндия, Австрия, Дания и др [3].

В настоящее время, необходимо отметить, что использо-
вание механизмов ГЧП в зарубежных странах применительно 
к сферам экономики неравнозначны. В странах Европейского 
союза в  последние несколько лет наблюдается перераспреде-
ление отраслевых приоритетов в государственно-частном пар-
тнерстве в сторону социально-значимых проектов. В основном 
к самым востребованным направлениям можно отнести: здра-
воохранение, транспортная инфраструктура, образование. 
В зависимости от уровня социально-экономического развития 
страны сферы реализации проектов будут варьироваться.

Сейчас в мировой практике наблюдается спад использования 
ГЧП проектов в  транспортной сфере, общее количество про-
ектов в данной отрасли составляет 15%. Лидирующую позицию 
занимает сфера здравоохранения — около 30% от общего количе-
ства проектов, а второе место занимают проекты образования — 
около 22,5%. Согласно исследованию Ткаченко Н. М. в последние 
несколько лет на транспортный сектор приходится более одной 
трети от общего объема рынка ГЧП (в стоимостном выражении). 
Средняя стоимость ГЧП проекта в  транспортной сфере соста-
вила 407 млн евро, в то время как в секторе образования наблю-
дается наибольшее количество сделок (порядка 19 проектов) на 
сумму 1,9 млрд евро. Следует выделить несколько стран ЕС, в ко-
торых реализуются масштабные транспортные проекты. Один из 
крупных проектов в дорожной отрасли с 2017 года осуществля-
ется в Германии — проект «BAB A6 AS Wiesloch / Rauenberg — 
AK Weinsberg». Консорциумвыиграл контракт на планирование, 
финансирование, строительство, эксплуатацию и  техническое 
обслуживание участка автомагистрали A6 между Вислохом 
и Вайнсбергом. Срок действия контракта — 30 лет и общий объем 
финансирования проекта составит около 1,3 млрд евро [4]. В Ир-
ландии завершается этап строительства проектаM11 Gorey-En-
niscorthyMotorway, новая дорога будет введена в  эксплуатацию 
в  августе 2019  года, после чего для консорциума будет предо-
ставлен 25-летний концессионный период. Стоимость проекта 
составляет 350 млн евро [5]. В Словакии реализуется проект D4 
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Motorway and R7 Express way Project, определяемый как к долго-
срочный контракт между частной стороной и государственным 
органом с  общей заявленной стоимостью 1 млрд евро. Строи-
тельство автострады включает в  себя проектирование, финан-
сирование, строительство и  эксплуатацию 27  км южной части 
кольцевой дороги в Братиславе и часть южной скоростной маги-
страли, которая связывает западную и восточную часть южной 
скоростной магистрали [6].

Как отмечалось ранее, среди европейских стран по коли-
честву реализуемых проектов ГЧП лидирующую позицию 
занимает Великобритания, на втором и  третьем месте рас-
положились Франция и  Германия. Свое развитие ГЧП в  Ве-
ликобритании осуществляет с  помощью модели частной 
финансовой инициативы (Private Finance Initiative — PFI), по-
зволяющая предоставлять качественные государственные ус-
луги населению путем снижения бюджетных расходов страны. 
В основном в Великобритании используются контракты формы 
DMFM, включающие в  себя проектирование — строитель-
ство — финансирование — обслуживание, а  также концесси-
онные соглашения. В  российской практике аналогом служат 
контракты жизненного цикла.

Деятельность по реализации проектов PFI регулирует Ми-
нистерство финансов Великобритании. Для проектирования 
и  реализации государственных целей в  области разработки 
социально-значимых инфраструктурных проектов созданы 
специализированные центры ГЧП, которые развивают инстру-
менты ГЧП, прорабатывают нормативную базу, а также взаимо-
действуют с региональными и местными властями по вопросам 
внедрения механизмов ГЧП. К таким центрам можно отнести: 
Partnerships UK, Local Partnerships.

В рамках PFI создается специальная проектная компания 
между государством и коммерческим предприятием, а также туда 
входят строительные предприятия и  кредитные организации. 
Такие соглашения в основном заключаются на 25–30 лет в зави-
симости от типа проекта. В  основном большинство форм ГЧП 
в Британии финансируются за счет платежей за доступность, осу-
ществляемых государственным сектором, меньшая часть ГЧП 
(в  основном дорожные проекты и  мосты) финансируется ко-
нечным пользователем (например, за счет дорожных сборов).

В течение действия соглашения частный партнер предо-
ставляет определенные услуги, которые ранее оказывало го-
сударство. При этом в  рамках PFI частный партнер осущест-
вляет строительство объекта соглашения за свой счет и вводит 
его в эксплуатацию. Госсектор возмещает капитальные затраты, 
только с  того момента, как объект начинает выполнять свои 
функции, осуществляется выплата из государственного бюд-
жета. Данная сумма включает в  себя платежи за текущее об-
служивание актива, а также предусматривает погашение про-
центов по долгу, возникшему при капитальных затратах  [7]. 
Возмещение средств происходит в тех объемах, которые опре-
делены в соглашении. При этом периодичность и объем выплат 
заранее устанавливаются на предынвестиционной стадии раз-
работки проекта.

Таким образом, долгое время самой распространенной мо-
делью взаимодействия была PFI. В  2012  году она была пере-
смотрена и  перезапущена в  новой форме под название PF2. 
Каких-либо глобальных отличий между этими двумя моде-
лями нет. Основная суть заключается в том, что проектная де-
ятельность подвергается большему контролю со стороны го-
сударства и  повышается прозрачность реализации проектов. 
А также, в рамках нововведенного механизма устанавливается, 
что время для этапа проведения тендера не должно превышать 
18 месяцев. Согласно отчету NationalAuditOffice, в  настоящее 
время заключено более 700 сделок PFI и PF2 на общую сумму 
около 6,2 млрд фунтов стерлингов [8].

Таким образом, можно сделать следующий вывод: большин-
ство зарубежных стран находятся на втором этапе внедрения ме-
ханизмов ГЧП в свою экономику. В основном он характеризуется 
проработкой существующей нормативно-правовой базы и раз-
работкой приоритетных направлений. В настоящее время лиди-
рующей отраслью реализации проектов ГЧП является здравоох-
ранение и образование, а транспортная сфера занимает третью 
позицию. Причем данная тенденция наблюдается не только в за-
рубежных странах, но и в России. По нашему мнению, это свя-
зано с  тем, что транспортные проекты предполагают крупные 
финансовые вложения на длительный срок. Инвесторы не всегда 
готовы идти на такие условия, в связи с постоянными измене-
ниями в экономической и политической жизни страны.

Литература:

1. Агазарян Н. Анализ мирового опыта применения механизма государственно-частного партнерства  // Государствен-
но-частное партнерство. — 2016. Т. 3 — №  2. С. 153–154.

2. Аришников А. А. Факторы успеха реализации проектов государственно-частного партнерства в  субъектах Российской 
Федерации [Электронный ресурс]// Управление экономическими системами. — 2015. — URL: https://cyberleninka.ru/arti-
cle/v/faktora-uspeha-realizatsii-proektov-gosudarstvenno-chastnogo-partnerstva-v-subektah-rossiyskoy-federatsii (дата обра-
щения:17.03.2021)

3. Public Private Partnerships in the EU: Widespread shortcomings and limited benefits. SpecialReport. — 2018. — №  9. P. 16.
4. PPP-Projects on Federal Highways — Projects of 2nd Batch [Электронныйресурс]. URL: https://www.vifg.de/de/infrastrukturpro-

jekte-finanzierung/projekte/a-modell/a6_i/ (дата обращения:17.03.2021)
5. M11 Gorey to Enniscorthy PPP Scheme [Электронныйресурс]. URL: https://www.m11gtoe.ie/ (дата обращения:17.03.2021)
6. D4/R7 Highway Project (PPP) | Reconnecting Asia [Электронныйресурс]. URL: https://reconnectingasia.csis.org/database/proj-

ects/d4r7-highway-ppp-project/89e5fbb7-be80–4806–9bdf-44912d66b8ee/ (дата обращения:17.03.2021)
7. Горчакова Д. Ю. Практика применения государственно-частного партнерства в Великобритании // Общество: политика, 

экономика, право. — 2017. — С. 63.



“Young Scientist”  .  # 17 (359)  .  April 2021 175Jurisprudence

8. UK National Audit Office Report on the Performance and Management PFI Contracts [Электронныйресурс]. URL: https://www.
nao.org.uk/wp-content/uploads/2006/04/focus_pfi_ppp.pdf (дата обращения:17.03.2021)

Проблема реализации конституционного принципа 
равенства в сфере трудовых отношений

Бурова Анастасия Алексеевна, студент
Ивановский государственный университет

В Российской Федерации регулирование трудовых отно-
шений начинается с принципов, закрепленных в ст. 2 Тру-

дового кодекса РФ и Конституции РФ.
Равенство прав и  свобод независимо от любых обстоя-

тельств гарантируется Конституцией в статье 19, право на сво-
бодное распоряжение своими способностями к труду, а также 
на добровольный выбор рода деятельности и профессии гаран-
тируется статьей 37. Из данных конституционных основ и об-
разуются основные принципы, определяющие свободное поло-
жение человека в труде.

Более узкие права и обязанности работника, в том числе за-
прет его дискриминации по какому-либо признаку (например, 
полу), а также равенство в продвижении по службе и достойных 
условий труда содержатся уже в Трудовом кодексе РФ (ст. 2, 3).

Понятие деловых качеств работника, о  которых гласит 
статья  3 ТК РФ, содержится в  Постановлении Пленума Вер-
ховного Суда от 17 марта 2004 года №  2 «О применении судами 
РФ Трудового Кодекса РФ». Деловые качества — это способ-
ность физического лица выполнять определенную трудовую 
функцию с  учетом имеющихся у  него профессионально-ква-
лификационных качеств личностных качеств работника [1]. То 
есть это и есть те качества лица, от которых напрямую зависит 
выполнение им рабочих функций.

К сожалению, многие работодатели при поиске сотрудника 
определяют и  свои «деловые качества», присущие определен-
ному вакантному месту. Например, гражданское дело Свердлов-
ского районного суда Орловской области по иску Алиевой С. Ш. 
К. к Бюджетному учреждению здравоохранения «Свердловская 
центральная районная больница» о признании незаконным от-
каза в приеме на работу, обязании заключить трудовой договор 
и компенсации морального вреда [2]. Алиева С. Ш. К. несколько 
месяцев пыталась устроиться на работу в данное учреждение 
медсестрой. Первой противоправной причиной отказа стала не 
сдача экзамена. Девушка не стала проходить тестирование, так 
как во время обучения в медицинском колледже им разъясняли, 
что принуждение к сдаче экзамена на данную вакансию недопу-
стимо. Алиевой не был выдан письменный отказ в приеме на 
работу и первоначально заявление не было зарегистрировано. 
Она не сдалась, подала заявление повторно и  сразу получила 
отказ. Все это время девушка находилась в состоянии беремен-
ности. В следствие четырёх месяцев попыток, Алиева очень пе-
реживала и боялась угрозы выкидыша. Из-за неправомерных, 
незаконных действий ее не приняли на работу, ей не оплатят 

больничный лист дородовый и послеродовый, не будут выпла-
чивать пособия по уходу за ребенком до трех лет.

Работодатели в качестве причин отказа в трудоустройстве 
очень часто указывают иные, например, что лицо не подошло 
по признакам квалификационных навыков, а  иногда напрочь 
отказываются указать причину отказа [3]. В таком случае речь 
идет о неправомерном отказ в заключении трудового договора, 
а это запрещается нормой Трудового кодекса (ст. 64). К сожа-
лению, в судебной практике такие дела встречаются довольно 
часто, и на мой взгляд в этом заключается главная проблема не-
соблюдения конституционного принципа равенства.

В 2020 году в связи с эпидемиологической обстановкой нару-
шения только увеличились. Изучая данный вопрос, я столкну-
лась с одним из примеров. В августе 2020 года беременная де-
вушка А., проживающая в г. Москве, обратилась к работодателю 
с просьбой о переводе ее на дистанционную работу в связи с её 
беременным положением. Ограничительные меры вводятся ре-
гиональными властями с учетом сложившейся эпидемиологиче-
ской ситуации в субъекте РФ. Например, Указ Мэра Москвы от 
25.09.2020 №  92-УМ упоминает о необходимости самоизоляции 
граждан с заболеваниями, определенными Департаментом здра-
воохранения города Москвы [4]. С 28.09.2020 оставаться дома 
обязаны беременные женщины, а также находящиеся в после-
родовом периоде с сопутствием больничного листа и сохране-
нием заработной платы в полном объёме. В сентябре работода-
телю с  очередным заявлением была предоставлена справка из 
женской консультации о необходимости в переводе на другую 
работу, исключающую воздействие неблагоприятных произ-
водственных факторов. На заявление работодатель не ответил. 
Далее было направлено заявление об освобождении от работы, 
в связи с отказом в переводе на дистанционную работу, непредо-
ставлении вариантов иной работы и ухудшением условий труда. 
Далее работодатель не согласовал данное заявление.

Согласно статье  254 ТК РФ, до предоставления бере-
менной женщине другой работы, исключающей воздействие 
неблагоприятных производственных факторов, она под-
лежит освобождению от работы с сохранением среднего за-
работка за все пропущенные вследствие этого рабочие дни 
за счет средств работодателя [5]. Данному сотруднику было 
отказано в обеспечении безопасной работы, а именно закре-
пления за работником рабочего места вне дома, не соблю-
дение карантина беременной женщины, о  чем прямо ука-
зано в Санитарно-эпидемиологических нормах и Указе Мэра 
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Москвы. Здесь помимо нарушения ст. 254 ТК РФ, можно го-
ворить о нарушении принципов статьи 2 ТК РФ, например, 
обеспечение права каждого работника на справедливые ус-
ловия труда, в том числе на условия труда, отвечающие тре-
бованиям безопасности и гигиены, права на отдых, включая 
ограничение рабочего времени, предоставление ежедневного 

отдыха, выходных и нерабочих праздничных дней, оплачива-
емого ежегодного отпуска.

Таким образом женщин априори дискриминируют за их 
фертильность, работодатели не всегда имеют желание обеспе-
чить безопасные условия труда, так и соблюдение гарантий для 
беременных женщин, предусмотренных законодательством РФ.
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Правовое регулирование порядка предоставления 
жилищно-коммунальных услуг гражданам

Буянова Татьяна Сергеевна, студент
Сибирский юридический университет (г. Омск)

Одной из проблем, препятствующих качественному предоставлению жилищно-коммунальных услуг, являются недостатки за-
конодательного регулирования данного процесса. Статья посвящена праву потребителя на получение жилищно-коммунальных 
услуг, а также регулированию отношений между потребителем и ресурсоснабжающей организацией Законом РФ «О защите прав 
потребителей».

Ключевые слова: защита прав потребителей, потребитель, жилищно-коммунальные услуги, многоквартирные дома.

Legal regulation of the procedure for the provision  
of housing and communal services to citizens

One of the problems that hinder the quality provision of housing and communal services is the lack of legislative regulation of this process. The article is devoted to the 
consumer’s right to receive housing and communal services, as well as the regulation of relations between the consumer and the resource-supplying organization by the Law 

of the Russian Federation «On Protection of Consumer Rights».

Keywords: consumer protection, consumer, housing and communal services, apartment buildings.

Жилищно-коммунальное хозяйство представляет собой 
комплекс отраслей экономики и социальной сферы го-

сударства, который напрямую связан с созданием и обслужи-
ванием жилищного фонда. ЖKХ обеспечивает функциони-
рование инженерной инфраструктуры зданий и  сооружений 
городов и  населенных пунктов, создает удобства и  комфорт-
ность проживания и  нахождения в  них граждан путём пре-
доставления им широкого спектра жилищно-коммунальных 
услуг.

Жилищно-коммунальное хозяйство — сложная система, ос-
нованная на имущественных отношениях. В нее входят и управ-

ляющие организации, и  товарищества собственников жилья, 
и поставщики электроэнергии, тепла, горячей и холодной воды.

В юридическом аспекте отношения по предоставлению 
гражданам ЖКУ построены на основе договорной модели. 
Сторонами договора выступают потребитель и  исполнитель. 
Согласно Правилам предоставления коммунальных услуг 
исполнитель — юридическое лицо независимо от организаци-
онно-правовой формы или индивидуальный предпринима-
тель, предоставляющие потребителю коммунальные услуги, 
а потребитель — лицо, пользующееся на праве собственности 
или ином законном основании помещением в  многоквар-
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тирном доме, жилым домом, домовладением, потребляющее 
коммунальные услуги.

Следует отметить, что потребитель получает от исполни-
теля весь набор ЖКУ. При этом для поставки коммунальных 
услуг (отопление, горячая вода, электроэнергия, вода, газ) ис-
полнитель заключает договоры с  РСО. Услуги по обслужи-
ванию жилищного фонда (содержание мест общего пользо-
вания, текущий ремонт, вывоз мусора, обслуживание лифта) 
исполнитель оказывает либо собственными силами, либо за-
ключает договор с  организациями, предоставляющими такие 
услуги. В случае непосредственного управления собственники 
заключают подобные договоры как с РСО, так и с обслуживаю-
щими организациями самостоятельно, без посредников.

По общему правилу отношения, регулируемые ФЗ «О защите 
прав потребителей», могут возникать из возмездных граждан-
ско-правовых договоров на приобретение товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, в частности (применительно к сфере ЖКХ):

1) из договоров найма жилого помещения (в том числе со-
циального найма) в  части выполнения работ, оказания услуг 
по обеспечению надлежащей эксплуатации жилого дома, в ко-
тором находится соответствующее жилое помещение, предо-
ставления или обеспечения предоставления нанимателю необ-
ходимых коммунальных услуг, проведения текущего ремонта 
общего имущества многоквартирного дома и  устройств для 
оказания коммунальных услуг;

2) из договоров подряда (бытового, строительного, на тех-
ническое обслуживание приватизированного, а также другого 
жилого помещения, находящегося в собственности граждан);

3) из договора энергоснабжения, являющегося разновид-
ностью договора купли-продажи, когда в  качестве продавца 
соответствующего вида энергии (электричества, воды, газа, 
тепла) выступает энергоснабжающая организация.

В настоящее время все граждане, проживающие как в при-
ватизированных, так и  неприватизированных квартирах 
в  многоквартирных жилых домах, считаются потребителями 
жилищно-коммунальных услуг. Исполнителем могут быть 
управляющая организация, ТСЖ, ЖСК, жилищный или иной 
специализированный потребительский кооператив, а  при не-
посредственном управлении многоквартирным домом соб-
ственниками помещений — иная организация, производящая 
или приобретающая коммунальные ресурсы.

Каждый житель квартиры одновременно является и потре-
бителем жилищно-коммунальных услуг. И его права могут быть 
нарушенными. В какой-то мере виноватым в этом можно счи-
тать самого жителя: большинство собственников и нанимателей 
жилых помещений не стремятся активно участвовать в «судьбе» 
своего дома, а это провоцирует недобросовестных предприни-
мателей на то, чтобы повернуть ситуацию в свою пользу.

Еще одна причина: слишком мало людей разбирается в тон-
костях жилищно-коммунальной сферы и  закона «О  защите 
прав потребителей». Они порой даже не подозревают о своих 
правах и понятия не имеют, куда жаловаться в случае их нару-
шения.

На сегодняшний день все организации, осуществляющие 
деятельность по управлению многоквартирными домами, обя-
заны раскрывать потребителям практически всю информацию 
о своей деятельности.

Это касается и управляющих организаций, и ТСЖ, и коопе-
ративов. Информация раскрывается посредством размещения 
сведений на федеральном портале www.reformagkh.ru, а также 
по выбору:

— на сайте органа исполнительной власти субъекта РФ;
— на сайте органа местного самоуправления муниципаль-

ного образования, на территории которого управляющая орга-
низация, товарищество или кооператив осуществляют свою де-
ятельность;

— на сайте управляющей организации (только для управ-
ляющих компаний).

Таким образом, можно сделать вывод, что правовые отно-
шения между собственниками помещений в многоквартирном 
доме и управляющей компанией подлежат регулированию За-
коном РФ «О  защите прав потребителей». Исполнитель жи-
лищно-коммунальных услуг обязан принимать своевременные 
меры по предупреждению и  устранению нарушений качества 
услуг, повышать их потребительские свойства и  не допускать 
нарушений технологических процессов в ходе их оказания.

Организация контроля и надзора в сфере защиты прав по-
требителей жилищно-коммунальных услуг со стороны террито-
риальных органов Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей должна предусматривать систему мер, 
направленных на предупреждение, выявление и пресечение на-
рушений законодательства о защите прав потребителей.
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Конкурс как основной способ замещения вакантных должностей 
государственной гражданской службы в субъектах Российской Федерации

Васильев Владислав Алексеевич, студент магистратуры
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет

Информация, представленная в  данной научной статье, будет полезна самому широкому кругу читателей как интересую-
щихся вопросами проведения конкурса на замещение должностей государственной гражданской службы в субъектах Федерации, 
так и специалистам, работающим в данной сфере.

Уже сегодня можно с уверенностью говорить о том, что тематика в виде общего анализа и изучения «проведения конкурса на 
замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Российской Федерации» являет собой критически важное 
значение и содержание, так как самым непосредственным образом затрагивает права и основные свободы граждан Российской Фе-
дерации. Более того, уже сегодня можно с большой долей уверенности говорить о том, что тематика в виде проведения конкурса на 
замещение должностей государственной гражданской службы в субъектах Федерации с каждым годом будет только расти и увели-
чиваться в силу причин объективного характера и содержания.

При всей своей относительной распространенности, именно конкурс на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы в субъектах Российской Федерации представляет собой большое институциональное содержание, так как со-
держит в себе большой заложенный потенциал, который в настоящее время еще не в полной мере раскрыт в силу причин самого раз-
ного характера и содержания.

Ключевые слова: конкурс, государственная гражданская служба субъекта Российской Федерации, ограничения, запреты.

Как следует из фактического содержания тематики данной 
научной статьи под названием «Конкурс как основной 

способ замещения вакантных должностей государственной 
гражданской службы в субъектах Российской Федерации», во 
многом именно благодаря ему в настоящее время обеспечива-
ется конституционное право граждан нашей страны на равный 
доступ к вопросам управления государством.

В соответствии с  нормами действующего законодатель-
ства Российской Федерации государственная гражданская 
служба в  субъектах Федерации приравнена и  является не-
отъемлемой частью всей системы государственного управ-
ления [1, с. 2].

Во многом именно благодаря такой процедуре как «кон-
курс» можно осуществить отбор наиболее способных, мотиви-
рованных и эффективных граждан к вопросам осуществления 
государственного управления на уровне соответствующего 
субъекта Федерации.

Для проведения и  назначения конкурса на замещение ва-
кантных и  вновь образованных должностей государственной 
гражданской службы в субъектах Федерации должна быть со-
здана на постоянной основе «конкурсная комиссия» в  состав 
которой должны входить представители всех основных от-
делов соответствующего регионального органа власти Рос-
сийской Федерации, что в полной мере соответствует всей ре-
альной действительности.

Для получения права на участие в конкурсе на замещение 
должностей государственной гражданской службы в субъектах 
Федерации гражданин должен обладать следующими обяза-
тельными условиями, которые состоят в следующем:

— достигнуть возраста восемнадцати лет;
— владеть государственным языком Российской Феде-

рации;
— не быть судимым и не находиться под следствием право-

охранительных органов Российской Федерации;

— иметь обязательное образование, соответствующее 
профилю должности государственной гражданской службы 
в субъекте Российской Федерации.

Ввиду особой ответственности любой должности государ-
ственной гражданской службы в  субъекте Российской Феде-
рации, каждый гражданин претендующий на ее замещение по 
результатам проведенного конкурса, должен:

— полностью соответствовать всем квалификационным 
требованиям, предъявляемым к  данной должности государ-
ственной гражданской службы в  соответствующем субъекте 
Российской Федерации;

— полностью соблюсти все ограничения, установленные 
нормами действующего законодательства Российской Феде-
рации к  соответствующей должности государственной граж-
данской службы в субъекте Федерации.

Таким образом, уже сам факт принятия участия в  прово-
димом конкурсе на соответствующую должность государ-
ственной гражданской службы в  субъекте Федерации пред-
ставляет собой значительный объем требований, которые 
необходимо полностью соблюсти, поскольку в  противном 
случае именно они могут стать правовыми основаниями для 
отказа в участии в таком конкурсе, что в полной мере соответ-
ствует всей реальной действительности.

При соблюдении гражданином нашей страны всех требо-
ваний и ограничений на участие в конкурсе на замещение ва-
кантной либо вновь образуемой должности государственной 
гражданской службы в соответствующем субъекте Российской 
Федерации ему необходимо подать следующие документы, 
поскольку как при неполном их предоставлении, так и нару-
шении установленного формата это также может послужить 
правовым основанием для отказа на допуск на участие таком 
конкурсе:

— личное заявление по установленной форме;
— собственноручно заполненную анкету;
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— копию паспорта, либо иного удостоверяющего документа;
— копии документов, подтверждающих наличие соответ-

ствующего образования;
— справку об отсутствии у  данного гражданина заболе-

ваний, препятствующих назначению на государственную долж-
ность в субъекте Федерации;

— собственноручно написанную автобиографию;
— сведения о доходах и расходах на себя и членов своей семьи;
— иных обязательных документов из области персо-

нальных и иных персонифицированных личных данных.

В заключение рассмотрения тематики данной научной 
статьи необходимо резюмировать следующее. Конкурс как 
способ замещения вакантных должностей государственной 
гражданской службы в соответствующем субъекте Федерации 
и далее будет продолжать развиваться и расширяться, так как 
позволяет осуществлять отбор и  поиск наиболее способных, 
коммуникативных и эффективных граждан нашей страны, так 
как вопросы управления государством. требуют неординарных 
и  сильных людей, что в  полной мере соответствует всей ре-
альной действительности.
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В статье рассматриваются особенности квалифицирующих признаков состава преступления, а также приводится авторский 
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Квалификация любого преступления обладает важными осо-
бенностями, когда имеет место быть наличие так называемых 

квалифицирующих, или особо квалифицирующих признаков. 
Квалифицирующий признак — это обстоятельство, отягчающее 
вину преступника, что влияет на квалификацию преступления, 
а также на назначение наказания виновному. С точки зрения пра-
вового значения, квалифицирующие признаки, как и категории 
преступлений, выступают в качестве законодательного средства 
разграничения уголовной ответственности.

Квалифицирующими признаками признаются признаки, от-
сутствующие в основном составе преступления, однако которые 
повышают степень общественной опасности преступного де-
яния, образуя квалифицированный состав преступления. Таким 
образом, при наличии признаков квалифицированного состава, 
имеет место быть существенное изменение степени общественной 
опасности преступления в сравнении с основным составом, что 
приводит к необходимости выделения санкции, которая устанав-
ливала бы новые, более строгие границы наказания [1].

Квалифицированный состав преступления является самым 
распространенным видом состава преступления по Уголов-
ному Кодексу РФ. Как правило, квалифицированный составы 
формулируются в  отдельных частях статей Особенной части 
Уголовного Кодекса, чаще — части  2 и  3, иногда 4–6. Любой 
квалифицированный состав отличается от основного наличие 
в формулировке таких лингвистических конструкций как, на-

пример, «То же деяние, совершенные.».., «Деяния, предусмо-
тренные.»… Также имеет место быть повторение названия 
преступления, или повторное перечисление признаков престу-
пления, названных в  основном составе, но к  которым добав-
ляются дополнительные. Следует обратить внимание на пра-
вила, говорящие о порядке конкуренции общей и специальной 
нормы. Так, квалифицированный состав преступления явля-
ется специальной нормой, применяемой в приоритетном перед 
основным составом порядке [2].

Говоря о  хищении денежных средств с  банковской карты, 
обратимся к  действующему законодательству и  рассмотрим, 
какие квалифицирующие, а  также особо квалифицирующие 
признаки предусмотрены уголовным законом.

Статьей  159.3 Мошенничество с  использованием элек-
тронных средств платеже в Уголовном кодексе Российской Фе-
дерации предусмотрен следующий перечень квалифициро-
ванных составов преступления (часть 2):

— совершение преступления группой лиц по предвари-
тельному сговору;

— с причинением значительного ущерба гражданину.
К особо квалифицированным составам можно отнести 

(часть 3, 4):
— деяния, совершенные с  использованием виновным 

своего служебного положения;
— в крупном размере;
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— совершение преступления организованной группой;
— в особо крупном размере.
Отдельно внимания заслуживает мошенничество в  сфере 

компьютерной информации, выделенное в  состав престу-
пления, предусмотренного статьей  159.6 Уголовного Кодекса 
РФ. Мошенничество в  сфере компьютерной информации — 
квалифицированный вид мошенничества. Напомним, законо-
датель намеренно выделяет отдельный состав преступления, 
так как совершить данный вид мошенничества возможно 
только посредством современных компьютерных технологий. 
Уголовный Кодекс Российской Федерации содержит понятие 
компьютерной информацией, то есть «информация, зафикси-
рованная на машинном носителе или передаваемая по теле-
коммуникационным каналам в форме, доступной восприятию 
ЭВМ. Особенность компьютерной информации заключается 
в  следующем: она относительно просто пересылается, пре-
образовывается, размножается; при изъятии информации, 
в  отличие от изъятия вещи, она легко сохраняется в  перво-
источнике; доступ к одному и тому же файлу, содержащему ин-
формацию, могут одновременно иметь несколько пользова-
телей.

Согласно ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 N149-ФЗ 
«Об информации, информатизации и о защите информации» 
(в ред. от 28.07.2012) информационные ресурсы, такие как ком-
пьютерная информация, могут находиться в собственности как 
юридических, так и  физических лиц, из чего следует, что ин-
формационные ресурсы включаются в  состав их имущества, 
а также на них распространяется действие гражданского зако-
нодательства.

На сегодняшний день сеть интернет или другие компью-
терные технологии могут выступать инструментом для совер-
шения преступления, а  способов похитить чужое имущество 
с каждым разом становиться все больше. Преступные деяния 
совершаются различными путями, злоумышленники прибе-
гают к таким уловкам, как: взлом паролей, кража номеров кре-
дитных карт, номеров банковский счетов или иных банковских 
реквизитов и  персональных данных (фишинг), распростра-
нение поддельных банковских карт, распространение вирусов 
и  вредоносного программного обеспечения для мобильных 
устройств и  персональных компьютеров, распространение 
противоправной информации в сети интернет. Наконец, самым 
распространенных и самым опасным видом преступного пося-
гательства в сети интернет является мошенничество, целью ко-
торого является собственность другого лица [3]. Мошенниче-
ских схем огромное количество, и  оно растет изо дня в  день 
также стремительно, как развиваются информационные техно-
логии. Такой популярный вид заработка, как инвестирование 
средств на иностранных фондовых рынках, является настолько 
же и опасным, так как сулит большой риск стать жертвой де-
яния злоумышленников, осуществляющих свои мошенниче-
ские схемы. Другим примером может служить на первый взгляд 
неоднозначный пример мошенничества, связанный с  интер-
нет-аукционами. Выставляя товар на продажу и  выступая 
в  роли продавца, мошенник, используя стороннюю учетную 
запись, также делает ставки, что приводит к  искусственному 
росту цены позиции, выставленной на продажу [4].

Объект анализируемого преступления совпадает с родовым 
объектом хищения, однако форма объективной стороны совер-
шенного преступления строго ограничена законодателем: если 
кратко, хищение чужого имущества виновным, совершенное 
путем вмешательства в  функционирование средств передачи, 
обработки, и хранения компьютерной информации.

Преступления будет считаться оконченным с момента по-
лучения денежных средств злоумышленником, или же возмож-
ности распоряжаться чужими средствами, хранящимися на 
банковской карте другого лица. Сам факт вмешательства ви-
новного в функционирование средств, работающих с компью-
терной информацией, а  также модификация компьютерной 
информации может рассматриваться как подготовка к мошен-
ничеству, или же покушение на преступление. Однако в каждом 
отдельном случае, о наличии мошенничества в сфере компью-
терных информаций должно быть конкретно установлено, что 
лицо, совершившее отдельные действия диспозиции статьи, на-
меревалось использовать информацию в корыстных целях, на-
пример, в целях кражи денежных средств.

Квалифицированный и особо квалифицированный составы 
рассматриваемой статьи УК РФ — 159.6 «Мошенничество в сфере 
компьютерной информации» полностью совпадают с  рассмо-
тренными выше составами статьи 159.3 УК РФ «Мошенничество 
с использованием электронных средств платежа» [5].

Двигаясь дальше, перейдем к вопросу квалифицированного 
и  особо квалифицированного составов хищения денежных 
средств с банковской карты через призму такого вида хищения 
как кража.

Особого внимания уделим тому факту, что преступление, со-
вершенное путем кражи средств с пластиковой карты возможно 
квалифицировать только по пункту «г» части 3 статьи 158 УК 
РФ, согласно действующему законодательству. Имеем, что та-
кого рода деяние является особо квалифицированным видом 
кражи, а при любом отягчающем обстоятельстве, которое пред-
усмотрено, например, при хищении средств с карты, совершен-
ного путем мошенничества (ст. 159.3 УК РФ), возникает вопрос: 
как правильно квалифицировать преступное деяние? В  ко-
нечном итоге, по логике уголовного закона, такая кража будет 
квалифицирована по другому пункту, или же другой части 
статьи 158 УК РФ, уже без формулировки «с банковского счета, 
а равно в отношении электронных денежных средств». На прак-
тике, хищения денежных средств с  банковской карты, совер-
шенные именно путем кражи, часто совершаются группой лиц 
или организованной группой. Ущерб может быть значительным 
для потерпевшего, или даже в крупном, особо крупном размере. 
Хищение при злоупотребление служебным положением может 
выражаться не только виде мошенничества, но и кражи [6].

Квалифицирующие признаки выступают в роли тех обсто-
ятельств, которые отягчают вину преступника. Методы хи-
щения денежных средств с  банковской карты будут разви-
ваться и  дальше так быстро, как развиваются современные 
технологии, а преступники будут находить новые способы со-
вершения преступления. Именно поэтому в современном об-
ществе правильная квалификация деяний, а также назначение 
справедливого наказания должны сопутствовать полной и объ-
ективной оценке преступления и преступности в целом.
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Предметом исследования являются вопросы становления и развития института досудебного урегулирования налоговых споров 
в Российской Федерации. Автор выделяет отдельные этапы развития данного института, особенности правого регулирования, 
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Существенным отличием внесудебного оспаривания яв-
ляется возможность оспаривания любых действий и без-

действия субъектов, наделенных, как говорится в п. 4 ст. 1 ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации», публично значимыми функциями, за исключением 
тех действий и  бездействия, для рассмотрения которых уста-
новлен особый процессуальный порядок, например судебных 
актов. Эта, казалось бы, малозаметная особенность таит в себе 
во многом нераскрытый потенциал внесудебного оспаривания 
по сравнению с  судебным порядком, предусматривающим 
в рамках сложившейся судебной практики рассмотрение лишь 
так называемых итоговых актов [1].

В налоговых правоотношениях внесудебное обжалование 
является отдельным правовым институтом. И в настоящий мо-
мент налоговое законодательство предусматривает особый по-
рядок досудебного обжалования актов налоговых органов 
ненормативного характера, действия или бездействие их долж-
ностных лиц, который сложился в  результате неоднократных 
изменений внесенных в Налоговый Кодекс РФ (далее — НК РФ).

Налоговое законодательство является одной их самых дина-
мично развивающихся отраслей российского законодательства. 
Правовые нормы в  области налогообложения подвергаются 
постоянному совершенствованию. Изменения законодатель-
ства зачастую сопряжены с неоднозначным толкованием норм 
права и,  как следствие, возникновением коллизий их приме-
нения.

На данный момент разрешение налоговых споров, в соот-
ветствии с  действующим законодательством, осуществляется 

в два этапа: досудебное урегулирование налоговых споров и су-
дебная защита.

Досудебное обжалование в  налоговых правоотношениях 
институт достаточно новый. Как известно, возникновение 
данного института связано с  законодательным закреплением 
с  1  января 1999 г. процедурных вопросов обжалования актов 
налоговых органов, действий и бездействия должностных лиц 
в части первой Налогового кодекса РФ [2].

В связи с принятием Федерального закона от 2 июля 2013 г. 
№  153-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового 
кодекса Российской Федерации» внесены изменения в  часть 
первую НК РФ, в соответствии с которыми, начиная с 2014 г. все 
налоговые споры подлежат обязательному досудебному урегу-
лированию в вышестоящем налоговом органе.

Согласно ч.  2 ст.  138 НК РФ акты налоговых органов не-
нормативного характера, действия или бездействие их долж-
ностных лиц (за  исключением актов ненормативного харак-
тера, принятых по итогам рассмотрения жалоб, апелляционных 
жалоб, актов ненормативного характера федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного по контролю и над-
зору в области налогов и сборов, действий или бездействия его 
должностных лиц) могут быть обжалованы в судебном порядке 
только после их обжалования в вышестоящий налоговый орган 
в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом.

В дальнейшем была принята Концепция развития досудеб-
ного урегулирования налоговых споров в  системе налоговых 
органов Российской Федерации на 2013–2018 годы, утверж-
денной Приказом ФНС РФ от 13  февраля 2013 г. №  ММВ-7–
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9/78@, которая предполагала расширение системы урегулиро-
вания налоговых споров за счет дифференциации досудебных 
процедур в зависимости от стадии развития налогового спора 
и его особенностей.

Кроме того, Закон РФ от 4 ноября 2014 г. №  348-ФЗ «О вне-
сении изменений в  часть первую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации», вступивший в силу 1 января 2015 г., до-
полнил часть первую НК РФ разд. V.2 «Налоговый контроль 
в форме налогового мониторинга», новацией законодательства 
о налогах и сборах Российской Федерации стала возможность 
применить взаимосогласительную процедуру в случае возник-
новения разногласий между налогоплательщиками и налого-
выми органами по содержанию мотивированного мнения на-
логового органа.

