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На обложке изображен Григорий Антонович 
 Захарьин (1829–1898), русский врач-терапевт, за-
служенный профессор Московского универси-

тета, основатель московской клинической школы, по-
чётный член Императорской Санкт-Петербургской 
академии наук, тайный советник.

Григорий Антонович Захарьин родился в Пензе, учился 
в Саратовской мужской гимназии. По воспоминаниям со-
временников, Захарьин проживал в условиях крайней бед-
ности на съёмной квартире. Несмотря на невозможность 
приобретения собственных учебников, он успевал при-
готовить уроки во время перемен и неизменно оставался 
первым учеником гимназии.

В 1847 году Григорий Антонович поступил на медицин-
ский факультет Московского университета, который окончил 
в 1852 году. Был оставлен при факультете ординатором фа-
культетской терапевтической клиники у профессора А. И. 
Овера. Работая в клинике, одновременно изучал иностранные 
языки (французский и немецкий), переводил на русский язык 
иностранную литературу по медицине. В 1854 году защитил 
диссертацию на степень доктора медицины «Учение о после-
родовых болезнях». В 1856–1859 годах стажировался за гра-
ницей, изучал терапию, гинекологию, урологию, кожные за-
болевания; осматривал лечебные учреждения в Берлине 
(вместе с С. П. Боткиным) и Париже. Вернувшись в Москву 
в 1859 году, начал читать в Московском университете курс се-
миотики (учение о распознавании болезней).

Захарьин создал свою терапевтическую школу в Москве 
и организовал первую детскую клинику.

Захарьин был одним из самых выдающихся клиници-
стов-практиков своего времени и внёс огромный вклад в 
создание анамнестического метода исследования больных. 
Изложил свои приёмы диагностики и взгляды на лечение в 
«Клинических лекциях», получивших широчайшую извест-
ность. Эти лекции выдержали много изданий, в том числе 
на английском, французском, немецком языках. В проти-
воположность С. П. Боткину Захарьин при всём внимании 
к так называемым объективным методам известен как 
«субъективист»: сторонник индивидуального подхода, на 
приёме он подолгу беседовал с больным, придавая большое 
значение субъективным ощущениям пациента.

Профессор Захарьин и английский невропатолог Генри Гед 
(Хэд) независимо друг от друга доказали существование связи 
между кожей и внутренними органами. Они обнаружили, что 
при патологии того или иного органа определённые участки 
кожи становятся повышено чувствительными и иногда болез-
ненными. Позже эти чувствительные участки кожи получили 
название проекционных зон Захарьина — Геда.

Захарьин является одним из основоположников оте-
чественной курортологии, он научно обосновал лечебное 
действие минеральных вод, одним из первых дал их клас-
сификацию.

Захарьин обладал большим талантом врачевания и 
пользовался безграничным врачебным авторитетом. 

А. П.  Чехов из всех врачей России признавал лишь один ав-
торитет — Захарьина. Постоянным пациентом Захарьина 
был Лев Толстой. Огромная частная практика, а также его 
тяжёлый характер создали почву для многочисленных кон-
фликтов с коллегами, для легенд и анекдотов. Он носил 
длинный чёрный сюртук с бархатным воротником, нена-
крахмаленное бельё и даже летом ходил в валенках, потому 
что тяжело страдал от ишиаса. За ним несли стул, и на ка-
ждой площадке между этажами он присаживался отдыхать.

Григорий Антонович был крайне раздражительным че-
ловеком. Даже когда лечил царя Александра III в Ливадии, 
расколотил палкой хрустальные безделушки на полке. С да-
мами он говорил по-французски, а с купцами мог и матом. 
Но ему всё прощали. О Захарьине ходили легенды, что он с 
первого взгляда может распознать болезнь… «Перестаньте 
ездить по Ильинке», — посоветовал он своему пациенту. Тот 
сменил маршрут — и перестал простужаться. Оказалось, 
всё просто: прежний путь через Ильинку изобиловал церк-
вами, и Захарьин догадался, что набожный купец снимает 
шапку перед каждой… А на улице был трескучий мороз.

Как педагог, Григорий Антонович широко прославился 
лекциями по общей терапии. С его именем связана так на-
зываемая «полунинская история» (1869–1870 гг.), когда 
профессор А. И. Полунин, назначенный заменять вре-
менно отсутствующего Захарьина в качестве профессора 
терапевтической клиники, был освистан студентами, не-
довольными качеством лекций. Захарьин также не из-
бежал конфликта со слушателями в последний период 
деятельности, когда его лекции бойкотировались студен-
тами, которые протестовали против консервативных об-
щественно-политических взглядов профессора, были 
недовольны уровнем научной работы в факультетской 
клинике, упрекали Захарьина в чрезмерном увлечении 
частной практикой в ущерб лекциям. Григорий Анто-
нович конфликтовал не только со студентами, но и с не-
которыми коллегами-профессорами (Ф. Ф. Эрисманом, П. 
И. Дьяконовым, Н. Ф. Склифосовским), которые критико-
вали его в прессе за ретроградство, консерватизм и сре-
бролюбие, хотя он всю жизнь занимался благотворитель-
ностью. На его средства была построена амбулатория для 
крестьян в родовом селе Вирга Саратовской губернии и 
больница «Захарьин» под Москвой; водопровод в Черно-
гории (в Даниловграде); в 1876 году Захарьин снарядил за 
свой счёт санитарный отряд в помощь сербам.

После особенно жестокого оскорбления со стороны 
собственных же студентов в 1896 году Захарьин ушёл в от-
ставку. Через год после этого он скончался от инсульта.

Именем великого врача названы Противотуберкулезная 
клиническая больница № 3 в Куркине. В 1982 году постановле-
нием Совета министров РСФСР имя Г. А. Захарьина было 
присвоено Пензенской центральной городской больнице № 
6. В 1988 году во дворе больницы был установлен бюст врача.

Екатерина Осянина, ответственный редактор
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Ю Р И С П Р УД Е Н Ц И Я

Наследственный договор в российской правовой системе
Антонова Любовь Владимировна, преподаватель

Академия управления городской средой, градостроительства и печати (г. Санкт-Петербург)

В статье рассматривается содержание наследственного договора, а также его место, роль и значение в российской 
правовой системе. Кроме того, особый упор в статье делается на проведение сравнительной характеристики наслед-
ственного договора и завещания, как сходных форм передачи наследодателем имущественных прав в пользу наследника. 
Отдельно регламентируются вопросы организационно-правового регулирования института наследования в  системе 
отечественного права и отмечаются особенности его практического действия.

Ключевые слова: наследование, наследственный договор, наследодатель, наследник, российская правовая система.

Inheritance contract in the Russian legal system

The article examines the content of the inheritance contract, as well as its place, role and significance in the Russian legal system. 
In addition, special emphasis is placed in the article on the comparative characteristics of the inheritance contract and the will, as 
similar forms of transfer by the testator of property rights in favor of the heir. The issues of organizational and legal regulation of the 
institute of inheritance in the system of domestic law are separately regulated and the peculiarities of its practical operation are noted.

Keywords: inheritance, inheritance contract, testator, heir, Russian legal system.

Под  «наследованием» понимают переход прав и  обя-
занностей умершего лица — наследодателя в порядке, 

предусмотренном законом. Этот переход имеет четыре 
следующих особенности  [4, с. 1]:

а)  он осуществляется в  порядке универсального пра-
вопреемства, т. е. права и обязанности умершего лица вы-
ступают как единое целое;

б) все права и обязанности умершего лица переходят 
к его наследникам;

в) права и обязанности наследодателя переходят к его 
наследникам одномоментно;

г) переход осуществляется в порядке правопреемства: 
переходящие к правопреемнику права и обязанности за-
висят от  их  праводателя. Это значит, что  могут перейти 
только те права и обязанности, которыми обладал насле-
додатель и что их не может быть больше, чем было у на-
следодателя.

Под  «наследованием» понимают совокупность прав 
и обязанностей наследодателя, переходящую к его наслед-
никам  [2, с. 54]. Ст. 1110 ГК РФ определяет, что при насле-
довании имущество умершего (наследство, наследственное 
имущество) переходит к  другим лицам в  порядке уни-
версального правопреемства, то есть в неизменном виде 

как единое целое и в один и тот же момент, если из правил 
настоящего Кодекса не следует иное.

Наследство — это то, что после смерти наследодателя 
переходит к  его наследникам в  порядке наследственного 
правопреемства  [3, с. 80]. В состав наследства могут вхо-
дить лишь те права и  обязанности, носителем которых 
при жизни был сам наследодатель.

С  1 июня 2019  года в  России появилась новая форма 
наследования  — наследственный договор. Согласно при-
нятым изменениям, в  Гражданский кодекс РФ вводится 
новая статья 1140.1, которая определяет понятие наслед-
ственного договора. Наследственный договор  — это до-
говор, в котором определен круг наследников и перечис-
лены условия перехода прав на имущество наследодателя 
после его смерти  [5, с. 380].

В  наследственном договоре также могут быть ука-
заны условия назначения душеприказчика и прописаны 
обязанности наследников по выполнению определенных 
действий имущественного и  неимущественного харак-
тера. То  есть, чтобы получить права на  имущество, на-
следникам необходимо будет выполнить определенные 
условия, к  примеру, содержать до  конца дней одного 
или  нескольких членов семьи, оплачивать учебу в  уни-
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верситете конкретному родственнику, финансировать 
какую-то  организацию и  т. д. Если хотя  бы один пункт 
не  был исполнен, то  в  таком случае суд расторгает до-
говор  [5, с. 382].

Отличительные содержательные признаки наслед-
ственного договора  [4, с. 4]:

Договор обязательно нужно заверить у нотариуса. В от-
личие от завещания его нельзя подписать просто при сви-
детелях в чрезвычайной ситуации.

Наследственный договор не  может быть закрытым. 
То  есть о  содержании документа должны знать обе сто-
роны — и наследодатель, и наследник. Если нужно, чтобы 
никто из наследников не знал, что ему достанется, то при-
дется писать завещание.

Документ подписывают лично. Чтобы заключить на-
следственный договор, нужно обговорить все условия 
с наследником и вместе идти к нотариусу. Никаких пред-
ставителей и доверенностей быть не может.

Наследников может быть несколько. Договор может 
быть не двусторонним, а многосторонним. То есть в одном 
документе будут указаны несколько наследников и что им 
достанется.

Наследственный договор выгоден для  наследника, 
поскольку он, в  отличие от  завещания, является га-
рантированной правовой мерой   [2, с. 55]. Завещание 
не требует согласия или даже уведомления наследника, 
поэтому каждое новое завещание отменяет преды-
дущие. Очень часто наследодатели меняют завещания 
и  переписывают их. Каждый из  наследников не  знает 
о существование других, и многие только при попытке 
вступить в  наследство узнают, что  такого права у  них 
уже нет.

Владелец имущества и  наследники договарива-
ются, кому какое имущество перейдет и  какие условия 
для  этого нужно выполнить. В  договоре можно распре-
делить не только недвижимость, деньги и доли в бизнесе, 
но и обязанности наследников  [3, с. 81]:

 — Имущественные  — что-то  связанное с  деньгами 
или активами.

 — Неимущественные — что не выражено материально, 
но придется выполнить.

В соответствии с п. 2 ст. 1140.1 ГК РФ после смерти на-
следодателя требовать исполнения обязанностей, уста-
новленных наследственным договором, могут наследники, 
душеприказчик, пережившие наследодателя стороны на-
следственного договора или пережившие его третьи лица, 
а также нотариус, который ведет наследственное дело.

Договор оформляется только на русском языке. Подпи-
сывают его все участники: наличие подписей означает со-
гласие со всеми условиями. Содержательные структурные 
элементы наследственного договора  [3, с. 82]:

 — личные сведения наследодателя (физическое, вме-
няемое лицо, достигшее совершеннолетия);

 — персональные данные наследника (физическое 
или юридическое лицо, благотворительные организации);

 — наименование документа;
 — дата и город составления соглашения;
 — указание обоюдного, добровольного желания 

сторон оформить наследственный договор;
 — условия получения наследства;
 — список вверенных обязательств;
 — перечень имущества;
 — срок вступления соглашения в силу;
 — последствия несоблюдения контракта;
 — подписи сторон.

Участникам необходимо подготовить следующие доку-
менты:

 — паспорт наследника;
 — паспорт наследодателя;
 — технические документы на собственность;
 — правоустанавливающие документы на  имуще-

ство;
 — квитанция об уплате госпошлины.

Статья 333.24 НК РФ предусматривает, что  оформ-
ление наследственного договора обойдется участникам 
в  0,5 % от  стоимости собственности. Прямого указания 
на  наследственный договор в  кодексе нет, но  эта цена 
указана за  утверждение любых имущественных согла-
шений  [4, с. 3].

Рассматривая содержание наследственного договора, 
можно установить, что он схож с еще одной разновидно-
стью передачи имущественных прав от наследодателя на-
следнику — завещание. Однако, наследственный договор 
и  завещание имеют ряд ключевых содержательных раз-
личий друг с  другом. К  ним непосредственно можно от-
нести  [5, с. 385]:

 — момент возникновения имущественного права: 
в  наследственном договоре моментом возникновения 
имущественного права считается день открытия на-
следства, тогда как при завещании такой момент насту-
пает по  истечении 6 месяцев после открытия наслед-
ства;

 — форма удостоверения: наследственный договор 
удостоверяется только в  нотариальной форме в  отличие 
от завещания;

 — количеств сторон: в наследственном договоре может 
быть неограниченное количество сторон, в отличие от за-
вещания;

 — условия действия: в наследственном договоре могут 
быть включены дополнительные условия его действия, 
в отличие от завещания. Такие условия применяются в от-
ношении наследника.

Таким образом, рассматривая сущность и содержание 
наследственного договора в  российской правовой си-
стеме можно отметить, что это немаловажный документ, 
закрепляющий передачу имущественных прав от  насле-
додателя к  наследнику. Он имеет полноценное свое ор-
ганизационно-правовое регулирование в  отечественной 
правовой системе, что  гарантирует соблюдение его дей-
ствия и выполнения заложенных условий.
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Особенности осуществления защиты прав потребителей  
жилищно-коммунальных услуг
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Московский финансово-промышленный университет «Синергия»

В статье автор пытается определить существующие особенности защиты прав потребителей жилищно-комму-
нальных услуг.

Ключевые слова: защита прав, потребитель, жилищно-коммунальные услуги, качество обслуживания населения.

В  соответствии с  ч. 1 ст. 161 Жилищного кодекса РФ 
управление многоквартирным домом должно обеспе-

чивать благоприятные и безопасные условия проживания 
граждан, надлежащее содержание общего имущества 
в многоквартирном доме, решение вопросов пользования 
указанным имуществом, а  также предоставление комму-
нальных услуг гражданам, проживающим в  таком доме, 
или  в  случаях, предусмотренных ст. 157.2 Жилищного 
кодекса РФ, постоянную готовность инженерных ком-
муникаций и  другого оборудования, входящих в  состав 
общего имущества собственников помещений в  много-
квартирном доме, к предоставлению коммунальных услуг. 
Правительство Российской Федерации устанавливает 
стандарты и правила деятельности по управлению много-
квартирными домами  [1].