Основная идея изменений в том, что развитие системы до-
судебного урегулирования налоговых споров в  Российской 
Федерации позволит повысить эффективность защиты прав 
налогоплательщиков, с  одной стороны, налогового админи-
стрирования и контроля — с другой [3]. Кроме того, развитие 
данного института приведет к снижению нагрузки на судебную 
систему и дальнейшее сокращение количества жалоб, подава-
емых в налоговые органы, в связи с принятием решений по ре-
зультатам налоговых проверок или в связи с действиями (без-
действием) должностных лиц налоговых органов.

Досудебное урегулирование споров широко представ-
лено и в зарубежных странах и имеет обязательный характер 
в таких странах, как ФРГ, Нидерланды, Япония, Франция, США, 

Италия и т. д. Использование таких неформальных средств, как 
медиация, реализовано, в  частности, в  Нидерландах, США, 
Бельгии. Кроме того, в  США для разрешения налогово-пра-
вовых конфликтов активно применяется арбитраж, в ФРГ, Ве-
ликобритании используется переговорный процесс.

В научной литературе нет однозначного мнения о  при-
роде данного института. Можно встретить мнение, что обяза-
тельный административный досудебный порядок обжалования 
является дополнительным обременением налогоплательщика. 
Кроме того, используя терминологию Постановления Прези-
диума ВАС РФ от 7 июня 2012 г. №  1009/11, он может быть оха-
рактеризован и как временной барьер для обращения в суд [4].

С другой стороны, есть мнение, что детальная регламен-
тация налогово-правовых процедур и взаимодействий рассма-
тривается как важнейшая гарантия прав участников налоговых 
правоотношений [5].

Как нам кажется, основным направлением совершенство-
вания института досудебного обжалования в  налоговых пра-
воотношениях является формирование партнерской модели 
взаимодействия, в  рамках которой участники равноправны. 
В  России принята несколько иная модель взаимодействия 
участников. Жалобу рассматривает вышестоящий налоговый 
орган, при этом налогоплательщик лишен возможности ини-
циировать обсуждение с  ним вопросов, касающихся исчис-
ления налогов по обжалуемому решению. Следует отметить, 
что вышестоящий налоговый орган не принимал обжалуемое 
решение, а поэтому может не знать всех обстоятельств дела [6].
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Вопрос представительства имеет большое значение в  юри-
дической науке и  в  том числе представляет большое зна-

чение для подготовки специалистов в области юриспруденции. 

Классически в научной и учебной литературе принято класси-
фицировать представительские правоотношения по основа-
ниям их возникновения [1]. В зависимости от оснований воз-
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никновения выделяют следующие виды представительства: 
договорное, законное и основанное на акте уполномоченного 
органа.

В современной российской цивилистической науке дого-
ворное представительство иногда называют добровольным 
представительством. По нашему мнению, отождествление этих 
двух понятий не совсем корректно, поскольку добровольное 
представительство может возникать при отсутствии договора. 
Так, из диспозиции пункта первого статьи 182 Гражданского ко-
декса Российской Федерации следует, что лицо может совершать 
сделки в  интересах другого лица на основании доверенности, 
либо полномочия по представлению интересов другого лица 
могут явствовать из обстановки, в которой действует предста-
витель, например, продавец или кассир розничной торговли [2].

В настоящей статье мы рассмотрим договорное предста-
вительство, понимая его не как синоним добровольного пред-
ставительства, а  как один из видов добровольного пред-
ставительства. Различие договорного представительства 
и  добровольного представительства мы видим в  основаниях 
возникновения представительских отношений. Именно осно-
вания возникновения представительских отношений и позво-
ляют нам установить место каждого из видов представительств 
в  системе гражданского права. Из семантики понятия дого-
ворного представительства явственно следует, что данный вид 
представительства возникает на основании договора. В  свою 
очередь, договор, являясь одной из разновидностей сделок, 
для порождения правовых последствий (в  рассматриваемом 
случае — для возникновения представительских отношений) 
должен обладать признаком свободной воли.

Между тем, для возникновения представительских отно-
шений договорного характера недостаточно только свободной 
воли. Необходим так же акт волеизъявления, то есть, матери-
альное проявление этой самой воли. Таким материальным про-
явлением некоторые цивилисты считают доверенность  [3, 4]. 
Нельзя в полной мере согласиться с данной позицией. В данном 
случае речь скорее идет не об основании возникновения пред-
ставительских отношений, а  о  документе, подтверждающем 
и  определяющем круг полномочий представителя. В  связи 
с  этим логичным видится внесение изменений в  статью  182 
Гражданского кодекса Российской Федерации, которая среди 
оснований возникновения представительских отношений ука-
зывает лишь доверенность. Между тем, из анализа статьи 184 
Гражданского кодекса Российской Федерации мы можем сде-
лать вывод, что основанием возникновения представительских 
отношений может служить договор. На наш взгляд, как раз до-
говор наиболее логично отнести к основаниям возникновения 
представительства, в  то время как доверенность необходимо 
отнести к основаниям полномочий.

Как справедливо указывает Д. Б. Коротков, дискуссии о со-
отношении понятий «основания представительства» договора 

и «основания полномочий» достаточно длительное время при-
сутствуют в научной среде [5].

Для устранения споров в данной области считаем разумным 
поддержать предложение П. Н. Дурневой и  внести изменения 
в статью 182 Гражданского кодекса Российской Федерации и за-
менить доверенность в качестве основания для возникновения 
представительских отношений на договор.

Такое предложение видится логичным по следующим ос-
нованиям. Доверенность как разновидность односторонней 
сделки не может порождать обязанности для уполномочен-
ного лица. В  противном случае нарушалась бы свобода воли 
и данный вид сделки считался бы ничтожным.

Представительством, согласно мнению А. Я. Сухарева, 
В. Е. Крутских, А. Я. Сухаревой, является «правоотношение, в со-
ответствии с которым одно лицо (представитель) на основании 
имеющегося у  него полномочия выступает от имени другого 
(представляемого), непосредственно создавая (изменяя, пре-
кращая) для него права и обязанности» [6]. Из анализа данного 
определения следует, что в представительских правоотношениях 
доверенное лицо совершает определенные действия от лица до-
верителя, то есть на представителе лежит обязанность по совер-
шению определенных действий в интересах и от лица доверителя.

Таким образом, признавая доверенность основанием возник-
новения представительских отношений, мы вынуждены при-
знать, что доверенность, порождая права у представителя, вместе 
с  тем и  создает для него обязанности осуществлять эти права. 
Такое положение противоречило бы принципам гражданского 
права, в частности, принципу свободы воли, ввиду чего выдача 
доверенности как разновидность односторонней сделки апри-
орно по своей правовой природе являлась бы ничтожной сделкой.

Вместе с тем, для возникновения представительских отно-
шений необходима воля двух сторон: доверителя и  предста-
вителя, что указывает на двустороннее волеизъявление, а это, 
в свою очередь, предполагает наличие договорных отношений.

Ввиду вышеизложенного считаем, что основанием для воз-
никновения договорного представительства, вопреки положе-
ниям статьи 182 Гражданского кодекса Российской Федерации 
является договор. И  для устранения сложившейся колли-
зионной ситуации необходимо внести изменения в  пункт  1 
статьи  182 Гражданского кодекса Российской Федерации, из-
ложив ее в следующей редакции: «Сделка, совершенная одним 
лицом (представителем) от имени другого лица (представляе-
мого) в силу полномочия, основанного на договоре, указании 
закона либо акте уполномоченного на то государственного ор-
гана или органа местного самоуправления, непосредственно 
создает, изменяет и прекращает гражданские права и обязан-
ности представляемого». Доверенность же должна быть при-
знана не документом, являющимся основанием для представи-
тельства, а документом, раскрывающим перечень полномочий 
представителя, в случае, когда того требует закон.
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Мировое соглашение в ходе банкротства индивидуального предпринимателя
Зыбарева Екатерина Вячеславовна, студент

Сибирский юридический университет (г. Омск)

Мировое соглашение — это процедура, применяемая в деле 
о  банкротстве, которая может быть осуществлена на любой 
стадии в целях прекращения производства по делу, путем до-
стижения соглашения между должником и  кредиторами от-
носительно размера и порядка погашения задолженности. Из 
смысла Федерального закона от 26.10.2002 №  127-ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)» [1] (далее — Закон о банкротстве) 
вытекает, что мировое соглашение является самостоятельной 
процедурой банкротства. Мировое соглашение является судеб-
но-удостоверенным документом о достигнутом компромиссе, 
учитывающем интересы всех участников спора [2].

Заключение мирового соглашения является основанием 
для прекращения производства по делу о  банкротстве инди-
видуального предпринимателя. Инициировать его заключение 
может как должник, так и  конкурсные кредиторы и  уполно-
моченные органы, и  оно будет распространять свое действие 
только на требования конкурсных кредиторов и  уполномо-
ченных органов, включенные в  реестр требований креди-
торов. Остальные задолженности должны быть погашены до 
утверждения мирового соглашения [3].

Мировое соглашение утверждается судом. После этого про-
изводство по делу о банкротстве прекращается. С даты прекра-
щения производства по делу о  банкротстве индивидуального 
предпринимателя в связи с заключением мирового соглашения, 
должник приступает к  погашению задолженности перед кре-
диторами. Если будут выявлены нарушения условий мирового 
соглашения, то производство по делу о банкротстве возобнов-
ляется, индивидуальный предприниматель признается бан-
кротом и в отношении него вводится реализация имущества.

Мировое соглашение можно заключить на любой стадии 
банкротства. В связи с этим возникает важный вопрос, будут 
ли распространяться последствия признания индивидуаль-
ного предпринимателя банкротом на должника, в  случае за-
ключения мирового соглашения на этапе реализации имуще-
ства? Допустим должник в ходе процедуры реструктуризации 
долгов не удовлетворил требования кредиторов в соответствии 
с планом, арбитражный суд принимает решение о признании 
его банкротом и введении процедуры реализации имущества, 
соответственно, для должника наступают последствия при-
знания его банкротом. Но будут ли данные последствия рас-

пространяться на него при заключении мирового соглашения 
на данном этапе?

В этом вопросе поможет разобраться Обзор судебной прак-
тики Верховного Суда Российской Федерации №  1 (2020) [4], в ко-
тором было рассмотрено дело между индивидуальным предпри-
нимателем и Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 
службы (далее — ФНС). Согласно данному делу, индивидуальный 
предприниматель в  ходе реализации имущества заключил ми-
ровое соглашение, позже обратился в ФНС для регистрации в ка-
честве индивидуального предпринимателя, но в  регистрации 
было отказано ввиду того, что в отношении него действует за-
прет на регистрацию в течение 5 лет. По данному делу Определе-
нием Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного 
Суда РФ от 01.11.2019 по делу N308-ЭС19–8844  [5] был разъ-
яснен интересующий нас вопрос. Этим определением пояснено, 
что заключение мирового соглашения дает должнику возмож-
ность восстановить свою платежеспособность и вернуть доверие 
кредиторов, поэтому выход из процедуры несостоятельности не 
должен влечь таких последствий как пятилетнее ограничение на 
ведение предпринимательской деятельности.

Таким образом, заключение мирового соглашения исклю-
чает применение последствий признания индивидуального 
предпринимателя банкротом, но важно отметить, что действия, 
совершенные до его заключения, не отменяются. Поэтому, утра-
ченный статус индивидуального предпринимателя не подлежит 
восстановлению, но нет никаких ограничений зарегистриро-
ваться в этом статусе после заключения мирового соглашения.

На наш взгляд, целесообразно внести изменение в статью 150 
Закона о банкротстве, дополнив нормой о том, что заключение 
мирового соглашения исключает возникновение последствий 
признания должника банкротом. Данное изменение позволит 
уменьшить количество судебных споров, связанных с разным 
толкованием имеющихся норм по данному вопросу.

На основании вышеизложенного хочется отметить, что за-
ключение мирового соглашения в период признания индиви-
дуального предпринимателя банкротом, дает возможность 
должнику в  дальнейшем продолжать осуществлять предпри-
нимательскую деятельность, а кредиторам — возможность по-
лучить удовлетворение своих требований в полном объеме или 
в большей части.
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Принципы правового статуса личности в Российской Федерации
Клубничкина Анастасия Александровна, студент магистратуры

Московский гуманитарный университет

Будучи одним из самостоятельных элементов структуры 
основ правового статуса личности, общие принципы пра-

вового статуса личности занимают важное место в вопросе ха-
рактеристики правового положения человека и гражданина.

Это те начала, которые определяют, с  учётом каких основ 
осуществляются все права и свободы. Это те начала, которые 
признаются и охраняются правом, государством, с учётом ко-
торых, используются права и свободы человека и гражданина, 
исполнение его обязанностей.

Принципы, которые рассматриваются, способствуют опре-
делению основных черт статуса всех членов общества, а также 
осуществляют своё распространение на все права, свободы 
и  обязанности, вне зависимости от того, в  какой именно от-
расли права они зафиксированы.

Характеризуя принципы, мы раскрываем их содержание, ко-
торое заложено в нормах Конституции Российской Федерации. 
Но нужно учитывать, что их практическое осуществление на 
данный момент в должной мере не обеспечено. О причинах та-
кого положения дел нами мы уже было сказано, но можем и ещё 
раз их назвать. Это — сложности переходного периода, свя-
занные со становлением рыночной экономики, скудности фи-
нансовых ресурсов страны, политической нестабильностью 
и т. д.

Различные источники (учебники, учебные пособия, моно-
графии) содержат разное перечисление принципов правового 
статуса личности. Попытаемся же остановиться на характери-
стике главных, признанных всеми принципов. Конституция 
Российского государства по аналогии с конституциями таких 
стран, как США, Япония, Германия, Италия и некоторые другие 
государства, содержит следующие выражения принципов пра-
вового статуса личности:

1. Равноправие — это одна из основных установок, ле-
жащих в  основе правового статуса личности. Её своеобразие 
в  нашем случае заключается в  том, что здесь речь идёт о  ра-
венстве в правах и обязанностях граждан, а не иных субъектов 
права.

С учётом важности данного принципа, законодателем осу-
ществлено его включение в  основы конституционного строя. 
Так, 2-м пунктом  6-й статьи Конституции закреплено поло-
жение, что: «каждый гражданин Российской Федерации имеет 
на её территории все права и свободы и несёт равные обязан-
ности, которые предусмотрены Конституцией Российской Фе-
дерации».

Это положение также дополнено статьей  19 Конституции 
РФ, которой устанавливаются равенство всех перед законом 
и судом. Государством, подчёркивает пункт 2 указанной статьи 
Конституции, гарантируются равные права и  свободы чело-
века и гражданина, при этом не берутся во внимание пол, раса, 
происхождение, национальность, отношение к религии, языку, 
убеждения, имущественное и  должностное положение, место 
жительства, принадлежность к общественным объединениям, 
а также иные обстоятельства. Запрещены какие-либо формы, 
ограничивающие права граждан по признакам национальной, 
социальной, языковой, расовой или религиозной принадлеж-
ности. Учитывая исторические традиции, Конституцией РФ 
закрепляется равенство прав, свобод и возможностей их осу-
ществления для мужчин и женщин [3].

Равенство прав и  свобод человека и  гражданина (равно-
правие) Конституцией понимается в  качестве равенства воз-
можностей, а  не в  качестве фактического равенства, реально 
недостижимое в  жизни. Формирование определённого усред-
нённого общества, всеобщего уравнительного образа жизни 
нереально, ибо каждым человеком по-разному реализуются его 
способности, его творческий потенциал.

Государством должны использоваться правовые сред-
ства с  целью сократить имеющийся резкий разрыв в  доходах 
граждан. На данном этапе проводимая в этом направлении ра-
бота довольно неэффективна, что является причиной неоправ-
данного усиления расслоения населения, связанного с  дохо-
дами и материальным обеспечением.

2. Непосредственное действие прав и  свобод. Указанный 
принцип в  первый раз в  ходе конституционного строительства 
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в России закреплён в Конституции Российского государства, ко-
торая была принята в  1993году. Согласно 18-й статьи «Права 
и свободы человека и гражданина имеют непосредственное дей-
ствие, ими определяются смысл, содержание и  применение за-
конодательной базы, функционирование законодательной 
и  исполнительной ветвей власти, местного самоуправления 
и обеспечиваются правосудием»; верховенство Конституции Рос-
сийского государства и действие этого принципа означают, что ни 
одним органом в стране не может быть издан правовой акт, со-
держащий права, свободы и обязанности, которые бы вступали 
в противоречие с конституционным либо ограничивали их. В ос-
нове указанного принципа лежит закреплённое в 15-й статье Кон-
ституции Российского государства его прямое действие, которое 
является одним из юридических свойств Основного Закона.

3. Неотчуждаемость (неотъемлемость) основных прав 
и свобод. Принцип правового положения заключается в неот-
чуждаемости основных прав и свободы человека и в том, что 
есть у каждого от рождения. Это значит, что ни одно лицо, ни по 
каким-либо причинам нельзя лишить конституционных прав 
и свобод (2-й пункт 17 статьи Конституции РФ). Проявление 
этого принципа мы находим также в конституционной норме, 
которой закрепляется, что гражданин Российского государства 
не может быть лишён гражданства (3-й пункт 6-й статьи Кон-
ституции).

«В основе правовой системы, — по справедливому заме-
чанию Румянцева О. Г., — должна лежать философия признания 
ценностей общечеловеческого характера в  качестве есте-
ственных прав человека, которые приобретают в  ходе своего 
исторического развития общецивилизованный характер. Они 
являются составляющей частью природы человеческой лич-
ности, а, следовательно, их утрата по существу является унич-
тожением личности, потерей самого себя» [4].

4. Из конституционного положения о  неотчуждаемости 
прав и  свобод проявляется следующий принцип. Вопросы 
запрета незаконного ограничения конституционных прав 
и  свобод человека и  гражданина вытекают из гуманной сути 
и назначения Конституции. В общем виде указанный принцип 
закреплён статьёй 55 Конституции государства, которой уста-
навливается, что в Российской Федерации нельзя издавать за-
коны, которыми отменяются или умаляются права и свободы 
человека и гражданина. Указанное положение дополняет норма 
Конституции, заключающаяся в  том, что «какие-либо норма-
тивно-правовые акты, которые затрагивают права, свободы 
и  обязанности человека и  гражданина, не могут быть приме-
нены, если их не опубликовали для всеобщего сведения» (3-й 
пункт 15-й статьи Конституции).

Конституция, являясь основным законом страны, не в со-
стоянии осуществить закрепление всех возможных прав 
и свобод, а устанавливает только самые важные из них. В связи 
с этим в 55-й статье Конституции подчёркивается: «Перечис-
ление в  Конституции Российской Федерации основных прав 
и  свобод не должно быть истолковано в  качестве отрицания 
или умаления иных общепризнанных прав и свобод человека 
и гражданина».

Запрещение в ограничении прав и свобод не может быть аб-
солютным. Человек живёт в обществе, и его интересы, в боль-

шинстве случаев, пересекаются с  интересами других людей, 
поэтому третий пункт  17 статьи Конституции РФ подчёр-
кивает, что «исполнение прав и  свобод человека и  гражда-
нина не должно приводить к нарушению прав и свобод других 
лиц». Указанные ограничения могут быть только в  тех слу-
чаях, которые установлены законом. Как закреплено пунктом 3 
статьи 55 Конституции, «Права и свободы человека и гражда-
нина могут ограничиваться Федеральным законом только в той 
мере, в какой это требуется, чтобы осуществить защиту основ 
конституционного строя, здоровья, нравственности, прав и за-
конных интересов других лиц, обеспечить оборону государства 
и  безопасности страны». С  учётом требований этой нормы, 
к  примеру, статьей  56 российской Конституции закреплено, 
что при чрезвычайном положении с целью обеспечения безо-
пасности граждан и защиты конституционного строя согласно 
Федеральным конституционным законам могут быть установ-
лены определённые ограничения прав и свобод, при этом с обя-
зательным указанием пределов и сроков их действия.

Ряд ограничений при реализации прав и  свобод содержат 
статьи главного документа России, которые закрепляют кон-
кретные права и  свободы человека и  гражданина. Так, ста-
тьей 32 устанавливаются основания для ограничения избира-
тельных прав граждан, а статьей 35 — ограничения в вопросах 
использования имущественных прав и так далее.

По большому счёту, проблема установления конституци-
онных ограничений — это проблема наличия рамок свободы 
человека в обществе.

В статье 4 Декларации прав человека и гражданина Франции 
1789 г. было сформулировано правило, которое уже стало ак-
сиомой. «Свобода, — гласит она, — заключается в возможности 
делать всё, что не вредит другому: следовательно, реализация 
естественных прав каждого человека ограничено только грани-
цами, обеспечивающими другим членам общества пользования 
этими же правами» [1].

И нашей Конституцией, как уже сказано, закреплено по-
добное правило в 3-й части 17-й статьи.

Однако не все имеющиеся права и свободы можно ограни-
чивать даже при чрезвычайном положении. Не подлежат та-
кому воздействию права и свободы, которые перечислены ста-
тьей 56 Конституции, к примеру, это касается права на жизнь, 
свободы совести, свободы вероисповедания, права на жилище, 
права на судебную защиту и других.

5. Соответствие международным актам о правах человека. 
Среди норм, содержащихся в основе конституционного строя 
нашего государства, числится и  норма о  том, что «общепри-
знанные принципы и  нормы международного права и  меж-
дународные договоры России — составная часть её правовой 
системы. В том случае, когда международным договором Рос-
сийской Федерации устанавливаются другие правила, чем те, 
которые предусмотрены законом, то применение находят пра-
вила международного договора» (пункт  4 статьи  15 Консти-
туции).

Статьёй  17 Конституции устанавливается, что Российская 
Федерация признаёт и осуществляет гарантию прав и свобод 
человека и гражданина в соответствии с требованиями «обще-
признанных принципов и норм международного права» [2].
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Среди международных документов, касающихся прав че-
ловека, нужно назвать Всеобщую декларацию прав человека 
(дата принятия — 10.12.1948 г.), Международный пакт о граж-
данских и  политических правах, Международный пакт об 
экономических, социальных и культурных правах (дата при-
нятия — 19.12.1966 г.), Конвенцию о правах ребенка (дата при-
нятия — 20.11.1989 г.). Реализуя вышеуказанные конституци-
онные положения, Россия на протяжении последнего времени 
ратифицирована некоторые международно-правовые акты, 
которые напрямую относятся к правам и свободам человека, 
в первую очередь, это касается Европейской хартии местного 
самоуправления; Европейской конвенции по предупреж-
дению пыток и  бесчеловечному или унижающему достоин-
ство обращению или наказанию и  Протоколов к  ней; Кон-
венции об упразднении принудительного труда; Конвенции 
о равном обращении и равных возможностях для трудящихся 
мужчин и женщин, трудящихся с семейными обязанностями 
и других.

6. Принцип гарантированности прав и  свобод человека 
и гражданина. Права и свободы не только предоставлены Кон-
ституцией, но их осуществление обеспечивает совокупность 
гарантий, такие как: экономические, социальные, политические 
и правовые. Предмет рассмотрения государственного права — 
правовые государственные гарантии.

Согласно статье  2 Конституции, Российская Федерация 
берёт на себя обязательства по признанию, соблюдению и за-
щите прав и свобод человека и гражданина. Статьей 7 Консти-
туции наша страна объявляется социальным государством, 
устанавливается, что его политика имеет направленность на 
создание условий, которые обеспечивают достойную жизнь 
и свободное развитие человека.

Пунктом 1 статьи 17 Конституции подчёркивается, что Рос-
сийская Федерация не только признаёт, но и  выступает в  ка-
честве гаранта прав и  свобод человека и  гражданина. В  45-й 
статье Конституции также закрепляется тот факт, что «государ-
ственная защита прав и свобод человека и гражданина в Рос-
сийской Федерации гарантируется. Каждому дано право на 
защиту своих прав и свобод всеми способами, которые не за-
прещены законом». Почти каждая статья ІІ — й главы Консти-
туции содержит конкретные правовые и другие гарантии реа-
лизации прав и свобод. Именно эта статья устанавливает ряд 
отдельных прав и свобод человека и гражданина.

Помимо перечисленных выше, можно назвать и ряд других 
принципов, которые встречаются в  литературе юридической 
направленности. Это, к примеру, принцип единства прав и обя-
занностей (3-я часть 17-й статьи, 2-я часть 6-й статьи Консти-
туции РФ).

Наличие взаимной связи прав и обязанностей является объ-
ективной потребностью, а конституционное закрепление этой 
потребности — её юридическое выражение. Нашедший своё за-
крепление в  Конституции Российского государства, данный 
принцип в  полной мере соответствует духу и  букве действу-
ющих международно-правовых актов, в  том числе, Всеобщей 
декларации прав человека, которая принята ООН и провозгла-
шает, что у  «каждого человека есть обязанности перед обще-
ством, в котором он только и может свободно и полно развивать 
свою личность», что для реализации прав и свобод граждан тре-
буется «должное признание и уважение прав и свобод других, 
удовлетворение справедливых требований морали, общего по-
рядка и благосостояния в демократическом обществе».

Можно привести и ряд иных принципов: в первую очередь, 
это касается принципа приоритета прав, свобод и  интересов 
личности; принципа взаимной ответственности государства 
и личности; принципа динамизма правового статуса личности 
и др.

В завершении можно упомянуть об интересной характе-
ристике принципов, которую предложил немецким учёный 
Б. Грефрат:

а) принципы — это нормы, не являющиеся только полити-
ко-правовыми пунктами программ или теоретико-правовым 
обобщением норм;

б) принципы — универсальные нормы. Не все общепри-
знанные нормы можно считать принципами, но все принципы 
могут быть только универсальными нормами;

в) отличие основополагающих принципов от иных обще-
признанных норм в том, что они отражают определённые ос-
новные закономерности исторического развития:

г) принципы — императивные нормы. Это значит, что необ-
ходимо перевести все остальные нормы в соответствие с ними;

д) принципы — это не только критерии правомерности 
других норм, они в то же время являются и направляющими 
положениями для последующего развития международного 
права, его конкретных норм, которые служат раскрытию и осу-
ществлению данных принципов.
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Как и  в  каждой системе, в  правовом положении личности 
все составные части ее не только плотно сопряжены между 

собой, двусторонне дополняют друг друга, но при этом любой из 
них обладает своим назначением, осуществляет поставленную 
функцию. Это всецело относится к  гарантиям, как одной из 
составляющих базы правового положения гражданина и  че-
ловека. Предназначение гарантий заключается в том, что они 
призваны гарантировать такую возможно благополучную си-
туацию, в атмосфере какой указанные в законах конституциях 
правовое положение личности и особо ее свободы и права ста-
новились бы фактическим положением любого гражданина 
и человека

«Гарантия» (фр. garantie) — ручательство; условие, обеспечи-
вающее что-либо [4].

В юридической литературе зачастую, гарантии свобод 
и прав характеризуют как средства, меры, условия, нацеленные 
на гарантирование практического их исполнения, защиту и ох-
рану.

Для Конституций РФ 1993 г. свойственным считается не 
только закрепление обширного круга свобод и  прав гражда-
нина и человека, но и первый раз в конституционном строи-
тельстве России в основополагающем законе находятся нормы, 
нацеленные на гарантирование государственно-правовой за-
щиты свобод и прав.

В статье 2 Конституции РФ, пункты каковой указаны в ос-
нове конституционного строя, закрепляется, что обязатель-
ством страны считается защита свобод и  прав гражданина 
и человека. Настоящее положение конкретизируется ст. 45 Кон-
ституции Российской Федерации, какая определяет: «1. Госу-
дарственная защита свобод и прав гражданина и человека в РФ 
гарантируется. 2. Каждый имеет право защищать свои права 
и свободы любыми способами, не запрещенными законом». Го-
сударство выступает в роли основного гаранта свобод и прав.

В ст. 18 указанно, что права и свободы гражданина и чело-
века устанавливают суть, содержание и использование законов, 
действие законодательной и исполнительной власти, местного 
самоуправления и поддерживаются правосудием.

Статья  80 Конституции фиксирует, что Президент явля-
ется гарантом свобод и  прав человека и  гражданина. Феде-
ральное Собрание производит защиту свобод и прав, фиксируя 
их гарантии путем законодательной деятельности. Соответ-
ственную работу в обеспечивании гарантий прав и свобод вы-
полняют Правительство Российской Федераций, органы госу-
дарственной власти субъектов Федерации. В  возобновлении 
нарушенных свобод и  прав личности особенную роль играет 
судебный орган — Конституционный Суд Российской Феде-
рации, конституционный и уставной суд субъектов Российской 
Федерации, суды общей юрисдикции.

Значительные функции в защите и охране, соответственно, 
обеспечивании свобод, прав и  законных интересов человека, 

а  еще конституционных обязанностей осуществляют органы 
внутренних дел в  рамках их компетенции, установленной за-
коном. Гораздо детально данные темы затронуты при прохож-
дении спецкурса «Обеспечение прав гражданина и  человека 
в работе органов внутренних дел» [1].

Конституцией России 1993 г. был организован институт 
Уполномоченного по правам человека в РФ, положение кото-
рого регулируется Федеральным конституционным законом 
«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Феде-
рации» от 26 февраля 1997 г.1

Ключевой задачей Уполномоченного по правам человека 
считается предоставление гарантий государственной защиты 
свобод и  прав граждан, их соблюдения и  уважения государ-
ственными органами, должностными лицами, органами мест-
ного самоуправления.

Уполномоченный назначается на пост на 5  летний период 
и освобождается с занимаемого поста Государственной Думой. 
Им имеет возможность стать подданный Российской Феде-
рации в возрасте от 35 лет, владеющий запасом знаний в сфере 
прав и свобод гражданина и человека, опытом их защиты. Упол-
номоченный не имеет права проводить деятельность в  иных 
сферах, помимо научной, преподавательской или другой твор-
ческой работы.

Уполномоченный анализирует претензии на действия (без-
действие), постановление государственных органов, органов 
местного самоуправления, государственных служащих, офици-
альных лиц, в случае если перед этим заявитель (гражданин Рос-
сийской Федерации, эмигрант, человек без гражданства, находя-
щийся на территории РФ) апеллировал данные постановления, 
либо деяния в судебном, либо административном порядке, но не 
удовлетворен постановлениями, принятыми по его жалобе.

По итогам рассмотрения претензии Уполномоченный имеет 
право:

1) направиться в суд с положением о защите нарушенных 
свобод и прав;

2) направиться в компетентные органы с просьбой о воз-
буждении административного и  дисциплинарного производ-
ства либо уголовного дела касательно должностного лица, в по-
становлениях и поступках какового усматриваются нарушения 
свобод и прав;

3) направиться в  прокуратуру или суд с  просьбой о  про-
верке вошедший в силу постановления, вердикта суда, поста-
новления или определения суда либо решение судьи;

4) осветить собственные аргументы должностному лицу, 
какое имеет право вносить протесты, а еще пребывать при су-
дебном рассмотрении дела в порядке надзора;

5) обращаться в  Конституционный Суд РФ с  претензией 
о нарушение конституционных свобод и прав граждан законом, 
использованным или подлежащим использованию в  опреде-
ленном деле.
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По завершении календарного года Уполномоченный го-
товит рапорт о собственной работе всем федеральным органам 
государственной власти. По единичным вопросам соблюдения 
свобод и прав граждан в РФ он может отправлять в Государ-
ственную Думу специальные доклады, имеет право предло-
жить Думе организовать парламентскую комиссию по рассле-
дованию прецедентов нарушения свобод и прав и осуществить 
парламентские слушания, предстать с докладом на следующем 
заседании Думы, при условии массового либо грубого нару-
шения свобод и  прав граждан реализовывать иные возмож-
ности, которые предусматривает законодательная база.

Соответственно Федеральному закону в  субъектах Фе-
дерации следует основать государственные правозащитные 
структуры под руководством Уполномоченных по правам чело-
века. В 16 субъектах РФ уже утверждены соответственные за-
коны; еще в 17-ти, и в том числе в нашем крае, разрабатываются. 
В 6 регионах Уполномоченных уже назначили.

Основную роль в государственно-правовой защите свобод 
и прав согласно Конституции РФ обязан играть суд. Как под-
черкивается в ст. 46 Конституции РФ, «каждому гарантируется 
судебная защита его свобод и прав».

В Конституций обозначен спектр действий, какие имеют 
право быть апеллированы в  суде. Соответственно п.  2 ст.  46 
Конституции РФ «действия (или бездействие) и  решение ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления; должностных лиц и общественных объединений могут 
оспариваться в суде» [3].

Конституция России вдобавок гарантирует любому лицу 
право на слушание его дела тем судьей и в том суде, к подсуд-
ности, которых оно отнесено законом (ст. 47 Конституции РФ). 
В этой статье определено еще то, что подсудимый в совершении 
правонарушения обладает правом на слушание его дела судом, 
в  котором будут присяжные заседатели при условии, что это 
предусмотрено Федеральным законом.

Защита свобод и прав гражданина и человека во многом об-
условливается гарантией правовой поддержки. В связи с этим 
ст.  48 Конституции РФ фиксирует: «Каждому гарантируется 
право на получение квалифицированной юридической по-
мощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая по-
мощь оказывается бесплатно». Соответственно с  данной ста-
тьей всякий находящийся под арестом, задержанный под 
стражу, подозреваемый в совершении правонарушения вправе 
использовать поддержку адвоката (защитника) с начала задер-
жания, взятие под охрану или предъявления обвинения.

В нормах гл. 2 Конституции РФ, нацеленных на гарантиро-
вание государственно-правовой защиты свобод и прав гражда-
нина и человека, нашли свое изображение главнейшие основы 
судопроизводства. В частности, в ст. 49 Конституции РФ зафик-
сирована презумпция невиновности: «Любой подозреваемый 
в  совершении правонарушения является невиновным, покуда 
его вина не доказана в установленном Федеральным законом по-
рядке и введена вошедшим в легитимную силу вердиктом суда».

В этой же статье указывается, что подозреваемый не должен 
представлять доказательства своей невиновности. Присущие 
сомнения в виновности лица истолковываются в пользу обви-
няемого.

Гарантиями свобод и  прав человека считаются указанные 
в ст. 50 Конституции России тезисы о следующем, ни один че-
ловек не может быть вторично наказан за одно правонару-
шение; при исполнении правосудия не разрешается применять 
подтверждения, которые были получены с нарушением Феде-
рального закона; любой приговоренный за правонарушение 
обладает правом на пересматривание вердикта вышестоящим 
судом в режиме, прописанным Федеральным законом, и право 
ходатайствовать о помиловании либо смягчении наказания.

В Конституции России была зафиксирована правовая 
норма, которая имеет значительное этическое содержание. Со-
ответственно со ст. 51 Конституции России никто не должен да-
вать показания против себя лично, собственного супруга и бли-
жайших членов семьи, круг каких устраивается Федеральным 
законом. Федеральным законом могут, определятся другие 
случаи избавления от обязательства давать свидетельские по-
казания [2].

Из-за возможного причинения убытка Конституция 
России определяет, что права, пострадавших от правонару-
шений и злоупотреблений властью охраняются законом. Го-
сударство гарантирует пострадавшим доступ к  правосудию 
и компенсацию доставленного убытка. Конституция опреде-
ляет право любого человека на компенсацию ущерба государ-
ством, содеянного противозаконными деяниями (или бездей-
ствием) органов государственной власти либо официальных 
лиц.

В Конституции России существует очень значимый юри-
дический принцип, смысл какового кроится в том, что закон, 
определяющий или отягощающий ответственность, оборотной 
силой не владеет. Ни один человек не будет отвечать за дей-
ствие, какое на момент совершения не было признанным как 
правонарушение. В  случае если после совершения престу-
пления ответственность за него ликвидирована или ослаблена, 
используется новый закон.

Нами указаны исключительно конституционные гарантии 
правовой защиты свобод и  прав личности. В  нормах отрас-
левой законодательной базы (уголовного, гражданского, трудо-
вого и др.) находится большое количество гарантий предостав-
ления прав и свобод гражданина и человека. Соответственно 
положению Международного пакта о  политических и  граж-
данских правах (1966) и факультативного протокола к нему п. 3 
ст.  46 Конституции России фиксирует: «Каждый имеет право 
в  согласовании с  международными договорами РФ направ-
ляться в межгосударственные органы по защите свобод и прав 
человека, если использованы все существующие внутригосу-
дарственные средства правовой защиты».

В «Докладе о работе Уполномоченного по правам человека 
в РФ в 1999 г». сообщается: «Формирование правового государ-
ства и гражданского общества подразумевает методичное и не-
уклонное следование общепринятым меркам и  нормам меж-
дународного права и  положений международных договоров, 
участником каких есть Российская Федерация».

Международное право помимо закрепления перечня 
главных свобод и  прав, какими владеет любой человек, но 
и  дает ему право непосредственного доступа в  межгосудар-
ственное судебные и несудебные органы для их защиты.
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В данной статье рассматривается проблемы правовое регулирование прохождения государственной службы. Подробно изло-
жены дефекты деятельности муниципальных служб и пути решения. Обязанности должностных лиц при несении государственной 
службы.

В современной России уделить внимание стоит развитию де-
мократического и  правового государства, оказывающее 

влияние на местное самоуправление. Также, немало важно 
и обратить внимание на правовое регулирование прохождения 
государственной службы, как составляющую муниципальной 
службы, являющейся институтом муниципального права, одну 
из новейших отраслей российского права. Это определенно тем, 
что местное самоуправление, в качестве правовой и организа-
ционно-управленческой отрасли сформировавшейся сравни-
тельно недавно. При этом формирование еще продолжается. 
Проблема правового регулирования муниципальной службы 
есть на сегодняшний день одна из самых актуальных.

Качество деятельности муниципальной службы будет зави-
сеть от того, как сплоченно и профессионально работает управ-
ленческий аппарат. Для реализации данной задачи важен уро-
вень развития законодательства, а также принцип организации 
и функционирования данной профессиональной деятельности. 
Возникает необходимость анализа правого регулирования 
и  организационных факторов муниципальной службы. В  ка-
честве объекта исследования выступают правовые и организа-
ционные основы муниципальной службы России и безусловно 
анализирование законодательства и основ организации муни-
ципальной службы. Еще одна проблема заложена в разработке 
рекомендаций по улучшению правового и  организационного 
регулирования муниципальной службы.

Качество деятельности муниципальной службы, в научной 
литературе, стоит улучшать с помощью определения сущности 
муниципальной службы в  РФ, изучение принципов органи-
зации, но возможно это только после анализа современных 
этапов развития данного направления. В  законодательстве 
раскрываются основы организации муниципальной службы, 
анализ но отсутствуют варианты разработок систем рекомен-
даций по правовому и организационному регулированию му-
ниципальной службы в РФ.

Теоретико-методологическая основа исследования состоит 
в основном из научных работ, трудов отечественных ученых в об-
ласти муниципальной службы, публикаций в прессе. А вот в зако-
нодательстве или специализированной литературе отсутствуют 
однозначные, а следовательно, общепринятые понятия государ-
ственной службы. В  конце ХХ  века в  юридической литературе 
чаще всего оно определялось основываясь на действовавших 
правовых актов. Вышеупомянутые правовые акты, определяли 
разновидность деятельности работников государственных орга-
низаций, являющихся государственными служащими.

Государственная служба понимается как в  широком, так 
и в узком смысловом значении. Государственная служба в ши-
роком смысле сводится к  исполнению служащим своих обя-
занностей в  государственных организациях, в  органах госу-
дарственной власти, на предприятиях, в  учреждениях. А  вот 
в  узком смысле, государственная служба сводиться к  вы-
полнению служащим своих обязанностей только в  государ-
ственных органах.

Тем не менее, данные исходные подходы на практике отли-
чаются от других представлений о  государственной службе, 
имеющиеся в законодательстве. В частности, ее разновидность 
будет являться военная служба, которая имеет особое функци-
ональное назначение.

Немало важно будет отметить, что государственная служба 
относится к  исполнению должностных обязанностей субъек-
тами, замещающие государственные должности лишь в опреде-
ленных категориях, обозначенных в самом законе. А это значит, 
что, не все лица, занимающие должности в  государственных 
органах, будут исполнять обязанности, относящиеся к государ-
ственной службе. Под этой призмой рассмотрения, должности 
в  государственных органах будут подразделяться на государ-
ственные и негосударственные.

Само прохождение государственной гражданской службы 
в Российской Федерации изначально заключалось в том, что ка-
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ждое социально развитое общество не может существовать без 
государственного управления, а,  следовательно, и  без государ-
ственных служащих. Под государственным аппаратом принято 
понимать граждан, которые на профессиональной основе зани-
маются управлением. В данной деятельности нуждается любое 
государство независимо, как оно устроено и политически сложи-
лось, в какой форме реализуется его правящий режим. В первую 
очередь государственный служащий выполняет все практиче-
ские задачи, которые формируются со стороны государства.

Правовое регулирование государственной службы одно-
боко, так как включает в себя нормы государственного права 
и конституционного права, но в основном строится на нормах 
административного права. Приведенный институт связан 
с большей частью финансово-правовых правил, с главой Уго-
ловного Кодекса «Должностные преступления», а также с тру-
довым правом.

Вопросы компетенций, деятельности государственных слу-
жащих определяются всеми отраслями права. А институт госу-
дарственной службы реализует лишь правовые основы ее орга-
низации и особенность правового положения государственных 
служащих.

Если сравнить с советской властью, где так и не был принят 
закон о  государственной службе, где тотально регулирова-
лось лишь прохождение службы в  Вооруженных силах и  ор-
ганах внутренних дел. То в  работах современных российских 
ученых-юристов о  правовом регулировании государственной 
службы говорится очень мало.

Итак, производимые в стране обновления системы испол-
нительной власти не давали и  не дают результатов без уста-
новления порядка в  государственной службе и  пересмотра 
принципов кадровой политики. В  современном виде они не 
стимулируются эффективной деятельностью государственных 
служащих, не даются им каких-либо перспектив должностного 
роста, не решается вопрос контроля и применения мер ответ-
ственности за некачественную, недобросовестную работу. На 
сегодняшний день не ясно выражены и нет систематизации со-

циальных гарантий государственных служащих, а заработная 
плата за их труд не соответствует уровню ответственности. Все 
вышесказанное накладывает отпечаток на качество состава 
служащих, не позволяю привлекать к государственной работе 
молодых, высококомпетентных и ответственных людей.

Улучшение данных правовых основ позволит решить про-
блемы стабильного функционирования государственного ап-
парата, равномерной и  постепенной преемственности при 
переходе от одной политической программы к другой. Посто-
янный и «достойный» контингент государственных служащих 
позволит обеспечить не только компетентное руководство го-
сударством, но и внутреннюю стабильность соответствующего 
государственного органа.

Что касается нормативно-правовой базы государственной 
службы, то она должна включить также правила её прекра-
щения. Эти права предоставлены будут руководителю госу-
дарственного органа, при увольнении по инициативе руково-
дителя или в связи с достижением соответствующего возраста 
или выходом на пенсию.

В ближайшем будущем понадобится пополнение норма-
тивно-правовой базы в  части прохождения государственной 
службы, а начать надо с проведения квалификационных экза-
менов, присвоение квалификационных разрядов и сохранение 
их при переводе на иные государственные должности. Потре-
буются правовое регулирование критерий оценок качества 
работы государственных служащих и  условий продвижения 
по службе. Изменений коснется и  порядок внесения предло-
жений государственными служащими по совершенствованию 
государственной службы. Изменения нормативно-правовой 
базы государственной службы пройдут через осваивание по-
вышения правового статуса органов управления государ-
ственной службой и кадровых служб государственных органов, 
установки ясных и  общедоступных правил, обеспечивающих 
возможность должностных перемещений государственных 
служащих с результатами труда, обучения и использования по-
лученных знаний, умений и навыков.
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Право международной безопасности: современные проблемы 
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Вопросы безопасности государства всегда были актуальны, 
а с усилением глобализации эти вопросы приобретают ещё 

более важный характер. На сегодняшний день ситуация такова, 

что «развитие международных отношений сопровождается 
борьбой за обеспечение экономических преимуществ в исполь-
зовании природных, технологических и  информационных ре-
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сурсов и конкуренцией за рынки сбыта и вложения капитала» [4, 
с. 333]. Во всех странах сегодня тщательно прорабатываются на-
циональные системы безопасности с целью противостояния всем 
вызовам развития современного мира. Однако процессы глоба-
лизации и  развитие технологий способствуют формированию 
абсолютно новых угроз для международной безопасности.

Под международной безопасностью понимается «система 
международных отношений, основанная на соблюдении всеми 
государствами общепризнанных принципов и  норм между-
народного права, исключающая решение спорных вопросов 
и разногласий между ними с помощью силы или угрозы» [1]. 
В данном определении мы видим, что основной акцент сделан 
на общепризнанные принципы и  нормы международного 
права, а  также то, что международные вопросы должны ре-
шаться без помощи силы и угрозы. Однако события недавних 
дней в Нагорном Карабахе в очередной раз доказали, что есть 
страны, которые в борьбе за определенные ресурсы способны 
переступить через принципы и нормы.

Вновь возникшее армяно-азербайджанское противосто-
яние, которое сменилось с  политического территориального 
спора на вооруженный конфликт, не может не беспокоить ми-
ровое сообщество. Несмотря на то, что были подписаны со-
глашения о  прекращении огня, в  регионе все еще продолжа-
ются военные действия, что делает небезопасной обстановку не 
только в регионе, но и в ближайших государствах к этому кон-
фликту, да и в целом в мире.

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха длится целые де-
сятилетия и  имеет свою особую историю. Регион, большую 
часть жителей которого составляли армяне, в  советские вре-
мена входил в состав Азербайджанской ССР. В конце 80-х годов 
ХХ  века проармянские силы при поддержке Еревана взяли 
контроль над Нагорным Карабахом. В  итоге противостояние 
между Арменией и  Азербайджаном длится до сих пор и  ни-
какие соглашения, которые были приняты до последних со-
бытий осени 2020 года не могут их остановить. Никакие нормы, 
никакие принципы международной безопасности не работают 
в данном случае.

Одной из причин является то, что Нагорно-Карабахская 
Республика является непризнанным государством. В  рамках 
этого конфликта международное сообщество больше склоня-
ется в пользу компромиссного разрешения, которое наиболее 
выгодного Азербайджану. Однако местное армянское боль-
шинство, как и правительство Армении считают, что в данном 
случае происходит нарушение принципа национального са-
моопределения, а  Нагорный Карабах, вернее, Арцах, должны 
остаться за армянской стороной.

Учитывая радикализм обеих сторон, соглашение между 
ними в двустороннем порядке стало невозможным, а противо-
стояние будет длиться ещё долго. Радикализм сторон проявля-
ется как раз в принципах международного права. Азербайджан 
в этом споре отстаивает принцип территориальной неприкос-
новенности, по которому Нагорно-Карабахская Республика 
должена перейти в  состав их государства. Армения обраща-
ется в своих доводах к принципу права народов на самоопре-
деление. Данный конфликт — это ярчайший пример того, как 
принципы международного права создают столкновение, ко-

торое если проанализировать данный конфликт затрагивает 
интересы большинства стран.

Особое влияние в данном конфликте и их невозможности 
примирения играют и  закулисные игры на международной 
арене. В случае с событиями октября 2020 года всё чаще упо-
минаются боевики различных террористических группировок. 
Особое внимание в  данном случае уделено сирийским бое-
викам и  возможному пособничеству Турции, которая всегда 
оказывала покровительство своему младшему брату Азербайд-
жану. При этом Турция в последнее время достаточно активно 
проявляет себя не только на востоке, но и в Закавказье. [2]. Од-
нако анализ событий и информации от боевиков приводит экс-
пертов к мнению о том, что Турцию вмешивают в данный кон-
фликт специально другие закулисные игроки.

США и  Россия входят в  рабочую группу по данному кон-
фликту и  занимают нейтральную позицию по отношению 
к противникам. По мнению экспертов, в случае с Нагорно-Ка-
рабахская Республика их точка зрения едина, так как это позво-
ляет вырабатывать единую стратегию по урегулированию кон-
фликта, так как в данном регионе безопасность важна как для 
одних, так и для других. Однако не все участники ОБСЕ ней-
тральны к данному вопросу.

Например, между Францией, со стороны которой и появи-
лись упоминания о  боевиках в  Нагорно-Карабахская Респу-
блика, и  той же Турцией интересы пересеклись в  Ливии. По-
этому Франции выгоднее поддерживать Ереван (Армению). 
В Закавказье свои интересы и у Великобритании — вечном со-
пернике Франции, но по отношению к данному конфликту она 
демонстративно молчит. Может быть, именно поэтому в  ок-
тябрьском конфликте так выделился обстрел Нефтепровода 
Баку — Тбилиси — Джейхан, который на 1/3 принадлежит бри-
танской компании BP. Это может послужить веским поводом 
для того, чтобы втянуть в конфликт и её. Великобритания явля-
ется мнимым другом Турции и рассчитывает на аналогичный 
трубопровод в обход России в Европу только уже газа. Таким 
образом, если Турция окажется в  глазах Старого света неу-
годным государством, то ей ничего не останется как сотрудни-
чать с британцами.

Как мы можем увидеть, небольшой Нагорный Карабах спо-
собен нарушить безопасность не только близлежащих госу-
дарств, но и в целом мировую безопасность.

Разрешение данного конфликта может стать той самой 
успешной практикой в международном праве, при помощи ко-
торой можно будет решать подобные конфликты, вызванные 
противостоянием указанных выше принципов.

Успех в данном вопросе в целом может быть. Это показали 
переговоры по мирному урегулированию конфликта в  Мо-
скве с представителями российского МИД и Армении и Азер-
байджана. Но до окончательного примирения еще далеко. Мо-
сковскую встречу министров иностранных дел в целом можно 
считать дипломатическим успехом России. Но, к  сожалению, 
перемирие в Карабахе продержалось меньше, чем переговоры 
по его достижению — всего несколько часов [3].

Уже сам факт того, что противоборствующие стороны сели 
за стол переговоров, говорит о том, что конфликт в будущем 
может быть решен. Именно в  этом и  видится особая заслуга 
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России, так как до этого момента Армения и  Азербайджан 
были настроены категорически против попытки урегулировать 
данный конфликт путём переговоров. Итогом 11 часовых пере-
говоров стало прекращение огня в гуманитарных целях.

Особая роль в  успешном решении данного конфликта от-
водится тому, что вечные противники Россия и  США имеют 
единые взгляды в  данном вопросе. Некоторые штаты США 
даже уже неоднократно отправляли петиции в  Вашингтон 
с требованием законодательно признать Нагорно-Карабахская 
Республика.

Многие политологи пока не оценивают серьезно данные на-
строения, однако, начало признания Нагорно-Карабахская Ре-
спублика другими странами может существенно изменить ди-
алог между Арменией и Азербайджаном при посредниках. Их 
нежелание сотрудничать в данном вопросе вполне естественно, 
но необходимо поэтапно привести данный конфликт, а точнее 
привести эти стороны к пониманию того, что их используют на 
мировой арене как пешек, а результат противостояния зависит 
сейчас уже не от них, а от тех, кто за кулисами. Причём этот ре-
зультат будет невыгоден ни Армении, ни Азербайджану.
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Основные проблемы малого предпринимательства и пути их решения
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Уже долгое время в России продолжает существовать проблема развития и поддержки малого предпринимательства. Акту-
альным остаётся вопрос о  распространении коронавирусной инфекции — COVID-19, несмотря на то, что начался спад забо-
левших. Внутренняя политика нацелена на создание эффективной конкурентоспособной экономики, улучшение и обновление произ-
водственной сферы, которая значительно пострадала в период пандемии. Данные решения смогут поспособствовать повышению 
уровня жизни граждан, в основе которого заложены динамика и стабильность роста экономики. В статье рассмотрены не только 
актуальные проблемы для малого предпринимательства, но также проводится их анализ и пути решения, которые предлагает го-
сударство.

Ключевые слова: малое предпринимательство, внутренняя политика, бизнес, предпринимательство, малый бизнес, государ-
ственная помощь.

В настоящее время, внутренняя политика Российской Феде-
рации осуществляет своё направление в сторону создания 

таких условий, которые окажут плодотворное влияние на раз-
витие и поддержку малого бизнеса, что в конечном итоге ска-
жется положительно на экономике государства и уровне жизни 
своих граждан.

Актуальность данной работы проявляется в  том, что 
большое количество стран, невзирая на различные пути на-
правления политики и устройство государства, преследую одну 
цель — осуществляют поддержку малого бизнеса, поскольку он 
«придает рыночной экономике необходимую гибкость, опера-
тивно реагируя на изменения конъюнктуры рынка» [1, с. 16].
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Раскрытие основных проблем малого предприниматель-
ства, а  также выявлением основных путей решения, которое 
предлагает государство, является целью данной работы.

Для того, чтобы достигнуть заданной цели, необходимо ре-
шить следующие задачи:

– провести анализ наиболее распространённых проблем 
малого бизнеса;

– исследовать причины возникновения данных проблем;
– изучить, какие меры предпринимает государство для 

предотвращения и устранения выявленных проблем.
Малые предприниматели, осуществляя свою деятельность, 

попадают под влияние таких факторов, которые препятствуют 
или значительно тормозят их развитие. Данные факторы про-
являются в следующем:

Ограниченность финансов и низкий размер капитала явля-
ется одним из ярко выраженных недостатков малого бизнеса. 
Ограниченные финансы отражается на маркетинговом бюд-
жете, объемах производства, инвестициях и т. п. Эксперты сде-
лали оценку в потребности малого предпринимательства в кре-
дитных средствах и  пришли к  выводу, что к  ним относится 
лишь 30%, то есть, малая часть. Важно отметить, что начина-
ющим предпринимателям получить кредит гораздо сложнее.

С чем это связано? В большинстве случаев, предпринима-
тели просто не отвечают требованиям, установленных банком 
для заемщиков. Причины могут быть следующие

Во-первых, короткий срок существования бизнеса. Как пра-
вило, предпринимательская деятельность должна составлять 
как минимум 6 месяцев. Важно уточнить, что некоторые банки 
приняли решение увеличить срок от 1до 3  лет. Тем самым, 
данные ужесточения делают получение займа для начинающих 
предпринимателей затруднительным и почти невозможным.

Во-вторых, низкий уровень доходов. Для того чтобы сни-
зить или избежать налогов, установленных государством, не-
которые предприниматели сдают «нулевые» декларации, из-за 
чего получают отрицательный ответ банка. Обслуживание за-
прашиваемых обязательств должно осуществляться с  по-
мощью чистой прибыли, при этом, не привлекая денег из обо-
рота. Это называется достаточная платежеспособность.

Следующая проблема связана с административными барье-
рами. Крупным фирмам предоставляется больше возможно-
стей на получение патента, лицензии или согласия на различные 
виды деятельности, нежели малым предприятиям. Это связано 
в  какой-то степени с  конкуренцией, поскольку крупные ком-
пании уже закрепились на рынке и их продукт является более 
известным и продаваемым, нежели появившееся недавно пред-
приятие. При этом начинающие предприниматели испыты-
вают на себе чрезмерный государственный контроль, осущест-
вляемый в виде множества проверок, чтобы в конечном итоге 
получить необходимое разрешение на осуществление той или 
иной деятельности.

В статье  57 Конституции Российской Федерации закре-
плено: «Каждый обязан платить законно установленные налоги 
и сборы» [2]. Для того, чтобы осуществлять данную конститу-
ционную обязанность, у предпринимателя есть два варианта:

1) нужно иметь квалифицированные знания;
2) нанять специалистов по бухгалтерскому учёту.

Дело в том, что отчеты, которые требуют от индивидуальных 
предпринимателей, становятся все более сложными. Следовательно, 
при неправильном заполнении в расчетах возникают ошибки, за ко-
торые предусмотрен штраф. Следовательно, возникает потребность 
в кадрах по учёту и налогам. Однако, на сегодняшний день, цена 
данных услуг возрастает. Поэтому, предприниматель становится 
перед выбором: осуществлять расчеты самостоятельно или заклю-
чить договор со специалистами в данной отрасли.

И вроде бы государство пошло навстречу малому бизнесу: 
в сфере налогообложения вводится более упрощённая система, 
а для единого налога на вменённый доход принимают специ-
альный режим уплаты. И хотя это помогло снизить нагрузку на 
малые предприятия, но вместе с тем, всё равно имеются неко-
торые недочёты и ограничения.

Всем известно, что одним из важных факторов осущест-
вления предпринимательской деятельности является поме-
щение, в котором будет находиться та или иная организация. 
Проблема нехватки жилых помещений является актуальной 
для всех отраслей предпринимательства. Причины могут быть 
абсолютно разные: нехватка денежных средств на аренду под-
ходящего помещения или, например, потребность в  более 
большой площади, поскольку необходимо расширение по при-
чине роста клиентов или же увеличения ассортимента.

На основании подобных ситуаций, государство разработало 
ещё форму поддержки для предпринимателей. Так называемые 
«бизнес-инкубаторы» — это организации, которые оказывают 
поддержку начинающим предпринимателям. Данная органи-
зация позволяет воспользоваться такими услугами как профес-
сиональная помощь в обучении работников необходимым на-
выкам, составление и  корректирование бизнес-плана, советы 
по созданию и ведению бизнеса.

Также, для начинающих организаций и  предприятий это 
удобно тем, что бизнес-инкубаторы предоставляют возмож-
ность на начальном этапе становления бизнеса по небольшой 
цене арендовать помещение и  в  случае возникновения во-
просов у  сотрудников, они имеют возможность воспользо-
ваться помощью профессионалов из центра.

Например, в  Белгороде, бизнес-инкубатор осуществляет 
свою деятельность от государственного технологического уни-
верситета имени В. Г. Шухова.

Так называемый «бизнес-центр», предоставляет обратив-
шимся предприятиям, которые занимаются в направлении на-
укоёмких технологий возможность получить материально-тех-
нические и другие источники информации в данной отрасли.

Инкубатор генерирует и  устанавливает стандарты для 
малых предприятий в  сфере профессионального бизнеса. 
А также оказывает помощь для новых предприятий, которые 
только начали развиваться, и вышли на рынок.

Таким образом, происходит развитие новых малых пред-
приятий, которым помогают внедрять их новые технологии 
и указывать путь дальнейшего развития [3].

На сегодняшний день на рынке большой выбор товаров 
и предлагаемых услуг.

Еще одним важным аспектом в успешной деятельности пред-
принимателя является должный уровень квалификации персо-
нала. Мы живём в то время, когда информационная среда посто-
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янно меняется, следовательно, руководитель должен наблюдать 
за изменениями и развитием своей сферы деятельности. Таким 
образом, он должен повышать не только собственную квалифи-
кацию, но и квалификацию своего персонала.

Несмотря на быстро изменяющиеся условия и требования 
для предпринимателей, именно малый бизнес, который также 
быстро приспосабливается к ним, к сожалению, в большин-
стве случаев исчезает с рынка первым. Поэтому, государство 
создало ещё один способ, который помогает сократить лик-
видацию таких предприятий — государственные и  муници-
пальные заказы для малого бизнеса. Это оказывает хорошее 
материальное обеспечение в  социальном и  экономическом 
плане развития областей и муниципалитетов. Процедура про-
ведения торгов, заключения сделок и подписания документов 
строго установлена в Федеральном законе «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и  муниципальных нужд»  [3]. На специ-
альной электронной торговой площадке проходит аукцион. 
Все ставки осуществляются анонимно, тот, чью цену никто не 
перебил за 10 минут, становится победителем.

Государство при правильном подходе и решении проблем, 
может поспособствовать тому, что малый бизнес может стать 
опорой для крупных предприятий и выровнять основные отри-
цательные проявления экономического кризиса.

Нужно обратить внимание на то, что малый бизнес может 
поспособствовать не только созданию устойчивой эконо-
мики в России в целом, но и поможет развитию таких мест-
ностей нашей страны, как районы Крайнего Севера. По-
скольку Российская Федерация является многонациональной 
страной, поддержка и  помощь со стороны государства не 
только окажет повышение уровня жизни, но и  восстанов-
ление традиций хозяйства народов, которые проживают на 
таких территориях.

Таким образом, можно сделать вывод, если государство 
и дальше будет

шаг за шагом внедрять вышеперечисленные положения, то 
через несколько лет можно будет говорить о благоприятных ре-
зультатах и  дальнейших планах совершенствования, защиты 
и оказания правовой и финансовой помощи субъектам малого 
бизнеса в Российской Федерации.
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В статье авторы анализируют правовые основы и практические аспекты института воинского учета, рассматривают орга-
низацию и процесс постановки граждан на воинский учет. B представленном читателю материале содержится краткий истори-
ческий обзор об организации воинского учета в Российской Федерации с 1918 г. по настоящее время.
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Воинский учет является одним из основных элементов го-
сударственной системы регистрации призывных и  моби-

лизационных ресурсов. Сотрудники военных комиссариатов 
(военкоматов) осуществляют мероприятия по сбору, анализу 
и обработке данных о количестве и качестве населения, способ-
ного защищать страну.

Основная цель учёта — обеспечение Вооруженных Сил 
Российской Федерации (BC PФ) каровым составом, в мирное 
и  военное время, в  период мобилизации и  военного поло-
жения.

B российском законодательстве определены функции ин-
ститута воинского учета:
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a) обеспечение исполнения призывным контингентом госу-
дарства воинской обязанности;

b) формирование данных;
c) проведение анализа количества и качества призывников;
d) работа по подготовке необходимого количества обу-

ченных военному делу граждан, находящихся в запасе, c целью 
обеспечения перевода BC PФ c мирного на военное время, a 
также поддержание их укомплектации на должном уровне в во-
енное время.

При обращении к  истории нашей страны, и,  в  частности, 
к развитию института воинский учёта, можно увидеть, что на 
всех этапах её развития, он имел различную форму и черты.

C определенной долей условности, историю развития инсти-
тута воинского учета можно подразделить на несколько этапов:

I этап (1918–1930 гг.) — формирование института воинского 
учета.

II этап (1930–1967 гг.) — развитие института воинского учета.
II этап (1967–1993 гг.) — совершенствование института во-

инского учета в условиях развитого социализма.
IV этап (1993 — по настоящее время 2021 гг.) — реформиро-

вание института воинского учета.
Первый этап (1918–1930 гг.) начался c принятия Декрета Со-

вета Народных Комиссаров (CHK) о  создании рабочей-кре-
стьянской Красной армии (PKKA) от 15.01.1918 г. Этот законо-
дательный акт предусматривал, что армия молодого советского 
государства должна основываться на принципах: доброволь-
ности (c  18  лет), преданности и  сословности (рабочие и  кре-
стьяне). Предусматривался срок службы — шесть месяцев.

Однако, принцип добровольности себя не оправдал, и чтобы 
исправить сложившуюся ситуацию, в мае 1918 г. было издано 
постановление ВЦИК о  принудительном призыве в  PKKA co 
сроком службы — один год.

B развитие правового регулирования отношений по ком-
плектованию армии был принят декрет ВЦИК и CHK «Об обя-
зательной воинской повинности для граждан» от 28.09.1920 г. B 
соответствии c указанным правовым актом была установлена 
обязательная воинская повинность, всего мужского населения 
с 20 лет. Срок службы был определен по видам BC PФ:

a) в пехоте и артиллерии — 1,5 года;
b) в воздушном флоте — 3,5 года;
c) в ВМФ — 4,5 года.
B1925  году был принят закон «Об обязательной военной 

службе». Это один из первых законов советского государства, ко-
торый регулировал исполнение обязанностей военной службы. 
B нём сохранились те же периоды призыва и призывной возраст, 
сохранялись льготы по призыву для граждан с учётом их семей-
ного положения. Лица которые обучались в учебных заведениях 
получали отсрочку до завершения ими образования.

B1930 г. был принят Закон «O воинской службе» обязывал 
все мужское население страны, независимо от расы, нацио-
нальности, вероисповедания, образовательного ценза и соци-
ального происхождения проходить воинскую службу. Тем не 
менее, закон предусматривал отсрочку по религиозным убе-
ждениям, a срок действительной военной службы исчислялся 
с 1 января года, следующего за годом призыва. Призывная ком-
пания проводилась с 15 сентября по 15 октября.

B связи со сложной внешнеполитической обстановкой, со-
циально-экономическими преобразованиями в  стране, при-
нятием новой Конституции CCCP, модернизацией BC CCCP, 
в  1939 г. был принят закон «О  всеобщей воинской обязан-
ности», который регламентировал модернизацию BC CCCP. 
Закон основывался на принципе всеобщей воинской обязан-
ности. Этот правовой акт действовал в нашей стране на протя-
жении 28 лет! Несмотря на вносимые изменения он не в полной 
мере соответствовал реалиям жизни в стране.

Третий этап развития института воинского учета связан c 
принятием 12.10.1967 г. Закона CCCP «O всеобщей воинской 
обязанности». B соответствии с  ним, нa действительную во-
енную службу призывались граждане, которым в год призыва 
исполнялось девятнадцать лет, а окончившим среднюю школу 
и ей соответствующие учебные заведения 18 лет (но не старше 
27 лет); приписка начиналась с 17 лет; предусматривалась от-
срочка до 3-x лет (по  семейному положению, продолжению 
образования и  по состоянию здоровья); что касается послед-
него — закон предоставлял освобождение от службы. Призыв 
проходил в 2 этапа: I этап — с апреля по июнь и II этап — с ок-
тября по декабрь. Призыву не подлежали граждане, отбы-
вавшие уголовное наказание и те лица, в отношении которых 
велось следствие или уголовное дело рассматривалось судом.

Закон установил новые сроки службы:
a) сухопутные части всех видов — 2 года;
b) в ВМФ и погранвойсках — 3 года;
c) для лиц c высшим образованием — 1 год.
Современный (четвертый) этап института воинского учета 

начался c принятия в  1993 г. закона PФ «О  воинской обязан-
ности и  военной службе». Нормами права указанного закона 
устанавливалось: призывной возраст — от 18 до 27 лет; сроки 
службы: BMФ — 2 года, остальные войска — 1,5 года. B1996 г. 
срок службы был увеличен до 2-x лет. B1998 г. российский пар-
ламент внес поправки в рассматриваемый Закон.

Однако кардинальные изменения институт воинского учета 
претерпел в 2006 г. когда были внесены поправки в российское 
законодательство. Срок службы составил 12 месяцев. Граждане, 
имеющие высшее образование, но не получившие воинского 
звания офицера, призываются на воинскую службу на 12 ме-
сяцев. Окончившие военную кафедру с присвоением звания за-
числяются в запас. Закон ввел институт альтернативной граж-
данской службы сроком от 18 до 21 месяца. Призыв реализуется 
2 раза в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. 
Воинский учет в  военкоматах, органах местного самоуправ-
ления и организациях реализуется в отношении мужчин (от 18 
до 27 лет), которые должны состоять на учете и не пребывать 
в запасе, и в отношении граждан:

a) которые пребывают в запасе;
b) уволенных co службы c последующим зачислением запас 

BC PФ;
c) которые завершили обучение только по программам под-

готовки офицеров запаса на военных кафедрах вузов;
d) которые не прошли воинскую службу, в связи с освобо-

ждением от нее;
e) которые не прошли воинскую службу в связи с отсрочкой 

от призыва на нее или, которые не были призваны до 27 лет;
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f) которые были уволены co без учета и в последствии, ко-
торые были поставлены на учет военкоматами;

g) которые прошли альтернативную гражданскую службу;
h) женского пола, которые имеют BУC.
Закон установил перечень граждан, которые не подлежат 

воинскому учету. K ним относятся следующие лица:
a) которые в настоящее время проходят воинскую/альтерна-

тивную службу;
b) освобожденные от выполнения воинской обязанности 

согласно указанному закону;
с) которые отбывают наказание в виде лишения свободы;
d) женского пола, имеющие BУC;
e) проживающие за пределами России;
f) которые имеют офицерские звания CBP, ФCБ и находятся 

в запасе.
Первичная постановка на учет граждан мужского пола про-

водится c 1 января по 31 марта в год при достижении 17 лет. Для 
этого создается комиссия в муниципальных районах, городских 
округах. Первичная постановка на воинский учёт граждан жен-
ского пола после получения ими BУC, a также граждан мужского 
пола, которые были не поставлены по каким-то причинам на во-
инский учёт в сроки, определенные российским законодатель-
ством, a также лиц, которые получили гражданство России, реа-
лизуются военкоматами на всем протяжении календарного года.

Первичная постановка на учёт граждан, которые постоянно 
проживают вне пределов России, но изъявили желание прохо-
дить военную службу по призыву реализуется военкоматами по 
месту их пребывания с условием заключения и ратификации Рос-
сией определенных международных договоров. Должностные 
лица, а также организации обязаны обеспечивать гражданам, ко-
торые работают или обучаются своевременную явку при полу-
чении повестки из военкомата для постановки на воинский учёт.

Если гражданин, который подлежит постановке на учёт 
временно не трудоустроен и  не проходит обучение в  образо-
вательных учреждениях, при получении повестки военкомата 
обязан лично прибыть туда по месту жительства. Комиссия, ре-
гулирующая постановку граждан на воинский учет, принимает 
решение о постановке гражданина на воинский учёт или внести 
на рассмотрение призывной комиссии вопрос о зачислении его 
в запас, или признать ограничено годным к воинской службе, 
решить вопрос об освобождении его от исполнения воинской 
обязанности, за негодностью к  воинской службе. Воинский 
учёт граждан, которые проходили службу в OBД, а также в ор-

ганах уголовно-исполнительной системы определяется россий-
ским правительством.

Воинский учёт граждан реализуется по месту их житель-
ства военными комиссариатами. B населённых пунктах, где 
нет военкоматов, первоначальный воинский учёт реализуется 
органами местного самоуправления. Учёт граждан, имеющих 
офицерские звания и находится в запасе CBP и органов ФCБ, 
реализуется теми же органами и в таком же порядке.

Воинский учёт реализуется в  документарной форме. При-
зывник снимается с воинского учёта в военкомате в случаях:

a) переезда на новое место жительства, если срок пребы-
вания там составить более 3-x трех месяцев и, которое располо-
жено за пределами муниципального образования;

b) выезда за пределы Российской Федерации на срок более 
6-ти месяцев;

c) при иных обстоятельствах, которые предусмотрены рос-
сийским законодательством.

Снятие с  учета граждан осуществляется по их заявлению 
лиц, с указанием причин и нового места жительства/места пре-
бывания. Граждане должны лично являться в военкоматы для 
первичной постановки на и снятия c учета.

C целью обеспечения постановки граждан на учет по месту 
работы, сотрудники, которые занимаются этим вопросом в ор-
ганизациях, обязаны проверить у граждан, которых принимают 
на работу, отметки в паспортах, и их отношение к воинской обя-
занности, присутствие и подлинность документов; вести запол-
нение личных карточек согласно записям в документах, при этом 
уточнять необходимые сведения, содержащиеся в  документах 
граждан, принимаемых на военный учёт; разъяснять гражданам 
о порядке реализации ими обязанностей по мобподготовке, уста-
новленными законодательством; сообщает в военкоматы об об-
наруженных в документах подделках и исправлений.

Таким образом, для нашей страны имеет огромное значение 
имеет воинская обязанность, которая необходима для обеспе-
чения обороноспособности государства, сохранения непре-
рывной и эффективной боевой готовности Вооруженных Сил 
в  столь сложное время. Социальное назначение воинского 
учета состоит в  подготовке граждан нашей страны, которые 
способны в рядах BC PФ сдержать агрессию и нанести проти-
водействие любой угрозе России. Для комплектования BC PФ 
кадровым составом, который обеспечивает сохранение мира 
и целостность государства, необходимы как воинская служба, 
так и воинский учет.
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Дети в вооруженных конфликтах
Мамедов Исмаил Муса оглы, студент магистратуры

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (г. Москва)

В настоящее время определить характер, причины и сущность вооруженных столкновений становится все труднее. Одной из 
причин сложности выявления критериев вооруженного конфликта является усложненный субъектный состав участников данного 
процесса. Второй причиной является опосредованный контроль зарубежных стран, не являющихся стороной вооруженного кон-
фликта, но имеющих интерес в исходе события. К третьим причинам можно отнести терминологические неточности харак-
теристики применения силы, что приводит к неверной правовой оценке событий конфликтов. Указанные обстоятельства вызы-
вают трудности квалификации как международных, так и немеждународных вооруженных конфликтов.

Ключевые слова: несовершеннолетние, дети, вооруженный конфликт, ответственность, преступление против несовершенно-
летних.

Парадигма становления и  развития человечества показы-
вает, что каждая война сопровождается колоссальным 

ущербом для мирного населения. Принятие Факультативного 
протокола в  очередной раз подчеркнуло важность института 
защиты детей во время вооруженных конфликтов, как одного 
из самых значимых вызовов международному сообществу по 
обеспечению благоприятной обстановки для развития и  ста-
новления детей в социуме [2]. Был принят новый стандарт, уси-
ливающий механизмы защиты детей, заложенные в Конвенции 
о правах ребенка [1].

По оценкам, 420 миллионов детей: 1 из 5 — живут сегодня 
в  зонах конфликтов, в  том числе в  Сирии, Йемене, Мьянме, 
Южном Судане и Демократической Республике Конго [3]. Войны 
между государствами, возможно, уменьшились за последние 
15–20 лет, но конфликты внутри границ умножились и стали 
более урбанизированными и  импровизированными, что уве-
личило опасность для уязвимых членов населения. В 2019 году 
в докладе Генерального секретаря Организации Объединенных 
Наций о детях и вооруженных конфликтах было подтверждено 
24 000 серьезных нарушений прав детей в течение предыдущего 
года и более 1000 нападений на школы и больницы [4].

Доступ к правосудию для детей, ставших жертвами между-
народных преступлений, может быть обеспечен как во время, 
так и после конфликта с помощью судебных, несудебных и тра-
диционных механизмов правосудия.

Надлежащий доступ к  правосудию требует расширения 
юридических прав и возможностей всех детей; все они должны 
иметь возможность отстаивать свои права с помощью юриди-
ческих и  других услуг, таких как образование в  области прав 
ребенка или консультации и поддержка со стороны знающих 
взрослых»

Во время вооруженных конфликтов обеспечение доступа 
к  правосудию может быть проблематичным из-за краха су-
дебной инфраструктуры и перемещения или исчезновения су-
дебных органов, адвокатов и прокуратуры. Неформальные, не-
судебные и  традиционные системы правосудия также могут 
быть разрушены и затронуты конфликтом.

Государство несет главную ответственность за обеспе-
чение доступа к правосудию для тех детей, которые постра-
дали в  результате серьезных нарушений их прав. Дети рас-
сматривают правосудие как широкое понятие, охватывающее 

гораздо больше, чем судебное разбирательство в отношении 
виновных.

Однако для детей правосудие включает в  себя гораздо 
больше, чем наказание преступника. Еще более важным для 
них является восстановление их прав, особенно социально-э-
кономических прав, а  также элемент компенсации и  возме-
щения ущерба в связи с утратой этих прав.

Несмотря на весь прогресс, достигнутый за последние не-
сколько лет, тенденция к  ограниченному прогрессу в  рамках 
поэтапных правовых изменений, сохраняется. Это означает, 
что до сих пор не существует единого всеобъемлющего доку-
мента, который непосредственно защищал бы детей в  воору-
женных конфликтах.