Повышение тарифов на коммунальные услуги, произо-
шедшие за последние годы, не отразилось на уровне и ка-
честве обслуживания населения. По-прежнему допуска-
ются факты подачи холодной и горячей воды с перебоями, 
нарушения в работе систем теплоснабжения и других ком-
мунальных услуг без корректировки в сторону снижения 
платежей, что в условиях действующего законодательства 
о защите прав потребителей является глубоким противо-
речием между увеличивающимися размерами платежей 
за  жилье и  коммунальные услуги и  качеством обслужи-
вания населения. Уровень информированности населения 
об ответственности организаций, предоставляющих ком-
мунальные услуги, и своих правах, предусмотренных в За-
коне РФ «О защите прав потребителей», невысок  [2].

Распоряжениеv Правительства РФ от 28 августа 2017 г. 
№  1837-р утверждена Стратегия государственной поли-
тики Российской Федерации в  области защиты прав по-
требителей на период до 2030 года.

Для  развития рыночной конъюнктуры, обеспечива-
ющей потребителям больший выбор при  более низких 
ценах, предлагается содействовать обеспечению всеоб-
щего доступа к  коммунальным услугам, а  также разра-
батывать, осуществлять и  укреплять национальную по-
литику, направленную на  совершенствование норм 
и  положений, касающихся информирования потреби-
телей данных услуг, урегулирования споров между потре-
бителями и поставщиками коммунальных услуг  [3].

Проанализировав подраздел 4.3.1. Жилищно-ком-
мунальные услуги Государственного доклада «Защита 
прав потребителей в Российской Федерации в 2021 году», 
можно выделить ряд следующих ключевых моментов  [4].

В  2021 жилищное законодательство претерпело ряд 
следующих изменений.

Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от  30 сентября 2021  г. №  1670 «Об  утверждении 
общих требований к организации и осуществлению реги-
онального государственного жилищного контроля (над-
зора)» были установлены новые правила контроля и над-
зора, которые с  20 октября 2021  г. вступили в  законную 
силу.

Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 3 февраля 2022 г. №  92 «О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации 
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по  вопросам предоставления коммунальных услуг и  со-
держания общего имущества в  многоквартирном доме» 
внесены изменения в  постановления Правительства Рос-
сийской Федерации:

 — от 13 августа 2006 г. №  491 «Об утверждении Правил 
содержания общего имущества в многоквартирном доме 
и Правил изменения размера платы за содержание жилого 
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ 
по  управлению, содержанию и  ремонту общего имуще-
ства в  многоквартирном доме ненадлежащего качества 
и  (или) с  перерывами, превышающими установленную 
продолжительность»;

 — от  6 мая 2011  г. №  354 «О  предоставлении комму-
нальных услуг собственникам и  пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жилых домов»;

 — от  14 февраля 2012  г. №  124 «О  правилах, обяза-
тельных при  заключении договоров снабжения комму-
нальными ресурсами».

В  частности, указанными изменениями установлено, 
что  размер платы за  коммунальные ресурсы, потребля-
емые при  использовании и  содержании общего иму-
щества, определяется как  произведение тарифа (цены) 
для  потребителей, установленного ресурсоснабжающей 
организацией, и  объема коммунальных ресурсов, потре-
бляемых при  использовании и  содержании общего иму-
щества, приходящегося на  каждое жилое и  нежилое по-
мещение. При  этом размер расходов на  коммунальные 
ресурсы, потребляемые при использовании и содержании 
общего имущества, включается в плату за содержание жи-
лого помещения для  каждого жилого и  нежилого поме-
щения в  многоквартирном доме. Также предусмотрено, 
что  размер платы за  коммунальные ресурсы, потребля-
емые при  использовании и  содержании общего иму-
щества, отражается в  платежном документе отдельной 
строкой по  каждому виду коммунальных ресурсов, если 
иное не  установлено законодательством Российской Фе-
дерации.

По результатам проведенных проверок в рамках феде-
рального государственного контроля (надзора) в области 
защиты прав потребителей в  сфере услуг жилищно-ком-

мунального хозяйства по фактам выявленных нарушений 
обязательных требований должностными лицами Ро-
спотребнадзора в  2021  году составлено 1 219 протоколов 
об  административном правонарушении (в  2020  г.  — 775 
протоколов).

В 2021 г. вынесено 934 постановления по делам об ад-
министративных правонарушениях (в  2020  г.  — 856 по-
становлений) о  привлечении к  административной 
ответственности в  виде предупреждения или  админи-
стративного штрафа на  общую сумму 15 124,5 тыс. руб. 
(в 2020 г. — 933,4 тыс. руб., в 2019 г. — 16 517,4 тыс. руб.).

Государственное регулирование сферы ЖКХ распре-
делено между уполномоченными органами (органы про-
куратуры; Роспотребнадзор; Государственная жилищная 
инспекция; органы местного самоуправления; суды), 
в  связи с  чем  контроль (надзор) имеет многосторонний 
характер, при этом существует следующая проблема.

Вышеуказанные органы реагируют на  обращения 
граждан и  принимают меры в  отношении фактов выяв-
ленных нарушений. Однако в ряде случаев штрафы явля-
ются незначительными и  не  достигают поставленной за-
дачи, поскольку потребитель в  сфере ЖКХ обращается 
за  защитой своих прав с  той целью, чтобы нарушения 
были устранены (соответствие температуры горячей 
воды установленному нормативу, правильное начисление 
жилищно-коммунальных услуг и т. п.), а не с целью нало-
жения на исполнителя услуг ЖКХ штрафа.

Описанная ситуация порождает следующие про-
блемы. Управляющая компания, заплатив штраф, может 
и не устранить все нарушения, поскольку размер штрафа, 
предусмотренный административным законодатель-
ством, изначально не  стимулирует хозяйствующих субъ-
ектов придерживаться линии соблюдения прав потреби-
телей.

В  результате игнорирования факта необходимости 
устранения нарушений со стороны исполнителя потреби-
тели вынуждены обращаться в  суд, при  положительном 
решении которого, получив исполнительный лист, потре-
битель сможет обязать исполнителя устранить нарушения 
в сфере защиты прав потребителей.
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При  стремительно развивающихся цифровых тех-
нологиях в  большей степени возникает необходи-

мость в  защите персональных данных (далее  — ПДн) 
граждан. Их  правовая охрана обеспечивает реализацию 
конституционного права каждого на достоверную инфор-
мацию в сфере их использования. Автор статьи отмечает, 
что сложнее всего организовать защиту данных, которые 
хранятся в  электронном виде, что  наиболее актуально 
в  свете развивающихся цифровых технологий. Исследу-
ются возможные пути для совершенствования правового 
регулирования в  сфере защиты персональных данных, 
в частности: введение в структуру защиты данных регла-
мента электронной конфиденциальности; разработка ме-
ханизмов обеспечения информационной безопасности; 
усиление защищенности информационных систем и сетей 
связи; создание современной электронной компонентной 
базы.

Итак, мы живем в  эпоху перемен. Мир стремительно 
меняется вследствие научных и  технологических транс-
формаций. Планируются и  реализуются системные 
меры, направленные на защиту такого ресурса, как ПДн, 
но  чтобы претендовать на  лидерство в  данной области, 
требуется приложить ряд усилий для обеспечения надеж-
ности и стабильности.

Представление об универсальности прав человека гар-
монично сочетается с  нейтральностью и  универсаль-
ностью цифровых технологий. В  эпоху цифровизации 
сущность человека и  связанные с  ней ценности не  меня-
ются, и  именно права человека могут стать унифициру-
ющей целевой перспективой при определении отношения 
к  различным новым технологиям. Цифровая  же среда  — 
именно то  пространство, которое закономерно притяги-
вает к  себе массовое правосознание. Взаимодействие че-
ловека и  государства строится посредством оцифровки 
системы ПДн и  имеет отражение в  формате цифрового 
профиля гражданина. Цифровой профиль гражданина — 
ресурс ПДн человека для реализации прав и свобод и не-
сения обязанностей перед государством. Он отражает 
совокупность психологических, эмоциональных, физи-
ческих, социальных характеристик гражданина, данные 
цифрового профиля также отражают состояние финансо-
вого благополучия граждан, наличие оснований для полу-
чения социальной помощи от  государства, установление 
патронажа или  контроля, меру возможного взаимодей-
ствия с  финансовыми институтами и  уровень решения 
вопроса карьерного роста граждан и  другие показатели, 
и параметры  [1].

На  сегодняшний день принято значительное количе-
ство законодательных актов по  данной тематике, но, по-
лагаю, еще  не  установлены единые правила в  цифровой 

среде, поскольку вопрос, что является первичным — права 
гражданина (защита ПДн) или  товар (продажа ПДн),  — 
не решен окончательно.

Новеллы, проекты и  изменения законодательства 
о ПДн

Федеральный закон от  27.07.2006 №  152-ФЗ «О  пер-
сональных данных» (далее  — Закон №  152-ФЗ)   [2] на-
ходится в  центре согласованного и  модернизированного 
ландшафта защиты ПДн, которые участвуют в  общедо-
ступном обороте. Бескомпромиссные правила защиты 
ПДн необходимы для гарантии фундаментального права 
на защиту личных данных, их структура должна быть до-
полнена регламентом электронной конфиденциальности, 
который в настоящее время находится в законодательном 
процессе.

Следует сказать о  нововведениях в  области защиты 
ПДн. Особый интерес представляет новый термин  — 
персональные данные, разрешённые субъектом ПДн 
для  распространения. К  ним относятся такие ПДн, до-
ступ неограниченного круга лиц, к которым предоставлен 
их  субъектом (подп. 1.1 ст. 3 Закона 152-ФЗ). Такое раз-
решение выражается путём дачи согласия на  обработку 
ПДн   [3]. Ни  для  кого не  секрет, что  для  получения той 
или иной услуги отбирается «согласие на обработку ПДн», 
при этом выбор о согласии либо не согласии на его подпи-
сание, как  правило, не  предоставляется. Теперь согласие 
должно оформляться отдельно от  других согласий субъ-
екта ПДн на  обработку его ПДн. Оператор обязан обе-
спечить субъекту возможность определить перечень ПДн 
по  каждой категории, указанной в  таком согласии (ч. 1 
ст. 10.1 Закона №  152-ФЗ). Субъект также имеет право 
ограничить обработку ПДн оператором  — например, 
если в согласии не было прямого разрешения на распро-
странение ПДн, оператор имеет право их  обрабатывать, 
но  без  распространения (ч. 4 ст. 10.1 Закона №  152-ФЗ). 
При этом молчание и бездействие субъекта ПДн не явля-
ется согласием на обработку (ч. 8 ст. 10.1 Закона №  152-ФЗ). 
Кроме того, субъект ПДн самостоятельно может устанав-
ливать перечень тех ПДн, которые могут использоваться 
публично, а какие нет, при этом причины можно не ука-
зывать — оператор обязан удалить данные из общего до-
ступа просто потому, что они относятся к определенному 
или определяемому лицу.

Еще  одним примером внедрения цифровизации 
в  нашу жизнь может послужить тот факт, что  законода-
тель с апреля 2022 года предложил несовершеннолетним 
возможность регистрации на  портале госуслуг, то  есть 
без участия их законного представителя (опекуна, усыно-
вителя). С указанной даты самостоятельная регистрация 
на Едином портале госуслуг стала доступна для лиц в воз-
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расте от 14 лет — для этого им потребуется указать номер 
СНИЛС, паспортные данные, номер мобильного телефона 
и  адрес электронной почты. Детей, не  достигших воз-
раста 14 лет, зарегистрировать на портале смогут их роди-
тели, имеющие учётную запись   [7]. Отмечено, принятое 
решение упростит доступ школьников к  цифровым ре-
сурсам. Теперь они смогут пользоваться сервисами через 
личную учётную запись, например, чтобы зайти в  свой 
электронный дневник и  просмотреть оценки, узнать до-
машнее задание, получить информацию о  поступлении 
в учебное заведение.

В  Госдуме одобрили в  первом чтении законопроект 
о  разрешении прокуратуре доступа к  ПДн россиян 
не только для целей прокурорского надзора, но и для вы-
полнения других функций: для  следственной работы; 
при  направлении запросов в  иностранные банки, чтобы 
проверить соблюдение отдельными гражданами запрета 
открывать в  них счета. Глава думского комитета по  без-
опасности и  противодействию коррупции Василий Пи-
скарев связал изменения с тем, что прокуратура получила 
больше возможностей по контролю за расходами госслу-
жащих, их супругов и несовершеннолетних детей. Реали-
зация инициативы даст властям возможность лучше по-
нимать, что еще нужно изменить в законах для снижения 
количества тех или иных преступлений  [8].

06.04.2022 в  Госдуму внесли проект об  изменениях 
в  Закон №  152-ФЗ. Согласно новым правилам, на  обра-
ботку биометрии несовершеннолетних введут ограни-
чения. Кроме того, властям РФ разрешат вмешиваться 
в  вопросы, связанные с  обработкой данных россиян 
за  рубежом. Операторов связи обяжут разъяснять кли-
ентам юридические последствия отказа предоставления 
ПДн для обработки. Для предотвращения «утечек» опера-
торов обяжут уведомлять уполномоченный орган о таких 
инцидентах и  обеспечивать непрерывное взаимодей-
ствие с  государственной системой обнаружения, пред-
упреждения и  ликвидации последствий компьютерных 
атак, которые повлекли передачу данных. Также проект 
закона предполагает введение ограничения на обработку 
биометрических ПДн несовершеннолетних. Авторы из-
менений предлагают изменить закон о  регистрации не-
движимости, по  которым персональную информацию 
физического лица в  ЕГРН могут предоставить третьим 
лицам только при  наличии в  реестре записи о  возмож-
ности предоставления данных. В  случае одобрения из-
менений также нотариусы смогут по  письменному за-
явлению заинтересованного лица запрашивать в  ЕГРН 
информацию о  ПДн правообладателя недвижимости. 
В  законопроекте уточняется понятие «трансграничная 
передача», которое предполагает передачу данных опера-
тором через государственную границу РФ органу власти, 
физическому или  юридическому лицу иностранного го-
сударства. Также трансграничную передачу ПДн могут 
запретить или  ограничить для  защиты конституцион-
ного строя РФ, прав и интересов граждан. То есть, допу-
скается вмешательство уполномоченных органов власти 

РФ в вопросы, связанные с обработкой данных россиян 
в других странах  [9].

Проблематика электронного хранения ПДн
Правовая охрана ПДн обеспечивает реализацию кон-

ституционного права каждого на  достоверную инфор-
мацию в сфере использования ПДн. И следует отметить, 
что сложнее всего организовать защиту данных, которые 
хранятся в  электронном виде. Как  отмечено депутатами 
Госдумы Российской Федерации, действующая на момент 
внесения законопроекта на  рассмотрение правовая кон-
струкция позволяла третьим лицам осуществлять сбор 
и  последующее неконтролируемое использование ПДн 
в  целях, отличных от  первоначальных, а  равно с  ориен-
тиром на иные целевые аудитории, что нарушает принцип 
целеполагания (ст. 5 Закона №  152-ФЗ). В  качестве при-
мера можно привести интернет-сайты как: ВКонтакте, 
Одноклассники, Facebook, TikTok, MeWe, YouTube, Qzone, 
Мой Мир.