Существует пять основных причин, по которым единый 
гражданский документ с  собственным механизмом подот-
четности (например, суд или трибунал) помог бы решить си-
стемные проблемы, препятствующие защите детей в условиях 
конфликта:

Подотчетность

Один документ облегчил бы государствам осуществление 
необходимых внутренних законов и облегчил бы применение 
этих законов в национальных судах и международному учреж-
дению контроль и  оценку адекватности и  эффективности та-
кого внутреннего осуществления.

Простая идентификация

Новый документ соберет разрозненные в настоящее время 
правовые положения в одном месте и кодифицирует существу-
ющие нормы международного обычного права. Это контрасти-
рует с нынешней ситуацией, когда многообразие инструментов 
и связанных с ними органов создает больший риск путаницы, 
упущений или бездействия.

Упрощение

Один документ уменьшил бы нынешнюю потребность 
в  определении того, что обеспечивают различные источники 
права; в определении того, когда они применяются; в опреде-
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лении того, является ли один источник более защитным, чем 
другой, и в рассмотрении взаимосвязи между договорными по-
ложениями и международным обычным правом.

Разъяснение

Новый документ внесет ясность в  законодательство, опре-
делив важные, но в настоящее время расплывчатые понятия или 
термины и более точно определив сферу нечетких мер защиты.

Этот документ можно было бы создать в качестве Факульта-
тивного протокола, который касается торговли детьми, детской 
проституции и детской порнографии, и еще один протокол, ка-
сающийся процедуры сообщений. Он будет, по крайней мере, 
охватывать шесть серьезных нарушений прав детей во время 
вооруженных конфликтов, а именно:

– вербовка или использование детей;
– убийство детей или нанесение им увечий;
– сексуальное насилие в отношении детей;
– нападения на школы или больницы;
– похищение детей;

– отказ в гуманитарном доступе к детям.
Подводя итоги, хотелось бы выделить несколько направ-

лений разрешения данной проблемы, которые, на мой взгляд, 
привели бы к значительному улучшению положения:

– Рассмотреть вопрос о том, каким образом дети, постра-
давшие от нарушений их прав, могут получить доступ к право-
судию и добиться того, чтобы их голоса были услышаны;

– Пересмотреть действующее законодательство для обе-
спечения того, чтобы дети могли быть заслушаны судебными 
и несудебными органами;

– Предоставлять техническую экспертизу, профессио-
нальную подготовку и финансирование тем судебным и несу-
дебным органам, которые будут рассматривать доказательства 
нарушений прав детей;

– Повышать осведомленность детей о  том, что их голос 
может быть услышан на судебных и внесудебных органах.

Только в  таком случаи мы сможем говорить о  полноцен-
ности действия международного права в области защиты прав 
человека, в том числе и защите прав ребенка в период воору-
женных конфликтов.
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Административные наказания: теоретико-правовой аспект 
(на примере региональной судебной практики)

Маркова Анна Борисовна, студент
Московский финансово-юридический университет МФЮА

Административное наказание, которое действует как ре-
акция государства на совершение преступления, пресле-

дует конкретную цель, которая является конечным результатом 
ответственности за преступление. От точности формулировки 
желаемого исхода зависит эффективность наказания. Поэтому 
вопрос установления точной цели административного взы-
скания в Кодексе об административных правонарушениях Рос-
сийской Федерации имеет большое значение.

Выражая свое мнение, хотелось бы сказать, что, цель ад-
министративного наказания должна определяться юридиче-
скими, а не социальными терминами, используемыми в отсут-
ствие юридического понятия «предупреждение преступности». 
Термин «предупреждение преступности» долгое время был ши-

роко распространен в научной юридической литературе, но не 
получил законодательного отражения.

Фактически, когда речь идет о  предупреждении преступ-
ности, кодексы описывают это как «воспитание лица», «предот-
вращение повторных преступлений» и т. д. Вся ответственность 
нужна, чтобы исправить действие, поведение, которое привело 
к совершению преступления.

Предупреждение преступности является основной целью 
административного наказания, которое органически является 
частью целевой системы института административных пра-
вонарушений. Требуется ответственность за исправление дей-
ствий и  поведения, которые привели к  совершению престу-
пления. [3]
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Как показывает практика, наиболее распространенными ад-
министративными правонарушениями, подсудными мировым 
судьям в Калининградской области, являются два: 1) торговля 
в  местах, не предназначенных для организации розничных 
рынков (ст.  59); 2) нарушение спокойствия граждан (ст.  16). 
Так, в 2019 году мировые судьи за ведение торговли в местах, 
не предусмотренных для организации розничных рынков, при-
влекли к  административной ответственности 286 правонару-
шителей, сумма взысканных административных штрафов со-
ставила 102 409  рублей. В  2020  году за это административное 
правонарушение мировые судьи привлекли к  администра-
тивной ответственности чуть меньше правонарушителей — 
275, но размер взысканных административных штрафов был 
больше — 152332 рубля. Скромнее выглядит привлечение к ад-
министративной ответственности мировыми судьями за нару-
шение спокойствия граждан (статья 16). В 2019–2020 годах к ад-
министративной ответственности за данное правонарушение 
привлечено всего 108 человек, взысканные штрафы составили 
небольшую сумму — 16000 рублей. [4]

В КоАП Калининградской области в  качестве коллегиаль-
ного органа административной юрисдикции предусмотрены 
комиссии по делам несовершеннолетних и  защите их прав. 
Согласно статье  89, комиссии по делам несовершеннолетних 
и  защите их прав рассматривают дела об административных 
правонарушениях, совершенных несовершеннолетними. При-
веденная норма юридически небезупречна, так как противо-
речит ст.  23.2 КоАП РФ, в  соответствии с  которой районные 
(городские), районные в городах комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав рассматривают дела об адми-
нистративных правонарушениях, совершенных несовершен-
нолетними. Статья  89 Кодекса Калининградской области не 
конкретизирует виды комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, а в этом есть необходимость. Законом Кали-
нинградской области от 9 апреля 2004 г. №  382 «О комиссиях по 
делам несовершеннолетних и защите их прав» предусмотрены 
два вида комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав: 1) комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при Правительстве Калининградской области (областная 
комиссия); 2) территориальные комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, созданные Правительством Ка-
лининградской области и  осуществляющие деятельность на 
территории муниципальных образований Калининградской 
области, либо комиссии по делам несовершеннолетних и  за-
щите их прав, созданные органами местного самоуправления 
Калининградской области, в случае наделения данных органов 
местного самоуправления государственными полномочиями 
по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (муниципальные комиссии). [4]

Буквальное толкование ст.  89 КоАП Калининградской об-
ласти позволяет сделать вывод о том, что областная комиссия 
по делам несовершеннолетних и защите их прав также имеет 

право рассматривать дела об административных правонаруше-
ниях, совершенных несовершеннолетними. Но такой подход не 
соответствует ст. 23.2 КоАП РФ. С учетом сказанного ст. 89 Ко-
декса Калининградской области нуждается в  конкретизации 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, как 
это сделано в КоАП РФ.

Действующий Кодекс Калининградской области об админи-
стративных правонарушениях к субъектам административной 
юрисдикции относит три министерства:

– Министерство природных ресурсов и  экологии Кали-
нинградской области;

– Министерство развития инфраструктуры Калининград-
ской области;

– Министерство регионального контроля (надзора).
Министерства в  качестве субъектов административной 

юрисдикции в  Калининградской области появились в  резуль-
тате упразднения достаточно эффективного субъекта в  сфере 
административного производства — Административно-техни-
ческой инспекции (службы) Калининградской области. Отказ 
от АТИ (службы), на наш взгляд, вряд ли был обоснован, ибо до-
стоинства этого органа перевешивали его недостатки. К досто-
инствам АТИ (службы) можно отнести следующие. Во-первых, 
АТИ (служба) — это был единый и единственный орган испол-
нительной власти Калининградской области, уполномоченный 
осуществлять помимо мировых судей и комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав производство по делам об 
административных правонарушениях, предусмотренных Ко-
дексом Калининградской области об административных право-
нарушениях. Во-вторых, АТИ (служба) выполняла специальные 
функции в сфере административного производства. В-третьих, 
все сотрудники АТИ (службы) были квалифицированными 
специалистами, имели высшее юридическое образование.

Исходя из смысла ст. 88, 89–1, 89–2 Кодекса Калининград-
ской области, можно сделать вывод, что Министерство при-
родных ресурсов и экологии, Министерство развития инфра-
структуры, Министерство регионального контроля (надзора) 
рассматривают подведомственные им дела об администра-
тивных правонарушениях. Однако, как нам представляется, 
в  данном случае подход законодателя к  субъектам админи-
стративной юрисдикции является некорректным. Министер-
ства не могут рассматривать дела об административных право-
нарушениях. Структура министерства включает руководство 
и различные структурные подразделения. Дела об администра-
тивных правонарушениях от имени министерств рассматрива-
ются должностными лицами министерств. Поэтому в Кодексе 
Калининградской области должно быть четко указано, что дела 
об административных правонарушениях от имени Министер-
ства природных ресурсов и экологии, Министерства развития 
инфраструктуры, Министерства регионального контроля (над-
зора) рассматриваются соответствующими должностными ли-
цами указанных министерств.
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Конституция Российской Федерации, закрепляя право на со-
циальное обеспечение, связывает его возникновение с до-

стижением определенного возраста, болезнью, инвалидностью, 
потерей кормильца, воспитанием детей и другими подобными 
обстоятельствами, обусловленными различными социальными 
рисками, утратой заработка или его недостаточностью для жиз-
необеспечения человека [1].

Право на социальное обеспечение означает обязательное 
участие государства в содержании тех своих граждан, которые 
из-за нетрудоспособности либо других независящих от них 
причин не имеют достаточных средств к существованию. Со-
циальное обеспечение — одна из наиболее важных конституци-
онных форм социальной защиты населения.

Для повышения кадрового потенциала и  эффективности 
сотрудников немаловажное значение имеет такое направление 
социальной политики, как социальные гарантии.

Социальные гарантии сотрудников органов внутренних 
дел — это комплекс конституционно-правовых, финансовых, 
социально-экономических и культурно-духовных обязательств 
государства перед специфической социально-профессио-
нальной группой, направленных на создание для нее необхо-
димых условий в целях эффективного исполнения служебных 
обязанностей, а также удовлетворения социальных потребно-
стей и профессиональных интересов.

Федеральным законом от 19.07.2011 N247-ФЗ (ред. от 
31.07.2020) «О  социальных гарантиях сотрудникам органов 
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ре-
гулируются отношения, связанные с  денежным довольствием 
и пенсионным обеспечением сотрудников органов внутренних 
дел Российской Федерации, обеспечением жилыми помеще-
ниями, медицинским обеспечением сотрудников, граждан 
Российской Федерации, уволенных со службы в  органах вну-
тренних дел, членов их семей и  лиц, находящихся (находив-
шихся) на их иждивении, а также с предоставлением им иных 
социальных гарантий.

Особое место в  социальных гарантиях занимает меди-
цинское обеспечение сотрудников органов внутренних дел 
и членов их семей.

Для сотрудников системы МВД предусмотрено медицин-
ское обеспечение и  санитарно-курортное лечение в  меди-
цинских организациях уполномоченного федерального ор-
гана исполнительной власти в системе МВД за счет средств, 
предусмотренных в федеральном бюджете. При отсутствии 
по месту службы, месту жительства или иному месту на-
хождения сотрудника медицинских организаций федераль-
ного органа исполнительной власти в  сфере внутренних 
дел либо при отсутствии в  них отделений соответствую-
щего профиля, специалистов либо специального медицин-
ского оборудования сотрудник имеет право на получение 
медицинской помощи в медицинских организациях государ-
ственной системы здравоохранения и  муниципальной си-
стемы здравоохранения в  порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации  [2]. Расходы, связанные 
с оказанием медицинской помощи сотруднику, возмещаются 
медицинским организациям государственной системы здра-
воохранения и  муниципальной системы здравоохранения 
в  порядке, установленном Правительством Российской Фе-
дерации, за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, предусмотренных на эти цели федеральному ор-
гану исполнительной власти в сфере внутренних дел [3]. Из 
этого следует, что сотрудник органов внутренних дел имеет 
право на бесплатное получение медицинской помощи в ве-
домственном медицинском учреждении, либо платное полу-
чение медицинской помощи.

К сожалению, такой подход государства к оказанию меди-
цинской помощи сотрудникам органов внутренних дел влечет 
за собой такую проблему, как отсутствие возможности прове-
дения экспертизы качества оказания медицинской помощи.

Есть исключения, когда сотруднику выдается справка или 
медицинское заключение из медицинской организации госу-
дарственной системы здравоохранения и  муниципальной си-
стемы здравоохранения:

1. При заболеваниях, травмах, отравлениях и иных состоя-
ниях, связанных с временной потерей трудоспособности, в том 
числе при заболеваниях или травмах, наступивших вследствие 
алкогольного, наркотического, токсического опьянения или 
действий, связанных с таким опьянением.
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2. При долечивании в санаторно-курортных организациях 
непосредственно после лечения в стационарных условиях

3. На время протезирования по медицинским показаниям 
в стационарных условиях.

4. В связи с беременностью и родами.
5. При необходимости ухода за больным членом семьи.
6. В связи с карантином.
7. При усыновлении (удочерении) ребенка (детей) в возрасте 

до трех месяцев со дня его (их) усыновления (удочерения) и до ис-
течения 70 (в  случае одновременного усыновления двух и  более 
детей — 110) календарных дней со дня рождения ребенка (детей) [6].

Хотелось бы обратить внимание на то, что у сотрудников ор-
ганов внутренних дел отсутствует полис обязательного социаль-
ного страхования. Связано это с тем, что Федеральный закон от 
29.11.2010 N326-ФЗ (ред. от 24.02.2021) «Об обязательном меди-
цинском страховании в Российской Федерации» не распростра-
няется на данную категорию граждан. В бюджете МВД России 
не предусматриваются средства на обязательное медицинское 
страхование сотрудников органов внутренних дел. Указанные 
лица не подлежат персонифицированному учету в сфере ОМС, 
в связи с чем, страховой медицинский полис им не выдается. Но 
между тем и в этой сфере деятельности имеются серьезные про-
блемы, связанные как с несовершенством законодательства, ре-
гулирующего данные правоотношения, так и с недостаточной 
информированностью сотрудников.

Президентом Российской Федерации подписан Федеральный 
закон №  268-ФЗ «О  внесении изменений в  отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации и  признании утратив-
шими силу абзаца одиннадцатого части второй статьи 16 Феде-
рального закона »Об индивидуальном (персонифицированном) 
учете в системе обязательного пенсионного страхования». В со-
ответствии с нормативными предписаниями пункта 7 статьи 2 
Федерального закона [4] лица, поступающие на военную службу 
(за  исключением военной службы по призыву) или прирав-
ненную к  ней службу, а  также проходящие военную или при-
равненную к ней службу обязаны сдать имеющийся у них полис 
обязательного медицинского страхования или сообщить о  его 
утрате путем подачи соответствующего заявления в любую стра-
ховую медицинскую организацию или любой территориальный 
фонд лично или через своего представителя. Сроки сдачи по-
лисов ОМС Федеральным законом прямо не определены.

Медицинская помощь в экстренной или неотложной форме 
оказывается сотрудникам безотлагательно [5]. Если сотрудник 
не входит в систему обязательного медицинского страхования, 
то вопрос оказания скорой медицинской помощи с финансовой 
точки зрения остается открытым.

Служба в органах внутренних дел всегда была связана с тя-
желыми эмоциональными нагрузками, ненормированным ра-
бочим днём и строгой дисциплиной, в связи с этим возникает 
необходимость в  качественном оказании медицинской по-
мощи, реабилитационном и  санаторно-курортном лечении, 
которое оказывает благотворное влияние на психологическое 
и физическое состояние сотрудника.

Разработка и  реализация такого рода мероприятий в  си-
стеме МВД России возложена на функционирующие реаби-
литационные центры и  реабилитационные отделения ста-
ционаров, которые оснащены специальным медицинским 
оборудованием, тренажерами, техникой для проведения диа-
гностики и физиотерапии.

На членов семьи сотрудника и на лиц, находящихся на его 
иждивении, распространяются следующие права:

1. на медицинское обеспечение в  организациях госу-
дарственной или муниципальной системы здравоохранения 
и  подлежат обязательному медицинскому страхованию на 
общих основаниях;

2. медицинское обеспечение в  медицинских организа-
циях федерального органа исполнительной власти в сфере вну-
тренних дел. При лечении в амбулаторных условиях они обе-
спечиваются лекарственными препаратами для медицинского 
применения за плату по розничным ценам.

К важным льготам, касающиеся уже бывшего сотрудника ор-
ганов внутренних уволенного со службы из органов внутренних 
дел с правом на пенсию и имеющему стаж службы в органах вну-
тренних дел 20 лет и более, а также членам его семьи и лицам, нахо-
дящимся на его иждивении, можно отнести предоставлено право 
на приобретение один раз в год путевок на лечение в санаторно-ку-
рортное или оздоровительное учреждение федерального органа 
исполнительной власти в сфере внутренних дел за плату в размере 
соответственно 25 процентов и 50 процентов стоимости путевки.

Кроме этого, право на лечение в санаторно-курортных уч-
реждениях за плату в  размере 25 процентов стоимости пу-
тевки предоставляется гражданам Российской Федерации, 
уволенным со службы в органах внутренних дел и ставших ин-
валидами вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 
полученным в связи с выполнением служебных обязанностей, 
либо вследствие заболевания, полученного в  период прохож-
дения службы в органах внутренних дел.

Медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение 
сотрудников органов внутренних дел играет важную роль 
среди социальных гарантий, но вероятнее всего стоит изменить 
подход к получению таких услуг, поскольку они не всегда до-
ступны и качественны.
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Актуальные проблемы узаконивания самовольного строительства
Непомнящий Максим Викторович, студент

Сибирский федеральный университет (г. Красноярск)

Не оформленная надлежащим образом самовольная постройка, по сути, юридически не существует. Владелец не сможет полно-
ценно распоряжаться объектом недвижимости: продавать, оформлять под залог, сдавать в аренду. В данной статье автор дает 
определение понятию «самовольное строительство» и опираясь на законодательную базу выделяет этапы легализации самостроя, 
а также проблемы, возникающие на этом пути.

Ключевые слова: недвижимость, признаки самовольного строительства, легализация самостроя, собственность, право.

Actual problems of legalizing unauthorized construction
Nepomnjaschij Maksim Viktorovich, student

Siberian Federal University (Krasnoyarsk)

An unauthorized building that is not properly designed does not, in fact, legally exist. The owner will not be able to fully dispose of the property: 
sell, issue a pledge, rent out. In this article, the author defines the concept of «unauthorized construction» and, based on the legislative framework, 
identifies the stages of legalization of self-construction, as well as the problems that arise along the way.

Keywords: real estate, signs of unauthorized construction, legalization of self-construction, property, law.

Проблема самовольного строительства носит угрожа-
ющий характер и создает реальное препятствие для реа-

лизации прав собственности. Объект, построенный без разре-
шения, не может быть куплен, продан, передан в дар, завещан, 
потому что на него не может быть зарегистрировано право 
собственности. Более того, он может быть снесен по решению 
суда.

Что такое «самовольное строительство» и  как его сде-
лать законным? Статья  222 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N51-ФЗ (ред. от 
09.03.2021) [1] и ФЗ №  339 [2] дает юридическое определение са-
мостроя. К самовольным постройкам относятся здания, соору-
жения или иные строение, если они:

— возведены на непредоставленном (чужом участке);

— размещены на земле, у которой разрешенные виды ис-
пользования не допускают строительства;

— построены без обязательных разрешений и  согласо-
ваний, которые требовались законом;

— возведены с нарушением строительных правил и норм.
Важно, что перечисленные нарушения уже должны суще-

ствовать на момент начала строительства и сохраняться на дату 
выявления самостроя. Также закон указывает, что нельзя счи-
тать постройку самовольной, если на момент ее возведения 
собственник не знал или не должен был знать о  каких-либо 
ограничениях.

С точки зрения действующего законодательства возможно 
приступить к строительным работам только после:

— оформления права на земельный участок;



«Молодой учёный»  .  № 17 (359)   .  Апрель 2021  г.204 Юриспруденция

— создания проекта будущего строения;
— согласования во всех необходимых случаях;
— получения разрешение на ведение строительных работ 

(уведомление о начале строительных работ);
За незаконное строительство виновные привлекаются к ад-

министративной ответственности. Кодекс Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях содержит 
следующую статью, с которой должны ознакомиться все стро-
ители: ст. 9.5 «Нарушение установленного порядка строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта объекта капи-
тального строительства, его ввода в эксплуатацию» [3]. В связи 
с выявленными нарушениями предусмотрены следующие нака-
зания [4]:

— штраф для физических лиц варьируется от 2000 до 
5000 рублей;

— для должностных лиц штраф возрастает в 10 раз: 20000–
50000 рублей;

— в случае, если объект строился под коммерческие нужды, 
то мера наказания — либо штраф в  размере 20000–50000  ру-
блей, либо запрет на ведение предпринимательской деятель-
ности на 90 дней;

— юридические лица будут вынуждены заплатить штраф 
в размере 100000–1000000 рублей, или же будет наложен адми-
нистративный запрет на ведение деятельности на 90 дней.

Кроме того, в вышеназванном Кодексе РФ «Об администра-
тивных правонарушениях» есть статья 7.14.1., которая предус-
матривает штраф за проведение земляных, строительных, ме-
лиоративных, хозяйственных и  иных работ без разрешения 
государственного органа по охране культурного наследия [5]. 
Эта статья касается, в основном, тех, кто в первую очередь зани-
мается реконструкцией старого фонда, который отнесен к объ-
ектам культурного наследия города или региона.

Чтобы признать произвольное строение законным объ-
ектом имущественного права, необходимо пройти процедуру 
легализации и соблюсти определенный порядок, который про-
писан в ФЗ №  340 [6]. Легализовать самовольное строительство 
можно двумя способами: через органы местного самоуправ-
ления и через обращение в суд. Приоритетным способом уза-
конивания самостроя является обращение в суд, что сокращает 
риск незаконных решений чиновников. Однако местные власти 
обязаны предпринимать меры и оказывать содействие в устра-
нении нарушений, чтобы устранить основания для сноса. Для 
этого создаются межведомственные комиссии по предотвра-
щению и узакониванию самовольного строительства.

Любой объект недвижимости неразрывно связан с землей. 
Поэтому узаконивание самостроя должно осуществляться 
сразу по двум направлениям:

— подтверждением прав на участок и  соблюдением вида 
разрешенного пользования;

— подтверждением, что характеристики объекта соответ-
ствуют требованиям безопасности.

Из этого следует, что даже подтвердив надлежащие права на 
землю и соблюдение вида законного использования, узаконить 
самострой не получится, если он угрожает жизни людей. В об-
ратной ситуации, даже соблюдение всех строительных норм 
и  правил не гарантирует, что собственник сможет оформить 

права на землю или изменить через муниципалитет вид поль-
зования.

Универсального алгоритма легализации самовольной по-
стройки нет. Последовательность действий при оформлении 
прав на такую постройку зависит от следующих факторов:

— на каком участке возведено строение;
— оформлялись ли какие-либо документы на будущее 

строение;
— каков вид строения;
— нарушены ли строительные нормы при его самовольном 

возведении.
Если самозастройщик обладает в  отношении земельного 

участка правами, земельный участок предоставлен для строи-
тельства, а объект не представляет угрозы жизни и здоровью 
людей и  соответствует установленным требованиям, то суд 
может признать его право на возведенную постройку. Тогда Ро-
среестр зарегистрирует право самовольщика по решению суда. 
Кстати, самозастройщик приобретает право собственности на 
постройку также и в том случае, если он привел ее в соответ-
ствие с установленными требованиями. Но такое приведение 
в соответствие должно осуществляться на основании утверж-
денной проектной документации с соблюдением разрешитель-
ного или уведомительного порядка строительства. В  прочих 
случаях узаконить самовольную постройку будет проблема-
тично и без помощи профессионалов не обойтись [7].

Сегодня в России насчитывается более 50 тыс. самостроев. 
Среди них не только коммерческие и хозяйственные постройки, 
но и  частные жилые дома, многоквартирные дома, в  строи-
тельство которых граждане вложили свои средства. Особо 
остро проблема с самостроями стоит на Юге России. В январе 
2020 года в тестовом режиме начал работу Единый информа-
ционный реестр объектов самовольного строительства на базе 
Всероссийского центра национальной строительной политики. 
Проект призван выявить основные причины массового появ-
ления самостроев и  разработать механизмы правового регу-
лирования объектов, признанных по решению суда самоволь-
ными постройками, но по факту являющимися безопасными 
для проживания [8].

В настоящее время проблемы регулируются действующим 
федеральным законодательством и  правовыми актами на 
местном уровне. В частности, сегодня:

— установлены дополнительные гарантии защиты прав 
физических и юридических лиц на недвижимое имущество;

— закреплена презумпция защиты добросовестного созда-
теля самовольного объекта;

— предусмотрена возможность приведения такой по-
стройки в соответствие с установленными требованиями и па-
раметрами;

— для решения проблем, связанных с  конкретными объ-
ектами, в ряде регионов действуют рабочие группы с участием 
представителей органов власти и самих граждан, которые при-
обрели жилье в  домах, впоследствии признанных самоволь-
ными постройками.

Заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий 
предлагает легализовать жилые самострои, возведенные до 
1998 года, когда вступила в силу первая редакция нового Гра-
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достроительного кодекса РФ — бесплатно предоставить зе-
мельные участки под ними в  собственность гражданам, ко-
торые там проживают, и,  соответственно, дать возможность 
зарегистрировать права. Он напомнил, что по действующему 
законодательству такие объекты можно сносить только в  су-
дебном порядке, а с учетом того, что с 1998 года все сроки ис-
ковой давности давно вышли и снести данные объекты невоз-
можно, остается только их легализовать [9].

Представители бизнес-сообщества Москвы чаще других 
сталкиваются с исковыми требованиями уполномоченных ор-
ганов города о сносе самовольных построек, признании права 
на объекты недвижимости отсутствующим. А также с отказами 
в предоставлении участков, оказании и иных госуслуг по мотиву 
нахождения на участке объектов самовольного строительства.

Это связано с  тем, что чиновники Москвы ведут система-
тическую работу по выявлению всех объектов, формально по-
падающих под критерии самовольного строительства, предъ-
являют иски об их сносе, привлечению к  административной 
ответственности и применению иных мер к их собственникам.

Объектов, которые можно подвести под категорию само-
вольных в Москве множество. Речь идет не только и не столько 

об объектах, изначально построенных незаконным образом, 
но и  об увеличении площади существующих объектов (при-
стройки, надстройки, антресоли). А  также капитальных объ-
ектах, построенных на участках, предоставленных под «вре-
менные», старых «советских» объектах, которые надлежаще не 
отражены в приватизационных документах.

На практике даже если объект действительно возведен 
или реконструирован с нарушением законодательства (но без 
грубых нарушений строительных норм), чаще всего суд будет 
на стороне застройщика. Здесь можно сослаться, например, на:

— пропуск истцом срока исковой давности;
— отсутствие признаков самовольной реконструкции (при 

увеличении площади существующего объекта);
— возведение объекта до 1995 г. (не могут быть признаны 

самовольной постройкой в принципе) [10].
В заключении хочется отметить, что ввиду определенной 

сложности, которая возникает при оформлении самовольных 
построек, а  также финансовых затрат, сопутствующих этому 
процессу, любым застройщикам однозначно наиболее рацио-
нально выполнять строительство объекта изначально в соот-
ветствии с законом.
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В быстро меняющихся современных экономических усло-
виях большое внимание необходимо уделять повышению 

эффективности государственной гражданской службы в инте-
ресах государства и современного гражданского общества.

Чтобы более детально разобраться в  существующей про-
блеме, необходимо понимать, что представляет собой государ-
ственная гражданская служба.

Более полное определение содержится в ст. 3, 79-ФЗ «О госу-
дарственной гражданской службе Российской Федерации».

Государственная гражданская служба Российской Феде-
рации — это вид государственной службы, представляющей 
собой профессиональную служебную деятельность граждан 
Российской Федерации (далее — граждане) на должностях го-
сударственной гражданской службы Российской Федерации 
(далее также — должности гражданской службы) по обеспе-
чению исполнения полномочий федеральных государственных 
органов, государственных органов субъектов Российской Феде-
рации, лиц, замещающих государственные должности Россий-
ской Федерации, и  лиц, замещающих государственные долж-
ности субъектов Российской Федерации.

Государственная служба строится на основе принципов 
и механизмов ее организации и функционирования.

Для решения проблем присущих гражданской службе необ-
ходимо разобраться с нужным количеством государственных 
гражданских служащих.

Для решения существующих кадровых проблем на государ-
ственной службе нужно наладить качественную кадровую ра-
боту. Что же такое кадровая политика? Кадровая политика — 
совокупность правил и норм, целей и представлений, которые 
устанавливают и  определяют направление и  содержание ра-
боты с персоналом в организациях. Посредством кадровой по-
литики осуществляется реализация всех поставленных целей 
и  задач управления персоналом, поэтому ее считают ядром 
системы управления персоналом. Кадровая политика имеет, 
как и широкое, так и узкое толкование: — это система правил 
и  норм, приводящих человеческий ресурс в  соответствие со 
стратегией фирмы, должностным регламентом: подбор, отбор, 
составление штатного расписания, аттестация, обучение (пе-
реобучение), продвижение. — это набор конкретных правил, 
пожеланий и  ограничений во взаимодействиях людей и  ор-
ганизации. Кадровая работа на государственной граждан-
ской службе определяется ст.  44, 79-ФЗ «О  государственной 
гражданской службе Российской Федерации» Кадровая ра-
бота включает в  себя: — формирование кадрового состава 
для замещения должностей гражданской службы; — подго-
товку предложений о реализации положений настоящего Фе-
дерального закона, других федеральных законов и иных нор-

мативных правовых актов о  гражданской службе и внесение 
указанных предложений представителю нанимателя; — орга-
низацию подготовки проектов актов государственного органа, 
связанных с поступлением на гражданскую службу, ее прохо-
ждением, заключением служебного контракта, назначением 
на должность гражданской службы, освобождением от заме-
щаемой должности гражданской службы, увольнением граж-
данского служащего с гражданской службы и выходом его на 
пенсию за выслугу лет, и  оформление соответствующих ре-
шений государственного органа; — ведение трудовых книжек 
гражданских служащих; — ведение личных дел гражданских 
служащих; — ведение реестра гражданских служащих в  го-
сударственном органе; — оформление и  выдачу служебных 
удостоверений гражданских служащих; — обеспечение дея-
тельности комиссии по урегулированию конфликтов инте-
ресов; — организацию и  обеспечение проведения конкурсов 
на замещение вакантных должностей гражданской службы 
и  включение гражданских служащих в  кадровый резерв; — 
организацию и обеспечение проведения аттестации граждан-
ских служащих; — организацию профессионального развития 
гражданских служащих; — формирование кадрового резерва, 
организацию работы с кадровым резервом и его эффективное 
использование; — обеспечение должностного роста граждан-
ских служащих и т. д.

С целью улучшения результативности и эффективности ка-
дровой политики государственной службы как неотъемлемого 
направления совершенствования системы государственной 
службы, необходимо формировать взаимосвязанные резервы 
кадров (федеральные резервы с субъектами Российской Феде-
рации). Данная мера даст возможность создать единый реестр 
профессиональных государственных служащих, использовать 
различные кадровые технологии в работе с кадровым резервом, 
в особенности при проведении конкурсов на государственной 
службе по включению в кадровый резерв. Немаловажно кроме 
того создавать и  внедрять методики работы с  кадровым ре-
зервом на краткосрочную и среднесрочную перспективу, закре-
пляя соответствующие положения в нормативно — правовых 
актах и  программах развития государственной гражданской 
службы.

Грамотный подход в  кадровой политике — одно из важ-
нейших направлений в  совершенствовании системы государ-
ственной службы.

На сегодняшний день существуют проблемы, препятству-
ющие развитию государственной гражданской службы, однако 
предпринимаются и  будут предприниматься меры по совер-
шенствованию данной системы. И важно постоянно находить 
новые мероприятия с  целью усовершенствования кадровой 
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политики, так как в современных кризисных условиях, сегод-
няшние проблемы могут стать более опасными.

Безусловно, невозможно с  точной уверенностью сказать, 
что предпринимаемые мероприятия помогут в полной мере ре-
шить существующие недостатки данной системы. Однако сле-
дует принимать во внимание постоянно меняющиеся условия 
и находить наилучшие методы, которые могут оказать влияние 
на усовершенствование системы государственного управления. 

С этой целью нужно проводить мониторинги и анализы всех 
протекающих процессов в  системе государственного управ-
ления и  приспосабливаться под них посредством совершен-
ствования системы государственной гражданской службы.

Таким образом, государственная гражданская служба — 
профессиональная деятельность граждан России в  граждан-
ских органах исполнительной, законодательной и  судебной 
власти на федеральном и региональном уровнях.
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Прокурор как участник досудебного производства по уголов-
ному делу свою деятельность проводит через все его стадии, 

занимая в нем ключевое положение. Поэтому крайне важно пра-
вильно определить функции, осуществляемые им при этом.

В уголовно-процессуальной науке считается уже устояв-
шимся суждение о том, что уголовно-процессуальные функции 
следует понимать именно как отдельные направления, виды 
процессуальной деятельности [1, с. 103].

Определяя основные направления деятельности прокурора 
в  судебном производстве, мы фактически определяем и  го-
ворим о  сущности и  содержании уголовно-процессуальных 
функций прокурора, возложенных на него законодателем.

Вопрос об уголовно-процессуальных функциях на сегод-
няшний день — один из самых спорных и дискуссионных среди 
ученых-процессуалистов в уголовном процессе.

Основываясь на традициях российского уголовного про-
цесса, классик советского уголовного процесса М. С. Строгович 
выделял три основные функции уголовного судопроизводства:

— обвинение (или уголовное преследование);
— защита;
— разрешение дела [2, с. 15].
В разные годы учеными-процессуалистами предлагались 

и  исследовались большое количество функций. Например, 

М. П. Кан помимо трех указанных функций предлагал относить 
к  ним обеспечение участникам процесса их прав и  законных 
интересов, а также предупреждение преступлений [3, с. 12].

По мнению А. Г. Халиулина, существуют не три, а  двенад-
цать уголовно-процессуальных функций [4, с. 25].

Необходимо отметить, что в  зависимости от различных 
оснований, ученые-процессуалисты отстаивали позицию су-
ществования большего количества уголовно-процессуальных 
функций в  уголовном судопроизводстве. Однако с  приня-
тием УПК РФ этот вопрос приобрел некую определенность. 
Несмотря на то, что сама дефиниция так и  не разъясня-
ется в тексте закона, не остается сомнений в том, что в уго-
ловном судопроизводстве законодатель выделяет именно три 
функции:

— обвинение;
— защиту;
— разрешение уголовного дела.
Данный вывод вытекает из анализа ст.  15 УПК РФ, где 

именно функции обвинения, защиты, а также разрешения уго-
ловных дел указаны законодателем, при этом подчеркивается 
их самостоятельность, поскольку сказано, что они отделены 
друг от друга и не могут быть возложены на одно и то же лицо 
или орган.
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Заметим, речь идет не о подчинении одной функции другой 
либо об основных и  вспомогательных функциях уголовного 
процесса. Напротив, подчеркивается, что указанные функции 
равноправны между собой, каждая и главная, и основная. Вы-
деляя три основные функции уголовного судопроизводства, за-
конодатель исходил из трех основных направлений процессу-
альной деятельности всех участников процесса.

Представляет научный интерес точка зрения некоторых 
видных ученых, которые наряду с основными функциями пред-
лагают выделять также и дополнительные. По их мнению, выде-
ление всего трех функций в уголовно-процессуальной деятель-
ности недостаточно. Так, например, П. С. Элькинд еще в 1963 г. 
предлагала выделять основные функции, среди которых указы-
вала на функцию обвинения, защиты и судебного рассмотрения 
и разрешения уголовного дела, связав эту функцию с компетен-
цией суда, а  также вспомогательные (деятельность перевод-
чика, экспертов, свидетелей, понятых, секретарей судебных за-
седаний и т. д.) и побочные (деятельность гражданского истца, 
гражданского ответчика и их представителей) [5, с. 54].

Однако, с  нашей точки зрения, указанные авторы смеши-
вали функции как основные направления деятельности в уго-
ловном судопроизводстве с  функциями конкретных участ-
ников уголовного процесса.

Если бы законодатель пошел по пути определения коли-
чества функций уголовного судопроизводства с  учетом роли 
и назначения каждого участника процесса, то число функций 
уголовного судопроизводства сравнялось бы с  количеством 
участников процесса, а может, даже превзошло бы его. Данная 
позиция, возможно, и имела бы право на существование и даже 
в некотором роде имела бы определенный смысл с точки зрения 
значимости роли участников процесса в уголовном судопроиз-
водстве. Однако законодатель выбрал иной путь и разграничил 
функции в уголовном судопроизводстве и функции участников 
уголовного процесса [6, с. 45].

В настоящее время уголовно-процессуальная компетенция 
прокурора претерпевает существенные изменения. Согласно 
ст. 37 УПК РФ прокурор является должностным лицом, упол-
номоченным в пределах компетенции, осуществлять от имени 
государства уголовное преследование в ходе уголовного судо-
производства, а  также надзор за процессуальной деятельно-

стью органов дознания и органов предварительного следствия. 
Согласно Приказу Генеральной прокуратуры РФ от 25 декабря 
2012 г. №  465 «Об участии прокуроров в судебных стадиях уго-
ловного судопроизводства» участие в судебных стадиях уголов-
ного судопроизводства предписывается считать одной из важ-
нейших функций прокуратуры.

Вопрос о  соотношении функции выявления судебных 
ошибок с  иными процессуальными функциями прокурора, 
осуществляемыми по уголовным делам, требует рассмотрения 
в связи с тем, что в соответствии с действующим уголовно-про-
цессуальным законом в судебных стадиях уголовного судопро-
изводства прокурор не является органом надзора за законно-
стью; на прокуроров не возлагается обязанность приносить 
представление на каждый незаконный или необоснованный 
приговор; существенно реформирован институт надзорного 
производства, возбуждаемого прокурором; не предусматрива-
ется обязательное участие прокурора в стадиях проверки по-
становленных приговоров и  иных судебных решений; про-
курор не дает заключение относительно поданных жалоб и т. п. 
По УПК РФ прокурор в судебных стадиях уголовного судопро-
изводства — сторона обвинения. Однако, по нашему мнению, 
в  уголовном судопроизводстве на стадиях рассмотрения уго-
ловного дела в  апелляционном, кассационном (надзорном) 
производстве или ввиду новых, или вновь открывшихся обсто-
ятельств прокурор реализует основную функцию: уголовное 
преследование, в частности обеспечение законности и обосно-
ванности предъявленного обвинения.

Итак, на основании вышеизложенного, а также положений 
действующего законодательства в Российской Федерации, одно 
из важных особенностей, отражающих положения прокурора 
в  уголовном процессе (судопроизводства) является тот факт, 
что прокурор вступает в  уголовный процесс на начальной 
стадии, когда поступают сведения о совершенном или о гото-
вящемся преступлении. После вступления прокурора в  уго-
ловный процесс прокурор осуществляет на протяжении всего 
процесса вплоть до пересмотра вступившего в законную силу 
приговора.

Исходя из существующих реалий, трудно представить уго-
ловный процесс в  Российской Федерации без участия проку-
рора.
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Новый подход к банкротству физических лиц —  
внесудебное банкротство. Положительные и отрицательные моменты

Плашиннов Александр Сергеевич, студент магистратуры
Курганский государственный университет

В данной статье рассматривается введённый законодателем механизм «внесудебного банкротства» для граждан, его положи-
тельные моменты для института банкротства, а также основные проблемы использования данного механизма из-за недоста-
точной проработанности норм.

Ключевые слова: банкротство, внесудебное банкротство, изменения, должник, институт банкротства.

Из-за всемирной глобализации и  развития коммуникаци-
онных технологий интересы и желания людей меняются 

достаточно быстро. Все хотят пользоваться красивыми и каче-
ственными вещами, вкусно и  хорошо питаться, путешество-
вать, узнавать что-то новое и интересное. Но не всегда финан-
совые возможности соизмеримы с  желаниями и  интересами. 
Бывает случаются жизненные ситуации, требующие суще-
ственных денежных затрат.

Кто-то умудряется получить средства у  родственников, 
кто-то просит об «одолжении» друзей или знакомых, но самым 
простым и  более приемлемым в  эмоциональном плане спо-
собом для человека получить необходимые средства является 
кредитование. Но не всегда люди, обратившиеся за «денеж-
ными» средствами, обладают достаточным уровнем финан-
совой грамотности (о чем постоянно свидетельствуют проекты 
Министерства Финансов по повышению финансовой грамот-
ности), чтобы спрогнозировать свои последующие действия 
и  предположить примерную план погашения требований по 
принятым на себя обязательствам.

Случаются ситуации, когда отдать долг бывает достаточно 
сложно либо фактически невозможно, а  стоимость имуще-
ства, которое можно направить на погашение обязательств бы-
вает недостаточно для полного погашения обязательств. А если 
кредитор не один? Как сделать так, чтобы все остались боле-
е-менее «довольны» и не демонстрировали негативной реакции 
друг к другу? В таком случае, разумным вариантом для долж-
ника и  его кредиторов разрешить свои проблемы становится 
институт банкротства.

В рамках нашего законодательства следует отметить, что 
институт банкротства, а  также его «механизмы» прописаны 
в  нормах Федерального закона «О  несостоятельности (бан-
кротстве)» [1]. Если с банкротством юридических лиц все бо-
лее-менее понятно, поскольку механизм данного банкротства 
был «отработан» достаточно серьезно еще с самого начала дей-
ствия Закона, то вот с банкротством граждан всегда имелись су-
щественные «недопонимания». Так в первоначальной редакции 
ФЗ «О  несостоятельности (банкротстве)» вопросу банкрот-
ства гражданина было уделено настолько мало внимания, что 
глава 10 «О банкротстве граждан» в Законе состояла всего из 
12 статей с 202 по 212 статьи. Однако в данных нормах не было 
ни механизма взаимодействия с  судом, ни перспективы воз-
можностей удовлетворения требований, а отсутствие подроб-
ного регламента процедуры банкротства поставило «крест» на 
данном виде банкротств, ведь обычно в случае инициации су-

дебного рассмотрения дела о банкротстве гражданина в «выи-
грыше» оказывался только кредитор, который самым первым 
смог заявить свои требования, остальным получать было не-
чего. Это полностью не устраивало всех, поскольку как от-
мечал в своем Постановлении от 19 декабря 2005 года N12-П 
Конституционный Суд Российской Федерации [2], в силу раз-
личных, зачастую диаметрально противоположных интересов 
лиц, участвующих в деле о банкротстве, законодатель должен 
гарантировать баланс их прав и законных интересов, что, соб-
ственно, и служит публично-правовой целью института бан-
кротства.

В целом правовое регулирование отношений в  области 
банкротства основывается, помимо прочего, на положениях 
статей 8, 17, 19, 34 и 35 Конституции Российской Федерации, 
а сам этот институт выступает рыночным механизмом оз-
доровления российской экономики.

Поскольку «механизм» банкротства именно граждан не ра-
ботал, существенное экономическое положение и уровень до-
ходов граждан после всемирного экономического кризиса 
2008 года так и не смог восстановится, а из-за невозможности 
нормально банкротить «граждан» страдали тысячи кредиторов 
и сами должники, законодателем было принято решение испра-
вить «неработающий» механизм банкротства граждан. В итоге 
к  концу 2014  года законодателем был разработан более де-
тальный механизм банкротства граждан [3], вступивший в силу 
с  1.07.2015. Однако по факту механизм банкротства граждан 
«заработал» только лишь 1.10.2015 [4]. Тогда же и Гражданский 
Кодекс РФ [5] «дополнили» статьей 25, в которой особо отме-
тили, что гражданин, который не способен удовлетворить тре-
бования кредиторов по денежным обязательствам и (или) ис-
полнить обязанность по уплате обязательных платежей, может 
быть признан несостоятельным (банкротом) по решению арби-
тражного суда.

В результате в институте банкротства в Российской Феде-
рации произошла маленькая «революция», поскольку наконец 
то и у должников, и у их кредиторов появился реальным меха-
низм разрешения своих разногласий по обязательствам. Теперь 
весь спор по обязательствам не заканчивался у судебных при-
ставов, которые не всегда стремились «исполнять» свои обя-
занности своевременно, особенно в ситуации с «безнадежными 
должниками» или большом количестве кредиторов. После всту-
пления в силу закона, услугами «данного» механизма решили 
воспользоваться почти все, началась повальная волна банкрот-
ства граждан. Заявления о признании банкротом начали мас-
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сово подавать все, однако больше всего заявлений было от тех, 
кто тем или иным образом не мог рассчитаться с кредиторами 
и рассчитывал на освобождения себя от обязательств, то есть 
сами должники. Для них это была действительно реальная воз-
можность не только разрешить проблемы общения с  креди-
торами, переложив ответственность поиск решения ситуации 
и возможности удовлетворения требований на компетентного 
человека (финансового управляющего) но и  рассчитывать на 
полное освобождение от долгов. Конечно же освобождение от 
долгов допускалось и допускается, только при условии полной 
«прозрачности» и  открытости предоставляемой информации 
и добросовестного поведения должника, иначе долг так и оста-
нется «висеть» над должником.

Однако, законодатель формулируя основания для «иници-
ации» процедуры банкротства постарался «ограничить» воз-
можность подачи заявлений о признании граждан банкротами 
размером заявляемых требований (не  менее чем 500  тыс. ру-
блей) отметив данную сумму в части 2 статьи 213.4 ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)», а  также установив обязан-
ность внесения денежных средств на выплату вознаграждения 
финансовому управляющему за одну процедуру, применя-
емую в  деле о  банкротстве, часть  4 статьи  213.4 ФЗ «О  несо-
стоятельности (банкротстве)». Сделано это было скорее всего 
потому, что споры о банкротстве подлежат рассмотрению в ар-
битражных судах, на которых, итак, приходится огромная на-
грузка, связанная с разрешением экономических споров. Плюс 
данные дела рассматривают «банкротные» составы судей, что 
означало повышение нагрузки на них, а потому «поток» жела-
ющих постарались ограничить установлением ценза на размер 
требований. Тем самым уже на стадии «подачи» заявления «сре-
залась» огромная часть должников и кредиторов, а также тех, 
кто не мог позволить себе финансирование банкротной про-
цедуры даже несмотря на предоставленный механизм «рас-
срочки», часть  4 статьи  213.4 ФЗ «О  несостоятельности (бан-
кротстве)». Из-за установленного «лимита требований» 
у должников и кредиторов, по сути, оставалось два варианта 
либо дожидаться срока, когда размер требований превысит 
«лимит», либо и  дальше взаимодействовать через службу су-
дебных приставов и пытаться разрешить свои споры в формате 
«диалога».

Поднакопив судебной практики, «отладив» механизм бан-
кротства граждан, законодатель решил, что пришла пора «поза-
ботится» и о той группе граждан банкротов (а также их креди-
торов), чьи требования все еще не достигаю 500 000 рублей. Что 
послужило тому причиной? Повальный уровень снижения фи-
нансовой обеспеченности граждан, эпидемия коронавируса на-
биравшая в тот период времени обороты, стремление наконец 
разобраться с «повальным» уровнем «безнадёжных» задолжен-
ностей, или необходимость «отладки» нового механизма не из-
вестно.

Однако Федеральный закон от 31.07.2020 N289-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон »О несостоятельности 
(банкротстве)« [6] и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в  части внесудебного банкротства гражда-
нина» ввел в нормы ФЗ «О несостоятельности» такой механизм 
как «внесудебное банкротство». Теперь для того, чтобы обра-

тится с заявлением о признании банкротом необходимо выпол-
нить несколько условий:

1) Размер денежных обязательств (за исключением обяза-
тельств, предусмотренных абзацем четвертым пункта 2 статьи 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» должен составлять не 
менее 50 000 и не более 500 000 рублей, часть 1 статьи 223.2 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)»;

2) Заявление по утвержденной форме и порядку подается 
по месту жительства или пребывания в многофункциональный 
центр предоставления государственных и  муниципальных 
услуг, часть 2 стать 223.2 ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)»;

3) При подаче заявления о  признании гражданина бан-
кротом во внесудебном порядке гражданин обязан представить 
список всех известных ему кредиторов, оформленный в соот-
ветствии с абзацем четвертым пункта 3 статьи 213.4 ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)»;

4) Обязательно наличие сведений наличие сведений о воз-
вращении исполнительного документа взыскателю по основа-
ниям, предусмотренным пунктом 4 части 1 статьи 46 ФЗ «Об 
исполнительном производстве»  [7], а  также отсутствие све-
дений о ведении иных исполнительных производств, возбуж-
денных после даты возвращения исполнительного документа 
взыскателю и  не оконченных или не прекращенных на мо-
мент проверки сведений, с  использованием общедоступных 
сведений банка данных в исполнительном производстве, раз-
мещенных на сайте Федеральной службы судебных приставов 
в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в соответствии с пунктами 3, 5 и 9 части 3 статьи 6.1 ФЗ «Об ис-
полнительном производстве», которые должен будет проверить 
оператор Многофункционального центра.

При несоблюдении данных условий процедура внесудеб-
ного банкротства не инициируется, а заявление возвращается 
заявителю.

Если проанализировать все нормы, связанные с  внесу-
дебным банкротством, можно отметить, что фактически 
в  данном виде банкротства участвуют должник (физическое 
лицо), его кредиторы и многофункциональные центры предо-
ставления государственных и  муниципальных услуг. На мно-
гофункциональные центры возлагается обязанность осущест-
влять следующие действия:

1) Проверить соответствие заявления на соответствие 
формы и порядку его предъявления, установленному регулиру-
ющим органом;

2) Осуществить проверку сведений о возвращении испол-
нительного документа взыскателю по основаниям, предусмо-
тренным пунктом 4 части 1 статьи 46 ФЗ «Об исполнительном 
производстве», а  также отсутствие сведений о  ведении иных 
исполнительных производств, возбужденных после даты воз-
вращения исполнительного документа взыскателю и не окон-
ченных или не прекращенных на момент проверки сведений

3) В случае соответствия заявления принять его к  испол-
нению, и соответствии с установленным порядком, статья 213.7 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;

4) Опубликовать сведения о введении в отношении долж-
ника внесудебного банкротства в  Едином реестре сведений 
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о банкротстве, статья 223.3 ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)»;

5) Направить соответствующее уведомление о включении 
сведений о внесудебном банкротстве в кредитные организации, 
с  которыми у  должника заключен договор банковского счета 
(вклада), а  также в  суд общей юрисдикции, соответствующее 
подразделение Федеральный службы судебных приставов по 
месту жительства должника и  в  уполномоченные органы, 
часть 3 статья 223.4 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;

6) По истечении шестимесячного срока со дня включения 
сведений о возбужденной процедуре внесудебного банкротства 
гражданина, многофункциональный центр в день завершения 
процедуры внесудебного банкротства гражданина включить 
в  Единый федеральный реестр сведений о  банкротстве све-
дения о завершении такой процедуры, часть 1 статьи 223.6 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)».

Получается, что, по сути, ничем иным, кроме проверки 
«первичных» сведений и опубликования сообщения в реестре, 
а также уведомления «отдельных» кредиторов многофункцио-
нальный центр более не занимается.

В соответствии с нормами закона, должник теперь обязан:
1) Подготовить заявление по форме и  предъявить его 

в  многофункциональный центр по месту своего жительства 
или месту пребывания, части 1 и 2 статьи 223.2 ФЗ «О несосто-
ятельности (банкротстве)»;

2) Предоставить список всех известных должнику креди-
торов часть 4 статья 223.2 ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)»;

3) В случае поступления имущества, или изменения финан-
сового состояния, позволяющего полностью или в значительной 
части исполнить свои обязательства перед кредиторами, уведо-
мить многофункциональный центр в течение пяти дней;

4) Не имеет право на совершение сделок по получению за-
ймов, кредитов, выдаче поручительств и иные обеспечительные 
сделки, часть 4 статьи 223.4 ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)».

Кредитор теперь имеет право:
1) Запрашивать информацию об имуществе должника, 

но только об имуществе подлежащему государственной реги-
страции или иному учету, часть 5 статьи 223.4 ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)»;

2) В случае неисполнения гражданином обязанности, по 
сообщению информации об изменении своего финансового по-
ложения, кредитор, указанный в списке кредиторов в соответ-
ствии с пунктом 4 статьи 223.2ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)», вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением 
о признании такого гражданина банкротом;

3) Обратится в  арбитражный суд, и  перейти по сути 
в «общую» процедуру банкротства физических лиц, если его не 
включили в реестр требований, если задолженность перед ним 
указана не в полном объеме, если обнаружено имущество, при-
надлежащее должнику, если оспорены сделки должника и име-
ется вступившее в силу судебное решение, часть 2 статьи 223.5 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»

Однако анализируя нормы Закона о внесудебном банкрот-
стве, можно отметить их некую «не проработанность. Так можно 

отметить ряд моментов механизма внесудебного банкротства, 
о которых законодатель либо не подумал, либо »просто их не 
учитывал. Давайте рассмотрим их более подробно.

1) Отсутствие компетентных специалистов в  «много-
функциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг.

Законодатель, видимо, как-то упустил из виду, что основная 
цель всех многофункциональных центров — это организация 
предоставления государственных и муниципальных услуг, что 
прямо следует из их уставов, а также соответствующих поста-
новлений Правительств областей, краев и  регионов. Данные 
органы никогда не обладали ни достаточной компетенцией, ни 
соответствующими полномочиями для принятия какого-либо 
решения в рамках рассматриваемого вопроса, а выступали как 
органы по сбору документов и оформление заявлений для пе-
редачи их на рассмотрение в соответствующие компетентные 
органы, и  ничего более. Теперь же на них «возложили» обя-
занность приема серьезного по сути «решения» о списании за-
долженностей, но при этом предоставили полномочия только 
в приеме и проверки заявлений, а также осуществления публи-
каций, за которые они теперь несут ответственность, но не пре-
доставили «иные» функции по контролю за должником и ме-
ханизм взаимодействия с кредиторами. По сути, вся «работа» 
многофункциональных центров — простое информирование, 
а не разрешение вопросов по существу. Может быть стоило за-
думаться о другом «ответственном» органе?

2) Отсутствие разработанного механизма контроля за 
действиями должника и его финансовым состоянием со сто-
роны кредиторов.

Как указывалось выше кредиторы (причем только вклю-
ченные в  соответствующий реестр), имеют право получения 
сведений только об имуществе и имущественных правах долж-
ника, подлежащие государственному учету или иному учету. 
Однако ни слова не говориться о возможности получения све-
дений по имущественным обязательствам (к  примеру воз-
можность выявления «дебиторской» задолженности, просу-
живания этих «долгов» в  пользу должника, розыска иного 
имущества, вплоть до установления уровня заработной платы 
у работодателя должника.

Да, основанием подачи заявления является проверка све-
дений о том, что на дату подачи заявления в отношении долж-
ника окончено исполнительное производство в связи с возвра-
щением исполнительного документа по причине отсутствия 
у должника имущество, на которое может быть обращено взы-
скание, и  все принятые судебным приставом-исполнителем 
допустимые законом меры по отысканию его имущества ока-
зались безрезультатными. Однако почему-то законодатель не 
задумывался о том, что должник за время действия процедуры 
(6 месяцев) может сменить работу, или наоборот «предвари-
тельно» уволится с  нее для инициации процедуры внесудеб-
ного банкротства, а  потом устроится повторно, или заклю-
чить сделки иного рода, которые могут свидетельствовать о его 
финансовом состоянии. Запрет на совершение сделок каса-
ется только «обеспечительных» сделок, поручительств и  по-
лучения новых кредитов и займов, и ничего более. Все это, по 
сути, есть нарушение принципа соблюдения интересов всех 
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сторон банкротства сторон. К  примеру, сделки по продажам 
«имущества». Что, если, к  примеру должник будет заключать 
сделки до 5 000 рублей. С одной стороны нельзя будет считать, 
как «существенное» изменением финансового статуса долж-
ника, а с другой может позволить проводить такие сделки бук-
вально ежедневно, ведь проверить информацию о них и как-то 
повлиять на это ни один из кредиторов не сможет.

3) Отсутствие механизма своевременного и  полноцен-
ного информирования всех кредиторов о начале процедуры 
внесудебного банкротства.

Как видно из вышеописанных норм, ни о каком серьезном 
уведомлении кредиторов физических лиц, кредиторов инди-
видуальных предпринимателей, кредиторов юридических лиц 
описания даже не идет. По сути, кредиторам (не кредитным ор-
ганизациям, их обязательно «уведомляют») часть 3 статьи 223.4 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» предлагается монито-
рить ежедневно систему «реестра о банкротстве» и отстаивать 
свои права «самостоятельно, включаясь инициируя процедуру 
»банкротства» уже в рамках судебного разбирательства.

Из-за вышеуказанных «допущений» получилось так, что 
механизм внесудебного банкротства не стал пользоваться 
спросом ни у  должников, ни у  кредиторов. Прием заявлений 

1 Информация получена из Единого реестра сведений о банкротстве по отчетной дате 19.04.2021, ссылка: https://bankrot.fedresurs.ru/ 

хоть и  ведется, однако почти 90% заявлений возвращают за-
явителям, поскольку никто просто не заинтересован в  «ини-
циации» процедур такого формата, а  количество «принятых» 
заявлений за почти полгода не превышает 5 000 штук, что в мас-
штабах нашей страны просто ничтожное число1.

Вот и получилась ситуация, что с одной стороны такой ме-
ханизм конечно же «положителен», поскольку наконец то 
предоставляет возможность тем гражданам, у  кого долговые 
обязательства не превышают 500  тыс. рублей участвовать 
в процедурах банкротства и получить реальную возможность 
освободится от долгов. С  другой стороны «специальные» ус-
ловия подачи заявлений, отсутствие механизма «включения» 
в реестр требований кредиторов после инициации процедуры, 
идет общий перекос в пользу «должников», получилось так, что 
данный механизм для должников по большей части не так до-
ступен, как кажется на первый взгляд, а для кредиторов не инте-
ресен, поскольку почти любое «оспаривание» предлагает ини-
циировать «общую» процедуру банкротства физических лиц.

А это в свою очередь ведет к тому, что механизмом внесудеб-
ного банкротства не будут пользоваться, и пройдет еще не мало 
времени и существенных поправок, пока механизм не зарабо-
тает в более приемлемом виде.
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В данной статье рассматриваются основные этапы становления и развития института несостоятельности (банкротства) 
в России. Освещены этапы развития института несостоятельности, включая современный период. Положительным моментом 
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развития института несостоятельности являлось то, что интерес от личности правонарушения сменялся проявлением инте-
реса к его имуществу. Целью является отражение сложного механизма становления института несостоятельности, в работе ис-
пользуется исторический, сравнительный подходы, позволяющие ярче отразить важность рассматриваемого вопроса.

Ключевые слова: несостоятельность, банкротство, конкурсный процесс, конкурсное производство.

Formation and development of the bankruptcy institution in Russia

The basic stages of making and development of legislation of bankrupt in Russia in retrospective are considered in this article. Also, the stages 
of development of the institute of bankrupt including the modern period of time are considered here. A positive aspect of the insolvency of the Insti-
tute was the fact that the interest of the individual offenses was replaced by interest in his property. The aim is to reflect the complex mechanism of 
insolvency of its development and in use historical, comparative approaches to reflect the importance of the issue is brighter.

Keyword: insolvency, bankruptcy, competitive process, bankruptcy proceedings, legal regulation.

При рассмотрении становления и развития института несо-
стоятельности (банкротства) в России, а также учитывая 

сложный и многогранный исторический путь Российского го-
сударства, можно выделить некую периодизацию генезиса дан-
ного института, и в этой связи хотелось выделить следующие 
его этапы:

Первый этап до XII века — охарактеризуем, как зарождение 
института банкротства.

Второй этап XIII–XVI века, мы можем наблюдать путь мед-
ленного развития данного института.

Третий этап с XVII по XIX века, нам виден:
1. как сформированный институт несостоятельности, ко-

торый уже воспринимается и признается как государством, так 
обществом,

2. и процесс реализации процедуры регулирования несо-
стоятельности собственников, занимающихся предпринима-
тельской деятельностью.

Четвертый этап с XX века и по настоящее время, этот период 
характерен стремительным возрождением института банкрот-
ства после семидесятилетнего дрема, более того идет посто-
янная работа законодателя в  приведение нормативно-право-
вого акта в соответствие с реалиями и развитием общественных 
отношений в  экономической сфере. Хотелось особенно отме-
тить, что именно судебная практика помогает законодателю 
удалять те пробелы, которые законодатель не учел. На помощь 
судьям приходит не только судебная практика, но и пленумы 
Верховного Суда Российской Федерации, а также разъяснения 
Конституционного Суда Российской Федерации.

Итак, мы обозначили четыре этапа становления института 
банкротства в России, которые мы далее рассмотрим более под-
робно.

Начало зарождения института банкротство нам указывает 
такой исторический памятник права, как «Русская правда» где 
статьями 54 и 55, были предусмотрены определение таких по-
нятий, как несчастная несостоятельность должника и несосто-
ятельность должника по его вине. Статья 54 Троицкого списка 
указывает нам следующее:

1. Если какой-нибудь купец, отправиться, куда-либо с чу-
жими деньгами, потерпит кораблекрушение, или нападут на 
него, или от пожара пострадает, то не творить над ним насилия, 
не продавать его;

2. но если он станет погодно выплачивать долг, то пусть так 
и платит, ибо эта пагуба от Бога, а он не виноват;

3. однако «если же он пропьется или пробьется об заклад, 
или по неразумению повредит чужой товар, то пусть будет так, 
как захотят те, чей это товар: будут ли ждать, пока он выплатит, 
это их право, продадут ли его, это их право [1].

Таким образом статья 54 исторического документа более де-
тально описывает, при каких случаях считается банкротство 
несчастным или по вине должника, и как возникает исполнение 
обязательства у таких должников, а также перечисляет их от-
ветственность за неисполнение обязательств.

В следующей статье  55 под названием «О  долге» этого же 
исторического документа регламентировано следующее:

1. если кто-нибудь будет многим должен, а  приехавший 
из другого города купец или чужеземец, не зная того, доверит 
ему свой товар, а  «тот» станет не возвращать гостю денег, 
и первые заимодавцы станут ему препятствовать, не давая ему 
денег, то вести его на торг, продать «его» вместе с имуществом, 
и  в  первую очередь отдать деньги чужому купцу, а  своим — 
те деньги, что останутся, пусть они разделят; если будут кня-
жеские деньги, то княжеские деньги отдать в первую очередь, 
а остальное в раздел;

2. если кто взимал «уже» много процентов, то тому «свою 
часть долга не брать» [1, c. 85].

Следовательно, в статье 55 устанавливается порядок удов-
летворения требований кредиторов. Прежде всего получал 
удовлетворение князь, далее купцы иностранные или из других 
городов, если им не было известно о долгах несостоятельного, 
и в последнюю очередь местные кредиторы. Очевидно, первые 
два разряда требований удовлетворяются полностью, а третий 
разряд — по соразмерности [2].

Таким образом из приведенных выше статей мы видим, что 
институт банкротства до XII  века регулировался двумя про-
цедурами несостоятельности — это несчастная, то есть неви-
новная, которая образовалась не по личной вине должника, 
и второй вид — это злонамеренная (виновная), которая вызвана 
легкомысленностью самого купца. Необходимо подчеркнуть, 
что эти два вида несостоятельности относятся к разновидности 
коммерческого характера. Более того, в  это же время суще-
ствовал и порядок, который определял очередность платежей 
для удовлетворения требований кредиторов, которая напоми-
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нает, если рассматривать в настоящее время некую процедуру 
конкурсного производства. И в вышеуказанном документе оче-
редь возмещения долга кредиторам осуществлялась в  следу-
ющем порядке конкурса: сначала отдавался долг князю, затем 
долг оплачивался иногородним и  иностранным кредиторам 
и только в последнюю очередь долг отдавался местным креди-
торам.

Второй этап в развитии института несостоятельности (бан-
кротства) можно наблюдать в  исторических источниках, как 
Судебник Ивана III, в  Псковской Судной грамоте и  в  других 
источниках.

Псковская судная грамота утверждена в 1467 году и охваты-
вает большой круг гражданских правоотношений, в том числе 
и институт банкротства. Так, статьи 103 и 104 данного историче-
ского памятника нам показывают, как разрешали споры между 
кредитором (истцом) и должником (ответчиком), так, например 
в статье 103а указанного документа говорится, «если у креди-
тора была тяжба с должником на основании записи или заклада, 
а потом ответчик, на которого была запись или который сделал 
заем под залог чего-либо, возбудит встречный иск к истцу [по 
первому делу] о займе, или имуществе, отданном на хранение, 
или о чем-нибудь еще, по доскам или по торговому обязатель-
ству, то этот [встречный] иск подлежит судебному разбиратель-
ству на основании псковских обычаев» [3]. А статья 104 того же 
исторического документа нам объясняет, что «если несколько 
истцов представят [в суд] заложенные умершим [в обеспечение 
займа] грамоты [две, или три, или пять], удостоверяющие право 
собственности на один земельный участок, или на воду, или на 
один двор, или на одну кладовую, причем у одних истцов, по-
мимо заклада, окажутся еще и записи, [оформляющие договор 
займа], у других же будет только заклад в виде грамот, а записей 
не найдется, то [последних] привести к присяге, а затем, если 
родственники умершего захотят выкупить грамоты на зало-
женную недвижимость, то полученную от выкупа сумму по-
делить между истцами пропорционально размерам денежного 
займа, сделанного у каждого из них умершим. Истцы же, пред-
ставившие в  суд вместе с  закладом и  формальные записи, от 
присяги освобождаются» [3, c. 10].

Таким образом Псковская ссудная грамота определяла со-
размерность раздела принадлежавшего имущество должника 
между несколькими кредиторами.

Теперь хочу обратить ваше внимание на то, как институт 
банкротства реализовывался в  Великом Новгороде, где была 
не только развитая система предпринимательства, но она соз-
давала и  предпринимательские объединения и  одно из таких 
объединений было названо «Иваново сто». Данное объеди-
нение по сути своей являлось самоуправляемой организацией, 
которое напоминает нам на современном этапе Торгово-Про-
мышленные палаты.

Необходимо отметить, что на указанный период градация 
должников осталось прежней, в частности разорение у купцов 
было от неблагоприятных последствий, по собственной вине, 
то есть по неосторожности, а также и по злому умыслу.

Купцы стремились вступать в  самоуправляемую предпри-
нимательскую организацию «Иваново сто», куда отчисляли 
определенную денежную сумму и таким образом, в случае не-

состоятельности купец, который состоял в таком объединении, 
мог взять кредит для поправки своих дел, а  также была воз-
можность обратиться в  такое объединение с  просьбой о  без-
возмездной помощи. Таким образом предприниматели решали 
вопросы, связанные с  несостоятельностью в  случае неблаго-
приятных последствий.

Однако в дальнейшем институт банкротства претерпевает 
более медленное развитие. И  только в  1649  году в  Соборном 
уложении появилась статья 260, которая регулировала очеред-
ность платежей по долгу [4]. В ст. 196–197 гл. 10, где развиваются 
нормы о  залоге, также установлено, что при невыплате долга 
взыскивалось имущество, при несостоятельности должник вы-
давался кредитору с головой [4, c. 2].

Таким образом формирование института банкротства до 
начала XVII века формировался постепенно по мере развития 
предпринимательской деятельности, а при осуществлении ре-
гулирования института несостоятельности в  основном опи-
рались на нормы древнерусских законодательных актов, так 
как Соборное уложение дублировало нормы Русской Правды. 
Очередность удовлетворения требований кредиторов при рас-
пределении имущества должника осуществляли в  таком по-
рядке: с  начала удовлетворялось требование иностранных 
кредиторов, а затем государевой казны перед подданными и по-
следние в очереди были отечественные кредиторы [4, c. 12].

Третий этап. Как уже отмечалось выше, развитие института 
несостоятельности тесно связано с развитием как экономики, 
так и  предпринимательской деятельности, а  на этом этапе — 
с  началом развития мануфактурной деятельности. Все отно-
шения, связанные мануфактурой в экономическом простран-
стве России, были определены Вексельным уставом 1729 года. 
Важной новеллой данного документа, касающегося института 
банкротства, является введение обеспечительных мер, свя-
занные в отношении должника (будущего банкрота). Если его 
признавали банкротом, то все его имущество составляло кон-
курсную массу, кроме имущества, которое находилось у него на 
хранении или по договору комиссии, а также залоговое имуще-
ство и имущество, относившееся к личным вещам.

Дальнейшее развитие института банкротства уже происхо-
дило путем появление разнообразных конкретных случаев, свя-
занные с банкротными делами, что послужило поводом для соз-
дания унифицированного акта — Банкротного Устава, который 
принят был 15 декабря 1740 году, хотя утвержден он не был и не 
применялся на практике, так как органы, которые являлись 
правоприменительными предпочитали руководствоваться за-
конодательством иностранным и  обычными правовыми нор-
мами. И тем не менее по отдельным, отличившимся делам, все 
же Сенатом издавались акты. Новшество еще и состояла в том, 
что Банкротный устав по сути своей регулировал бы только тех 
участников, которые осуществляли торговую деятельность.

Здесь хотелось бы подчеркнуть, что без утверждения оста-
лись еще два проекта Банкротного Устава, которые были раз-
работаны в 1763 и 1768 годах, и в их нормах в основном раз-
вивались положения несостоятельности первого Банкротного 
Устава, которые касались только субъектов торговой деятель-
ности, а  неторговое банкротство вообще предусмотрено не 
было данными историческими документы.
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И только в начале XVIII века, а вернее 19 декабря 1800 года, 
был принят Устав о банкротах (далее — Устав 1800 г.).

Устав различал три вида несостоятельности в зависимости 
от вины должника (Часть I, § 2 Устава 1800 г.): несчастная, 
или беспорочная (Часть I, § 132 Устава 1800 г.), неосторожная 
(Часть I, § 135 Устава 1800 г.) и злостная (Часть I, § 138 Устава 
1800 г.). По заявлению большинства кредиторов, требо-
вания которых составляют «большую часть должной суммы», 
должник мог быть признан судом злостным банкротом при 
наличии установленных законом условий такого признания 
(Часть I, § 139 Устава 1800 г.) [5].

Первая часть Устава 1800 г. охватывала несостоятельность 
купечества (торговая), а  вторая несостоятельность дворян 
и чиновников (неторговая).

Банкротом по Уставу 1800 г. был тот, кто «не мог сполна за-
платить своих долгов» [5] — это определение касалось торговой 
несостоятельности, а для не торговой определение содержало 
следующее «когда дворянин или чиновник покажет или без 
того известны сделаются многие на нем неоплаченные обяза-
тельства и взыскания, уравнивающие или превосходящие все 
известное его имение» [5]. В частности, в 1800 году было вве-
дено разграничение неторговой и  торговой состоятельности 
Уставом о  банкротах, в  котором еще и  отражены были оче-
редность, связанная с  распределением имущества должника 
между заявленными кредиторами. Очередность устанавлива-
лась таким образом, что первыми были церковные долги, затем 
долги, связанные со службой и за работу приказчиков, а также 
рабочим, и в третью очередь уже погашались оставшиеся долги, 
пропорционально доле требований кредитора в общей сумме 
требований.

В указанном документе были введены не только такие по-
нятие как отсрочка и мировое соглашение (мировая сделка), но 
и впервые закреплено законодателем, что для заключения ми-
ровой сделки нужно согласие кредиторов, которые являются 
представителями больших частей суммы долга.

Позднее, в XIX веке, законодательно будет введет еще один 
вид несостоятельности — неосторожная, происходящая по 
личной вине должника, который по открытию конкурсного 
производства не препятствовал проведению процедуры бан-
кротства, если сравнивать со злонамеренной несостоятельно-
стью.

Однако, обнаруженные пробелы и коллизии в Банкротном 
Уставе 1800  года привели к  тому, что 23  июня 1832  года был 
принят новый Устав о  торговой несостоятельности (далее — 
Устав 1832  года) и  ему была отведена значительная роль как 
в  сфере регулирования банкротства, так и  определению гра-
ницы между несостоятельностью дворян и  несостоятельно-
стью торговцев [6].

В Уставе 1832 года также были сохранены три вида несосто-
ятельности — это несчастная, неосторожная, злонамеренная. 
Регулировал Устав 1832 года только купеческую (торговую) не-
состоятельность.

Возбудить дело можно было если долг составлял более 
5000 рублей, мера наказания уголовная, однако были возможны 
и исключения и первое такое исключение заключалось в том, 
что если сам должник оповещал своих кредиторов о своей не-

состоятельности до предъявление требований кредиторов 
и если отсутствовали признаки злонамеренной несостоятель-
ности, тогда должнику была дана такая возможность как обра-
щение к кредитором суть которого заключалось в просьбе не 
предпринимать к  нему уголовное наказание, а  второе исклю-
чение заключалось в том, что если у должника был надежный 
поручитель то этот факт избавлял должника от уголовного на-
казания [7].

Что же касается злонамеренного банкротства то уголовная 
ответственность была такова, все найденное имущество, ко-
торое находилось как внутри страны, так и  найденное по 
специальному указу и  за границей включалось в  конкурсную 
массу, [8] о чем свидетельствует параграф 126 Устава 1832 года. 
Здесь же и предусматривалась ответственность кураторов, ко-
торые вели конкурсные дела, в частности если они принимали 
неверное решение им грозило взыскание убытков со всех по-
ровну [9].

Устав 1832 года также предусматривал и меры предупреж-
дения банкротства и к ним относились:

1. участие кредитора в деле должника;
2. рассрочка платежей;
установление добровольно или принудительно админи-

страция по делам торговым [9 c. 20].
Уставом 1832 года был введен и такой новый институт, как 

институт присяжных попечителей, которые не только занима-
лись описью имущества, а  также реализовывали скоропортя-
щийся товар и  распоряжались конкурсной массой должника 
еще до открытия конкурсного управления. Однако при данных 
полномочиях попечителей на них возлагалась ответственность, 
которая заключалась в  обеспечении сохранности имущества 
должника [9, c. 48–50].

Устав 1832 года выделил три основных рода долгов и к ним 
относятся:

1. долги бесспорные — это такие долги, которые основаны 
на неопровержимых фактах и очевидных документах;

2. долги, которые основаны на документах — это долги, 
требующие подробного изучения и к ним в основном, относили 
векселя;

3. долги, которые основаны на недействительных доку-
ментах, которые были уже просрочены, то есть с  истекшим 
сроком давности или не по форме составленные [9, c. 50–62].

Каждый род долгов еще делился на подразделы и в зависи-
мости от принадлежности требований к тому или иному раз-
ряду определялся как порядок, так и очередность их удовлет-
ворения.

Уставом 1832  года было предусмотрено всего четыре оче-
реди расчетов с кредиторами и к ним относились:

1. долги церковные, налоги и жалование работникам;
2. государственные долги и бесспорные частные долги;
3. сомнительные долги, которые требовали судебного рас-

смотрения;
4. долги, которые не предъявлены были в  положенный 

срок [9, c. 52–62].
Необходимо отметить, что в рассматриваемый период Рос-

сийская империя, кроме того, что вела Крымскую войну и  ее 
казна была в удручающем состоянии, так еще и подвергалась 
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внешнеполитической блокаде, которая не только отразилась 
на экономике государства, но также сыграла ее противникам 
на руку. В следствии чего перед Российской империей стояли 
вопросы социально-экономического плана и кризис, который 
приближался семимильными шагами и все это в совокупности 
и  стало спусковым крючком для тех реформ, которые будет 
проводить Александр II. И  одним из основных направлений, 
которые определил Император, была и судебная реформа, бла-
годаря которой судебная власть отделилась от других ветвей.