Мы можем наблюдать, как  электронный документоо-
борот, перевод документации в цифровой формат приоб-
ретает глобальный масштаб, прогрессирует, наращивает 
обороты во всех сферах и направлениях жизни человека. 
Безусловно, удобно и  упрощает жизнь, к  примеру, на-
личие возможности оформить заявку на  получение тех 
или иных документов, записаться на приём к врачу через 
личный кабинет через сайт госуслуг, МФЦ. И  если офи-
циальные сайты имеют определённый уровень защиты 
от утечек ПДн, то есть иные примеры, за простотой и до-
ступностью которых скрывается угроза. Так, бездумное 
представление своих ПДн сторонним организациям, 
лицам, имеет под собой определенный риск, требующий 
незамедлительного применения соответствующих орга-
низационных и  технических мер для  их  защиты от  не-
санкционированного доступа и использования.

В качестве проблематики обозначенного вопроса, под-
тверждающего уязвимость ПДн, можно выделить ре-
шения, по  которым предметом спора отмечены долги 
от  двойника. Как  показал Верховный суд РФ, десятки, 
если не  сотни тысяч граждан, за  последние годы испы-
тали на себе всю тяжесть проблемы, когда кто-то с иден-
тичными именем, фамилией и  отчеством оказывается 
должником по  коммунальным, алиментным платежам, 
кредитным обязательствам, штрафам ОГИБДД и  пр., 
а  платить приходится однофамильцу, при  этом двой-
ник-должник может проживать в другой стране  [4,5,6].

Проблема в  последние годы стала настолько острой, 
что  её признали и  сами судебные приставы, а  позже 
и  законодатель. Осенью 2021  года сервис Федеральной 
службы судебных приставов «Интернет-приемная» был 
дополнен новым видом обращений для граждан, которых 
«ошибочно идентифицировали как  должников по  испол-
нительным производствам». Оказалось, что для распозна-
вания должника применялись только три признака: ФИО, 
дата и место рождения.

Пострадавшим от  долгов двойников гражданам 
предложено заполнить форму электронного обра-

https://ura.news/news/1052536596
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щения в  сервисе «Интернет-приемная», выбрав тему 
«Я  двойник!». На  сайте обещано, что  обращение будет 
передано руководителю территориального органа ФССП 
«для  организации рассмотрения». А  если деньги с  бан-
ковского счета или  зарплаты несчастного уже спи-
саны, сайт сообщал, что  «судебный пристав примет 
меры к  возврату денежных средств». Сложно говорить, 
что  такая мера является эффективной и  полезной, по-
скольку неизвестно, помогла  ли она кому-либо. В  Феде-
ральном законе от 27.07.2006 №  152-ФЗ «О персональных 
данных» перечислено, по  каким документам и  данным 
надо идентифицировать должника, чтобы не  было со-
впадения, но  законы действуют тогда, когда разрабо-
таны к ним подзаконные акты, то есть документы, в ко-
торых расписан алгоритм действия всех, кого касается 
новый закон, а на разработку необходимых «инструкций 
по применению» уходит немалое время.

В  странах мира защита ПДн находится на  самых 
разных уровнях, к  примеру: приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций от 14.09.2021 №  183 
«О  внесении изменений в  перечень иностранных госу-
дарств, не  являющихся сторонами Конвенции Совета 
Европы о  защите физических лиц при  автоматизиро-
ванной обработке персональных данных и  обеспечива-
ющих адекватную защиту прав субъектов персональных 
данных, утвержденным приказом Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций от 15.03.2013 №  274» (зареги-
стрирован Министерством юстиции Российской Феде-
рации 21.10.2021, регистрационный №  65514) исключены 
из  Перечня такие иностранные государства как: Арген-
тинская Республика, Королевство Марокко, Республика 
Чили, Тунисская Республика и  включены Народная Ре-
спублика Бангладеш, Республика Беларусь, Республика 
Замбия, Республика Нигер, Республика Таджикистан, Ре-
спублика Узбекистан, Республика Чад, Социалистическая 
Республика Вьетнам, Тоголезская Республика, Федера-
тивная Республика Бразилия, Федеративная Республика 
Нигерия  [10].

На  площадке Российского совета по  международным 
делам (РСМД) Евгений Роговский, к. э. н., руководи-
тель Центра проблем военно-промышленной политики 
ИСК РАН еще  в  2016  году написал: «Опережающее раз-
витие ИКТ-технологий в  США открыло дорогу для  пре-
ступлений с  помощью компьютеров, в  результате ки-
берпреступления вышли далеко за  рамки пиратского 
использования чужой интеллектуальной собственности. 
Террористы все шире используют современные ИКТ-тех-
нологии (в т. ч. Интернет) как для организации своей де-
ятельности, так и  в  качестве инструмента нападения. 
Кроме того, выявилась техническая отсталость правоох-
ранительных органов по отношению к возможностям со-
вершения преступлений»  [11]. Так и на сегодняшний день 
неправомерное использование и незаконный оборот ПДн 
позволяет говорить о  ненадлежащей их  защите. Предпо-

лагается, что  право на  приватность ПДн должно сохра-
нять свою главную особенность: оно должно быть защи-
щено в интересах личности, а не являться инструментом 
гражданского оборота информации о личности.

Важно заметить, что  в  период цифровой эпохи иму-
щественные риски  — только одна из  угроз, связанных 
с  использованием информационных и  телекоммуника-
ционных технологий. Как  отметил первый заместитель 
председателя Комиссии ОП РФ по  развитию информа-
ционного сообщества, СМИ и  массовых коммуникаций 
Александр Малькевич, комиссия ежегодно формирует до-
клад о  главных цифровых угрозах для  гражданского об-
щества, и  если в  2019  году таких угроз выделялось 12, 
то  в  2020  — уже 18, а  в  2021-21. Среди них, помимо ки-
бермошенничества, в частности — распространение фей-
ковых новостей, треш-контента, дипфейки, троллинг, 
кибербуллинг, излишнее доверие людей к неверифициро-
ванным источникам, несоблюдение социальными сетями 
законодательных требований, недостаточная цифровая 
грамотность.

Основным каналом получения мошенниками данных 
пользователей, в  том числе телефонов и  адресов элек-
тронной почты, необходимых для  реализации схем те-
лефонного мошенничества (к  слову, по  данным Роском-
надзора, количество мошеннических звонков гражданам 
России превысило в  2021  году 3,7 млн) и  «доставки» 
ссылок на фишинговые сайты, остаются утечки / продажа 
баз данных пользователей. И в России, и в мире утекают 
в  основном ПДн граждан: в  2021  году их  доля в  общем 
объеме утечек составила, по  данным экспертно-аналити-
ческого центра InfoWatch 88,7 % и  82,3 % соответственно. 
Мировой антирекорд был зафиксирован в  2019  году: ко-
личество утекших записей ПДн составило 14,86 млрд 
(и  это только по  сведениям о  выявленных утечках). Уте-
кают данные, как подчеркнула Наталья Касперская, в ос-
новном через сотрудников операторов ПДн: банков, теле-
ком-операторов, государственных структур. Решить эту 
проблему, по  мнению эксперта, невозможно без  изме-
нения подхода к  ответственности за  незаконное исполь-
зование ПДн  [12].

«Утечка» личных данных граждан  — золотое дно 
для  всевозможных мошенников. По  данным Роскомнад-
зора только за 2021 год выявлено 10 и более случаев, когда 
базы ПДн стали общедоступными и  (или) когда их  раз-
местили в  интернете. Речь шла о  том, а  были  ли при-
знаки незаконной обработки сведений об  этих людях. 
Как  следствие, приказом Министерства цифрового раз-
вития, связи и  массовых коммуникаций Российской Фе-
дерации от 15.11.2021 N 1187 был утвержден Перечень ин-
дикаторов риска нарушения обязательных требований 
при  осуществлении федерального государственного кон-
троля (надзора) за  обработкой ПДн. По  вступлению его 
в законную силу 25.01.2022 при проявлении хотя бы 1 ин-
дикатора из  данного Перечня, организуют внеплановое 
контрольно-надзорное мероприятие при взаимодействии 
с компанией или ИП  [13].

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=373130
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Глава комитета Госдумы по информационной политике, 
информационным технологиям и  связи Александр Хин-
штейн сообщал о подготовке законопроекта, предполагаю-
щего ужесточение требований к операторам по обработке 
ПДн, передает РАПСИ. По  его словам, скандал с  гло-
бальной утечкой в феврале 2022 года базы «Яндекс. Еды» 
показал незащищенность данных россиян   [14]. С  целью 
защиты ПДн увеличены вдвое санкции в  виде штрафов 
за нарушение законодательства о ПДн (ст. 13.11 КоАП РФ), 
упразднён такой вид санкции как предупреждение, кроме 
того, установлены санкции за повторное нарушение  [16].

В  статье обозначена лишь малая часть угроз, с  кото-
рыми можно столкнуться при  использовании гаджетов, 
зайдя во всемирную паутину — Интернет, с целью полу-
чения тех или иных услуг. В целях несанкционированного 
доступа и  распространения ПДн, обеспечения надлежа-
щего уровня защищенности личности, частной жизни 
в  цифровом пространстве следует осваивать азы циф-
ровой грамотности, быть внимательными к информации, 
получаемой по  рассылкам и  к  сайтам, которые посеща-
ются. И возможно, это даст шанс сберечь ПДн, обеспечив 
неплохую защиту как  минимум от  самых распростра-
ненных видов мошенничества.

Открытый режим общедоступных данных часто имеет 
приоритет перед защитой ПДн. Достаточное количество 
вопросов, связанных с режимом защиты биометрических 
ПДн, остаются неисследованными.

Хотелось бы отметить, что на сегодняшний день циф-
ровизация имеет достаточно высокий уровень и  идёт 
на несколько шагов впереди нормативно-правовой базы, 
регулирующей вопрос оборота и  защиты ПДн. Для  под-
держания информационной безопасности, границ личной 
свободы, универсальности прав человека требуется совер-
шенствование всех рычагов, отвечающих за защиту ПДн, 
во всех сферах жизни человека и общества в целом. Сти-
хийное формирование сложившегося законодательства 
в области защиты ПДн, биометрической аутентификации 
и  идентификации, цифрового профиля гражданина, мо-
дели единого цифрового государственного управления 
требует концептуального подхода, учитывающего наз-
ревшую необходимость переформатирования механизма 
обеспечительных мер защиты со стороны государства.

Предложения по защите персональных данных
Надёжное шифрование ПДн перестало быть ро-

скошью, оно стало необходимостью. На законодательном 
уровне целесообразным будет рассмотреть вопрос о  соз-
дании государственной системы защиты такой инфор-
мации, как ПДн. Для повышения устойчивости и безопас-
ности функционирования информационной и цифровой 
инфраструктуры необходимо, также на  постоянной ос-

нове совершенствовать механизмы обеспечения инфор-
мационной безопасности отраслевых критически важных 
объектов; усиливать защищенность информационных си-
стем и  сетей связи; создать современную электронную 
компонентную базу, разработать и внедрить свое техноло-
гическое оборудование, в том числе необходимое для про-
изводства программно-аппаратных комплексов, направ-
ленных на защиту ПДн  [15,17].

Кроме того, в  качестве предложения, способного за-
щитить ПДн, следует обратить внимание законода-
теля на  меры административной ответственности долж-
ностных и  юридических лиц за  нарушение порядка 
применения информационных технологий в  целях иден-
тификации физических лиц. Следует обратить внимание 
на  такие административные правонарушения как  нару-
шение порядка обработки, включая сбор и хранение, па-
раметров биометрических персональных данных в единой 
биометрической системе, в  иных информационных си-
стемах, обеспечивающих идентификацию и  (или) аутен-
тификацию.

Разрабатывать новые подходы к  защите ПДн, к  при-
меру, рассмотрение дела об  административном право-
нарушении за  нарушение порядка применения инфор-
мационных технологий в  целях идентификации и  (или) 
аутентификации физических лиц возложить на  Роском-
надзор, а  в  случае совершения указанного правонару-
шения организациями финансового рынка, рассмотрение 
таких дел возложить на Банк России.

Руководителям подразделений информационной безо-
пасности, надзорным органам в сфере ПДн на постоянной 
основе проводить мониторинг информационной безопас-
ности, безопасности информационных систем и  эффек-
тивного противодействия киберпреступности с  целью 
снижения риска неправомерного доступа к ПДн.

Заключение
Исходя из  вышеописанного, можно смело заявить 

о том, что вопрос защиты ПДн одним из острых на про-
тяжении длительного времени и  пути его решения рас-
сматриваются на самом высоком уровне, как в России, так 
и  на  международной арене. К  сожалению, законодатель-
ство может отставать от актуальных угроз в области стре-
мительно развивающихся цифровых технологий, поэтому 
гражданам, как  самым заинтересованным в  безопасном 
сохранении своих данных требуется соблюдать элемен-
тарную цифровую гигиену: не  выкладывать сканы доку-
ментов в Интернет, не вводить избыточную информацию 
на сайтах и сервисах, внимательно изучать лицензионные 
соглашения и  пр. Эти несложные манипуляции помогут 
минимизировать вероятность «утечек» и  некорректного 
использования ПДн.
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Цифровая экономика  — хозяйственная деятельность, 
в  которой ключевым фактором производства явля-

ются данные в  цифровом виде, обработка больших объ-
емов и  использование результатов анализа которых 

по  сравнению с  традиционными формами хозяйство-
вания позволяют существенно повысить эффективность 
различных видов производства, технологий, оборудо-
вания, хранения, продажи, доставки товаров и услуг  [1]. 

https://docs.cntd.ru/document/901990046//
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372682/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372682/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_372682/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_372682/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/
https://legalacts.ru/sud/kassatsionnoe-opredelenie-sudebnoi-kollegii-po-administrativnym-delam-verkhovnogo-suda-rossiiskoi-federatsii-ot-11052022-n-41-kad22-2-k4/?ysclid=l47izvp83v388042472//
https://legalacts.ru/sud/kassatsionnoe-opredelenie-sudebnoi-kollegii-po-administrativnym-delam-verkhovnogo-suda-rossiiskoi-federatsii-ot-11052022-n-41-kad22-2-k4/?ysclid=l47izvp83v388042472//
https://rg.ru/2022/06/05/kapkan-dlia-dvojnika.html
https://rg.ru/2022/06/05/kapkan-dlia-dvojnika.html
https://rg.ru/2022/06/05/kapkan-dlia-dvojnika.html?msn//
https://iz.ru/1130061/sergei-gurianov/ataka-klonov-kak-izbavitsia-ot-dolgov-dvoinika
https://iz.ru/1130061/sergei-gurianov/ataka-klonov-kak-izbavitsia-ot-dolgov-dvoinika
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1526482/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1526482/
https://rg.ru/gazeta/rg/2020/09/21.html
https://rg.ru/tema/gos/
https://rg.ru/2022/03/04/prokuroram-rasshiriat-dostup-k-personalnym-dannym.html
https://rg.ru/2022/03/04/prokuroram-rasshiriat-dostup-k-personalnym-dannym.html
https://m.ura.news/news/1052543124//
https://base.garant.ru/70368490//
https://www.garant.ru/article/1528258/
https://www.4dk.ru/news/d/daily-20220117172400-mintsifry-opredelilo-indikatory-narusheniy-pri-obrabotke-personalnykh-dannykh
https://www.4dk.ru/news/d/daily-20220117172400-mintsifry-opredelilo-indikatory-narusheniy-pri-obrabotke-personalnykh-dannykh
https://habr.com/ru/hub/infosecurity/
https://habr.com/ru/hub/social_networks/
https://habr.com/ru/hub/itcompanies/
https://habr.com/ru/news/t/668714//
https://habr.com/ru/news/t/668714//
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=417010
https://login.consultant.ru/?returnUrl=req%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D417010&cameFromForkPage=1
https://login.consultant.ru/?returnUrl=req%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D417010&cameFromForkPage=1
https://base.garant.ru/12125267/b369434ee740927935cc6f0a04242543/
https://base.garant.ru/12125267/b369434ee740927935cc6f0a04242543/
http://www.scrf.gov.ru/council/session/3241//
http://www.scrf.gov.ru/council/session/3241//


80 «Молодой учёный»  .  № 36 (431)   .  Сентябрь 2022  г.Юриспруденция

Специфика заключается в том, что норма права не может 
в  полном объеме регламентировать и  удовлетворять по-
требности общественных отношений путем закона и  до-
говора. Существует необходимость обобщения и анализа 
накопленного практического опыта, об  изучении во-
просов обеспечения законности и правопорядка в сфере 
цифровой экономики.