Реформа дала возможность изменить процедуру и  прин-
ципы судопроизводства, а  также разделила отрасль права на 
гражданскую и  уголовную. Теперь применялось гражданское 
и уголовное судопроизводство, а такие основные принципы как 
гласность, открытость судебных заседаний были закреплены 
законодательно.

Таким образом тритий этап был ключевым в развитии ин-
ститута банкротства и Уставы 1800 года и 1832 года отразили тот 
факт, что законодатели старались идти в ногу со временем, кор-
ректируя его с изменениями, которые происходили в данный 
период как в экономической, так и политической жизни Рос-
сийской империи.

Далее хронология такова, в 1836 году была учреждена адми-
нистрация по делам торговой несостоятельности, в 1846 году 
в связи с тяжелым экономическим положением государства от-
еческого несостоятельность распространилась и на дворянское 
сословие.

И наконец, четвертый этап, который охватывает период 
с XIX века по настоящее время.

Устав 1832 года о несостоятельности так и действовал вплоть 
до 1917 года, единственное, что необходимо сказать, что к дан-
ному уставу дополнительно издавались акты, которые коррек-
тировали и удаляли пробелы в законодательстве о банкротстве.

Революция 1917 года в корне изменила парадигму, как эко-
номическую, так и политическую Российской империи. С рево-
люцией на смену капиталистической экономики пришла новая 
экономическая политика, произошли изменения и  в  государ-
ственном строе страны и в законотворческом процессе.

Первый гражданский кодекс, который был принят 
в 1922 году закреплял нормы о несостоятельности, но сам ме-
ханизм применения данных норм отсутствовал и в этой связи 
судебными органами применялись положение статей Устава 
1832 года [10].

Последующие свертывание НЭПа, массовая коллективи-
зация собственности в 1928 году привело к исчезновение ин-

ститута несостоятельности, за период существование СССР 
не было принята новых норм, касающихся института бан-
кротства, да и в этом не было необходимости, однако 1929 году 
были введены поправки в гражданский процессуальный кодекс 
и связанны они были с процедурой несостоятельности государ-
ственной собственности и кооперативов [11].

Необходимо отметить, что официальный взгляд на ин-
ститут банкротства коммунистической партии СССР заклю-
чался в том, что в связи с плановой социалистической эконо-
микой не может иметь место институт несостоятельности.

И только в 1990 годах в связи с изменением конституцион-
ного строя, экономической и  политической формации госу-
дарства Российского был возрожден и  институт банкротства 
и 19 ноября 1992 года был принят Закон РФ «О несостоятель-
ности (банкротстве) предприятий (далее — Закон о  банкрот-
стве 1992 года).

Закон о  банкротстве 1992  года устанавливал порядок и  ус-
ловия объявления банкротом коммерческих организаций, куда 
входили юридические лица и  граждане предприниматели, од-
нако банкротство физических лиц данный закон не предусма-
тривал. И в этой связи законодателю пришлось устранять данный 
пробел, который обнаружился в Законе о банкротстве 1992 года 
и  в  08.01.1998  года принимается Федеральный закон №  6-ФЗ 
«О  несостоятельности (банкротстве) (далее ФЗ №  6), который 
предусмотрел и банкротство физических лиц наряду с юридиче-
скими лицами и индивидуальными предпринимателями.

За четыре года действие ФЗ №  6 было выявлено доста-
точное количество недочетов и пробелов, которые обнаружи-
вались путем применение данного закона в судебной практике 
и в этой связи законодатель принимает ныне действующий Фе-
деральный закон от 26 октября 2002 года «О несостоятельности 
(банкротстве).

Резюмируя вышеизложенное, можно констатировать, что 
на протяжении рассмотренных нами всех четырех этапов путь 
института несостоятельности был настолько тернист и преры-
вист, что в некоторых случаях даже исчезал на какое-то время. 
И данный факт находит свое подтверждение в том, что на про-
тяжение с девятого века и по настоящее время институт несо-
стоятельности претерпевал огромное количество изменений, 
которые были связаны как с  самим устройством государства 
и с развитием торгово-денежных отношений в Российской им-
перии, так и позднее с изменениями в государственном строе 
и в политической и экономической сферах как Российской им-
перии, так и позднее в Российской Федерации.
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Проблемы отказа государственного обвинителя от обвинения и пути их разрешения
Рыбанова Виктория Валерьевна, студент магистратуры

Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина

В статье автор определяет ряд проблем внутри института отказа государственного обвинителя от обвинения, анализирует 
позиции законодателя и ученых на их счет и предлагает собственные пути разрешения выявленных проблем.

Ключевые слова: поддержание обвинения, изменение обвинения в судебном разбирательстве, отказ от обвинения, мотивы от-
каза от обвинения, права потерпевшего.

В соответствии с п. 6 ст. 5, ч. 3 ст. 37 и ч. 2 ст. 246 УПК РФ 
обвинение поддерживает государственный обвинитель 

в лице должностного лица органа прокуратуры. Поддержание 
обвинения подразумевает под собой отстаивание выдвинутой 
по уголовному делу версии обвинения в суде при условии неу-
коснительного соблюдения требований законности. Переходя 
к  непосредственному рассмотрению отказа государственного 
обвинителя от обвинения, в  первую очередь, необходимо об-
ратиться к ч. 7 ст. 246 УПК РФ, в соответствии с которой если 
в  ходе судебного разбирательства государственный обвини-
тель придет к убеждению, что представленные доказательства 
не подтверждают предъявленное подсудимому обвинение, то 
он отказывается от обвинения и излагает суду мотивы отказа. 
Полный или частичный отказ государственного обвинителя от 
обвинения в  ходе судебного разбирательства влечет за собой 
прекращение уголовного дела или уголовного преследования 
полностью или в  соответствующей его части по основаниям, 
предусмотренным п. 1, 2 ч. 1 ст. 24 и п. 1, 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ. 
Анализируя ч. 7 ст. 246 УПК РФ, становится очевидным фраг-
ментарное правовое регулирование законодателем института 
отказа государственного обвинителя от обвинения, что по-
рождает в доктрине уголовного процесса немало спорных во-
просов.

Во-первых, имеет место быть, так называемая, проблема 
обязательности отказа государственного обвинителя от об-
винения для суда. Один из насущных фундаментальных при-
знаков отказа государственного обвинителя от обвинения был 
крайне неоднозначно принят в научных кругах, так как ученые 
противопоставляли обязательности отказа принцип верховен-
ства власти, ввиду того, что как, например, отмечает М. Пуч-
ковская, в данной связи не учитывался статус суда и внутреннее 
убеждение судьи, на основе которых должно выноситься ре-

шение [1, с. 24–25]. Противниками такой позиции законодателя 
представлялось, что таким образом суд вместо своей функции 
по разрешению дела, лишь выполняет волю стороны обви-
нения, лишая потерпевшего права на правосудие. На суд на-
кладывается обязанность по вынесению постановления или 
определения о прекращении уголовного дела и уголовного пре-
следования по основаниям, указанным государственным обви-
нителем, даже в случае, если он сам с такими основаниями не 
согласен [2, с. 69].

Таким образом, возникает казус, когда суд, будучи несо-
гласным, принимает решение, которое противоречит его по-
ниманию правосудия. Конфликт из плоскости стороны обви-
нения и  стороны защиты перемещается в  отношения между 
судом и стороной обвинения, так как, с одной стороны, суд по 
результатам изучения материалов дела убежден в виновности 
подсудимого в совершении преступления, но с другой стороны, 
связан позицией государственного обвинителя, полностью или 
в части отказавшегося от обвинения.

Тем не менее, можно говорить о том, что неоднозначность 
ситуации, в больше степени, создается посредством частичной 
подмены понятий. Так, в  условиях состязательного процесса, 
который декларируется действующим УПК РФ, в  функции 
суда входит установление фактических обстоятельств дела, ко-
торые исследуются в  судебном заседании. Конституцией РФ 
также в  ст.  49 признается презумпция невиновности, в  соот-
ветствии с  которой каждый обвиняемый в  совершении пре-
ступления считается невиновным, пока его виновность не 
будет доказана в предусмотренном федеральным законом по-
рядке и установлена вступившим в законную силу приговором 
суда. Итак, при беспристрастном анализе презумпции неви-
новности в совокупности с принципом состязательности сле-
дует, что полномочия суда ограничиваются исключительно 
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установлением виновности лица при условии, что ее доказы-
вает сторона обвинения в  лице органов и  лиц, осуществля-
ющих уголовное преследование. Получается, как вытекает из 
конституционных положений и как неоднократно подчеркива-
ется, в том числе, и практикой КС РФ: «суд осуществляет ис-
ключительно функцию отправления правосудия и  не должен 
подменять собой других участников процесса» [3]. Более того, 
так как государственный обвинитель является профессио-
нальным участником процесса, то вероятность возникновения 
ситуации, когда он занимает ошибочную позицию и в проти-
воречии с действующим законом отказывается от обвинения, 
должна стремиться к невозможности.

Таким образом, если даже со стороны обвинения высказы-
вается позиция о  том, что виновность подсудимого не дока-
зана в части или в полном объеме, то в соответствии с действу-
ющими нормами уголовно-процессуального права это должно 
привести к  результату в  виде постановления о  прекращении 
уголовного дела и уголовного преследования. Исходя из выше 
изложенного, в отношении рассматриваемой проблемы целесо-
образно предположить, что все же отказ государственного об-
винителя от обвинения будет обязательным для суда в полном 
объеме.

Во-вторых, необходимо выделить проблему, заключаю-
щуюся в обратимости решения государственного обвинителя 
об отказе от обвинения. Как отмечает Н. Кириллова, судебная 
практика изобилует случаями, когда суд, не согласный с полным 
или частичным отказом государственного обвинителя от об-
винения возобновляет судебное следствие по формальным 
признакам с целью вернуть изначальную квалификацию пре-
ступления, которая была до заявления государственного обви-
нителя отказа от обвинения [4, c. 20].

На самом деле, такое поведение суда, как независимого ар-
битра, целью которого является восстановление правосудия, 
принципиально недопустимо. Прения сторон — это значимый 
этап судебного разбирательства, в  котором сторона защиты 
и сторона обвинения выступают с речью, в которой подводят 
итоги судебного следствия и представляют суду свою обосно-
ванную окончательную позицию относительно рассматри-
ваемого уголовного дела. Высказываемая государственным 
обвинителем позиция относительно квалификации противо-
правных действий подсудимого отражается в протоколе и яв-
ляется официальной позицией стороны обвинения, обла-
дающая определенной юридической силой. Целесообразно 
оценивать речь прокурора как процессуальное решение равно-
ценное другим его действиям в рамках уголовного дела.

В. В. Кальницким высказывается мнение, что такого рода 
ухудшение положения подсудимого недопустимо по той при-
чине, что это сказывается на его психологическом настрое. 
Подсудимый — это, в  первую очередь, человек, обладающий 
чувствами и  эмоциями, находящийся в  стрессовой для него 
ситуации во время суда [5, c. 34–35]. По этой причине переход 
государственного обвинителя обратно к более тяжкой квали-
фикации его действий нарушает право на защиту, так как под-
судимый морально к нему не готов. Ценность процессуальных 
норм заключается именно в строгом соблюдении пределов в су-
дебном разбирательстве.

Также тут уместен и аргумент о том, что в Российской Фе-
дерации презюмируется состязательность процесса. Это подра-
зумевает, что согласно положениям и концептуальной направ-
ленности норм УПК РФ (ст. ст. 246, 254) полный или частичный 
отказ государственного обвинителя от обвинения влечет за 
собой прекращение уголовного дела и  уголовного преследо-
вания полностью или в части, соответственно, что подтвержда-
ется судебной практикой  [6]. Соответственно из этого выте-
кает, что УПК РФ не предполагает возможности изменения 
квалификации преступления в ходе процесса на более тяжкое, 
в том числе и в случаях, когда его смягчение произошло посред-
ством отказа государственного обвинителя от обвинения [7, c. 
94].

Получается, что в  такой ситуации цена ошибки государ-
ственного обвинителя крайне высока. По этой причине, в не-
которых случаях, у  суда или стороны обвинения возрастает 
соблазн исправить ошибку государственного обвинителя, до-
пустившего неправомерный, по их мнению, отказ от обвинения 
полностью или в части, путем повторного выступления с воз-
вращением к  первоначальной, более тяжкой, квалификации 
или вообще замены обвинителя. Так или иначе, никакие после-
дующие процессуальные действия не дают право ни стороне 
обвинения, ни, тем более, суду на возврат к первоначальному 
обвинению, в противном случае, это является прямым наруше-
нием пределов судебного заседания, что, в свою очередь, влечет 
нарушение права подсудимого на защиту.

Так, например, можно привести примеры из судебной прак-
тики, когда в одном из рассматриваемых дел, государственным 
обвинителем было высказано решение о частичном отказе от 
поддержания обвинения (в данном случае речь идет об изме-
нении своего обвинения в сторону смягчения). Тем не менее, 
суд не согласился с  позицией обвинителя и  принял несвой-
ственную для суда функцию обвинения, признав лицо вино-
вным на основании первоначального обвинения, отмечая при 
этом, что позиция государственного обвинителя об отказе от 
обвинения не является достаточно мотивированной [8].

Тем не менее, такая позиция со стороны суда, по сути, явно 
противоречит положениям ст. 246 и 252 УПК РФ, наряду с на-
личием антиконституционных противоречий (в  отношении 
ст. 118 и 123 Конституции РФ) — из всех этих норм вытекает, 
что суд только лишь отправляет правосудие и имеет права за-
ниматься подменой компетенции органов и лиц, обосновыва-
ющих обвинение.

В другом деле, ссылаясь на проблему нарушения прав на за-
щиту со стороны подсудимого, президиумом областного суда 
был отменен приговор в отношении лица, в силу того, что го-
сударственным обвинителем был заявлен отказ от обвинения 
с последующей просьбой переквалификации действий подсу-
димого, но суд нарушил требования УПК РФ и не разрешил хо-
датайство обвинителя, лишая тем самым подсудимого права 
знать в  чем его непосредственно обвиняют, и  защищаться — 
было нарушено само право на защиту [9].

Итак, в  качестве вывода можно выдвинуть следующий 
тезис — в случае полного или частичного отказа государствен-
ного обвинителя от обвинения, возврат к первоначальному об-
винению в рамках рассмотрения спора в инстанции, в которой 
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такой отказ заявлен, невозможен. Тем не менее, возврат к пер-
воначальному обвинению все же возможен, но исключительно 
в случае, если постановление суда о прекращении уголовного 
дела и  уголовного преследования в  связи с  отказом государ-
ственного обвинителя от обвинения будет отменено вышесто-
ящей судебной инстанцией ввиду признания позиции государ-
ственного обвинителя ошибочной.

В-третьих, имеет место проблематика возможности пре-
образования публичного обвинения в  частное в  случае от-
каза государственного обвинителя от обвинения. Так, исходя 
из ст. 20 УПК РФ в зависимости от характера и тяжести пре-
ступления уголовное преследование делится на публичный, 
частно-публичный и частный порядок. Частный порядок под-
разумевает возбуждение дела исключительно по заявлению по-
терпевшего или его законного представителя и  прекращение 
в  связи с  примирением сторон. Дела частного порядка могут 
быть возбуждены по статьям  115 (умышленное причинение 
легкого вреда здоровью), 116.1 (нанесение побоев лицом, под-
вергнутым административному наказанию) и  128.1 (клевета) 
УПК РФ. Возвращаясь же к  институту отказа государствен-
ного обвинителя от обвинения, следует пояснить, что на прак-
тике существуют такие ситуации, когда в ходе судебного разби-
рательства публичный порядок трансформируется в частный, 
например, путем изменения квалификации со ст. 112 УПК РФ 
(умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) на 
ст.  115  [10]. Таким образом, возникает закономерный вопрос 
о том, следует ли государственному обвинителю отказаться от 
обвинения и какова должна быть в данном случае его позиция 
в качестве представителя стороны обвинения.

С одной стороны, юридическая доктрина предлагает госу-
дарственному обвинителю заявить о  переквалификации дей-
ствий подсудимого и  продолжить поддерживать обвинение 
в качестве второго обвинителя [11, c. 54]. С точки зрения Во-
ронина, такое положение вещей, тем не менее, не будет лишать 
права потерпевшего отказаться от обвинения и  завершить 
процесс путем примирения сторон эмоциями, находящийся 
в стрессовой для него ситуации во время суда [12, c. 18].

С другой стороны, выступает иная точка зрения, нашедшая 
большее количество сторонников и отражающаяся в судебной 
практике. Так, видится более целесообразным государствен-
ному обвинителю отказаться от поддержания обвинения, так 
как законодательство предусматривает право прокурора пред-
ставлять интересы потерпевшего в рамках частного обвинения 
лишь в конкретных случаях, а именно в случаях, если престу-
пление совершено в отношении лица, которое в силу зависи-
мого или беспомощного состояния либо по иным причинам не 
может защищать свои права и законные интересы (в соответ-
ствии с ч. 4 ст. 20 УПК РФ). Авторами, поддерживающими эту 
позицию, высказывается позиция, что государственный обви-
нитель действует от имени государства и его задача — защита 
публичных интересов, в том числе, охрана прав и свобод чело-
века и гражданина, а значит, что он может участвовать в рас-
смотрении дел частного обвинения лишь в  случае, когда это 
прямо предусмотрено законом [13].

Так или иначе, преобразование судебного дела публич-
ного обвинения в  частного является отчасти случаем экстра-

ординарным, и в целях добиться правосудия и справедливости 
суду, в первую очередь, необходимо выяснить позицию потер-
певшего относительного дальнейшего хода дела: его желание 
или нежелание поддерживать обвинение, возможность прими-
рения сторон; и только после установления этих фактов — раз-
решить дело по существу.

Такая модель построения дальнейшего процесса явля-
ется принципиально важной, так как в рамках частного обви-
нения потерпевший, выступающий в качестве частного обви-
нителя, наделяется рядом дополнительных прав: отказаться от 
обвинения он может, как заявив о своем намерении в суде, так 
и в случае неявки в судебное заседание, что оценивается судом, 
как «пассивный» отказ. Участие же государственного обвини-
теля возможно, как было указано выше, лишь в случаях, прямо 
предусмотренных законом.

Наконец, в-четвертых, наиболее актуальной является про-
блема защиты прав и  законных интересов потерпевшего 
в  случае отказа государственного обвинителя от обвинения, 
так как фактически отказ государственного обвинителя пося-
гает на право потерпевшего на доступ к правосудию.

В соответствии с нормами УПК РФ потерпевший непосред-
ственно отнесён к числу участников процесса со стороны обви-
нения с правом поддерживать обвинение. В юридической ли-
тературе высказывается мнение об отнесении обвинительной 
деятельности потерпевшего к «субсидиарному обвинению» [14, 
c. 33].

Тем не менее, вопрос так называемой субсидиарной деятель-
ности мало изучен и весьма неясен. Некоторые ученые оцени-
вают такую деятельность как равную той, что осуществляют 
органы обвинения, ссылаясь на многолетнюю практику зару-
бежных стран [15, c. 113]; другие — как возможность поддер-
жать обвинение лично потерпевшим там, где государственные 
органы от обвинения отказались [16, c. 168].

Например, Т. Тетерина весьма четко отмечает, что УПК РФ 
использует формулировку «сторона обвинения», как о стороне, 
на которой лежит бремя доказывания вины подсудимого, и ли-
шение потерпевшего права на поддержание обвинения неза-
конно сужает трактовку слов законодателя [17]. Сторонниками 
расширения прав потерпевшего предлагается предоставить 
частным лицам, которые сами пострадали от преступления, 
возможность самостоятельно осуществлять уголовное пресле-
дование особенно тогда, когда правоохранительные органы от 
него отказались [18, c. 27–28].

Тем не менее, такой взгляд на решение проблемы не находит 
отклика у  некоторых юристов, особенно у  прокурорских ра-
ботников, являющихся государственными обвинителями. Счи-
тается, что наделение их дополнительными процессуальными 
правами не будет целесообразным, так как у них наблюдается 
низкий уровень активности. Первостепенной функцией по-
терпевшего в ходе процесса является защита своих прав, нару-
шенных преступлением, в то время как функцию обвинения он 
выполняет лишь отчасти. Будучи субсидиарным участником со 
стороны обвинения, потерпевший не может иметь те же полно-
мочия по осуществлению уголовного преследования, что и го-
сударственные органы. С этой точки зрения, прав на обжало-
вание вынесенного судебного решения и  на удовлетворение 
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гражданского иска для потерпевшего достаточно для защиты 
своих прав и законных интересов.

Таким образом, видится логичным такое обстоятельство 
дел, при котором потерпевший в случае отказа государствен-
ного обвинителя от обвинения, потерпевший должен иметь 
право на представление своего мнения по этому вопросу суду, 
в то время как суд обязан это отметить в своем решении. Од-
нако, расширение полномочий потерпевшего по самостоя-
тельному поддержанию обвинения в  случае отказа государ-
ственного обвинителя от обвинения нецелесообразно, так как 
вместо права потерпевшего на поддержание обвинения преоб-
разует его в обязанность, что в рамках судебного процесса не-
допустимо.

Также помимо вышеизложенного, хотелось бы отметить 
и необходимость урегулированности такого вопроса в рамках 
УПК РФ, как не только назначение государственного обвини-
теля, но и возможность его замены, принимая во внимание пра-
вовую позицию КС РФ о том, что при замене государственного 
обвинителя, новый обвинитель, который вступает в  процесс, 
не будет никоим образом связываться с  позицией предыду-
щего государственного обвинителя, который принимал уча-
стие в процессе, в том числе и в случае если он отказался от об-
винения [19].

В данной связи целесообразной видится внести изменение 
в  действующее законодательство, которое бы базировалось 
на том, что на момент обновленного рассмотрения уголов-
ного дела судом, после того, как государственный обвини-
тель отказался от обвинения, он не может принимать участие 
в деле вновь, в силу того, что к него уже сформированы опре-
деленные убеждения в отношении не подтвержденного обви-
нения. Соответственно, полагаем, что целесообразно бы было 
закрепить в УПК РФ необходимость отвода или замены госу-
дарственного обвинителя, который отказался от обвинения, 
от нового рассмотрения этого дела, с отсылкой и по аналогии 
к ч. 2 ст. 63 УПК РФ, когда учувствовавший ранее в деле судья 
не может вновь начинать его рассмотрение. Такое положение, 
с нашей точки зрения, будет верным, поскольку обратное так 
или иначе дает возможность говорить о принуждении госу-
дарственного обвинителя, который отказался от обвинения, 
все равно поддерживать обвинение, вопреки своим убежде-
ниям.

Вышеизложенная нами точка зрения вполне соотносится 
с  мнением М. Гавриловой о  наличии требований о  недопу-
стимости любого давления на государственных обвинителей 
с целью отстаивать выводы того или иного обвинительного за-
ключения и  в  данном случае отказ обвинителя от обвинения 
должен рассматриваться исключительно как выполнение обви-
нителем собственных профессиональных обязанностей [20, c. 
55–58].

Также видится необходимым рассмотрение еще одного про-
блематичного вопроса, связанного с формулировкой п. 2 ст. 254 
УПК РФ, который на данный момент закрепляет прекращение 
уголовного дела или преследования со стороны суда, в случае 
если государственный обвинитель отказался от обвинения на 
базе ч. 7 ст. 246 или ч. 3 ст. 249 УПК РФ. С нашей точки зрения 
кажется более верным закрепить формулировку со следующим 

смыслом: что в случае, когда государственный обвинитель от-
казывается от обвинения, то суд имеет право прекращения уго-
ловного дела или преследования по основаниям, закрепленным 
ч. 1 ст. 24 и ч. 1 ст. 27 УПК РФ. Вместе с тем, хотелось бы пред-
ложить уместность использования формулировки «суд имеет 
право», а не «суд прекращает» ввиду того, что существующая 
формулировка кажется слишком императивной и фактически 
она накладывает обязанность на суд в  любом случае прекра-
щать уголовное дело при отказе государственного обвинителя 
от обвинения. И мы полагаем, что столь императивная форму-
лировка может быть присуща скорее гипертрофированному 
типу состязательного судопроизводства, тогда как российский 
уголовный процесс больше тяготеет к  публичности такового 
и  поддержанию справедливого баланса между состязательно-
стью и публичностью.

Так, подводя итоги, отметим, что нынешнему уголов-
но-процессуальному закону необходимо придать некую опре-
деленность относительно выявленных проблем в  отношении 
института отказа государственного обвинителя от обвинения, 
как путем внесения изменений в  УПК РФ, так и  с  помощью 
новых разъяснений, возможно, со стороны Пленума ВС РФ. 
В  первую очередь, законодателю следует обратить внимание 
на существующую коллизию между такими основаниями, ко-
торые в соответствии со ст. 246 УПК РФ, могут быть причиной 
отказа государственного обвинителя от обвинения, но по су-
ществу являющимися нереабилитирующими. Например, исте-
чение сроков исковой давности и смерть подсудимого не могут 
быть причиной отказа государственного обвинителя от об-
винения, так как, в отличие от отказа, они не реабилитируют 
лицо. Такие основания могут быть лишь причиной ходатай-
ства прокурора о прекращении уголовного дела и уголовного 
преследования.

Стоит уделить внимание проблеме интересов потерпев-
шего в ходе отказа государственного обвинителя от обвинения. 
По-настоящему защищенными интересы потерпевшего будут 
считаться лишь в  случае, когда истинное лицо, совершившее 
противоправные деяния, будет привлечено к ответственности. 
Тем не менее, законодатель не находит оснований для расши-
рения полномочий потерпевшего по поддержанию обвинения 
в  случае отказа государственного обвинителя от обвинения. 
Видится достаточным право на удовлетворение гражданского 
иска и обжалование в вышестоящий суд.

Также, несмотря на дискуссию, развернувшуюся в научных 
кругах, видится целесообразным внесение минимальных по-
правок в  нынешнее законодательство относительно формы 
отказа от обвинения, так как в совокупности с положениями, 
изложенными в Приказе Генеральной прокуратуры №  465, су-
ществует и так достаточно требований к такой форме действия 
прокурора для того, чтобы признать его отказ легитимным. По-
лагаем, достаточным будет лишь закрепление в УПК РФ того 
факта, что государственный обвинитель, который убежден 
в  необходимости отказа по поддержанию обвинения, предо-
ставит письменное заявление об этом суду, указывая в нем под-
робные мотивы и  основания своего отказа, а  также отмечая 
в заявлении ходатайство касательно прекращения уголовного 
дела или преследования на основаниях УПК РФ.
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Оспаривание подозрительных сделок должника при банкротстве юридических лиц
Скучаев Андрей Анатольевич, студент магистратуры

Саратовская государственная юридическая академия

Статья посвящена исследованию правовых норм российского законодательства о банкротстве, касающихся категории оспо-
римых сделок с точки зрения защиты прав кредиторов. Особое внимание уделено актуальности данной темы. Исследованы ус-
ловия, при наличии которых могут быть в судебном порядке оспорены два вида подозрительных сделок: по признаку неравноценного 
встречного исполнения обязательств контрагентом и по признаку цели причинения вреда кредиторам. Особое внимание уделено 
срокам, в течение которых возможно оспаривание сделок. Приводятся некоторые теоретические аспекты по данному вопросу.

Ключевые слова: банкротство, несостоятельность, должник, кредитор, подозрительная сделка, оспаривание сделок, контра-
гент, неравноценное встречное обязательство, причинение вреда.

Актуальность данной темы заключается в том, что развива-
ющееся законодательство ставит перед юристами-прак-

тиками всё более сложные вопросы по делам о  банкротстве. 
В  соответствии со ст.  65 Гражданского кодекса Российской 
Федерации юридическое лицо по решению суда может быть 
признано несостоятельным (банкротом)  [1]. Как показывает 
практика, в  период банкротства и  в  предбанкротный период 
хозяйствующие субъекты совершают целый ряд сделок, являю-
щихся по сути отчуждением их имущества, вопреки закону вы-
водятся активы. Поэтому институт оспаривания сделок долж-
ника при конкурсном производстве направлен на обеспечение 
правовой защиты кредиторов. Это наиболее результативный 
способ защиты лиц, инвестировавших должника. В последние 
годы красной нитью в делах о банкротстве проходит оспари-
вание сделок. Поэтому необходимость контроля за сделками 
хозяйствующих субъектов в период банкротства очевидна.

Актуальность проблемы подчёркивает и тот факт, что в по-
следнее десятилетие законодателем неоднократно вносились 
изменения в  федеральный закон «О  несостоятельности (бан-
кротстве)», в  том числе касающиеся порядка оспаривания 
сделок должника.

Институт оспаривания подозрительных сделок должника 
введён в  Федеральный закон от 26.10.2002 N127-ФЗ «О  несо-
стоятельности (банкротстве)» [2] в 2009 году. Его введение об-
условлено участившейся практикой должника более благо-
приятным для себя способом пройти процедуру банкротства 
и даже получить выгоду при этом.

В 2020 году арбитражными судами рассмотрено 27700 дел 
о банкротстве юридических лиц, и это невзирая на банкротный 
мораторий, который вводили в период пандемии.

За время существования данного института в  российском 
праве, несмотря на, казалось бы, достаточное количество пра-
вовых норм, выявлены законодательные пробелы и проблемы 
в  правоприменительной практике, что порождает множество 
споров в  судебно-арбитражной практике, которая является 
порой противоречивой даже применительно к  однотипным 
спорам.

В связи с возникающими в судебной практике вопросами, 
связанными с оспариванием сделок должника, и в целях пра-
вильного и  единообразного применения арбитражными су-
дами соответствующих положений закона «О  несостоятель-
ности (банкротстве)» Пленум ВАС РФ 23.12.2010 г. рассмотрел 

данную проблему и вынес постановление №  63 «О некоторых 
вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального 
закона »О  несостоятельности (банкротстве)»  [3], указав при 
этом перечень действий должника, которые могут быть оспо-
рены в судебном порядке.

В декабре 2019 г. Президент РФ В. В. Путин предложил до-
бавить квалифицированные составы в ст. 195 УК РФ («Непра-
вомерные действия при банкротстве») и ст. 196 УК («Предна-
меренное банкротство»), что следует из перечня поручений 
Президента по вопросу совершенствования института бан-
кротства. Кроме того, Генпрокуратуре, Росреестру, ФНС при 
участии Верховного суда поручено проанализировать прак-
тику по административным правонарушениям в  сфере бан-
кротства. Ведомства должны будут предложить поправки 
в ст. 14.12 КоАП РФ для усовершенствования порядка возбуж-
дения административных дел. К сожалению, пока этого не сде-
лано.

Данная тема также тесно связана с решением многих прак-
тических вопросов, касающихся экономической безопасности.

Юридические лица — должники часто злоупотребляют 
своими правами и  пытаются пройти процедуру банкротства 
таким образом, чтобы извлечь ещё и выгоду для себя. Поэтому 
исследование мер, обеспечивающих защиту лиц, инвестиро-
вавших должника, является практически обоснованным.

Закон о  банкротстве определяет вред имущественным 
правам кредиторов как полную или частичную утрату возмож-
ности кредиторов удовлетворить требования по обязатель-
ствам должника за счёт его имущества [2].

В законе о банкротстве в качестве основания для признания 
сделок недействительными указаны сделки подозрительные 
и с предпочтением.

Целью оспаривания сделок является возврат в конкурсную 
массу имущества либо финансовых средств должника для рас-
чёта с  лицами, инвестировавшими должника, т. е. с  кредито-
рами. Изменения, внесённые в федеральный закон о банкрот-
стве в  2009 г., положительно сказались на решении вопросов 
восстановления их прав.

В данной статье речь пойдёт о подозрительных сделках.
Подозрительная сделка — это «сделка, совершенная долж-

ником в целях причинения вреда имущественным правам кре-
диторов, …и если другая сторона сделки знала об указанной 
цели должника к моменту совершения сделки» — об этом ука-
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зывается в  ч.  2 ст.  61.2 №  127-ФЗ  [2]. Подозрительные сделки 
снижают конкурсную массу должника.

Закон определяет два вида подозрительных сделок: совер-
шённые при неравноценном встречном исполнении обяза-
тельств контрагентом, что устанавливается объективными кри-
териями, и совершённые в целях причинения имущественного 
вреда кредиторам — здесь применим субъективный критерий, 
т. к. обстоятельства нужно будет доказать. В случае применения 
субъективной теории оспаривание сделки представляет собой 
довольно сложный процесс, т. к. необходимо доказать умысел 
сторон и  направленность цели. Применение объективной те-
ории в большей степени защищает интересы кредиторов долж-
ника и  в  меньшей степени гарантирует стабильность граж-
данского оборота, поскольку, как правило, доказать наличие 
установленных законодателем обстоятельств, свидетельству-
ющих о недействительности сделки, легче [8, 22].

Неравноценным встречным исполнением обязательств 
может быть признана судом сделка, в результате которой сто-
имость имущества, переданного должником, значительно 
больше, чем стоимость встречного исполнения обязатель-
ства контрагентом, т. е. цена сделки отличается от цены в ана-
логичных сделках не в  пользу должника. Об этом говорится 
и  в  п.  8 Постановления Пленума ВАС от 23.12.2010 г. №  63 
«О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 
ФЗ »О несостоятельности (банкротстве)» [3]. Практика пока-
зывает, что в  некоторых случаях должник заключает сделку, 
заведомо зная о  том, что контрагентом не будет исполнено 
встречное обязательство из-за отсутствия у  него необходи-
мого имущества.

В качестве предмета рассмотрения дел судами об оспари-
вании сделок являются также ситуации, когда должник при-
обрёл имущество по завышенной стоимости по сравнению с ры-
ночной либо сделка оценивается по рыночной цене, а  оплата 
при этом производится контрагентом частично. Сделки могут 
быть оспорены и в ситуациях значительного превышения зара-
ботной платы некоторых сотрудников по сравнению с другими, 
выполняющими аналогичные функции [6], или же обмен высо-
кореализуемого имущества на неликвидное [7], когда цена иму-
щества по оспариваемой сделке существенно меньше цены, по 
которой оно недавно было приобретено и др.

В Законе о несостоятельности отсутствует понятие «суще-
ственности» отличий цены данной сделки от цены при анало-
гичных сделках. Поэтому при рассмотрении дела в суде вопрос 
существенности отличия цены решается судьёй субъективно, 
что относится к оценке представленных доказательств.

В Определении Верховного Суда РФ от 5  августа 2015 г. 
№  304-ЭС15–3591 по делу №  А02–629/2010  [4] указано, что 
представить доказательства отчуждения имущества по цене, 
существенно заниженной по сравнению с  рыночной, должно 
лицо, заявившее требование о  недействительности сделки по 
соответствующему основанию.

Для оспаривания сделок, совершённых при неравноценном 
встречном исполнении обязательств, имеет значение соблю-
дение срока: в течение одного года до или после принятия за-
явления о признании банкротом юридического лица. При этом 
не имеет значения, фактически сделка исполнена либо нет — 

суд правомочен оценить неравноценность согласно её усло-
виям [3].

Таким образом, для оспаривания таких сделок при банкрот-
стве юридических лиц необходимо выполнение двух условий:

— период подозрительности должен составлять один год и
— неравноценное встречное обязательство контрагента, 

что является исключением краеугольного принципа свободы 
договора, но всё-таки применяется в  случаях, когда это каса-
ется интересов третьих лиц.

После признания сделки недействительной на основании 
п. 1 ст. 61.2 Закона о несостоятельности восстановленное тре-
бование контрагента лица, в отношении которого возбуждено 
дело о  банкротстве, должно быть включено в  реестр требо-
ваний кредиторов и удовлетворено в составе требований тре-
тьей очереди (пункт  3 статьи  61.6 Закона о  банкротстве)  [2]. 
Имущество, полученное по сделке, признанной недействи-
тельной, подлежит возврату в конкурсную массу. Если невоз-
можен возврат имущества в  натуре, должна быть возмещена 
стоимость имущества на момент приобретения. Однако воз-
никает вопрос: если будет возвращена полная стоимость иму-
щества, это может привести к неосновательному обогащению 
должника, т. к. им ранее уже была получена оплата по договору, 
а  гарантия исполнения восстановленного требования креди-
тора отсутствует.

Судом может быть признана недействительной подозри-
тельная сделка, цель которой — причинить вред имуще-
ственным правам кредиторов. Элемент наличия такой цели 
является основным, т. к. именно с его помощью легче оспорить 
сделку, которая в остальном закону соответствует. Здесь важно 
обратить внимание на тот факт, что в таком случае контрагенту 
априори должна была быть известна цель, во имя достижения 
которой юридическое лицо заключало данную сделку. Объек-
тивным критерием является то обстоятельство, что в  резуль-
тате совершения сделки действительно был причинён вред 
имущественным правам кредиторов. Как показывает судебная 
практика, если не доказан хотя бы один из названных трёх фак-
торов, требование истца о признании сделки недействительной 
не будет удовлетворено.

В соответствии с  законом о  несостоятельности  [2] под 
вредом, причинённым имущественным правам кредиторов, 
предполагается действие, направленное на уменьшение стои-
мости или размера имущества должника, на увеличение раз-
мера имущественных требований к должнику, а также другие 
действия (бездействие), в  результате которых утрачивается 
возможность удовлетворения требований кредиторов по обя-
зательствам должника.

В случае оспаривания подозрительной сделки, совершённой 
во вред правам кредиторов, субъективный критерий делает 
жёстче последствия для контрагента должника, во-первых, уве-
личивается период подозрительности, а во-вторых, требования 
его будут удовлетворены только после выполнения требований 
кредиторов третьей очереди. Срок, установленный законом для 
оспаривания таких сделок, более длительный по сравнению 
с оспариванием неравноценных сделок. Он составляет три года 
до принятия судом заявления о признании должника банкротом. 
Заявление считается принятым с даты вынесения судом опреде-
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ления. Для оспаривания сделки после возбуждения дела о бан-
кротстве законодателем срок не определён, т. е. сделку можно 
оспорить вне зависимости от времени, прошедшего после воз-
буждения дела [9, 92]. Следует согласиться с введением данной 
нормы, учитывая, что другая сторона сделки даёт согласие на её 
заключение, заведомо зная о противоправности.

Для признания судом сделки недействительной необходимы 
доказательства того обстоятельства, что в  результате сделки 
причинён вред имущественным правам кредиторов, а  также 
нужно представить доказательства знания другой стороной 
цели совершения сделки должником — субъективный кри-
терий, который формируется при помощи оценок экспертов 
и других лиц, что является наиболее сложным доказательством. 
Однако законодатель ввёл две презумпции, благодаря которым 
несколько упрощается доказывание, хотя эти презумпции 
могут быть опровергнуты в ходе судебного разбирательства.

Во-первых, предполагается, что другая сторона осведом-
лена о противоправной цели сделки, если она признана заин-
тересованным лицом либо она знала или должна была знать 
об ущемлении интересов кредиторов должника. Осведомлён-
ность контрагента может быть подтверждена публикацией све-
дений о  введении наблюдения, внешнего управления, финан-
сового оздоровления и  т. п. Если сделки оспариваются после 
таких публикаций, нужно исходить из того, что любое лицо 
должно было об этом знать, если не доказано иное [5]. К заинте-
ресованным лицам по отношению к должнику относятся лица, 
являющиеся аффилированными лицами должника, а  также 
руководитель должника, члены совета директоров, органа 
управления, главный бухгалтер  [2]. Как полагает М. Ю. Тихо-
миров, понятие аффилированного лица предполагает наличие 
управленческой зависимости между субъектами, предусматри-
вающей ту или иную степень воздействия на деятельность ор-
ганов управления [11, 35].

Во-вторых, цель должника причинить вред кредиторам пре-
зюмируется, если на момент совершения сделки должник одно-
временно отвечал признакам:

1) неплатёжеспособности — неисполнение денежных обя-
зательств из-за недостаточности денежных средств или недо-
статочности имущества — превышение денежных обязательств 
над стоимостью имущества;

2) наличия хотя бы одного из следующих обстоятельств:
а) сделка должна была быть совершена безвозмездно (без 

встречного представления);
б) сделка совершена в отношении заинтересованного лица;
в) сделка направлена на выплату доли в  имуществе долж-

ника его учредителю в связи с выходом из состава учредителей 
должника;

г) стоимость переданного имущества составляет двадцать 
и  более процентов балансовой стоимости активов должника, 
для кредитных организаций — десять и более;

д) должник изменил место жительства без сообщения об 
этом кредиторам, либо скрыл своё имущество, либо исказил 
или уничтожил правоустанавливающие и другие документы;

е) после совершения сделки по передаче имущества должник 
продолжал им пользоваться либо давал указания собственнику 
по поводу этого имущества.

Данные нормы презумпции, по мнению О. Р. Зайцева, сле-
дует отнести к  опровержимым  [9, 100], т. е. другая сторона 
сделки имеет право представить доказательства отсутствия 
цели причинения вреда сделкой.

Среди учёных не было однозначного мнения по поводу не-
обходимости наличия кроме объективных признаков, под-
тверждающих деликтность сделки, ещё и  субъективного 
признака — осведомлённости другой стороны сделки о финан-
совом состоянии должника. Исходя из субъективной теории, 
её наличие является обязательным. Представляется, что объ-
ективная теория способна в большей степени защитить инте-
ресы кредиторов, но при этом добросовестные контрагенты 
должника могут оказаться в невыгодном положении. Поэтому 
вполне оправданно закрепление субъективной теории в  за-
коне.

Пленум ВАС РФ (п.  7 Постановления от 23.12.2010 г. 
№  63)  [3] рекомендует при решении вопроса о  том, была ли 
другая сторона сделки осведомлена об указанных обстоятель-
ствах, учитывать то, насколько она могла, действуя разумно, 
осмотрительно и  добросовестно, установить существование 
этих обстоятельств. При этом неправильно считать информи-
рованным контрагента при совершении сделки до опублико-
вания сведений в Едином федеральном реестре сведений о бан-
кротстве, т. к. только после публикации предполагается, что 
у должника есть признаки неплатёжеспособности. ЕФРБ — об-
щедоступный и  открытый ресурс, поэтому осмотрительный 
контрагент всегда имеет возможность ознакомиться с интере-
сующими его данными в отношении того или иного юридиче-
ского лица. Однако, как отмечает А. Сорокин [10] необходимо 
принимать во внимание тот факт, что размещение на сайте ар-
битражного суда информации о  поданном заявлении нельзя 
считать абсолютным доказательством осведомлённости креди-
тора, как и наличие просроченной задолженности перед этим 
кредитором не указывает прямо на неплатёжеспособность 
должника.

Следует также обратить внимание на необходимость дока-
зательства кредитором наличия ущерба, когда, например, цена 
активов должника стала меньше, а требования инвесторов уве-
личились, что в итоге и привело к невозможности их удовлет-
ворения.

Закон содержит норму, согласно которой суд правомочен 
отказать в признании сделки недействительной, если итогом её 
совершения является внесение в конкурсную массу денежных 
средств больше, чем было бы возвращено при признании её 
недействительной, хотя бы сделка и отвечала всем признакам 
подозрительности (ст.  61.7 Закона о  несостоятельности)  [2]. 
Данная норма справедлива, разумна и реально направлена на 
защиту прав кредиторов.

Основание для признания сделки недействительной по 
признаку причинения вреда имущественным правам креди-
торов является более общим по отношению к признаку нерав-
ноценного встречного исполнения. Если существуют оба ос-
нования для признания сделки недействительной, то более 
простым способом можно оспорить сделку как сделку с нерав-
ноценным встречным исполнением, т. к. элементов для доказы-
вания меньше.
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Основание признания сделки недействительной по при-
знаку неравноценности встречного исполнения применяется 
только в рамках дела о банкротстве, т. к. принцип свободы дого-
вора предполагает установление цены обоюдным соглашением 
сторон договора, поэтому вне дела о банкротстве цена, отлича-
ющаяся от рыночной, не может являться основанием для при-
знания сделки недействительной.

В юридической литературе неоднократно высказывалось 
мнение о несправедливости правовой нормы, по которой до-

бросовестный контрагент обязан возвратить имущество, по-
лученное по сделке, признанной недействительной. С  такой 
точкой зрения учёных следует согласиться.

Оспаривание сделок является наиболее действенным меха-
низмом с точки зрения пополнения конкурсной массы для лиц, 
которые заинтересованы во взыскании задолженности с пред-
приятия-банкрота. Наличие института оспаривания сделок 
помогает противодействовать незаконному выводу активов 
должника в предбанкротный период.
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Совершенствование мер предупреждения неисполнения обязанностей  
по воспитанию несовершеннолетнего

Тайбусинова Дина Зенулаевна, студент магистратуры
Тюменский государственный университет

В статье автор акцентирует внимание на проблемах предупреждения неисполнения обязанностей по воспитанию несовершен-
нолетнего как со стороны родителей, так и со стороны других лиц, участвующих в процессе воспитания детей.

Ключевые слова: несовершеннолетний, обязанность воспитания, неисполнение обязанности, меры предупреждения.

Полагаем, что в  настоящее время остаются актуальными 
такие дискуссионные и  одновременно связанные между 

собой проблемы, как совершенствование мер предупреждения 
неисполнения обязанностей по воспитанию несовершенно-
летнего. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовер-
шеннолетнего является одной из сложных проблем современ-
ного общества. Уклонение от воспитания или использование 
форм поведения, негативно влияющих на здоровье, интеллек-
туальное и  нравственное развитие детей, создают угрозу на-

селению в целом, так как деструктивно сформированная лич-
ность представляет как непосредственную потенциальную 
угрозу нормальному развитию общественных отношений, так 
и  опосредованную угрозу через дальнейшее воспроизводство 
негативных установок в воспитании этой личностью последу-
ющего поколения.

Объектом данного исследования выступают общественные 
отношения в сфере применения правовых норм, устанавлива-
ющих ответственность за неисполнение обязанностей по вос-
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питанию несовершеннолетнего (ст. 156 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее — УК РФ).

Предметом исследования выступает уголовное законода-
тельство России, уголовное законодательство стран ближнего 
и дальнего зарубежья, международное уголовное законодатель-
ство, опубликованная судебная практика, труды ученых, зани-
мающихся смежными с  исследуемым вопросами, материалы 
судебно-следственной практики (уголовные дела, судебные ре-
шения и «отказные материалы»), а также мнения практических 
работников правоохранительных органов, суда и прокуратуры. 

В нашем правовом государстве уже существуют предло-
жения по предупреждению неисполнения обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетнего. Однако, на наш взгляд, не 
стоит останавливаться на достигнутом и  повышению эффек-
тивности предупреждения данного преступления также будут 
способствовать разработанные нами меры предупреждения 
общесоциального характера.

Стоит обратить внимание на семейное благополучие 
граждан. По статистике большинство преступлений соверша-
ются людьми из неблагополучных семей. Родители и  прочие 
лица, наделенные обязанностью по воспитанию детей, должны 
как минимум предпринимать все меры для улучшения матери-
ального благополучия семьи и детей в ней проживающих. Но 
в связи с высоким уровнем безработицы в нашей стране. Граж-
дане не могут в полной мере обеспечить своих членов семьи, 
тем самым они не могут в полной мере исполнять обязанности 
по воспитанию несовершеннолетнего. Одним из вариантов 
для предотвращения данной проблемы, мы предлагаем, это со-
здание больше рабочих мест не только в офисах, но и дистан-
ционно, чтобы матери, находящиеся в отпуске по уходу за ре-
бенком, матери или отцы, воспитывающие своих детей одни, 
смогли работать по своей специальности или по своим навыкам 
труда дистанционно. Тем самым, позволяя лишний раз уделять, 
больше времени своим детям, их воспитанию. Также предо-
ставление достойного жилья малоимущим семьям, но с прове-
дением ежемесячного контроля над ними. Все эти вопросы тре-
буют нужных решений, потому что социальное благополучие 
детей начинается с финансового благополучия его семьи.

Обязанности по воспитанию детей со стороны родителей 
и лиц, заменяющих их, закреплены в семейном законодатель-
стве. В соответствии с ним каждый ребенок имеет право на вос-
питание и полноценное развитие. Для родителей же установлен 
запрет на жестокое и грубое обращение с детьми.

Права и обязанность родителей также определяются в со-
ответствии с  семейным законодательством. Родители и  лица, 
которые их заменяют, за неисполнение или же ненадлежащее 
исполнение родительских обязанностей по воспитанию несо-
вершеннолетних несут ответственность в  соответствии с  за-
коном [1].

Проблему на настоящем этапе представляют институты, ко-
торые уполномочены на принятие решений, связанных с лише-
нием или ограничением родительских прав по причине неис-
полнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних 
лиц.

В соответствии с  законом любое лицо имеет право сооб-
щить в  органы власти о  ненадлежащем исполнении обязан-

ностей по воспитанию детей. Такие обращения принимаются 
к обращению, по ним проводятся проверки и принимаются ре-
шения.

Зачастую такие проверки носят формальный характер. Они 
сводятся к  выезду по месту проживания родителей и  прове-
дению с  ними беседы. Информация по проверке включается 
в отчет.

Чтобы убедиться в  неисполнении обязанностей по вос-
питанию детей, требуется как минимум несколько таких вы-
ездных проверок и собранные доказательства по неисполнению 
обязанностей со стороны родителей. Поэтому длительное 
время ребенок может страдать и  находиться в  неблагопри-
ятных для себя условиях до того момента, как будет собрана не-
обходимая доказательная база и принято решение в отношении 
родителей [2].

В настоящее время функции предупреждения неиспол-
нения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних лиц 
в основном отнесены к компетенции органов социальной опеки 
и  попечительства. Профилактические мероприятия сводятся 
к беседам с родителями и инспекциям при условии, что семья 
поставлена на специализированный учет. При этом не уделя-
ется внимание полноценному исследованию условий, которые 
созданы в семье для полноценного воспитания.

Профилактические беседы и  выездные проверки прово-
дятся уже по факту получения информации по признакам со-
вершения родителями нарушениями, связанных с неисполне-
нием обязанностей по воспитанию. Получается, что органы 
социальной опеки и попечительства реагируют уже по факту 
совершенных нарушений. Что касается профилактики, то она 
в наибольшей мере реализована с реформированием института 
опеки и попечительства.

Речь идет о школе молодых родителей, о проведении про-
верки в связи с подачей заявление родителями на усыновление 
или удочерение ребенка. Выполнение этих шагов позволило 
добиться главной цели — полноценной подготовки будущих 
родителей к исполнению своих обязанностей. На базе той же 
школы молодых родителей даются практические навыки в об-
ласти психологии ребенка, ухода за малолетними и т. д. Данная 
работа проводится в  комплексе, поэтому приемные родители 
оказываются в наибольшей степени подготовленными к испол-
нению своих обязанностей [3].

Сложная ситуация складывается с  образующимися 
семьями, где мужчина и женщина злоупотребляют алкоголем 
или наркотиками. Потом в таких семьях рождаются дети, роди-
тели получают социальную помощь от государства, после тра-
гедии в семье совершенно случайным образом выясняется, что 
родители не исполняли свои обязанности, семья не состояла на 
учете и т. д.

Можно утверждать, что функции профилактики должны 
быть равномерно распределены между всеми ответственными 
органами власти, между ними должно осуществляться эффек-
тивное взаимодействие. И одну из главных ролей в профилак-
тике правонарушений должны выполнять участковые уполно-
моченные полиции [3].

Еще одной проблемой является участие в  профилактиче-
ской работе образовательных учреждений.
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Современные педагоги мало знают о  том, что происходит 
внутри семей, однако они обладают необходимыми педагоги-
ческими знаниями и опытом работы, которые имеют ценность 
с  позиции профилактики правонарушений. Так как образо-
вание и воспитание являются связанными понятиями, то для 
работы с родителями необходимо создание нового органа, ко-
торый будет заниматься информационно-просветительской 
работой с родителями, решением проблем и трудностей в вос-
питании несовершеннолетних.

Проблемы в  воспитании детей случаются, при невозмож-
ности их решить самостоятельно родители начинают испыты-
вать трудности и нуждаются в получении помощи. Далеко не 
все из них обращаются за психологической помощью для разре-
шения семейных конфликтов, открыто общаются с педагогами 
для разрешения проблем и трудностей в учебе.

Поэтому и  необходимо создание специализированной 
службы, которая позволит решать проблемы родителей в  во-
просах воспитания и образования детей. На базе этой службы 
должны работать педагоги и психологи, данная служба должна 
взаимодействовать с другими службами и органами, оказывать 
реальную помощь родителям в решении трудностей и проблем.

На данном этапе развития государство больше помогает 
семье материально, но денежные выплаты не решают проблем 
в  психологии общения с  ребенком и  его воспитании. Невоз-
можно требовать от родителей полноценного исполнения обя-
занностей по воспитанию, если не помогать им в этом при под-

держке педагогов и психологов. Это же будет и профилактикой 
правонарушений среди несовершеннолетних.

Также требуется проведение реформы в части полномочий 
и функций органов социальной опеки и попечительства.

За ними необходимо закрепить конкретные профилакти-
ческие функции в виде систематической инспекции семей, ко-
торые не просто стоят на учете, а  обладают признаками не-
благополучных семей. Данная работа должна вестись при 
взаимодействии с  образовательными организациями и  упол-
номоченными участковыми полиции.

Таким образом, только комплексное правовое воздействие 
на основные участки профилактической деятельности неиспол-
нения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних спо-
собно обеспечить ее всесторонность и эффективность; причем, 
поскольку профилактика неисполнения обязанностей по вос-
питанию несовершеннолетних, как правило, всегда предпола-
гает ограничение тех или иных прав человека, ее регламентация 
правовыми нормами должна осуществляться на уровне не ниже 
федерального закона. В  области специального предупреж-
дения жестокого обращения с детьми важная задача возлага-
ется на органы внутренних дел. В каждом регионе необходимо 
улучшить эффективность проведения совместных регулярных 
рейдов по выявлению родителей, не исполняющих обязанности 
по воспитанию несовершеннолетних и жестоко обращающихся 
с ними, а также детей, находящихся в социальном опасном по-
ложении в семье.
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В статье автор рассматривает вопросы применения принципов финансового права к институту государственных и муници-
пальных закупок.
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Принципы финансового права являются отраслевыми прин-
ципами права, основываются на общеправовых принципах 

права. Как справедливо отмечает Н. И. Химичева, «в принципах 
финансового права отражаются и  конкретизируются соответ-
ственно особенностям его предмета регулирования общепра-

вовые принципы (справедливости, гуманизма, демократии, со-
четания убеждения и принуждения и др.). Вместе с тем на основе 
общих принципов финансового права действуют принципы его 
подотраслей и институтов с соответствующей конкретизацией 
и свойственной им спецификой» [1, с. 45].
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Как было доказано Е. А. Малыхиной — институт государ-
ственных и муниципальных закупок является институтом фи-
нансового права и объединяет совокупность взаимосвязанных 
финансово-правовых норм, регулирующих родственные обще-
ственные отношения, возникающие по поводу осуществления 
публичных расходов на удовлетворение государственных (му-
ниципальных) нужд через контрактную систему в  сфере за-
купок  [2, с.  11]. В  связи с  этим можно сделать вывод, что 
правовое регулирование отношений, возникающих при осу-
ществлении публичных закупок, а  также реализация данных 
отношений базируется, в том числе, на принципах финансового 
права и его подотраслей.

В науке финансового права принципы финансового права 
чаще всего отождествляются с  принципами финансовой де-
ятельности государства  [1, с.  45]. Так же указывается, что 
впервые они были разработаны Е. А. Ровинским в  середине 
ХХ века. В дальнейшем учеными были предложены и обосно-
ваны различные виды принципов. Так, Н. И. Химичева к прин-
ципам финансового права относит:

– приоритетность публичных задач в правовом регулиро-
вании финансовых отношений, сочетающихся с  реализацией 
частных интересов граждан;

– социальная направленность финансово-правового регу-
лирования;

– федерализм и равноправие субъектов РФ в области фи-
нансовой деятельности государства;

– единство финансовой политики и денежной системы;
– самостоятельность органов местного самоуправления 

в формировании и использовании местных финансов;
– распределение функций в  области финансовой дея-

тельности на основе разделения законодательной (представи-
тельной) и исполнительной властей;

– участие граждан РФ, общественных организаций в фи-
нансовой деятельности государства и органов местного самоу-
правления, ее контроле;

– гласность в финансовой деятельности государства и ор-
ганов местного самоуправления;

– принципы плановости и  законности финансовой дея-
тельности [1, с. 45].

Данные принципы, как было указано раньше, являются от-
раслевыми принципами и поэтому в полной мере применяются 
в  государственных и  муниципальных закупках — институте 
финансового права. Рассмотрим применение некоторых из них.

Так, приоритетность публичных задач в правовом регули-
ровании финансовых отношений, сочетающихся с реализацией 
частных интересов граждан проявляется в том, что при плани-
ровании закупок заказчики должны исходить из реальных по-
требностей их органа и учреждения, из тех нужд, которые у них 
возникают, в том числе при предоставлении услуг конкретным 
физическим и юридическим лицам.

Принцип федерализма и  равноправие субъектов РФ в  об-
ласти финансовой деятельности государства полностью приме-
няется в контрактной системе в сфере закупок, так как закупки 
осуществляются за счет бюджетных средств, которые распреде-
ляются зависимости от уровня бюджетной системы. Из назван-
ного принципа также вытекает следующий принцип — самосто-

ятельность органов местного самоуправления в формировании 
и использовании местных финансов. Так органы местного са-
моуправления и  подведомственные им организации обя-
заны самостоятельно осуществлять закупки для обеспечения 
местных нужд и несут ответвенность за эффективное расходо-
вание данных средств и качественное удовлетворение потреб-
ностей.

Особенно можно выделить принцип гласности в  финан-
совой деятельности — данный принцип применяется в  кон-
трактной системе посредством ведения и  развития единой 
информационной системы (далее — ЕИС), в  которой можно 
получить информацию обо всех закупках, а  также норматив-
но-правовых актах, их регулирующих. Согласно п. 9 ч. 1 ст. 3 Фе-
дерального закона от 5 апреля 2013 г. №  44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и  муниципальных нужд» (в  ред. от 24  фев-
раля 2021 г.) (далее — Закон о контрактной системе) единая ин-
формационная система в  сфере закупок — это совокупность 
информации, указанной в части 3 статьи 4 данного Федераль-
ного закона и содержащейся в базах данных, информационных 
технологий и технических средств, обеспечивающих формиро-
вание, обработку, хранение такой информации, а также ее пре-
доставление с  использованием официального сайта единой 
информационной системы в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет». Порядок ведения ЕИС установлен 
в статье 4 Закона о контрактной системе.

Кроме того, на официальном сайте — едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации — электронный 
бюджет [3], размещается информация о количестве и направле-
ниях закупок за счет бюджетных денежных средств. Коме того, 
информация о  госзакупках имеется на сайте, разработанном 
Счетной палатой Российской Федерации — госрасходы [4].

Принцип участия граждан в финансовой деятельности про-
является в  возможности осуществления общественного кон-
троля за осуществлением государственных и муниципальных 
закупок, а также общественного обсуждения закупок и др.

Отдельное значение при реализации контрактной системы 
в сфере закупок имеет принцип плановости и законности финан-
совой деятельности. Согласно статье 16 Закона о контрактной 
системе планирование закупок осуществляется посредством 
формирования, утверждения и  ведения планов-графиков. За-
купки, не предусмотренные планами-графиками, не могут быть 
осуществлены. Планы-графики формируются на срок дей-
ствия бюджета соответствующего уровня. Для федерального 
и регионального бюджета — три года (очередной финансовый 
год и плановый период), для бюджета муниципального уровня 
или на один, или на три года. Вся документация, размещаемая 
в  ЕИС (извещение об осуществлении закупки, документация 
об осуществлении закупки, направление приглашений при-
нять участие в  определении поставщика (подрядчика, испол-
нителя) закрытым способом, если такие извещения, докумен-
тация) должна соответствовать информации, содержащейся 
в планах-графиках.

Конечно же, при осуществлении государственных и  му-
ниципальных закупок всеми субъектами данных отношений 
должен соблюдаться принцип законности. В случае нарушения 
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законодательства в  данной области, предусматривается при-
менение дисциплинарной, гражданской, административной 
и уголовной ответственности.

Таким образом, можно сделать вывод, что принципы фи-
нансового права лежат в основе правового регулирования от-
ношений в сфере государственных и муниципальных закупок.
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В данной статье попробуем раскрыть суть привлечения государственных гражданских служащих к дисциплинарной ответ-
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Кто же такой государственный гражданский служащий? Со-
гласно статье 13 Федерального закона №  79-ФЗ «О государ-

ственной гражданской службе Российской Федерации» граждан-
ский служащий — гражданин Российской Федерации, взявший на 
себя обязательства по прохождению гражданской службы. Граж-
данский служащий осуществляет профессиональную служебную 
деятельность на должности гражданской службы в соответствии 
с актом о назначении на должность и со служебным контрактом 
и  получает денежное содержание за счет средств федерального 
бюджета или бюджета субъекта Российской Федерации.

Конечно же быть государственным гражданским служащим 
это, другими словами, быть лицом государства перед народом, 
относиться к этому с уважением, вести себя достойно и не по-
рочить лицо нашего государства. Но, к  сожалению, к  госу-
дарственным гражданским служащим есть ряд требований, 
ограничений и запретов, нарушение которых ведет к дисципли-
нарной ответственности. Также мы можем сказать, что государ-
ственная гружданская служба является публично-правовой.

Следовательно, дисциплинарная ответственность, нало-
женная на государственных гражданских служащих, отрица-
тельно влияет не только на служащего, на служебную дисци-
плину органа власти, но и затрагивает интересы государства.

В юридической литературе признаком юридической ответ-
ственности является публичность, при этом она должна быть 
и правовой, то есть должна иметь подкрепление правовыми ак-
тами. Ведь только тогда ответственность будет защищать инте-
ресы общества и не будет направлена на удовлетворение чьих-
либо интересов.

В Федеральном законе «О  государственной гражданской 
службе Российской Федерации» выделено несколько видов дис-
циплинарной ответственности государственных гражданских 
служащих:

– замечание;
– выговор;
– предупреждение о неполном должностном соответствии;
– увольнение.
Что же нельзя делать государственным служащим во из-

бежание привлечения к  дисциплинарной ответственности? 
За неисполнение или ненадлежащее исполнение гражданским 
служащим по его вине возложенных на него служебных обязан-
ностей.

Проблема нашего законодательства заключается в том, что 
не содержится закрытого перечня дисциплинарных проступков, 
но учитывая то факт, что данные правоотношения носят особый 
характер, о создании такого перечня даже не говорят.

Но, к сожалению, в настоящее время уровень профессиона-
лизма государственных служащих не сказать, что снижается, но 
при этом и не повышается. Как и так же замечен тот факт, что 
все меньше граждан хотят быть государственными граждан-
скими служащими. Возможно законодательно необходимо за-
крепить лишь те дисциплинарные проступки, которые направ-
лены на публичные интересы, порочащие лицо государства.

Вообще непонимание значения публичного характера дис-
циплинарной ответственности государственного гражданского 
служащего также является проблематикой. В простых трудовых 
отношениях руководитель лично решает вопрос о  дисципли-
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нарной ответственности работника, но такой подход для государ-
ственной гражданской службы нецелесообразен и несправедлив.

Многие авторы отмечают, что существует пробел в  зако-
нодательстве о  дисциплинарной ответственности государ-
ственных служащих, и  данные пробелы посягают на частные 
и внутрислужебные интересы органа власти.

О дисциплинарной ответственности государственных граж-
данских служащих можно говорить, рассуждать и даже спорить 
долго. Сфера государственной службы из года в год совершен-
ствуется, а область дисциплинарной ответственности государ-
ственных служащих особенно актуальна в нынешнее время. Но 
и она имеет свои пробелы, которые необходимо урегулировать, 
закрыть, чтобы не возникало двояких ситуаций и спорных мо-
ментов. Выделим совершенствования и предложения, которые 
необходимо внести как теоретически, так и практически:

1. Создать комплексную нормативно-правовую основу ре-
гулирования вопросов дисциплинарной ответственности госу-
дарственных служащих, во избежание спорных моментов при-
водящих к судебным разбирательствам.

2. Разработать механизм проведения кадровой политики 
в  целях оптимизации состава государственных служащих, ко-
торый исключит принятия на работу государственных служащих 
недостаточно высокого профессионализма, квалифицированный 
и добросовестности сотрудников государственной службы.

3. Необходимо выработать меры по совершенствованию 
оплаты труда государственных служащих, у более квалифици-
рованных заработная плата выше.

4. Разработать, внедрить программы подготовки кадров 
для государственной службы и  профессионального развития 
государственных служащих: возможно разработать программы 
нескольких уровней подготовки, согласно группам должностей. 
Данные программы уменьшат процент дисциплинарных нару-
шений государственных служащих, в связи высоким уровнем 
знаний и умений граждан для замещения должностей государ-
ственной гражданской службы.

5. Необходимо разработать более понятные, доступные, 
более детальные и желательно с приведением примеров для лю-
бого гражданского служащего Методические рекомендации по 
заполнению справок о доходах, расходах, в связи с тем, что наи-
более частым дисциплинарным нарушением у государственных 
служащих является неверное заполнение данных справок, не 
полноценное заполнение. Это в большей мере связанно, с тем, 
что служащие просто не понимают и не знают, как заполнить 
тот или иной раздел справки.

6. Главным предложением хочется выделить это урегулиро-
вание спорных конфликтов, необходимо разрешение таких кон-
фликтов прописать в каждом нормативном документе, регулиру-
ющим трудовые отношения с гражданским служащим (контракт, 
трудовой договор). Не просто общей фразой, а конкретно, жела-
тельно конечно же с  примером. Благодаря этому гражданский 
служащий будет понимать, как поступать в той или иной ситу-
ации, и будет задумываться о последствиях своим действиям.

Ну что же, подведем итог: да в этом мире все несовершенно, 
и  к  сожалению, в  законодательстве тоже есть пробелы, недо-
четы. Государственный гражданский служащий, занимающий 
должность в органах власти и неважно Руководителя и Специ-
алиста, в первую очень он представляет интересы государства, 
он лицо органа власти, государства, но никто не исключает 
фактор, того, что все мы люди и  можем ошибаться, совер-
шать проступки. Но для гражданских государственных слу-
жащих данные ситуации необходимо максимально минимизи-
ровать. Есть виды дисциплинарной ответственности, каждый 
из которых накладывает свой отпечаток на служащего. А ведь 
многие проступки служащие совершают, не из злого умысла, 
а  просто от нехватки информации или просто от незнания 
того или иного изменения в нормативные правовые акты. Есть 
пути совершенствования данной области, мы их описали выше. 
Если получиться реализовать данные предложения, то случаев 
привлечения государственных гражданских служащих станет 
в разы меньше.
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Миграционные процессы приобрели огромное значение 
в развитии современных государств. Желание людей улуч-

шить свой экономический и социальный статус делает миграцию 
общественно неизбежным явлением. Миллионы людей пересе-
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кают границы в целях поиска работы, учебы, отдыха, общения, 
а  также спасаясь от различного рода преследований и  чрезвы-
чайных ситуаций. Однако особенностью миграции в  совре-
менном мире является высокий уровень незаконной миграции.

Противодействие нелегальной миграции стало одним из 
актуальных направлений работы правоохранительных ор-
ганов. Неурегулированный правовой статус мигранта наносит, 
прежде всего, ущерб самим мигрантам, приводя к тому, что ми-
гранты минимизируют контакт с правоохранительными орга-
нами, оказываются не в состоянии себя защитить в отношениях 
с  работодателями при трудоустройстве и  фактически стано-
вятся современными рабами. Нелегальные мигранты также 
стараются меньше общаться с  населением, в  результате чего 
возникают криминальные и экстремистские направления.

Огромное количество мигрантов нарушают порядок пере-
сечения государственной границы, минуя пункты пропуска на 
границах, либо с  поддельными документами. Подделка доку-
ментов превратилась в доходных международный бизнес.

Подавляющее большинство незаконных мигрантов въез-
жает в России легально, с действительными документами, од-
нако становятся нелегалами, нарушая порядок пребывания или 
сроки пребывания в стране, но чаще всего из-за несоответствия 
заявленных и реальных целей приезда. В России самым распро-
страненным является въезд по визе на учебу с последующей не-
законной трудовой деятельности.

Незаконная миграция оказывает влияние на рост преступ-
ности, она связана с  незаконным оборотом оружия, наркоти-
ческих средств. Согласно данным МВД России, иностранными 
гражданами и  лицами без гражданства на территории Россий-
ской Федерации за 2020 год было совершено 34400 преступлений.

Ужесточение миграционного законодательства способ-
ствует снижению преступности. Многие работодатели исполь-
зуют иностранную рабочую силу, что позволяет им уменьшить 
издержки по оплате труда и удерживать налоговые отчисления. 
Необходимо ужесточить административную ответственность 
работодателей за наем нелегальных мигрантов, не имеющих 
разрешения на работу.

Важно стимулировать притоки высококвалифицированных 
иностранных специалистов, ведь конкуренция за привлечение 
профессиональных работников имеет мировой масштаб. [1, c. 6]

Необходимо усилить контроль за целью и причинами при-
бытия мигрантов, составом прибывших мигрантов. А  также 
усилить работу по депортации иностранных граждан и лиц без 
гражданства, нарушивших законодательство страны.

В целях защиты рынка труда от дешевой неквалифициро-
ванной рабочей силы и успешной конкуренции, необходимо повы-
сить качество и количество рабочих мест, обеспечить достойный 
уровень оплаты труды, защиты трудовых прав работников.

Проблема незаконной миграции требует не только приме-
нение мер государственного принуждения, но и комплекса мер 
по предотвращению и борьбе с незаконной миграцией.

Законодательные акты, регулирующие миграционные от-
ношения, упрощают процедуру приобретения иностран-
ными гражданами правового статуса на территории Рос-
сийской Федерации. Это выражается в  изменении учета 
иностранных граждан и лиц без гражданства, а именно раз-
решительный порядок был заменен на уведомительный. 
Кроме того, предоставлены преимущества при трудоустрой-
стве гражданам иностранных государств, с которыми у Рос-
сийской Федерации заключены соглашения взаимных без-
визовых поездках. Была упрощена процедура получения 
разрешения на работу иностранными гражданами, прибыв-
шими в Российскую Федерацию в порядке, не требующем по-
лучения визы.

Одновременно была усилена ответственность за нарушение 
порядка привлечения к  трудовой деятельности в  Российской 
Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства: суще-
ственно увеличен размер административных штрафов за нару-
шение правил пребывания, проживания иностранных граждан 
и лиц без гражданства на территории Российской Федерации, 
а  также за нарушение правил привлечения и  использования 
иностранной рабочей силы на территории Российской Феде-
рации [2, c.3]

Наиболее эффективным методом противодействия неза-
конной миграции являются административное выдворение 
и депортация.

Административное выдворение за пределы Российской Фе-
дерации иностранных граждан или лиц без гражданства за-
ключается в принудительном и контролируемом перемещении 
указанных граждан и  лиц через Государственную границу 
Российской Федерации за пределы Российской Федерации 
(далее — принудительное выдворение за пределы Российской 
Федерации), а в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, — в контролируемом самостоятельном 
выезде иностранных граждан и лиц без гражданства из Россий-
ской Федерации [3].

В 2019 году за совершение административного правонару-
шения в сфере миграции судебными органами было вынесено 
125 189 постановления об административном выдворении.

В отличие от административного выдворения, депор-
тация — это принудительная высылка иностранного гражда-
нина из Российской Федерации в  случае утраты или прекра-
щения законных оснований для его дальнейшего пребывания 
(проживания) в Российской Федерации [4].

Таким образом, только комплексный подход к  решению 
проблемы незаконной миграции, повышение эффективности 
системы управления миграционными отношениями будет спо-
собствовать обеспечению безопасности страны. Необходимо 
совершенствовать законодательную, организационную базу ре-
гулирования потоков миграции с целью выявления угроз для 
страны и предупреждения социальной, экономической и поли-
тической нестабильности страны.
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В 2020 году согласно Закону РФ о поправке к Конституции 
РФ от 14.03. 2020 г. №  1-ФКЗ «О совершенствовании регу-

лирования отдельных вопросов организации и функциониро-
вания публичной власти» Конституция Российской Федерации 
претерпела значительные изменения, одним из которых яви-
лось расширение властных полномочий Президента Россий-
ской Федерации. В  результате конституционных преобразо-
ваний актуальность приобрел вопрос о фактическом переходе 
к  модели президентской республики. Для исследования сло-
жившейся ситуации необходимо определить, что представляет 
собой президентская форма власти и в чем заключаются осо-
бенности президентской модели республики, как может разви-
ваться и  трансформироваться президентская власть, в  каких 
странах существует модель президентской республики и  ка-
кими правовыми актами она закрепляется? Именно эти во-
просы и будут разобраны далее.

Президентская форма власти — представляет собой власть 
высшего должностного лица в  странах с  республиканской 
формой правления. Исторически президентская власть заме-
нила власть монарха в  основном в  части представительских 
функций, в  качестве института, традиционно олицетворяю-
щего завершенность государственной конструкции [3].

Президентская республика характеризуется значительной 
ролью президента в системе государственных органов, соеди-
нением в его руках полномочий главы государства и главы пра-
вительства. Её также называют дуалистической республикой, 
подчеркивая тем самым факт чёткого разделения двух властей: 
сосредоточения сильной исполнительной власти в руках прези-
дента, а законодательной — в руках парламента.

Черты президентской республики:
— внепарламентский метод избрания президента;
— внепарламентский метод формирования правительства, 

то есть его формирует президент. Президент является и факти-
чески, и  юридически главой правительства, или он назначает 

главу правительства. Правительство несёт ответственность 
только перед президентом, а  не перед парламентом, так как 
только президент может отправить его в отставку;

— при такой форме правления президент обладает го-
раздо большими полномочиями по сравнению с  парламент-
ской республикой (является главой исполнительной власти, 
утверждает законы путём подписания, имеет право отправить 
правительство в  отставку), но в  президентской республике 
часто президент лишён права роспуска парламента, а  пар-
ламент лишён права выразить недоверие правительству, но 
может сместить президента (процедура импичмента).

Таким образом, власть президента в президентской респу-
блике значительно шире по сравнению с другими высшими ор-
ганами власти. Президент занимает главное место в структуре 
органов, формирующих правительство и управляющих им.