В  Федеральном законе «О  цифровых финансовых ак-
тивах, цифровой валюте и  о  внесении изменений в  от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» 
от 31.07.2020 N 259-ФЗ отсутствует регулирование для не-
которых криптовалют с  различным функционалом, 
а также под определение цифровой валюты могут подпа-
дать, например, бонусы или используемые в электронной 
коммерции сертификаты, то есть необходимо конкретизи-
ровать понятийно-правовую базу для всего криптовалют-
ного рынка. Помимо этого, в документе закона коллизия 
норм. Например, по определению данным законодателем, 
цифровая валюта признается средством платежа и может 
являться инвестицией, однако, согласно ст. 14 Федераль-
ного закона «О  цифровых финансовых активах, циф-
ровой валюте и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» от 31.07.2020 N 
259-ФЗ  [5], российские юридические и физические лица 
не вправе принимать валюту в качестве платежа, что про-
тиворечит признанию криптовалюты средством платежа. 
В  области законодательства следует структурировать по-
нятийно-правовую базу для криптовалютного рынка, так 
как определения, которые уже существуют в ней, слишком 
широкие и  не  затрагивают конкретное понятие, что  не-
гативно влияет на  правоприменительную практику, так 
как происходит беспорядок. Следует модернизировать ко-
дексы, внести поправки в понятийно-правовую базу с по-
мощью законодательных собраний.

1 января 2021  года вступил в  силу Федеральный За-
кона от 31.07.2020 N 259-ФЗ   [5], который содержит пра-
вила выпуска цифровых финансовых активов и  оборота 
цифровой валюты. Однако, полноценно применять доку-
мент бизнес не может, так как еще не действует ряд под-
законных актов, необходимых для  полноценной работы 
закона. Отметим, что  Федеральный закон от  26.10.2002 
№  127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»  [2] при-
знает цифровую валюту имуществом. Аналогично посту-
пает и Федеральный закон от 02.10.2007 №  229-ФЗ «Об ис-
полнительном производстве»  [3].

В  настоящий момент законодательство России не  за-
прещает гражданам покупать криптовалюту, нюанс  — 
запрет на  оплату цифровой валютой товаров, работ 
и  услуг  — он распространяется на  действующие на  тер-
ритории России юридические лица, в том числе филиалы 
и представительства иностранных и международных ком-
паний, и на граждан, находящихся в РФ не менее 183 дней 
в течение 12 следующих подряд месяцев (ч. 5 ст. 14 Закона 
№  259-ФЗ), отметим, что  ответственность за  нарушения 
этого запрета не установлена. Подобное мы отнесли к про-
блеме цифрового обеспечения законности, поскольку 

если существует диспозиция в  виде запрета, то  необхо-
димо вводить санкции. Важно разработать санкции в об-
ласти цифровой валюты, так как  безнаказанность ведет 
к нарушения общественного порядка.

Необходимость защиты персональных данных обусла-
вливается тем, что большинство киберпреступлений свя-
занны с воровством информации о человеке, что является 
в руках мошенника орудием преступления. В России уже 
существует Федеральный Закон от  27.07.2006 N 152-ФЗ 
«О  персональных данных»   [4], в  котором государство 
обязует организации и  физические лица обеспечить на-
дежную защиту персональных данных, однако многие 
выполняют условия недолжным образом, проявляют ха-
латное отношение, следует ужесточить наказание. Также 
необходимо устранять проблему с помощью распростра-
нения информационных материалов и  информирование 
граждан об  киберугрозах; запуск массовой социальной 
рекламы; выступления на телевидении экспертов, темати-
ческие передачи; награждение за заслуги в области кибер-
безопасности.

В  настоящей версии Федерального Проекта «Инфор-
мационная безопасность» было решено отказаться от про-
должения финансовой поддержки отечественных раз-
работчиков ПО  (программное обеспечение). Поскольку 
данное решение нерационально в экономическом аспекте, 
его отказались финансировать, однако по мнению автора, 
данная позиция неверная, так как  отечественного про-
изводителя ПО  необходимо развивать и  поддерживать, 
что улучшит положение страны.

Проблема, которая актуальна и затрагивает цифровую 
экономику  — это диспропорции в  развитии ИT-техно-
логий между регионами. На  Москву приходится 40 %, 
а на 10 из 86 регионов — 80 % совокупных государственных 
расходов на информационные технологии, так по уровню 
цифровизации Москва и Санкт-Петербург лидируют  [6].

Важно отметить, что  в  Федеральный закон «О  циф-
ровых финансовых активах, цифровой валюте и  о  вне-
сении изменений в  отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» от  31.07.2020 N 259-ФЗ нет упо-
минания о законности добычи криптовалюты, то есть от-
сутствуют нормы, посвященные майнингу (деятельность 
по  созданию новых структур для  обеспечения функцио-
нирования криптовалютных платформ). В  России май-
нинг криптовалюты не  разрешен, но  и  не  запрещен, он 
не  является видом предпринимательской деятельности. 
Мы полагаем, что необходимо узаконить добычу крипто-
валюты (майнинг) на территории Российской Федерации, 
ввести санкции и налоги, признать данную добычу пред-
принимательством и ввести повышенные тарифы на элек-
троэнергию для майнеров.

Таким образом, для дальнейшего развития цифровой 
экономики необходимо усовершенствовать законода-
тельную базу. Проблемы в  сфере цифровой экономике 
выявленные, рассмотрены в  работе, найдены способы 
по  обеспечению законности в  сфере информатизации. 
Цифровая экономика на данном этапе развития имеет не-
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дочеты в  отношении защиты персональных данных, ко-
торые используют в  незаконных целях, но  тем  не  менее, 
нельзя не замечать её явных плюсов. Законодательные ор-
ганы разрабатывают правовые акты, которые помогают 
наказывать кибер-преступников. Существует огромное 
количество судебной практики, связанной с  престу-
плениями в  сфере электронной экономике, что  помо-
гает адвокатам ссылаться на  то  или  иное решение суда. 

Ключевую роль при  решении споров играет специфика 
цифровизации, анонимность и  отсутствие идентифи-
кации пользователя, что  затрудняет работу государ-
ственных органов, а иногда вовсе делает её невозможной. 
Развитие дальнейшего невозможно без  инновационных 
предложений от  молодых ученых и  талантливой моло-
дежи, которая сможет развивать цифровую экономику 
в России.
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Административное правонарушение и его место в российском законодательстве
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Административные правонарушения являются одними из самых распространенных нарушений законодательства, 
которые фиксируются правоохранительными органами в  повседневной действительности, поэтому детальное изу-
чение и анализ правовой природы административного правонарушения очень важны для понимания механизмов привле-
чения к административной ответственности. В статье освещаются вопросы, затрагивающие понятие администра-
тивного правонарушения, раскрываются его признаки и состав, определяется место в российском законодательстве.

Ключевые слова: административная ответственность, общественные правоотношения, административное пра-
вонарушение, признаки административного правонарушения, состав административного правонарушения.

В настоящее время административное правонарушение 
представляет собой противоправное, виновное дей-

ствие (бездействие) физического или юридического лица, 
за которое Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (далее — КоАП Российской Фе-
дерации) или законами субъектов Российской Федерации 
об  административных правонарушениях установлена ад-
министративная ответственность  [1].

Административное правонарушение является основа-
нием административной ответственности. Иными сло-
вами, на  лицо, совершившее административный про-
ступок, налагается административное наказание.

Для  привлечения к  административной ответствен-
ности необходимо:

 — наличие правового (юридического) основания, 
то есть наличие правовой нормы, устанавливающей пра-
вовое поведение;

 — наличие фактического основания: лицо должно на-
рушить указанную норму, то есть совершить администра-
тивное правонарушение;

 — наличие установленного порядка привлечения к от-
ветственности  [2, c. 51].

В связи с этим, в настоящее время понятие администра-
тивного правонарушения в российском законодательстве 
и  правовой науке также связано, прежде всего, с  кара-
тельным характером административной ответственности.

Рассмотрим основные признаки административного 
правонарушения.

Общественная вредность. Административное право-
нарушение (проступок)  — это деяние, которое посягает 
на  общественные отношения (например, трудовые, на-
рушения прав граждан, в сфере общественного порядка), 
влечет наступление вредных последствий или  может 
их повлечь.
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Противоправность. Административный проступок  — 
это противоправное деяние, которое нарушает нормы ад-
министративного и  иных отраслей права, охраняемые 
административными санкциями. Действующее законода-
тельство не допускает аналогии законов. Противоправный 
проступок должен соответствовать его описанию в законе. 
Противоправность является обязательным признаком ад-
министративного проступка.

Виновность деяния. Означает, что  оно совершено 
умышленно или  по  неосторожности. Наличие вины  — 
обязательный признак административного правонару-
шения, отсутствие вины исключает признание деяния 
административным правонарушением (например, невме-
няемый гражданин совершает дорожно-транспортное 
происшествие)  [3, c. 31].

Однако юридические лица отвечают за  администра-
тивные нарушения, если будет установлено, что  у  них 
имелась возможность для  соблюдения правил и  норм, 
за  нарушение которых КоАП Российской Федерации 
или законами субъекта Российской Федерации предусмо-
трена административная ответственность, но  данным 
лицом не  были приняты все зависящие от  него меры 
по их соблюдению.

Наказуемость. Возможность применения админи-
стративных наказаний является общим свойством ад-
министративных правонарушений. Однако органы, 
рассматривающие дела об  административных правона-
рушениях, вправе не  налагать административные нака-
зания и ограничиться устным замечанием (ст. 2.9 КоАП 
Российской Федерации). Названный признак (наказу-
емость) присущ основной массе рассматриваемых пра-
вонарушений, но  не  всех. Исключение установлено, на-
пример, в  ст. 2.5 КоАП Российской Федерации, где 
сказано: «За  административные правонарушения, за  ис-
ключением административных правонарушений, пред-
усмотренных ч. 2 ст. 2.5 КоАП Российской Федерации, 
военнослужащие, граждане, призванные на  военные 
сборы, и  имеющие специальные звания сотрудники 
Следственного комитета Российской Федерации, органов 
внутренних дел, войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации, органов и учреждений уголовно-испол-
нительной системы, Государственной противопожарной 
службы и  таможенных органов в  соответствии с  феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, регламентирующими 
прохождение военной службы (службы) указанными ли-
цами и  их  статус, несут дисциплинарную ответствен-
ность»  [1].

Признаки административного правонарушения сле-
дует отличать от  его состава. КоАП Российской Феде-
рации по  состоянию на  сегодняшний день не  содержит 
определение термина состава административного право-
нарушения, которое используется в  качестве теоретиче-
ской модели учеными-административистами. При  этом, 
в пункте 2 статьи 24.5 КоАП Российской Федерации зако-
нодатель прямо закрепляет обязанность уполномоченных 

лиц не возбуждать либо прекратить производство по делу 
об  административном правонарушении при  отсутствии 
состава административного правонарушения.

Совершенное административное правонарушение 
характеризуется перечнем обязательных признаков, 
которые и  являются составом административного 
правонарушения. Так, состав административного право-
нарушения представляет собой систему признаков, ис-
ходя из которых, деяние возможно определить, как нака-
зуемое по  КоАП Российской Федерации. Само описание 
этих обязательных признаков состава конкретного адми-
нистративного правонарушения отражено в тексте статей 
Особенной части КоАП Российской Федерации.

Однако, в  теории административного права суще-
ствуют разные точки зрения на  правовую природу со-
става административного правонарушения. Ряд ученых 
говорит о  том, что  состав административного право-
нарушения представляет собой совокупность норма-
тивно определенных элементов, наличие которых в совер-
шенном деянии повлечет наступление административной 
ответственности. Также, существует точка зрения, что со-
ставом административного правонарушения выступает 
единство объективных и  субъективных признаков, пред-
усмотренных КоАП Российской Федерации, которые ха-
рактеризуют общественно опасное деяние как  админи-
стративное правонарушение  [4, c. 89].

Таким образом, можно предложить понятие, которое 
позволит систематизировать и  учесть все особенности 
состава административного правонарушения. В  таком 
случае, под  административным правонарушением сле-
дует понимать совокупность объективных и  субъек-
тивных признаков (элементов) совершенного деяния, его 
обстоятельств и последствий, а также характеристик лица, 
его совершившего, которая позволит отнести это деяние 
к  правонарушениям, предусмотренным КоАП Россий-
ской Федерации или  нормативными актами субъектов 
Российской Федерации, устанавливающим администра-
тивную ответственность за  их  совершение и  дифферен-
цирующим систему наказаний.

В  любом случае, в  науке административного права 
установлена система признаков состава административ-
ного правонарушения, состоящая из  четырех элементов: 
объекта и объективной стороны (объективные элементы 
состава), субъекта и  субъективной стороны (субъек-
тивные элементы состава).

КоАП Российской Федерации выделяет составы адми-
нистративных правонарушений именно исходя из  име-
ющих юридическое значение признаков состава правона-
рушения, которые влекут за собой юридически значимые 
последствия.

В объективных признаках состава административного 
правонарушения выделяются объект и  объективная сто-
рона, которые определяют внешнюю сторону правонару-
шения (противоправное деяние, общественно опасные 
последствия, причинная связь между ними, а также место, 
время, способ, орудия совершения правонарушения).
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Под объектом понимаются общественные отношения, 
урегулированные различными нормами права и  охраня-
емые мерами административной ответственности, иначе 
его еще называют общим объектом.

Наряду с  общим объектом, выделяют родовой, ви-
довой, и непосредственный объект:

 — родовым объектом признается группа однородных, 
близких по  содержанию общественных отношений; на-
пример, в качестве родового объекта административного 
проступка выступают: общественный порядок, установ-
ленный порядок управления, права и  свободы граждан 
и т. п. Особенная часть КоАП Российской Федерации по-
строена следующим образом: конкретные правонару-
шения входят в одну из глав данной части, так как они со-
браны по родовому признаку. Например, Глава 20 КоАП 
Российской Федерации «Административные правонару-
шения, посягающие на  общественный порядок и  обще-
ственную безопасность». В  данной главе сгруппированы 
правонарушения, имеющие родовым объектом посяга-
тельства общественный порядок и  общественную безо-
пасность  [1];

 — видовой объект (разновидность родового) — спец-
ифическая группа общественных отношений, общих 
для  ряда проступков одного рода. Например, переход 
улицы в неположенном месте — это нарушение ПДД;

 — непосредственный объект  — конкретное правоот-
ношение, охраняемое административной санкцией. На-
пример, ст. 20.1 КоАП Российской Федерации устанав-
ливает наказание за  мелкое хулиганство, которое может 
проявляться в  выражении нецензурной бранью в  обще-
ственных местах. В  данном случае причиняется вред об-
щественному порядку, чести, достоинству и спокойствию 
граждан. Каждый из  перечисленных объектов является 
непосредственным.

Объектом посягательства административных право-
нарушений всегда являются общественные отношения, 
а не вещи материального мира, которые выступают пред-
метами или  орудиями административного правонару-
шения.

Объективная сторона административного проступка 
выражается в  действии или  бездействии, последствиях, 
причинной связи между деяниями и  наступившими ре-
зультатами, она характеризует внешнюю сторону про-
ступка  [5, c. 571].

Наличие объективной стороны административного 
проступка законодатель во  многих случаях ставит в  за-
висимости от места, времени, способа, характера, систем-
ности деяния.

Деяния бывают неоднократными, систематическими, 
длящимися, продолжаемыми. Большое значение для  ад-
министративной ответственности имеют длящиеся и про-
должаемые проступки.

Длящимся проступком признают действие или бездей-
ствие, после которого длительно не исполняется правовая 
обязанность (постоянное нарушение каких-либо правил, 
например проживание без паспорта).

Продолжаемые проступки состоят из  ряда тожде-
ственных неправомерных деяний, совершенных одним 
лицом, направленных к  достижению единой цели и  со-
ставляющих в своей совокупности единый проступок.

Кроме этих элементов, при квалификации могут играть 
роль место, время, способ и  т. д. Большинство составов 
административных правонарушений имеют формальный 
состав, в отличие от преступлений

Субъективны признаки отражают соответственно 
субъект и субъективная сторона административного пра-
вонарушения.

Критерии субъекта административного правонару-
шения закреплены статьями 2.1, 2.4, 2.6, 2.10 КоАП Рос-
сийской Федерации, по  результатам системного ана-
лиза положений которых, возможно разграничить 
основные категории субъектов административного пра-
вонарушения: физические лица (среди которых выделяют 
граждан, должностных лиц, индивидуальных предприни-
мателей) и юридические лица  [1].

Также, не  меняя основные категории, законодатель 
выделяет особенности таких субъектов, как  военнослу-
жащие, иностранные граждане, лица без  гражданства, 
собственники транспортных средств, несовершенно-
летние и другое.

Кроме того, прямо закреплено такое требование 
к субъекту административного правонарушения, как воз-
раст: для  того, что  быть субъектом административного 
правонарушения на момент его совершения лицо должно 
достичь шестнадцати лет).

В  случае совершения административного правона-
рушения несовершеннолетним лицом (в  возрасте от  16 
до 18 лет) подлежат применению особенности и условия, 
предусмотренные КоАП Российской Федерации, которые 
рассмотрим далее:

 — возможность освобождения таких лиц от  админи-
стративной ответственности, учитывая обстоятельства 
дела, данные о лице, а также при условии применения мер 
воздействия, предусмотренных нормативно-правовыми 
актами о правах несовершеннолетних.

 — принятие факта совершения административного 
правонарушения несовершеннолетним обстоятельством, 
смягчающим административную ответственность;

 — закрепление особых требований к  ведению произ-
водства по  делу об  административном правонарушении, 
совершенном несовершеннолетним, например, участие 
законных представителей (родителей, усыновителей, опе-
кунов или попечителей)  [6, c. 52].

Субъективная сторона административного правона-
рушения характеризуется формой вины  — отношением 
лица к  совершенному деянию и  последствиям. Умыш-
ленным будет правонарушение, совершение которого 
лицо осознавало, то есть осознавало противоправный ха-
рактер своего деяния (действия или  бездействия), пред-
видело его вредные последствия и  желало наступления 
таких последствий или сознательно их допускало либо от-
носилось к ним безразлично.
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Административное правонарушение признается со-
вершенным по  неосторожности, если совершившее его 
лицо предвидело возможность наступления вредных по-
следствий, но без достаточных к тому оснований рассчи-
тывало на предотвращение таких последствий (самонаде-
янность) либо не  предвидело возможности наступления 
таких последствий, хотя должно было и могло их предви-
деть (небрежность).

Форма вины как  признак состава административного 
правонарушения разграничивает составы некоторых пра-
вонарушений, приведенных в  Особенной части КоАП 
Российской Федерации, в связи с чем, ее правильное опре-
деление является необходимым для квалификации адми-
нистративного правонарушения.

Также сам факт осознания лицом противоправности 
своего деяния и отношение к его последствиям позволяет 
разграничить составы правонарушений в  зависимости 
от их характера: формального или материального.

В  формальных составах вредные последствия не  яв-
ляются обязательной характеристикой, состав правона-
рушения не  зависит от  их  наступления. Материальные 
составы отличаются тем, что вредные последствия обя-
зательны для  квалификации деяния как  правонару-
шения (при условии причинно-следственной связи с де-
янием).

Комплексный и правильный анализ всех элементов со-
става административного правонарушения позволит над-
лежащим образом квалифицировать деяние, совершенное 
субъектом, как  административный проступок, который 
и будет являться основанием для привлечения к админи-
стративной ответственности  [7, c. 124].

Установление состава административного правонару-
шения также необходимо для  квалификации деяния, от-
несения его к конкретному виду административного пра-
вонарушения.

Элементы состава административного правонару-
шения интегрированы в  комплексную систему взаи-
мосвязанных признаков. Привлечение лица к  админи-

стративной ответственности возможно исключительно 
при  условии установления всех признаков состава кон-
кретного административного правонарушения и  при  ус-
ловии отсутствия оснований, исключающих ответствен-
ность.

В  правовом государстве, которым и  является Россий-
ской Федерация, исключительно законодатель уполно-
мочен на расширение и сужение числа признаков состава 
правонарушения.

Учитывая изложенное, предлагаем определить понятие 
состава административного правонарушения как  сово-
купность признаков (элементов), позволяющих харак-
теризовать деяние, его обстоятельства и  последствия, 
а  также характеристик лица, его совершившего, а  также 
позволит отнести это деяние к  правонарушениям, пред-
усмотренным КоАП Российской Федерации или  нор-
мативными актами субъектов Российской Федерации, 
устанавливающим административную ответственность 
за  их  совершение и  дифференцирующим систему нака-
заний  [8, c. 269].

Законодательное закрепление определения понятия 
состава административного правонарушения в  КоАП 
Российской Федерации позволит улучшить содержание 
правового института и будет способствовать появлению 
дополнительных гарантий прав участников производства 
по  делам об  административных правонарушениях, ко-
торые напрямую вытекают из норм Конституции Россий-
ской Федерации, что в результате повысит эффективность 
правоприменительной деятельности.

Таким образом, только при  условии целенаправлен-
ного формирования и  развития высокого уровня право-
сознания граждан посредством их обучения и воспитания 
возможно обеспечить верховенство закона, соблюдение 
в полной мере прав и свобод человека. Вред и опасность 
возрастающего с  годами количества совершаемых в  Рос-
сийской Федерации административных правонарушений 
очевиден и  требует использования эффективных меха-
низмов их минимизации и устранения.
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В  силу ч. 1 ст. 35 ГПК РФ, лица, участвующие в  деле, 
имеют право знакомиться с  материалами дела, де-

лать выписки из  них, снимать копии; получать су-
дебные повестки и иные судебные извещения, а также су-
дебные постановления и их копии на бумажном носителе 
или  в  электронном виде, в  том числе в  форме электрон-
ного документа; обжаловать судебные постановления 
и  использовать предоставленные законодательством 
о гражданском судопроизводстве другие процессуальные 
права   [7]. Если вы лицо, участвующее в  гражданском 
деле, например, то  имеете право знакомиться с  матери-
алами гражданского дела, делать выписки из  них и  сни-

мать копии. Для реализации этого права необходимо по-
дать в суд соответствующее заявление.

Порядок выдачи судебных дел для ознакомления уста-
навливается в  каждом отдельном случае председателем 
суда.

Вы сможете ознакомиться с  материалами дела в  по-
мещении суда беспрепятственно, по  заявлению. При  на-
личии у суда технической возможности, можно получить 
доступ к материалам дела в электронном виде. Оговорка 
о  наличии технической возможности не  случайна. Всем 
известна нагрузка судов всех уровней в настоящее время. 
Перевод судебных дел в  электронный вид требует не-
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малых затрат, как материальных, так и физических. Необ-
ходимо учреждение новой должности, или наделение уже 
имеющихся должностей таким видом обязанностей. По-
требуется также освоение цифровых технологий или  со-
ответствующий обучающий курс для  лица, на  которое 
будет возложена эта обязанность.

Появившаяся формулировка про электронный вид су-
дебного дела  — нова, введена редакцией от  14.07.2022  г. 
ГПК РФ.

При наличии в суде технической возможности лицам, 
участвующим в  деле, может быть предоставлен доступ 
к  материалам дела в  электронном виде в  информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» посредством 
информационной системы, определенной Верховным 
Судом Российской Федерации, Судебным департаментом 
при Верховном Суде Российской Федерации.

В  соответствии с  Приказом Судебного департа-
мента при  Верховном Суде РФ от  29.04.2003 N 36 (ред. 
от  22.12.2021) «Об  утверждении Инструкции по  судеб-
ному делопроизводству в районном суде»:

14.1. Порядок и сроки выдачи судебных дел (иных ма-
териалов) для  ознакомления устанавливаются председа-
телем суда;

14.2. Ознакомление лиц, указанных в пункте 14.1 насто-
ящей Инструкции, с материалами судебного дела (иными 
материалами) производится на  основании их  письмен-
ного заявления (форма N 62), на котором судья, в произ-
водстве которого находится (или  находилось) судебное 
дело, а при его отсутствии — председатель суда (или его 
заместитель) либо иное уполномоченное им лицо делает 
соответствующую отметку о  поручении работнику аппа-
рата суда ознакомить с  материалами дела. Данное заяв-
ление подшивается в дело, а в случае предъявления дове-
ренности к делу приобщается также ее копия;

14.2.1. Ознакомление с  доказательствами, иными при-
общенными к  материалам дела документами в  элек-
тронном виде (аудио и видеозаписями и т. д.) осуществля-
ется в соответствии с порядком, установленным пунктами 
14.2 и 7.12.1 настоящей Инструкции;

7.12.1. Ознакомление лиц, перечисленных в пункте 14.1 
настоящей Инструкции, с  аудиозаписью судебного засе-
дания, приобщенной к протоколу судебного заседания, осу-
ществляется в порядке, установленном председателем суда.

Например, Инструкцией по  судебному делопроиз-
водству в  районном суде не  предусмотрен порядок оз-
накомления лиц, указанных в  пункте 14.1 настоящей 
Инструкции, с  материалами судебного дела (иными ма-
териалами) в  электронном виде. Предусмотрено озна-
комление в электронном виде с доказательствами, иными 
приобщенными к  материалам дела документами (аудио 
и  видеозаписями и  т. д.), в  случае наличия технической 
возможности у суда.

Обычно обратившимся с  таким заявлением лицам 
будет предложено записаться в  канцелярию суда на  оз-
накомление с  материалами судебного дела в  помещении 
суда. Ведь реально в  районных судах, переведенных 
в электронный вид судебных дел попросту нет. Поскольку 
в районных судах нагрузка просто не позволяет перевести 
дело в электронный вид. В отдельном случае может быть 
представлен для ознакомления в электронном виде ответ 
на запрос суда, который, в свою очередь, также поступил 
в суд в форме электронного документа. Нотариусы сейчас 
перешли на электронное взаимодействие с судом, а также 
банки, налоговые органы и  другие государственные ор-
ганизации. И  для  этого также потребовалось некоторое 
время.

Понятно, почему у людей есть спрос на ознакомление 
с судебным делом в электронном виде. Адвокаты, юристы, 
представители и  граждане ценят свое время, хотят избе-
жать затрат на дорогу до суда, и прежде всего, хотят идти 
в ногу со временем. Современные реалии толкают законо-
дателя на усовершенствование работы судов в том числе. 
Однако практика показывает, что  переход в  новую пло-
скость современности — требует временных затрат.

Как  уже упоминалось ранее, лицам, участвующим 
в  деле, доступ к  материалам дела в  электронном виде 
в  Интернете через информационную систему, опреде-
ленную Верховным Судом РФ, Судебным департаментом 
при Верховном Суде РФ, может быть предоставлен, если 
у суда есть техническая возможность (ч. 1 ст. 35 ГПК РФ).

Порядок доступа к  таким материалам в  электронном 
виде в  настоящее время еще  не  определен. Инструкция, 
утвержденная Приказом Судебного департамента при Вер-
ховном Суде РФ от 29.04.2003 N 36, Инструкция, утверж-
денная Приказом Судебного департамента при Верховном 
Суде РФ от 15.12.2004 N 161, Инструкция, утвержденная 
Приказом Судебного департамента при  Верховном Суде 
РФ от 01.10.2019 N 225, Инструкция, утвержденная При-
казом Судебного департамента при  Верховном Суде РФ 
от 01.10.2019 N 224, не приведены в соответствие с ч. 1 ст. 
35 ГПК РФ.

На  сегодняшний день в  этих инструкциях предусмо-
трены порядки ознакомления с  доказательствами, иными 
приобщенными к  материалам дела документами в  элек-
тронном виде (аудио- и видеозаписями и т. д.) на основании 
письменных заявлений. А если дело рассматривает мировой 
судья, ознакомиться с доказательствами, иными приобщен-
ными к материалам дела документами в электронном виде 
(аудио- и видеозаписями и т. д.) можно по правилам, уста-
новленным в конкретном субъекте РФ. Но реальная прак-
тика точно такая же, как и в районном суде.

В  заключение автором статьи предлагается порядок 
и  особенности ознакомления с  материалами дела в  элек-
тронном виде уточнить в каждом отдельном суде.
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Цель исследования заключается в комплексном исследовании понятия и характерных черт административной от-
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Согласно нормам части 2 статьи 2.1 Кодекса об  адми-
нистративных правонарушениях Российской Феде-

рации «юридическое лицо признается виновным в совер-
шении административного правонарушения, если будет 
установлено, что у него имелась возможность для соблю-
дения правил и норм, за нарушение которых настоящим 
Кодексом или законами субъекта Российской Федерации 
предусмотрена административная ответственность, 
но данным лицом не были приняты все зависящие от него 
меры по их соблюдению»  [1].

Анализ данной нормы позволяет свидетельствовать 
о том, что законодателем приводятся только основания на-
ступления административной ответственности. При этом, 
он не  дает легального определения самому понятия «ад-
министративная ответственность», что  позволяло  бы 
максимально правомерно привлекать юридических лиц 
к административной ответственности. В частности, речь 
идет о следующих момента:

 — установление факта наличия у  юридического лица 
возможности для соблюдения правил и норм российского 
законодательства;

 — установление факта нарушения норм, предусмо-
тренных Кодексом об  административных правонаруше-
ниях Российской Федерации;

 — установление того факта, что лицо не предприняло 
все необходимые и зависящие от него меры в части соблю-
дения правил и норм российского законодательства.