В конституционном праве общепризнанным фактом явля-
ется определение Российской Федерации как смешанной респу-
блики. Во время учёбы студенты юридических факультетов уз-
нают о существовании президентских республик и знакомятся 
с основаниями, по которым Российская Федерация к таковым 
не относится. Стоит заметить, что даже до внесения поправок 
в Конституцию РФ в 2020 году, в характеристике российского 
государства присутствовали элементы президентской респу-
блики. Например, в случае трёхкратного отклонения представ-
ленных кандидатур Председателя Правительства Российской 
Федерации Государственной Думой Российской Федерации 
Президент РФ назначает Председателя Правительства РФ, рас-
пускает Государственную Думу и назначает новые выборы (ч. 4 
ст. 111). Также, когда Президент не согласен с решением Госу-
дарственной Думы о  вотуме недоверия Правительству, если 
Государственная Дума в  течение трёх месяцев повторно вы-
разит недоверие Правительству РФ, Президент РФ объявляет 
об отставке Правительства либо распускает Государственную 
Думу (ч.  3 ст.  117). Эти конституционные положения свиде-
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тельствуют о  несоразмерном разделении власти между Пре-
зидентом и  Государственной Думой. В  перечисленных выше 
случаях несогласие Государственной Думы с  кандидатурой 
Председателя Правительства РФ, Президента РФ с  решением 
Государственной Думы о  недоверии Правительству РФ дают 
Президенту РФ возможность распустить Государственную 
Думу и объявить новые выборы, фактически прекращая полно-
мочия несговорчивого законодательного (представительного) 
властного органа Российской Федерации.

Помимо ранее существовавших конституционных установ-
лений характеризовать Российскую Федерацию как президент-
скую республику позволяют изменения и дополнения Консти-
туции РФ, внесённые летом 2020 года. Так, согласно ч. 1 ст. 83 
Президент РФ имеет право назначать и освобождать от долж-
ности региональных прокуроров, для чего должен будет лишь 
проконсультироваться с  Советом Федерации Российской Фе-
дерации. Часть  3 ст.  83 предоставила Президенту право ини-
циировать отстранение судей Конституционного и  Верхов-
ного судов РФ «в случае совершения ими поступка, порочащего 
честь и достоинство судьи, а также в иных предусмотренных 
федеральным конституционным законом случаях, свидетель-
ствующих о невозможности осуществления судьей своих пол-
номочий». Утвердить это решение должен Совет Федерации 
РФ. По логике принципа разделения властей и целей судебной 
власти как одной из ветвей власти государственной высшие 
суды должны участвовать в  процессе привлечения к  ответ-
ственности высших должностных лиц государства, а  не нао-
борот.

Для полноты освещения рассматриваемого вопроса обра-
тимся к Конституциям союзных государств и сравним их си-
стемы публичной власти. К  примеру, Казахстан имеет пре-
зидентскую систему правления, хотя в  2017  году парламент 
Казахстана принял поправки к Конституции, которые усилили 
роль самого парламента и  заново выстроили границы между 
тремя ветвями власти. Теперь у президента больше нет права 
вето на решения конституционного суда, а  часть его полно-
мочий по подготовке законопроектов или консультированию 
переходит под руководство премьера и аппарата правительства. 
Кроме того новая Конституция Казахстана значительно усили-
вает полномочия местных уровней власти, выводя их из-под ад-
министративной опеки центра и давая автономию. Изменения 
Конституции РФ, одобренные на всероссийском голосовании, 
наоборот, значительно увеличили влияние Президента РФ на 
другие ветви власти. И хоть формального закрепления статуса 
президентской республики в новой редакции Конституции РФ 
нет, предполагаем, что с расширением полномочий Президента 
РФ, переход возможен.

Такую вероятность публично озвучивал сам Президент РФ 
Путин В. В. Он неоднократно утверждал, что Российской Феде-
рации нужна все же крепкая президентская власть, и что наша 
страна не может нормально развиваться, просто существовать 
стабильно в форме парламентской республики. Россия должна 
оставаться сильной президентской республикой  [5]. Из ска-
занного можно сделать вывод, что имеется политическая воля 
и  стремление главы государства к  фактическому переходу от 
смешанной к президентской республике.

Одновременно существует ряд аргументов на нормативном 
и  доктринальном уровне, подтверждающих смешанный ха-
рактер республики в  Российской Федерации. К  их числу 
можно отнести положения первой главы Конституции России, 
где отсутствует прямое указание на то, что Президент является 
главой исполнительной ветви власти.

Отсутствие абсолютного президентского права вето, ко-
торое, хотя и  не является неотъемлемым признаком прези-
дентской республики, но, тем не менее, встречается в странах 
с подобной моделью организации власти, также может рассма-
триваться применительно к России как элемент или косвенный 
признак смешанной модели организации власти.

Пункт «в» ч. 1 ст. 103 Конституции РФ закрепляет полно-
мочие Государственной Думы заслушивать ежегодные отчет 
Правительства России, что также несвойственно для прези-
дентской модели республики.

В. Е. Чиркин указывает, что в форме правления Российской 
Федерации есть не только некоторые черты парламентарной 
республики, но и  «существенные черты президенциализма», 
делая вывод о полупрезидентском характере Российской Феде-
рации с доминирующим положением Президента в структуре 
власти [4].

Наконец важным аргументом в  пользу рассмотрения Рос-
сийской Федерации как смешанной республики является Фе-
деральный конституционный закон «О  Правительстве Рос-
сийской Федерации» от 17.12.1997 г. №  2-ФКЗ, где в  статье  6, 
раскрывающей состав Правительства Российской Федерации, 
не упомянут Президент. Напротив, указание о  руководстве 
Правительством Председателем Правительства, является ха-
рактерной особенностью парламентских или смешанных ре-
спублик, но совершенно не характерно для республик с прези-
дентской формой правления.

Проведённый анализ вопроса о возможности перехода Рос-
сийской Федерации к  президентской республике, позволяет 
констатировать, что в настоящее время в России сложилась ре-
альная возможность для указанных действий, подкрепляемая 
новыми поправками в Конституцию РФ а также заявлениями 
самого Президента РФ.
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Некоторые различия произведений науки и литературы 
в контексте авторско-правовой охраны

Уланов Егор Дмитриевич, студент магистратуры
Российская государственная академия интеллектуальной собственности (г. Москва)

Статья посвящена произведениям литературы и науки как объектам авторского права. Рассмотрены некоторые вопросы ре-
гулирования произведений науки.

Ключевые слова: авторское право, произведения литературы, произведения науки.

Актуальность темы обусловлена тем, что литературные про-
изведения имеют самостоятельное культурное значение. 

Они удовлетворяют эстетические потребности личности, 
несут в себе мудрость, и имеют коммерческую ценность в со-
временном медиапространстве. В свою очередь произведения 
науки являются индикатором уровня развития общества и све-
дения необходимые для всех сфер жизнедеятельности. В связи 
с этим вопросы правовой охраны данных объектов требуют де-
тального изучения.

Целью исследования является выявление отличительных 
признаков произведений литературы и  науки для решения 
вопросов их правовой охраны. В  работе используются об-
щенаучные методы (анализ, синтез, системно-структурный, 
функциональный) и частнонаучные методы (формально-юри-
дический, метод толкования норм права).

М. А. Рожкова, профессор Московского государственного 
юридического университета им. О. Е. Кутафина высказала 
мнение, что четвёртая часть Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее — ГК РФ)  [1] нуждается в  упрощении тер-
минологии, так как простому человеку без юридического об-
разования, да и  подчас самим юристам, сложно понять язык, 
сформулированных в  кодексе норм. Излишняя теоретизация 
в  известной степени препятствует правильному пониманию 
и применению норм на практике. То есть мы наблюдаем разрыв 
понятийного аппарата населения и  законов, созданных для 
этого населения. Иными словами, массовое правосознание не 
способно усвоить правила поведения, содержащиеся в нормах 
ГК РФ. К  тому же авторы люди творческие, создавая произ-
ведение, они увлечены только им и не заботятся о возникших 
у них в этот момент правах.

Также В. Б. Леонтьев по вопросу законодательной термино-
логии отмечает следующее: «договоры, связанные с распоряже-
нием исключительными правами на произведения, отличаются 
значительным разнообразием и часто заключаются без привле-
чения специалистов в соответствующей области, в отличие, на-

пример, от договоров в сфере патентного права. В результате 
сочетание сложной законодательной терминологии, а также от-
сутствие единых универсальных подходов к  толкованию ис-
пользуемых в  них фраз и  выражений часто препятствует их 
однозначному пониманию и создает предпосылки для неустой-
чивости основанных на таких договорах отношений»  [2]. Из 
чего автор делает вывод о сложности в восприятии населением 
законодательной терминологии при выражении своей воли 
в соглашениях о распоряжении исключительными правами.

Тем не менее необходимо отметить, что законодательство 
Российской Федерации в  сфере интеллектуальной собствен-
ности соответствует всем международным стандартам и своев-
ременно воспринимает мировые и локальные тренды в данной 
области. Возможностей же упрощения терминологии или 
самих норм в действительности не очень много, так как часть 
четвертая ГК РФ уже отличается высоким уровнем юридиче-
ской техники при сочетании с понятными для уяснения и разъ-
яснения конструкциями.

Однако некоторые концептуальные вопросы интеллек-
туальной собственности сложны для восприятия. Одним из 
таких вопросов выступает отличие таких охраняемых объектов 
как произведение науки и произведение литературы. Ведь они 
всегда указываются вместе, а  в  доктрине нередко утвержда-
ется, что принципиальных различий между регулированием 
данных категорий произведений нет. Так, например, утвер-
ждают И. А. Близнец и К. А. Леонтьев [3]. Однако автор статьи 
с данным утверждением не совсем согласен.

Различия в  регулировании произведений науки и  литера-
туры прослеживаются на уровне федеральных законов. Так, 
в  соответствии со специальными нормами Федерального за-
кона от 05.04.2013 №  44-ФЗ [4] закупка у единственного постав-
щика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказ-
чиком, в частности, в случаях:

1) закупки произведений литературы определенных ав-
торов, прав на произведения литературы, если единственному 
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лицу принадлежат исключительные права или исключительные 
лицензии на такие произведения (п. 13 ч. 1 ст. 93 Федерального 
закона от 05.04.2013 №  44-ФЗ);

2) заключение указанным в п. 17 ч. 1 ст. 93 перечнем лиц 
(например, телерадиовещательным учреждением или домом 
культуры) контракта с конкретным физическим лицом на со-
здание произведения литературы (п. 17 ч. 1 ст. 93 Федерального 
закона от 05.04.2013 №  44-ФЗ).

Таким образом, нормы ст. 93 рассматриваемого закона пред-
усматривают специальное регулирование в виде возможности 
заключения контракта с единственным поставщиком для про-
изведений литературы, но не для произведения науки. Так, в со-
ответствии с ч. 7 ст. 32 закона, положения о произведениях ли-
тературы не применяются в отношении произведений науки.

Данный подход свидетельствует о  разделении произве-
дений науки и  литературы прежде всего с  функциональной 
точки зрения. Так как литературная сфера более связана с лич-
ностью автора, его репутацией, интересом публики, и  ком-
мерческая составляющая закупок здесь напрямую зависит от 
данных признаков, а  значит специальные нормы о  закупках 
учитывая данную особенность, предусматривают возможности 
закупки произведений литературы у определенных авторов как 
единственных поставщиков или заключение контракта с кон-
кретным физическим лицом на создание произведения литера-
туры.

Произведения науки в виде научно-исследовательских работ 
или даже научных статей менее связаны с конкретной персона-
лией автора. Здесь как правило есть выбор как минимум из не-
скольких научно-исследовательских институтов или авторских 
коллективов, а потому данные исключения будут излишни.

Также, говоря об отличиях от произведений литературы не-
обходимо отметить, что для произведений науки характерен 
более широкий круг регулирующих их подзаконных норма-
тивных актов. Например, для охраны в  качестве отчёта о  на-
учно-исследовательской работе произведение должно соот-
ветствовать требованиям ГОСТ 7.32–2017  [5]. Диссертации 
должны соответствовать специальным требованиям ГОСТ Р 
7.0.11–2011 [6]. Или же Минобрнауки России утверждает Мето-
дических указаний по оформлению отчётной документации [7], 
которые применяются только к произведениям науки, и уста-
навливают, что под публикацией понимается письменный труд, 
доступный для массового ознакомления, прошедший редакци-
онно-издательскую обработку и  имеющий выходные данные 
(имея ввиду оформление научной публикации.

Таким образом, упрощение юридической терминологии 
части четвертой ГК РФ видится не совсем уместным, когда 
дискуссионными остаются вопросы о различиях, казалось бы, 
одних и тех же объектов. Огромное увеличение количества от-
ношений в области авторского права, которое мы наблюдаем, 
будет непременно переходить в качество, а значит нормы права 
и  концепции будут наиболее вероятно усложняться. Автор 
статьи полагает, что все вышеназванные отличия в регулиро-
вании произведений науки и  литературы проистекают из-за 
того, что произведения науки и  литературы всё же обладают 
разными признаками, в частности, признак творчества в произ-
ведении науки, выражается в том, что творчество носит уже не 
художественный, а научный характер в части получения и при-
менения новых знаний, то есть форма и образы здесь являются 
не целью, как в произведениях литературы, а скорее средством 
достижения цели поиска и уяснения знаний.
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гического комплекса России на 2014–2020 годы. Редакция 2020» (утв. Минобрнауки России от 05.03.2020).
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Средства доказывания при расследовании преступления, 
предусмотренного статьей 183 УК РФ
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Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (г. Москва)

В статье рассматривается вопрос о  применении средств доказывания при расследовании преступления, предусмотренного 
ст. 183 Уголовного кодекса Российской Федерации. На основе анализа существующих в доктрине точек зрения на понятие «сред-
ства доказывания» выдвинута точка зрения, согласно которой средства доказывания необходимо определить как совокупность 
оперативно-розыскных, следственный и иных действий, совершаемых в рамках расследования преступлений. Выделены основные 
средства доказывания, применяемые при расследовании преступления, предусмотренного ст. 183 УК РФ. Проанализирована спец-
ифика их применения, выделены основные проблемы, касающиеся реализации указанных средств при расследовании преступлений. 
Сделан вывод о необходимости разработки методики расследования данной категории преступлений.

Ключевые слова: доказательства, доказывание, оперативно-розыскные мероприятия, следственные действия, расследование 
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Информация, являясь необходимым ресурсом для функ-
ционирования общества и государства, оказывает суще-

ственное влияние на развитие традиционных отраслей эконо-
мики. Учитывая развитие современных технологий, бурную 
компьютеризацию, увеличивается и возможность рисков, свя-
занных с незаконным доступом к различного рода данным.

Первым стратегическим документом, определившим на-
правления развития информационного общества в  России, 
стала Стратегия развития информационного общества в Рос-
сийской Федерации на 2017–2030 годы (далее — Стратегия), 
утвержденная Указом Президентом Российской Федерации от 
09.05.2017 г. [6]. Этот документ положил начало интенсивному 
использованию органами государственной власти Российской 
Федерации, бизнесом и гражданами информационных и ком-
муникационных технологий. Одним из ключевых принципов 
Стратегии является обеспечение законности и  разумной до-
статочности при сборе, накоплении и распространении инфор-
мации. Такое положение свидетельствует об особом внимании, 
уделяемом государством безопасности и защите информации.

С увеличением количества видов и форм материальных но-
сителей информации появляются новые способы нарушения 
установленных норм и правил доступа к защищаемой законом 
сведениям.

Незаконные получение и разглашение сведений, составля-
ющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну в сфере 
налогообложения по своим социальным и экономическим по-
следствиям представляют реальную угрозу экономической без-
опасности государства. Анализ следственной практики свиде-
тельствует об их интенсивном росте

Так, по данным официальной статистики ФКУ ГИАЦ МВД 
России количество зарегистрированных преступлений, пред-
усмотренных ст. 183 УК РФ в 2018 г. составило 220. При этом по 
данным Судебного департамента при Верховном суде Россий-
ской Федерации в 2018 году осуждено только 22 человека. Такое 
положение может быть обусловлено наличием проблем при до-
казывании обстоятельств, совершенного преступления, пред-
усмотренного ст. 183 УК РФ.

Возможными представляются две причины сложившейся 
ситуации. С одной стороны, имеет место вероятность несовер-

шения лицами действий, содержащих признаки состава пре-
ступления, указанного в ст. 183 УК РФ. С другой стороны, столь 
низкий показатель осужденных может быть связан с  трудно-
стями при расследовании данной категории дел.

При производстве по уголовному делу необходимо дока-
зать, что рассматриваемое противоправное деяние совершено 
посредством:

1) собирания сведений, составляющих коммерческую, на-
логовую или банковскую тайну, путем похищения документов, 
подкупа или угроз, а равно иным незаконным способом;

2) незаконного разглашения или использования сведений, 
составляющих коммерческую, налоговую или банковскую 
тайну, без согласия их владельца лицом, которому она была до-
верена или стала известна по службе или работе.

Полагаем, трудности возникают в ходе сбора и анализа до-
казательств, свидетельствующих о наличии признаков состава 
преступления, установления их допустимости и относимости. 
В связи с этим своевременное создание новых способов и форм 
поиска следов противоправного деяния, средств доказывания 
является необходимым для расследования преступлений иссле-
дуемой категории.

Процесс доказывания многогранен. Для расследования 
преступления необходимо, в том числе, точно обозначить не-
обходимые в  конкретном случае средства доказывания. Дей-
ствующим уголовно-процессуальным законодательством не 
определено понятие «средства доказывания». В доктрине также 
нет единого подхода к рассматриваемому термину.

Так, А. И. Винберг, Г. М. Миньковский, В. М. Галкин [1, с. 77] 
считают, что средствами доказывания служат источники до-
казательств, М. С. Строгович называл средством доказывания 
источник сведений о  факте  [4, с.  200]. Ф. Н. Фаткуллин опре-
деляет средства доказывания как способы получения доказа-
тельств, источники доказательств и  собственно доказатель-
ства [7, с. 101]. Средства доказывания, по мнению А. И. Трусова, 
И. Л. Петрухина, — это процессуальные действия, посредством 
которых получают доказательства [5, с. 27].

Стоит отметить, что при таком несовпадении взглядов ученых 
на одно и то же понятие, сложно говорить о единстве и эффек-
тивности применения на практике средств доказывания.



“Young Scientist”  .  # 17 (359)  .  April 2021 237Jurisprudence

По нашему мнению, справедливым было бы определить 
средства доказывания как действия, с помощью которых воз-
можно наиболее эффективно обнаружить и  зафиксировать 
оставленные преступлением следы с  учетом различной при-
роды данных следов, а  также многовариантности ситуаций, 
складывающихся в  процессе доказывания по делу. Доказы-
вание — динамичный процесс, его движущей силой являются 
именно средства доказывания. Отождествляя их непосред-
ственно с доказательствами, нельзя должным образом отразить 
их роль в расследования по делу.

В. Ю. Стельмах выделяет следующие группы средств до-
казывания: следственные действия, прямо предусмотренные 
уголовно-процессуальным законом и детально регламентиро-
ванные им; иные процессуальные действия следователя (на-
правление запросов); проверочные действия, производимые 
в стадии возбуждения уголовного дела; оперативно-розыскные 
мероприятия; предусмотренные законом действия защитника 
и иных невластных участников уголовного процесса; действия, 
произведенные в рамках других видов деятельности (например, 
административно-правовые) [2, с. 153].

Основными оперативно-розыскными мероприятиями, про-
водимыми при обнаружении признаков преступления, пред-
усмотренного ст.  183 УК РФ, являются опрос, исследование 
предметов и документов, обследование зданий и сооружений, 
снятие информации с технических каналов связи. Основными 
следственными действиями при расследовании исследуемого 
преступления, являются осмотр места происшествия, допрос, 
назначение экспертизы.

Трудность в доказывании наличия признаков преступления 
заключается в  том, что распространение информации, как 
и сама информация в целом, не является объективированной 
вещью, следы существования которой всегда возможно обна-
ружить оперативно на месте происшествия.

Расследование указанного преступления в первую очередь со-
пряжено с необходимостью привлекать различного рода специ-
алистов практически для любого оперативно-розыскного или 
следственного действия. Так, исследование предметов и  доку-
ментов чаще всего проводится с привлечением лиц, обладающих 
специальными научными, техническими и иными познаниями. 
Для снятия информации с  технических каналов связи оперу-
полномоченный должен также задействовать лицо, обладающее 
определенными знаниями в этой области, то есть специалиста. 
При расследовании такого преступления не представляется эф-
фективным использование каких-либо стандартизованных при-
емов, в отличие, например от возможности использования экс-
пресс-анализатора для определения наркотического вещества 
при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотиков. Аналогичная ситуация складывается и  в  процессе 
проведения следственных действий. Экспертиза, являясь необ-
ходимым следственным действием для расследования престу-
пления, предусмотренного ст. 183 УК РФ, отличается нестандарт-
ными вопросами, которые следователь должен обозначить перед 
экспертом, поскольку ему приходится иметь дело с различного 
рода информацией — коммерческой, налоговой, банковской.

По нашему мнению, специфика применения средств дока-
зывания для целей расследования преступлений, предмет ко-

торых — информация, кроется в  способе применения таких 
средств.

Для расследования преступления, предусмотренного ст. 183 
УК РФ, отсутствуют разработанные методические пособия. 
Безусловно, расследование исследуемого преступления отлича-
ется спецификой применения всевозможных средств доказы-
вания. Полагаем, что разработка методических рекомендаций 
все же приведет к росту эффективного использования средств 
доказывания субъектами расследования.

Так, при проведении снятия информации с технических ка-
налов связи во всяком случае необходимо зафиксировать за-
регистрированные ЭВМ сведения о  попытках несанкциони-
рованного доступа (дата, время, использование конкретных 
технических и программных средств); нештатные программные 
или технические средства, обнаруженные в объекте информа-
тизации; автоматические закладные регистрирующие и  пере-
дающие устройства, не предусмотренные проектной докумен-
тацией; обнаруженные нештатные программы с неизвестными 
функциями, а также нештатные запоминающие и другие техни-
ческие устройства, способные выполнять функции скрытого 
отбора и накопления информации.

Учитывая, что в  данном случае речь идет о  различных 
видах охраняемых законом тайн, стоит обозначить типовые во-
просы для эксперта. Обозначим примерный перечень: пред-
ставляет ли информация, содержавшаяся в документе или в па-
мяти ЭВМ, ценность для законного владельца; соблюден ли 
законным обладателем такой информации режим коммерче-
ской/банковской/налоговой тайны; имеет ли информация не-
обходимые реквизиты, позволяющие идентифицировать ее как 
информацию, составляющую коммерческую/банковскую/на-
логовую тайну; составляет ли информация коммерческую/бан-
ковскую/налоговую тайну; какой ущерб был причинен закон-
ному владельцу такой информации.

Говоря и  о  налоговой, и  о  банковской, и  о  коммерческой 
тайне, необходимым для расследования преступлений фактом 
является то, что любая из этих охраняемых законом тайн со-
держится в виде информации. Средства доказывания должны 
применяться именно с расчетом на поиск и анализ содержания 
такой информации.

Таким образом, средствами доказывания по делам иссле-
дуемой категории, являются типовые следственные действия, 
прямо предусмотренные уголовно-процессуальным законом, 
оперативно-розыскные мероприятия, действия, произве-
денные в рамках других видов деятельности. Все средства до-
казывания должны быть направлены на поиск специфичных 
следов, выявление которых чаще всего происходит при участии 
специалиста или эксперта. Использование любых средств дока-
зывания при расследовании исследуемого преступления необ-
ходимо нацелить на предмет данного преступления, то есть на 
информацию. Говоря о нестандартности способов совершения 
преступления, нельзя отрицать необходимость разработки ме-
тодических рекомендаций для расследования преступления, 
предусмотренного ст. 183 УК РФ. Считаем, такая методика по-
зволит субъектам расследования в  полной мере применять 
всевозможные средства доказывания для поиска лиц, совер-
шивших указанное преступление.
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Досрочное прекращение исключительного права на произведение
Шевелева Анастасия Сергеевна, студент магистратуры

Сибирский юридический университет (г. Омск)

Досрочное прекращение исключительного права на произ-
ведение регулируется ст. 1342 ГК РФ, который гласит, что 

исключительное право издателя на произведение может быть 
прекращено досрочно в суде по иску заинтересованного лица, 
если при использовании произведения правообладатель на-
рушит требования Гражданского кодекса РФ в отношении за-
щиты авторства, имени автора или неприкосновенности 
произведения. Внесены изменения в п. 1 ст. 1282 ГК РФ уста-
навливает, что после прекращения исключительного права 
произведение науки, литературы или искусства, как опублико-
ванное, так и неопубликованное, переходит в общественное до-
стояние [1].

Таким образом, единственное основание для перехода ис-
ключительного авторского права в  общественное достояние 
(истечение срока действия исключительного авторского права) 
было заменено более широким понятием — «прекращение ис-
ключительного права».

Рассмотрим подробнее прекращение исключительного 
права, а также переход исключительного права после прекра-
щения в общественное достояние.

В соответствии с п. 1 ст. 1364 ГК РФ, после прекращения ис-
ключительного права изобретение, полезная модель или про-
мышленный образец переходит в  общественное достояние. 
В указанной норме законодатель фиксирует в общих чертах мо-
мент перехода того или иного объекта патентных прав в обще-
ственное достояние, приурочивая этот момент к дате прекра-
щения исключительного права вне зависимости от оснований 
для такого прекращения. Общим основанием прекращения ис-
ключительного права в отношении этих объектов является ис-
течение установленного законом срока их правовой охраны [2].

Особые основания прекращения исключительного права 
на изобретение, полезную модель или промышленный образец 
устанавливаются правилами, содержащимися в ст. 1398 и 1399 
ГК РФ. Давайте подробнее рассмотрим эти две статьи.

Нормы, сформулированные в  ст.  1398 ГК РФ определены 
основания признания недействительным полностью или ча-
стично патента на указанные результаты интеллектуальной де-
ятельности. Очевидно, что хотя, законодатель не акцентирует 
внимание на этом обстоятельстве, признание патента полно-
стью недействительным влечет прекращение юридической мо-
нополии на использование соответствующего результата, т. е. 
прекращение исключительного права. Однако это, казалось бы, 
бесспорное утверждение в ряде случаев не находит поддержку 
среди специалистов.

Например, Г. Шевченко, комментируя ст.  1425 ГК РФ, со-
держащую норму о переходе селекционного достижения в об-
щественное достояние, приходит к выводу, что «переход в об-
щественное достояние связан именно с  истечением срока 
действия исключительного права. Следовательно, досрочное 
прекращение действия патента, а также признание патента не-
действительным не влечет за собой перехода селекционного до-
стижения в общественное достояние» [3].

В связи с признанием патента недействительным полностью 
или частично на основании результатов интеллектуальной де-
ятельности возникает вопрос: «и признание патента на изо-
бретение, полезную модель или промышленный образец пол-
ностью недействительным по одному из основания, методы 
ст. 1398 ГК РФ, является ли это необходимым и достаточным 
юридическим фактом для указанных результатов в  режиме 
государственной собственности?» Формально да, поскольку 
закон не делает оговорок относительно причин прекращения 
исключительного права с целью передачи защищенного резуль-
тата в общественное достояние.

В результате принудительного признания патента недей-
ствительным возникает иск по существу, отмена решения 
Роспатента о  выдаче охранного документа, например, на 
основании несоответствия изобретения условиям патентоспо-
собности. Это, в свою очередь, означает, что охраняемое техни-
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ческое решение, по сути, не было изобретением, хотя некоторое 
время считалось таковым и оставалось в этом качестве. Следо-
вательно, признание патента на изобретение, полезную модель 
или промышленный образец недействительным не влечет за 
собой перехода охраняемого результата интеллектуальной де-
ятельности в общественное достояние.

Противоположную позицию занимает В. О. Калятин «Тех-
нические решения, отвечающие требованиям новизны, изо-
бретательского уровня, применимости» (для изобретений) 
и другие» [4].

Правила, содержащиеся в  ст.  1399 ГК РФ, определить ос-
нования досрочного прекращения действия патента на изо-
бретение, полезную модель или промышленный образец. 
Законодатель выделяет два таких основания. Далее мы проана-
лизируем эти основания.

Первый — это заявление о  досрочном прекращении дей-
ствия патента, поданное патентообладателем в  федеральный 
орган исполнительной власти по интеллектуальной собствен-
ности. Мотивы, побудившие патентообладателя подать ука-
занную заявку, не имеют юридического значения. Подача заяв-
ления является волевым актом, что означает его безотзывность. 
Как и  в  случаях признания патента полностью недействи-
тельным, досрочное прекращение последнего означает прекра-
щение исключительного права на соответствующий результат. 
В этом случае восстановить действие патента и, следовательно, 
исключительного права на тот или иной результат невозможно.

Юридически значимым последствием досрочного прекра-
щения действия патента на рассматриваемом нами основании 
является не только прекращение исключительного права, но 
и переход изобретения, полезной модели или промышленного 
образца в общественное достояние, связанный с этим событием.

Вторым основанием для досрочного прекращения действия 
патента на изобретение, полезную модель или промышленный 
образец является неуплата патентной пошлины в  установ-
ленный срок за поддержание патента в силе. В этом случае до-
срочное прекращение действия патента осуществляется в при-
нудительном порядке по инициативе федерального органа 
исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Прекращение действия патента на этом основании порож-
дает сложную правовую ситуацию, связанную с  тем же во-
просом перехода защищенного результата интеллектуальной 
деятельности в  общественное достояние. Эта ситуация до-
полнительно осложняется наличием законодательной нормы 

о праве пост-использования, содержание которой указано в п. 3 
ст. 1400 ГК РФ, а именно лицо, которое в период между датой 
прекращения действия патента на изобретение, полезную мо-
дель или промышленный образец и датой публикации в офици-
альном бюллетене федерального органа исполнительной власти 
в  отношении интеллектуальной собственности информации 
о  восстановлении патента, начал использовать изобретение, 
полезную модель или промышленный образец или произвел 
для этого необходимые приготовления в  течение указанного 
периода, сохраняет право на свое дальнейшее бесплатное ис-
пользование без расширения объема таких использовать.

Указанный период можно сказать, что это низкий сезон, ко-
торый характеризуется отсутствием исключительного права 
патентообладателя, но наличием ограниченного права соб-
ственности на использование соответствующего результата от 
пост-пользователя и  даже возможность распоряжаться этим 
правом, передав его другому лицу вместе с предприятием. При 
этом отсутствие исключительного права у  патентообладателя 
в этом случае должно быть результатом не прекращения дей-
ствия патента и  исключительного права, а  приостановления 
действия патента и,  соответственно, приостановления дей-
ствия исключительного права, удостоверенное им.

Автор или иной правообладатель в  случае нарушения ис-
ключительного права на произведение или объект смежных 
прав путем незаконного размещения заявки вправе потребо-
вать применения мер по защите исключительного права от на-
рушителя в соответствии со ст. 1252 ГК РФ.

Как отмечается в юридической литературе, «основная идея, 
воплощенная в  этом новом правиле, заключалась в  том, что 
правообладатель может публично заявить, что любое лицо 
может свободно использовать принадлежащий ему результат 
интеллектуальной деятельности на определенных условиях 
и в течение указанного им периода правообладатель по своему 
усмотрению может ограничить принадлежащее ему исключи-
тельное право определенным образом, указать пределы его ре-
ализации» [5].

Таким образом, на основании вышесказанного можно сде-
лать вывод, что требуется проведение реформы для того, чтобы 
процедура защиты прав автора стала более эффективной, при 
досрочном прекращении. В  связи с  этим, на наш взгляд, на-
звание ст. 1399 ГК РФ требуют реформирования, а именно: «До-
срочное прекращение и приостановление действия патента на 
изобретение, полезную модель или промышленный образец».
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Сиротские произведения
Шевелева Анастасия Сергеевна, студент магистратуры

Сибирский юридический университет (г. Омск)

В этой статье мы рассмотрим механизмы регулирования 
бесхозных произведений, то есть произведений, право-

обладатель на которые не установлен или местонахождение 
правообладателя не установлено. Произведения-сироты пред-
положительно находятся под защитой авторского права, что оз-
начает действие исключительных прав на них и потенциальную 
необходимость получения разрешения от правообладателя на 
любые способы использования такого произведения — воспро-
изведение, включая оцифровку, перевод, обработку и тому по-
добное [1].

Однако в  ситуации, когда правообладатель не установлен 
(недоступен), у  пользователя нет объективной возможности 
получить такое разрешение, и произведение фактически оста-
ется вне общества, хотя в то же время оно может иметь художе-
ственный, культурный или исторический характер. значение. 
Произведения-сироты имеют одну из особенностей регулиро-
вания произведений с  неустановленным автором в  эпоху се-
тевого общества: в  частности, необходимость оцифровывать 
произведения-сироты, поскольку многие из них находятся 
в единственном экземпляре на носителях, поврежденных вре-
менем; и  тот факт, что оцифрованная работа из баз данных 
может мгновенно распространиться в другие юрисдикции.

Если мы подойдем к  сиротским произведениям исклю-
чительно с  тем же набором инструментов правового регули-
рования, что и  к  произведениям, для авторов которых нет 
сомнений, доступен только механизм бесплатного использо-
вания  [2], то есть очень ограниченный список возможностей 
использования произведения без разрешения правооблада-
теля и уплата ему пошлины [3]. Таким образом, произведение, 
на использование которого невозможно законно получить раз-
решение, на самом деле оказывается вне общества, исключено 
из культурного оборота и обречено на сохранение на исходном 
носителе с опасностью полной утраты.

Такое произведение не только не может быть выпущено 
в обращение на законных основаниях, но даже не может стать 
частью электронного фонда библиотеки, музея или архива. Ко-
нечно, не все работы с  недоступным правообладателем обя-
зательно имеют коммерческую ценность. Они могут иметь 
культурную, историческую и  образовательную ценность, ха-
рактеризуя исторические эпохи или конкретных лиц, например 
личные письма и  дневники, географические карты, учебные 
и научные тексты и тому подобное. В связи с этим важно раз-
работать специальное правовое регулирование для произве-
дений с недоступным правообладателем, которое сохраняло бы 
защиту правообладателя, но в то же время открывало бы до-
ступ к таким произведениям для пользователей в разных госу-
дарствах в определенной степени.

В правовых системах ряда стран предпринимались раз-
личные попытки легализовать доступ к  произведениям-си-
ротам. И на сегодняшний день более 20 штатов уже приняли 

акты, регулирующие этот вопрос. Однако нет единообразия 
в механизмах законодательного доступа к произведениям-си-
ротам в  трансграничном масштабе: от обеспечения возмож-
ности использования произведений-сирот на индивидуальной 
основе в  некоторых штатах до разрешения лицензирования 
в массовом масштабе в других штатах.

Проблема использования произведений с  недоступным 
правообладателем в России на данный момент не решена  [4], 
хотя она была поднята в  виде законопроекта Минкомсвязи 
РФ о реестре бесхозных произведений и произведений. пере-
шедшие в  общественное достояние 27  августа 2015 г. В  про-
екте предлагается создать открытый реестр произведений, по 
которому будет осуществляться поиск авторов и правооблада-
телей. Если в течение 6 месяцев с даты публикации в реестре 
таковые не будут обнаружены, произведение будет считаться 
перешедшим в  общественное достояние. Использование та-
кого произведения было предусмотрено условиями открытой 
лицензии (ст. 1286.1 ГК РФ). Ответственность лиц, использо-
вавших такое произведение, в случае, если впоследствии будет 
обнаружен правообладатель, была исключена. Законопроект 
в  настоящее время дорабатывается, поскольку он противо-
речит законодательству РФ.

Вместе с  тем в  формирующемся регламенте просматрива-
ются общие тенденции развития: выбор в качестве объекта ох-
раняемых авторским правом произведений, авторы которых 
неизвестны или недоступны; требование о проведении предва-
рительного поиска правообладателя, который не привел к уста-
новлению его личности и  / или местонахождения; создание 
банков-хранилищ произведений; возможность правооблада-
теля в течение определенного времени восстановить свои права 
и получить компенсацию за использование произведения; раз-
умное ограничение компенсации автору.

В действующих нормах отдельных государств наблюдается 
тенденция регулирования доступа к  бесхозным произведе-
ниям в трансграничных отношениях: создание совместных бан-
ков-хранилищ бесхозных произведений и сотрудничество таких 
банков, а также признание статуса сиротское произведение, со-
зданное в  одном государстве другим (договаривающимся) го-
сударством (ЕС); восприятие (в  установленном случае) наци-
ональными судами подтверждающих документов, выданных 
в иностранной юрисдикции по розыску правообладателя в каче-
стве доказательства «сиротства» произведения (США).

В связи с особенностями ситуации — периодом обособлен-
ного и  активного становления института регулирования си-
ротских работ в  разных государствах — в  доктрине нет еди-
ного мнения о  том, что этот институт должен представлять 
и как «интегрироваться» в глобальное система защиты автор-
ских прав. Вариативность мнений ученых может склоняться 
к предположению, что «… режим бесхозных произведений яв-
ляется режимом временного общественного достояния: сирот-
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ское произведение признано таковым и может использоваться 
любым лицом до тех пор, пока не будет установлен автор (не за-
являет о себе), то есть автор сиротского произведения в любом 
случае должен сохранить возможность восстановления исклю-
чительного права в полном объеме» [4].

И в то же время есть небезосновательное утверждение, что 
«… бесхозное произведение не может считаться переданным 
в общественное достояние…», поскольку «…защита авторских 
прав предполагается, монопольное положение сохраняется, 
и исключительное права защищены» [4, c. 160].

Можно сделать вывод, что правовое регулирование доступа 
к  произведениям, не определяемым предметом авторского 
права, сложившееся на сегодняшний день в  ряде государств, 
является специфическим и далеко не только унификационным, 

но даже от гармонизации норм в этом область. Большинство 
элементов института произведений с утерянным автором оце-
ниваются неоднозначно: само понятие сиротского произве-
дения; виды работ, к которым может быть осуществлен доступ, 
и  способы их использования; тематический состав пользова-
телей и  лиц, ответственных за использование произведений; 
срок, в течение которого автор может прекратить статус рабо-
ты-сироты; возможность коммерческого использования таких 
произведений и многое другое.

В связи с этим, считаем целесообразным, как было предло-
жено ранее, создать открытый реестр произведений, с помощью 
которого осуществлялся бы поиск авторов и правообладателей, 
что поможет облегчить использование произведений с  недо-
ступным правообладателем в России.
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