Интересно отметить, что в пределах научного сообще-
ства имеются две кардинально противоположные точки 

зрения в  отношении того, нужно  ли признавать юриди-
ческое лицо, в  сущности, субъектом административной 
ответственности. Даже принимая во  внимание тот факт, 
что  в  современном административном законодательстве 
вопрос относительно привлечения юридических лиц к ад-
министративной ответственности считается решенным, 
все  же они ставятся на  один уровень с  физическими ли-
цами в качестве субъектов таких правонарушений.

Считаем, что целесообразно исследовать взгляды обеих 
сторон на поставленный вопрос более детально.

Сторонники одной точки зрения, которые представ-
ляют наиболее массовую долю в данном вопросе, придер-
живаются того мнения, что  юридическое лицо должно 
выступать субъектом института административной ответ-
ственности. К примеру, отечественных ученый В. И. Дым-
ченко в своем научном труде указывает на то, что «вывод 
о  применимости административной ответственности 
к  организациям можно сделать лишь на  основе анализа 
действующего законодательства, а  он приводит нас к  ут-
вердительному ответу на данный вопрос»  [6, с. 116].

Далее, ученый Н. Г.  Салищева продолжает точку 
зрению автора, указывая на важность вопроса вины юри-
дического лица.

В  свою очередь, Е. В.  Овчарова устанавливает сле-
дующее: «В  причинении административным правона-
рушением вреда и  в  наличии причинной связи между 
действием или бездействием юридического лица и насту-
пившим вредом и  выражается административная проти-
воправность деяния, влекущего административную от-
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ветственность юридического лица. Только при  наличии 
вреда… и причинной связи между деянием юридического 
лица, совершившего административное правонарушение 
можно привлечь его к  административной ответствен-
ности»  [4, с. 43].

В  своих работах Б. И.  Пугинский утверждает, также, 
что юридическое лицо должно привлекаться к администра-
тивной ответственности. При этом, автор указывает на то, 
что «…вина юридического лица в совершении администра-
тивного правонарушения понимается как  неприложение 
юридическим лицом допускаемых и  требуемых законода-
тельством усилий для  выполнения возложенных на  него 
обязанностей, за нарушение которых предусмотрена адми-
нистративная ответственность, а также как неисполнение 
предоставленных прав и  возможностей для  устранения 
причин административного правонарушения»  [2, с. 6].

Кроме выделенных авторов, сторонниками первого 
направления являются такие исследователи-ученые, 
как Н. А. Морозова, Ю. В. Шилов и многие другие.

К числу сторонников противоположного мнения отно-
сится, например, В. Д. Сорокин, который указывает на то, 
что юридические лица не могут быть субъектами админи-
стративной ответственности. Так, автор заявляет следу-
ющее: «…три вида юридической ответственности — уго-
ловная, административная, дисциплинарная — наступают 
исключительно за виновные деяния. Именно поэтому они 
рассчитаны по  самой своей сущности только на  физиче-
ских лиц»  [5, с. 29].

Точка зрения сторонников второго направления вы-
страивается на  том, что  юридические лица не  могут об-
ладать признаком вины в  его классическом понимании, 
настаивая только на  отсутствии психологического отно-
шения юридического лица к  совершенному правонару-
шению. С  учетом того, что  законодателем не  толкуется 
в  нормах Кодекса об  административных правонаруше-
ниях Российской Федерации вина юридического лица, — 
они имеют склонность исходить из  ее классического по-
нимания, как  «…внутреннее психическое отношение 
лица к  совершенному деянию и  наступившим послед-
ствиям»   [6, с. 115]. Следовательно, можно сделать 
вывод, что  если нет вины,  — то  нет и  ответственности. 

Сам В. Д. Сорокин именовал это «…опасной тенденцией, 
посягающей на  качественную характеристику института 
административной ответственности»  [2, с. 7].

Главным образом, необходимо отметить тот факт, 
что  некоторые исследователи считаем целесообразным 
предусматривать и уголовную ответственность юридиче-
ских лиц. К примеру, Д. Н. Бахрах указал на следующее: «…
не  является принципиальным установление администра-
тивной или уголовной ответственности юридических лиц, 
так как  это два вида карательной ответственности, нака-
зания все равно будут носить материальный или правоо-
граничительный характер, не будет ни лишения свободы, 
ни  смертной казни, различия лишь в  процедуре привле-
чения к  ответственности юридических лиц. По  Кодексу 
об  административных правонарушениях Российской Фе-
дерации это процедура более проста и  экономична, поэ-
тому целесообразней было установить административную 
ответственность юридических лиц, что  законодатель 
и сделал»  [3, с. 67].

Можно предположить, что позиция сторонников пер-
вого направления представляется более убедительной 
и верной.

В  целом, в  завершении исследования можно сделать 
выводы. Во-первых, административная ответственность 
юридических лиц является законодательно регламенти-
рованной деятельностью уполномоченных на то лиц в во-
просе привлечения юридических лиц, совершивших ад-
министративное правонарушение, к  административной 
ответственности. Во-вторых, административная ответ-
ственность юридических лиц представляется важным 
правовым институтом, представляющим собой «…сово-
купность правовых норм, устанавливающих основания 
привлечения к  ответственности юридических лиц, ре-
гулирующих виды и  порядок назначения администра-
тивных наказания». Наконец, основанием для  админи-
стративной ответственности юридического лица является 
административное правонарушение юридического лица.

Таким образом, поставленный вопрос представляет 
очень обширным и важным для исследования, что обусла-
вливает актуальность и необходимость дальнейшего изу-
чения данного вопроса.
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Административная ответственность представляется видом юридической ответственности, обладающей своей 
спецификой. Это позволяет отграничивать ее от остальных видов юридической ответственности.

Это наиболее распространенный вид юридической ответственности. Институт административной ответствен-
ности максимально активно участвует в механизме обеспечения законного правопорядка и повышении гарантий защи-
щенности прав граждан, юридических лиц, что придает особой значимости эффективному правовому способу воздей-
ствия на общественные отношения.

В  статье исследованы возможные и  предлагаемые определения понятию «административная ответственность» 
и обозначены основные черты административной ответственности юридических лиц в Российской Федерации.

Цель исследования  — выделить и  проанализировать характерные особенности административной ответствен-
ности юридических лиц в российском законодательстве.

Ключевые слова: Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации, юридические лица, админи-
стративные правонарушения, российское законодательство.

В  одной из  наиболее важных и  актуальных вопросов 
действующего законодательства является вопрос 

определения вины юридического лица. Причем, эта про-
блема носит преимущественно практическую направлен-
ность.

Особенности установления вины юридического лица 
установлены частью 2 статьи 2.1 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях Российской Федерации  [1].

Проблема концепции вины юридического лица пред-
ставляется первой особенностью административной от-
ветственности юридического лица.

Второй особенностью административной ответствен-
ности юридического лица является тот факт, что «…в от-
ношении юридического лица в  качестве администра-
тивных наказаний за совершение правонарушений могут 
устанавливаться и  применяться такие, как: предупре-
ждение, административный штраф, конфискация орудия 
совершения или  предметы административного право-
нарушения и  административное приостановление дея-
тельности»  [6. C. 115]. Другими словами, можно сказать, 
что  в  отношении юридических лиц применяются такие 
меры административной ответственности, которые пред-
усмотрены пунктами 1-4, 9 частями 1 и  2 статьи 3.2 Ко-
декса об  административных правонарушениях Россий-
ской Федерации  [1].

Еще  одной особенностью является тот факт, 
что санкции для юридических лиц представляются более 
тяжкими, включая завышенные размеры штрафов, к при-
меру, за порчу земель, что предусмотрено частью 1 статьи 
8.6 Кодекса об административных правонарушениях Рос-
сийской Федерации. А  этот административный штраф 
предполагает наступление административной ответ-
ственности в виде наложения административного штрафа 
на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч ру-

блей, в то время как юридическим лицам штраф причита-
ется от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Далее, отметим, что  назначение административ-
ного наказания юридическому лице не  дает основания 
для  освобождения от  административной ответствен-
ности за совершенное правонарушение виновное физиче-
ское лицо, также, как и привлечение к административной 
либо уголовной ответственности физического лица не по-
зволяет освободить от  административной ответствен-
ности за такое правонарушение юридическое лицо. Такой 
момент предусмотрен нормами части 3 статьи 2.1 Кодекса 
об  административных правонарушениях Российской Фе-
дерации  [1].

К  числу особенностей административной ответ-
ственности юридических лиц необходимо установить то, 
что  установленные Кодексом об  административных пра-
вонарушениях Российской Федерации правила назна-
чения наказания до  относительно недавнего времени 
не  предусматривали назначения административного на-
казания ниже низшего предела соответствующей адми-
нистративной санкции, что  не  позволяет «… назначить 
справедливое и  соразмерное административное нака-
зание за  впервые совершенное административное пра-
вонарушение, не влекущее за  собой реальной угрозы об-
щественному порядку и  общественной безопасности, 
а  также не  в  полной мере обеспечивают учет материаль-
ного положения правонарушителя»  [4, C. 7].

В  современных реалиях Федеральный закон Россий-
ской Федерации от 31.12.2014 г. №  515-ФЗ  [2] реализовал 
Постановление Конституционного Суда Российской Фе-
дерации от  25.02.2014  г. №  4-П   [3], который предусма-
тривает возможность назначения административного 
штрафа ниже низшего предела, который устанавливается 
санкциями соответствующих норм Кодекса.
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Пункт 3.2 статьи 3.1 Кодекса об  административных 
правонарушениях устанавливает буквально следующее: 
«…при  наличии исключительных обстоятельства, свя-
занных с  характером совершенного административного 
правонарушения и  его последствиями, имущественным 
и финансовым положением привлекаемого к администра-
тивной ответственности юридического лица, судья, орган, 
должностное лицо, рассматривающие дела об  админи-
стративных правонарушениях либо жалобы, протесты 
на  постановления и  (или) решения по  делам об  админи-
стративных правонарушениях, могут назначить нака-
зание в виде административного штрафа в размере менее 
минимального размера административного штрафа, 
предусмотренного соответствующей статьей или  частью 
статьи раздела II настоящего Кодекса, в  случае, если ми-
нимальный размер административного штрафа для юри-
дических лиц составляет не менее ста тысяч рублей»  [1].

До  момента вступления в  юридическую силу изме-
нений статьи 4.1 Кодекса об  административных право-
нарушениях Российской Федерации, в  ходе разрешения 
вопросов относительно назначения вида и размера адми-
нистративного наказания арбитражные суды ссылались 
на  положения Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 24.03.2005 г. №  5 «О некоторых 
вопросах, возникающих у судом при применении Кодекса 
Российской Федерации об  административных правонару-
шениях в связи с запросом Арбитражного суда Нижегород-
ской области и жалобами обществ с ограниченной ответ-
ственностью «Барышский мясокомбинат» и  «ВОЛМЕТ», 
открытых акционерных обществ «Завод Реконд», «Экс-
плуатационно-технический узел связи» и  «Электронком-
плекс», закрытых акционерных обществ «ГЕОТЕХНИКА 
П» и «РАНГ» и бюджетного учреждения здравоохранения 
Удмуртской Республики «Детская городская больница №  3 

«Нейрон»  [5, C. 154]. Согласно этому Постановлению Ко-
декс об административных правонарушениях Российской 
Федерации предусматривал возможность назначения ад-
министративного наказания только в  границах санкций, 
которые предусматривают ответственность за конкретное 
административное правонарушение. Более того, суд был 
на  правомочен назначить наказание ниже низшего пре-
дела, установленного санкцией соответствующей статьи. 
Однако, в  Постановлении Кассационного Суда Россий-
ской Федерации «По делу о проверке конституционности 
положения части 5 статьи 19.8 Кодекса Российской Феде-
рации об  административных правонарушениях в  связи 
с  жалобой общества с  ограниченной ответственностью 
«Маслянский хлебоприемный пункт» от 17.01.2013 г. №  1-П 
указывалось, что  существует возможность назначить на-
казание ниже низшего предела, установленного санкцией, 
в отношении части 5 статьи 19.8 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях Российской Федерации. Более 
того, такая позиция Кассационного суда Российской Фе-
дерации нормам Особенной части Кодекса об  админи-
стративных правонарушениях Российской Федерации 
не применялась, в виду чего в ходе рассмотрения спорных 
вопросов суда указывали, что  «…данное обстоятельство 
не позволяет арбитражному суду, как правоприменителю, 
распространить выводы Кассационного суда Российской 
Федерации, содержащиеся в  указанном постановлении 
в отношении части 5 статьи 19.8 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях Российской Федерации, на иные 
нормы Особенной части Кодекса»  [5, C. 153].

Таким образом, можно прийти к выводу относительно 
спорности вопроса привлечения юридических лиц к  ад-
министративной ответственности, что  приводит к  необ-
ходимости проведения более подробного и  тщательного 
анализа поставленного вопроса.
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Процесс становления права собственности в Древнем 
Риме был длительным и  сложным. По  мнению, ан-

тичных авторов: появлению частной собственности 
предшествовало появление коллективной собствен-
ности.

Деление права на публичное и частное известно юри-
стам со  времен Древнего Рима. Именно так правильнее 
будет сказать, не тиражируя распространенное суждение 
о  том, что  «впервые с  таким делением мы знакомимся 
в  трудах известного древнеримского юриста Домиция 
Ульпиана (конец II — начало III в. н. э.)»  [4, с. 59].

Историк Савельев считает, что  ранее всего частная 
собственность возникла на  движимое имущество, 
а конкретно, на рабов и рабочий скот. Но, изначально, 
защита такой собственности осуществлялась не в инте-
ресах истца, а дабы наказать ответчика за его неправо-
мерное поведение, то  есть носило пока деликтный ха-
рактер.

Отношение к  недвижимости складывалось немного 
иначе: когда представление народа об  общем праве 
на  землю постепенно стерлось, то  принадлежность того 
или  иного земельного участка стало ассоциироваться 
с  хозяйствующей на  ней семьей  — familia. Участок при-
надлежал семье в  лице отца семейства  — домовла-
дыке. Считалось, что  распределение земли происходило 
по  воле всего народа, и  являлось выражением публич-
ного порядка. Земельный участок был, как  бы, коли-
чественной долей семьи в  общем земельном владении. 
Кроме того, право собственности на  недвижимость 
еще  не  имело в  себе такого компонента, как  право рас-
поряжения, так как  участок земли присваивался не  до-
мовладыке в  отдельности, а  всей семье, поэтому домов-
ладыка не  мог отчуждать земельный участок от  всей 
семьи. Но  со  временем публичный характер права соб-
ственности на  землю, также как  и  идея семейной соб-
ственности, стираются, и  домовладыка становится пол-
ноправным собственником земли.

Цивильное право делит все вещи на  манципиру-
емые и  неманципируемые. Неманципируемые вещи  — 
это такие, на  которые право собственности может пе-
редаваться путем простой передачи вещи  — tradicio. 
Маниципируемые вещи  — это такие вещи, право соб-
ственности на которые, должно быть передано с соблю-
дением определенной процедуры  — mancipatio. К  ман-
ципируемым вещам относились италийские земли, 
рабы и рабочий скот. Римские источники не указывают 
на основания res mancipi и res nec mancipi, однако, если 

мы посмотрим на список манципируемых вещей, то мы 
можем увидеть, что это именно те вещи, которые явля-
ются основой земледельческого крестьянского хозяй-
ства в  Древнем Риме. Без  этих вещей семья будет ли-
шена возможности к  существованию, так как  участок 
земли без  необходимого рабочего инвентаря будет 
просто мертвым капиталом. Отсюда можно предполо-
жить, что  осложняющая передачу процедура манци-
пации  — это, не  что  иное, как  попытка предупредить 
разорение крестьянских хозяйств, хотя на  этот счет 
не существует единого мнения.

Если относительно абстрактной природы стипу-
ляции среди романистов есть консенсус, то природа пе-
редачи вещи (traditio) определяется авторами по-раз-
ному. Одни исследователи считают римскую традицию 
абстрактной, другие каузальной. Можно встретить 
и промежуточную позицию, в соответствии с которой 
ближе к  византийской эпохе эффект передачи вещи 
становится более независимым от  ее основания   [3, 
с. 73].

В  цивильном праве квиритская собственность уже 
носит частный характер. Однако она сохраняет следы 
своего прежнего публичного значения. Так, цивильным 
собственником мог быть только римский гражданин 
или  лицо, которому дарован jus commеrcii, а  право кви-
ритской земельной собственности могло быть осущест-
влено только относительно италийской земли.

Квиритское право собственности было сугубо рим-
ским, национальным, носило замкнутый, консервативный 
характер. Пока Рим представлял собой государство-город, 
оно соответствовало внутренним потребностям госу-
дарства и  уровню развития имущественных отношений. 
Но с выходом Рима за пределы своих городских стен кви-
ритское право собственности стало препятствием для раз-
вития не только гражданского оборота, но и самого права 
собственности  [2, с. 73].

В  отношении квиритской собственности в  «Законах 
XII таблиц» были также установлены некоторые ограни-
чения в интересах соседей:

1. собственник обязался оставлять на  своей меже 
свободной полосу земли в 2,5 фута;

2. собственник обязан был терпеть ветви, перевеши-
вающиеся с дерева соседа, если они находятся на высоте 
не менее 15 футов;

3. собственник обязан допускать соседа на свой уча-
сток, через день, для собирания плодов, упавших с дерева 
соседа;
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4. собственник, с  помощью искусственных соору-
жений, не должен изменять естественный сток дождевой 
воды.

С  течением времени к  ограничениям эпохи «Законов 
XII таблиц» присоединились и другие. Например, правило 
об  immissiones: «Никто не  обязан терпеть исходящего 
от соседнего участка дыма, запаха шума и так далее, если 
все эти явления выходят за пределы обычного».

В  цивильном праве существовало три формы вещ-
ного оборота  — это mancipatio, in jure cessio, usucapio. 
Самым древнейшим из  известных способов передачи 
квиритского права на собственность является mancipatio. 
Знаменитый римский юрист Гай описывал процедуру 
следующим образом: в  присутствии не  менее пяти сви-
детелей и  весовщика приобретатель касался рукой при-
обретаемой вещи и  произносил формулу покупки. На-
пример, в  случае с  продажей раба, формула выглядела 
так: «Я  утверждаю, что  этот раб мой, и  будет он мне 
продан через эту медь и  весы». После он ударял ма-
леньким куском меди по весам, и передавал его продавцу 
вместо покупной цены. Очевидно, манципация возникла 
еще в то время, когда в качестве денег употреблялся ме-
талл в  слитках, а  медь отвешивалась и  передавалась 
в нужных количествах.

Когда в  Древнем Риме появились монеты, то  оказа-
лось, что процесс оплаты стоимости вещи должен проис-
ходить уже за пределами акта mancipatio, так как в опи-
сании самой процедуры mancipatio фигурирует лишь 
слиток меди. Чтобы уравновесить положение сторон «За-
конами XII таблиц» было установлено, что  право соб-
ственности на  вещь переходит тогда, когда уплачена ее 
стоимость.

Как уже было упомянуто, появление монеты выявило 
установление цены за пределы акта mancipatio, и поэтому 
форма mancipatio стала применятся не только для сделок 
купли-продажи. Она также сала применятся для  сделок 
дарения, завещания и многих прочих.

Также словестная формула mancipatio допускала раз-
личные вставки, благодаря чему стороны могли договари-
ваться о каких-то второстепенных вещах. Эти вставки на-
зывались «Leges mancipii» — «О чем договоримся в ходе 
mancipatio, то пусть будет правым». Такое положение «За-
конов XII таблиц» еще  более облегчило использование 
mancipatio.

Другая формула вещного оборота, in jure cessio, пред-
ставляло собой фиктивный процесс, предназначенный 
для  перенесения права собственности. Приобретатель 
и отчуждатель являлись, по взаимному согласию, к маги-
страту, и приобретатель выдвигал виндикационный иск — 
он качался рукой вещи, и говорил, что она принадлежит 
ему. Отчуждатель признавал право истца или  просто 
не защищался. На основании этого претор предоставлял 
фиктивному виндиканту и  псевдоистцу, то  есть поку-
пателю. В  отличие от  mancipatio, in jure cessio, могла 
быть применена не  только к  манципируемым, но  и  не-
манципируемым вещам. Вообще, ко  всем вещам, в  от-

ношении которых можно подать виндикационный иск. 
Также как и при mancipatio, здесь допускались различные 
вставки, что  делало формулу in jure cessio также очень 
удобной и распространенной.

Третьим способом приобретения права собственности 
в цивильном праве является приобретательная давность, 
то  есть usucapio. Если человек приобретал вещь без  со-
блюдения формулы приобретения, то  он не  становился 
собственником, однако со временем он мог таковым стать. 
«Законы XII таблиц» устанавливают, что  после одного 
года владения движимым или  двух лет владения недви-
жимым имуществом человек становился полноправным 
собственником вещи.

Основным средством защиты цивильного права 
на вещь являлся виндикационный иск. Rei vindicatio — 
это иск, не  владеющего собственника, против владе-
ющего не  собственника. То  есть целью данного иска 
является возвращение вещи из чужого незаконного вла-
дения.

Виндикация как способ защиты права собственности 
на  протяжении римской истории значительно изменила 
свой характер. Первоначально она была только средством 
для  защиты интересов членов одной семьи в  случае воз-
никновения спора между ними. Затем она превращается 
в  средство защиты права собственности, в  подлинную 
виндикацию и  рассматривается как  иск не  владеющего 
собственника против владеющего несобственника. Целью 
иска является возращение вещи. Но эта цель достигалась 
разными путями  [1, с. 32]

В  самом раннем легисакционном процессе, rei 
vindicatio имело двусторонний характер: и  истец, и  от-
ветчик одинаково обязаны были доказывать свое право 
на вещь. Если ответчик отрицал право истца, но пре этом 
не мог доказать своего права на вещь, то вещь передава-
лась истцу.

В более позднем формулярном процессе, rei vindicatio 
окончательно стало односторонним иском. Теперь только 
истец обязан был доказать свое право на  вещь, от-
ветчик же мог просто усомниться в праве истца.

Также как и в легисакционном процессе, во время раз-
бирательства вещь оставалас в  руках ответчика. Если 
судья находил, что истец прав, он обязывал ответчика, со-
вершить одно из двух действий: либо вернуть вещь истцу, 
либо уплатить определенную стоимость, но  так как  стои-
мость данной вещи истец зачастую определял сам, и мог за-
высить ее до невообразимых пределов, то вещь чаще всего 
просто возвращалась. К  обязанности вернуть вещь здесь 
уде присоединяются уже и  другие обязательства  — это 
оплата за  ухудшение качества вещи, возращение доходов 
и так далее.

Самыми ранними правами на  чужие вещи в  ци-
вильном праве являются предиальные, то есть земельные, 
сервитуты. Из  предиальных сервитутов раньше всех по-
явились сельские сервитуты, четыре из  которых явля-
ются самыми древними и относятся к res mancipi. Это три 
дорожных сервитута, право прохода через чужой уча-
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сток, право прохода и прогона скота, право прохода, про-
гона скота и проезда вообще. И один вводный сервитут — 
право провести воду из чужого участка.

Несколько позже стали появляться и  городские сер-
витуты. Историки считают, что  появление городских 
сервитутов связано с  перестройкой Рима после галль-
ского погрома. Древнейшим из  таких городских серви-
тутов является — право проложить клоаку через чужой 
участок.

Римская классическая юриспруденция создала единую 
систему земельных сервитутов (iura pra-ediorum), которые 
были разделены на сельские и городские. Произошло это, 
очевидно, в период конца Римской республики — начала 
Римской империи (I в. до н. э. — I в. н. э.). Список серви-
тутов еще в начале Империи, как уверяют романисты, со-
хранял определенную гибкость и лишь позднее был окон-
чательно закреплен. Они стали пониматься в  отличие 
от  древних сервитутов не  как  вещи манципированные, 
а как отдельные вещные права собственника господству-
ющего участка на участок служащий. Сервитуты устанав-
ливались в  целях обременения служащего участка опре-
деленными ограниченными функциями (правомочиями) 
в  пользу участка господствующего. Причем для  много-
численных городских сервитутов основным правомочием 

обладателя господствующего участка не  являлось огра-
ниченное право пользования, характерное для  сельских 
сервитутов  [5, с. 94].

Во  второй половине республики возникло также че-
тыре личных сервитута:

1. ususfructus  — право пользования чужой вещью 
и плодами от нее;

2. usus — право пользования чужой вещью без прав 
на плоды этой вещи;

3. habitation — право проживания в чужом доме;
4. право пользования чужим рабом или  чужим ра-

бочим скотом.
Личные сервитуты чаще всего оформлялись в виде за-

вещательных наказов-легатов, и  имели несколько осо-
бенностей: личный сервитут давался в пожизненное вла-
дение, он не мог быть не отобран, не передан другому лицу.

Никаких других прав на  чужие вещи, кроме как, сер-
витуты, цивильное право пока ещё не знало. В нем была 
лишь предпосылка закладного права  — продажа вещи 
с  целью дальнейшего её выкупа. Это было чем-то  вроде 
займа, целью залога, которого служил институт feducio. 
Вещь передавалась в собственность кредитору, и он имел 
право не возвращать эту вещь даже в случае уплаты долга 
должником.
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Одним из  перспективных направлений государ-
ственной деятельности последних лет является раз-

витие малого предпринимательства и  бизнеса. Участие 
государства в  развитии предпринимательства оправ-
дывается весьма важным положением малого бизнеса 
в  общей экономической системе государства. Индивиду-
альные предприниматели, выступая особым субъектом 
малого бизнеса претерпевают некоторое давление эконо-
мической ситуации и других сдерживающих выгодную де-
ятельность факторов, в  связи с  чем  становятся нуждаю-
щимися в государственной поддержке.

Помимо прямой поддержки малого предприниматель-
ства государство опосредует и  непрямые способы его 
поддержки, среди которых является активное вовлечение 
его субъектов к  участию в  государственных и  муници-
пальных закупках  [1].

По справедливому замечанию О. В. Локоты, Е. А. По-
повой, Е. М. Медяковой, А. И. Морозовой, законодатель-
ство о контрактной системе в России сегодня представ-
ляет собой динамично развивающуюся отрасль права, 
что  позволяет обеспечить эффективность внедрения 
инновационных и  электронных технологий. Модерни-
зация механизма организации государственных закупок 
позволяет обеспечивать единство экономического про-
странства, расширять возможности для  участия в  за-
купках отдельных категорий поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей), развивать добросовестную 
конкуренцию  [2].

Согласно устоявшемуся в  юридическом сообществе 
мнению, государственные закупки представляют собой 
один из  основных инструментов поддержки экономиче-
ской и социальной стабильности государства. Кроме про-
чего, институт государственных закупок демонстрирует 
общий рост экономических показателей. Экономическая 
нестабильность, прослеживаемая в  последние годы, дик-
тует необходимость поиска новых рынков сбыта про-
дукции и  услуг для  предпринимателей. В  данном случае 
вероятным заказчиком становится государство  [1].

По разным оценка, объем закупок малого предприни-
мательства составляет от 3 до 4 триллионов рублей в год. 
Кроме этого, государственные планы предполагают уве-
личение данных показателей до  5 триллионов рублей 
к 2024 году  [3].

Обозначенные статистические и  теоретические осо-
бенности свидетельствуют о  необходимости исследо-
вания вариантов государственной поддержки малого биз-
неса посредством государственных контрактов. Данный 
инструмент видится достаточно эффективным и  крайне 
необходимым в условиях современной экономической си-
туации в нашей стране.

Российское законодательство о  контрактной системе 
предусматривает некоторые варианты прямой поддержки 
малого предпринимательства, а именно:

 — Положение п. 4 ст. 3 Федерального закона №  44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работа, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
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нужд» предусматривает участие предпринимателей в  го-
сударственных закупках. Законодателем предполагается, 
что участие малого бизнеса в контрактной системе необ-
ходимо ввиду меньших издержек производства и необхо-
димости реализации товаров и услуг;

 — Тем же Федеральным законом устанавливается обя-
занность для  заказчиков в  лице государственных ор-
ганов и  организаций покупать товары, работы или  ус-
луги в объеме не менее чем 15 % от совокупного годового 
объема закупок у субъектов малого предпринимательства;

 — Постановление правительства №  642 предусма-
тривает особый перечень товаров, работ, услуг для  госу-
дарственных и  муниципальных нужд, закупка которых 
осуществляется исключительно субъектами малого пред-
принимательства;

 — На  законодательном уровне предусмотрена под-
держка предпринимателей в  государственных закупках 
посредством установления обязательного требования 
о привлечении субподрядчиков из числа малого бизнеса;

 — Поддержка малого бизнеса осуществляется также 
и  льготной системе штрафов, которые предусматрива-
ются за неисполнение обязательств по контракту;

 — Дополнительным направление поддержки явля-
ются сокращенные сроки оплаты заказов поставщиками 
из числа субъектов малого предпринимательства  [3].

Исследованный перечень, несмотря на широту мер го-
сударственной поддержки, видится необходимым прора-
батывать и  в  дальнейшем. Кроме этого, существуют ос-
нования полагать, что  для  малого предпринимательства 

реализованы не  все направления государственной дея-
тельности, поддерживающей их  участие в  организации 
и участии в государственных закупках.

Среди общего круга не устранённых проблем принято 
называть:

 — Низкий уровень конкуренции;
 — Сохраняющийся уровень недобросовестной конку-

ренции при проведении торгов;
 — Отсутствие централизованного государственного 

органа контроля и  аудита в  сфере государственных за-
купок;

 — Недостаточный уровень понимания и  квалифи-
кации у  малого предпринимательства о  возможностях, 
предоставляемых участием в государственных закупках;

 — Затраты на  осуществление некоторых регистраци-
онных моментов, необходимых для  участия в  государ-
ственных закупках. Сложность процедуры, а  также за-
траты на получение электронной подписи.

Резюмируя, необходимо отметить, что  уровень госу-
дарственной поддержки малого предпринимательства 
посредством стимулирования участия последнего в  го-
сударственных закупках является недостаточным. Безус-
ловно, участие предпринимателей в контрактной системе 
является достаточным стимулом развития экономики 
страны. Именно поэтому, государству крайне важно обра-
тить внимание на  ряд обозначенных в  настоящем иссле-
довании проблем. Настоящее исследование может стать 
базой дальнейшей теоретической работы по исследуемой 
проблеме.
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Включение в Федеральный закон «О несостоятельности 
(банкротстве)»   [1] главы, касающейся банкротства 

физических лиц, породило ряд проблем. Одной из них яв-
ляется обращение взыскания на жилье должника.
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Долгое время данный вопрос решался достаточно ла-
конично, законодатель опирался на  норму статьи 446 
Гражданского процессуального кодекса, пункт первый ко-
торой гласит: «Взыскание по исполнительным документам 
не  может быть обращено на  … жилое помещение (его 
части), если для гражданина-должника и членов его семьи, 
совместно проживающих в  принадлежащем помещении, 
оно является единственным пригодным для постоянного 
проживания помещением, за  исключением указанного 
в  настоящем абзаце имущества, если оно является пред-
метом ипотеки и  на  него в  соответствии с  законодатель-
ством об ипотеке может быть обращено взыскание»   [2]. 
Путем закрепления данного положения, законодатель на-
ложил имущественный иммунитет на жилые помещения 
должников.

Данное решение представляется довольно обосно-
ванным, ведь каждый имеет гарантированное Конститу-
цией Российской Федерации право на  жилище, и  никто 
не может быть произвольно его лишён.

С  другой  же стороны, на  практике не  редки случаи, 
когда единственное жилое помещение должника могло бы 
с лихвой покрыть все долги, так как его стоимость неодно-
кратно превышала сумму задолженности.

Однако, в  декабре 2018  года, Пленумом Верховного 
Суда Российской Федерации (Далее — ВС РФ) было при-
нято Постановление №  48 «О  некоторых вопросах, свя-
занных с особенностями формирования и распределения 
конкурсной массы в  делах о  банкротстве граждан»   [3] 
(далее — Пленум).

Данным постановлением были решены некоторые 
проблемы.

Так, ВС РФ разрешил проблему, связанную с  нали-
чием у  должника нескольких жилых помещений. Ранее, 
должник мог воспользоваться своим «правом на  имму-
нитет» и  сохранить наиболее дорогостоящее жилье, что, 
естественно, не  соответствовало целям, преследуемым 
процедурой банкротства, но благодаря Пленуму, суд был 
наделен правом самостоятельного выбора такого поме-
щения. При  этом представляется довольно сложным то, 
как  суду, выбрав объект иммунитета, соблюсти как  тре-
бование кредитора, так и не нарушить конституционную 
норму о праве должника на жилище.

Ряд пробелов, которые не  были восполнены Поста-
новлением ВС РФ, могли  бы быть устранены подготов-
ленным в  2017  году Министерством юстиции законо-
проектом Федерального закона «О внесении изменений 
в  Гражданский процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации, Семейный кодекс Российской Федерации и Фе-
деральный закон «Об  исполнительном производстве». 
Однако лишь при  условии применимости его норм 
и к отношениям, связанным с банкротством физических 
лиц.

Согласно вышеуказанному законопроекту, в  случае 
если у должника в собственности одно жилое помещение, 
не являющееся предметом ипотеки и которое облагается 
по закону имущественным иммунитетом, но при этом его 

стоимость может покрыть все долги, то при ряде условий 
такое помещение будет подлежать взысканию.

Такими условиями являются: «1) размер такого жилого 
помещения превышает двукратную норму предостав-
ления площади жилого помещения, установленную в  со-
ответствии с  законодательством Российской Федерации, 
на  гражданина-должника и  членов его семьи, совместно 
проживающих в указанном жилом помещении, и при этом 
составляет не  менее 36 квадратных метров на  одного че-
ловека; 2) стоимость такого жилого помещения превы-
шает двукратную стоимость жилого помещения, по  раз-
меру соответствующего норме предоставления площади 
жилого помещения, установленной в  соответствии с  за-
конодательством Российской Федерации, на  граждани-
на-должника и  членов его семьи, совместно прожива-
ющих в  указанном жилом помещении, рассчитанную 
с учетом среднего удельного показателя кадастровой сто-
имости объектов недвижимости для  кадастрового квар-
тала, в  пределах которого находится такое имущество, 
на  территории субъекта Российской Федерации, утверж-
денного в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности»  [4].

После продажи жилого помещения и  распределения 
денежных средств между кредиторами, должнику переда-
ется оставшаяся часть суммы. Также, взыскатель вправе 
предоставить должнику иное жилое помещение в том же 
кадастровом квартале, в  пределах которого находится 
жилое помещение, на  которое обращается взыскание, 
а с согласия должника и членов его семьи — в ином када-
стровом квартале.

Однако, по моему мнению, формулировка «вправе пре-
доставить» не может в полной мере защитить права граж-
данина-должника, более целесообразным представляется 
возведение данного «права» в разряд «обязанность».

При  этом, законопроектом защищаются права долж-
ника от возможного произвола, например, путем запрета 
обращения взыскания в случае, когда требования взыска-
теля несоразмерны стоимости имущества.

Наиболее правильно, как  мне кажется, данную про-
блему решает в своей статье судья Волгоградского област-
ного суда Зарубин Алексей Валентинович. Он предлагает 
следующее решение: выделить часть жилого помещения 
в натуре, а затем осуществить дробление права. Таким об-
разом, возникшая в результате дробления доля будет под-
лежать взысканию и  сможет погасить все долги физиче-
ского лица.  [5, с. 57-58]

Также хотелось  бы отметить неоднократные попытки 
научных деятелей обосновать целесообразность введения 
в  законодательство российской федерации нового тер-
мина — «роскошное жилье».

Действительно, если  бы данный термин имел место 
быть, а  также содержал четкие критерии того, какое 
именно жилое помещение может считаться роскошным 
(не  важно, в  зависимости от  размера жилой площади 
на человека, от рыночной стоимости жилого помещения 
или в  зависимости от другого критерия), то освещенная 
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выше проблема решалась бы довольно просто и в макси-
мально короткие сроки.

Таким образом, становится очевидной неспособность 
законодателя в полной мере обеспечить баланс интересов 
как кредитора, так и должника в случаях, когда дело каса-
ется жилых помещений последнего.

Представляется, что  возможно, с  принятием про-
екта Министерства юстиции Российской Федерации 
и  его модернизации в  части возможности распростра-

нения действия его норм и на ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)», деятельность суда в  процессе банкрот-
ства физических лиц существенно облегчится и  при-
ведет к  формированию единообразной судебной прак-
тики по  данному вопросу. Несмотря на  год внесения 
инициативы, ее положения все еще  актуальны в  совре-
менных реалиях, что  позволяет сделать вывод о  доста-
точной проработанности затронутых Пленумом проблем 
и об обоснованности необходимости ее принятия.
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Земельные ресурсы страны являются прежде всего 
основным средством производства сельскохозяй-

ственной сферы. Одновременно характерной особенно-

стью и  в  то  же время нерешенной основной проблемой 
настоящего сельскохозяйственного производства явля-
ется то, что  практически половина используемых в  нем 
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сельскохозяйственных угодий находится в общей долевой 
собственности. К 2021 году данная собственность состав-
ляла 86,2 млн. га, что составило 43 %, формальными вла-
дельцами которых были 8,5 млн человек.

Исходя из  вышеизложенного необходимо отметить, 
что  собственник не  может распоряжаться своей долей 
по  своему усмотрению, не  выделив земельную долю 
из  общей основной долевой или  совместной собствен-
ности. Исключение данного казуса может быть продажа 
или  дарение долей в  праве общей собственности на  зе-
мельный участок, которые выделяются из земель сельхоз 
назначения без выделения их в натуре с / х организациям 
или фермерским хозяйствам.

В других случаях выделение земельных участков за счет 
земельных долей является довольно сложным, дорогосто-
ящим и трудоемким.

Согласно Земельному кодексу Российской Федерации 
и  Федеральному закону от  24.07.2002 №  101-ФЗ «Об  обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» возможно 
формирование земельного участка путем отвода: на осно-
вании решения общего собрания участников долевой соб-
ственности. В этом случае порядок выделения земельного 
участка для учета доли в праве общей собственности на зе-
мельный участок заключается в следующем:  [2]

 — определение собственника образованного земель-
ного участка и размера доли в праве общей собственности 
на образованный земельный участок;

 — подготовка проекта межевания земельного участка;
 — ознакомление участников долевой собственности 

с проектом межевания земельного участка;
 — принятие решений общего собрания участников до-

левой собственности об утверждении проекта межевания 
земельного участка;

 — выполнение кадастровых работ в  отношении зе-
мельного участка, выделенного в счет земельных долей;

 — осуществление государственного кадастрового 
учета и государственной регистрации прав на земельный 
участок, выделенный под земельные доли.

На основании решения собственника земельной доли, 
если нет решения общего собрания участников долевой 
собственности. Порядок выделения земельного участка 
за счет доли в праве общей собственности на земельный 
участок заключается в следующем:

 — заключается договор с кадастровым инженером, ко-
торый готовит проект межевания земельного участка;

 — проект межевания подлежит обязательному со-
гласованию с  участниками долевой собственности. Если 
в  установленный срок не  поступит возражений отно-
сительно размера и  расположения границ, выделенных 
в счет земельных долей земельного участка, проект меже-
вания считается согласованным;

 — выполнение кадастровых работ в  отношении зе-
мельного участка, выделенного в счет земельных долей;

 — осуществление государственного кадастрового 
учета и государственной регистрации прав на земельный 
участок, выделенный под земельные доли.

Федеральный закон Российской Федерации от  29 де-
кабря 2010  года №  435-ФЗ «О  внесении изменений в  от-
дельные законодательные акты Российской Федерации 
в части совершенствования оборота земель сельскохозяй-
ственного назначения» в  определенной степени решает 
проблему неиспользования земель сельскохозяйствен-
ного назначения. Согласно этому Закону, установлено 
два случая принудительного изъятия земельного участка 
из  земель сельскохозяйственного назначения у  его вла-
дельцев в судебном порядке.

Если земельный участок используется с  нарушением 
требований рационального использования земель, уста-
новленных земельным законодательством, что  повлекло 
за  собой значительное снижение плодородия сельскохо-
зяйственных угодий или  значительное ухудшение эколо-
гической обстановки. Если в течение трех или более лет 
подряд с  даты владения земельным участком собствен-
ником он не  используется для  сельскохозяйственного 
производства или другой деятельности, связанной с сель-
скохозяйственным производством. Доказательство неис-
пользования сельскохозяйственных земель в течение трех 
или более лет остается проблемой.

В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Федерального за-
кона от  26 декабря 2008  года №  294-ФЗ «О  защите прав 
юридических лиц и  индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» плановые проверки прово-
дятся не чаще одного раза в три года.  [3] Причиной вне-
плановой проверки является истечение срока исполнения 
собственником ранее выданного предписания об  устра-
нении выявленного нарушения. По всем остальным при-
чинам внеплановые проверки могут проводиться только 
по  согласованию с  прокуратурой, в  случаях угрозы при-
чинения вреда жизни и  здоровью граждан, животных, 
растений, окружающей среде и  т. д. Такие систематиче-
ские проверки со  стороны органов государственного зе-
мельного контроля являются неэффективным способом 
борьбы с неиспользованием земли.  [7, C. 2]

В  результате их  проведения проблематично собрать 
достаточный материал, свидетельствующий о том, что зе-
мельный участок не использовался более трех лет подряд. 
Необходимо создать систему учета и  контроля исполь-
зования земель сельскохозяйственного назначения, суть 
которой будет заключаться в  ежегодном сборе инфор-
мации о культурном и техническом состоянии земельных 
участков в  составе земель сельскохозяйственного назна-
чения. Результаты проведенного исследования должны 
быть общедоступны, в том числе опубликованы на специ-
альном сайте в сети Интернет.  [6, C. 4]

Факты неиспользования или нерационального исполь-
зования земельных участков сельскохозяйственного на-
значения, снижения плодородия почв, ухудшения эко-
логической обстановки следует направлять в  органы 
государственного земельного контроля и органы местного 
самоуправления. Результаты таких исследований должны 
приниматься во  внимание как  фактические доказатель-
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ства неиспользования земельных участков и приниматься 
во внимание судами при принятии решений об изъятии 
земельных участков.  [5, C. 7]

Сельскохозяйственные организации часто не  распо-
лагают финансовыми ресурсами для  совершения сделок 
с  владельцами земельных долей и  участков: для  этого 
требуется подготовка геодезических карт, оплата работ 
на  местности и  т. д. Доходы сельхозтоваропроизводи-
телей часто не позволяют им платить высокую арендную 
плату, покупать земельные паи и участки (но те, кто пла-
нирует проводить строительно-монтажные работы 
на  этих землях, часто могут позволить себе такие рас-
ходы). В результате только около 10 % земельных участков, 
находящихся в собственности граждан или организаций, 
зарегистрированы в  соответствии с  требованиями зако-
нодательства и  используются по  прямому назначению. 
Процедура оформления земельной доли довольно сложна, 
особенно если участки пайщиков не выделяются в натуре.

Необходимо: подать объявления в  районные и  об-
ластные газеты о  намерении выделить земельную долю, 
принадлежащую к общей собственности. Через месяц после 
подачи объявления необходимо провести собрание всех 
акционеров. На  собрании согласуйте все параметры вы-
деленного земельного участка, зафиксировав все в  прото-
коле собрания, подписанном всеми участниками. Для про-
ведения землеустроительных работ. Получите кадастровый 
номер участка и  кадастровые планы вашего земельного 
участка. После оформления всех документов подайте заяв-
ления в Регистрационную палату для получения свидетель-
ства о праве собственности на земельный участок.

Эти проблемы частично решены Федеральным за-
коном от  29 декабря 2010  года №  435-ФЗ «О  внесении 
изменений в  отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в  части совершенствования оборота зе-
мель сельскохозяйственного назначения» (далее — Закон 
№   35-ФЗ).

Если владельцы остатков «массива» провели «ре-
визию» своего списочного состава, обследовали объект, 
поставили объект на кадастровый учет, зарегистрировали 
на  него право долевой собственности, а  затем провели 
общее собрание, на котором большинством голосов при-
няли решение о совершении сделки с возражать, то жела-
ющим выделить свои земельные доли не остается ничего 
другого, кроме как  принять волю большинства. Никто 
из  владельцев «массива» не  имеет права вмешиваться 
в решение, принятое большинством.

Правовые последствия выделения арендованного зе-
мельного участка до  22 июля 2008  года вообще не  были 
урегулированы законодательством. В  соответствии с  из-
менениями, внесенными в  ГК РФ от  22 июля 2008  года, 
данные правоотношения регулируются статьей 11.8 
ГК РФ. Согласно п. Статьей 4, в  случае образования зе-
мельных участков из  земельных участков, используемых 
на основании договоров аренды или безвозмездного сроч-
ного пользования, лицо, осуществляющее такое поль-
зование, имеет преимущественное право на  заключение 
с ним договоров аренды на образованные и измененные 
земельные участки или  договоров безвозмездного сроч-
ного пользования земельными участками. их  на  тех  же 
условиях, если иное не установлено соглашением сторон, 
без проведения торгов или внесения соответствующих из-
менений в ранее заключенные договоры аренды.

Остается надеяться, что обозначенные проблемы будут 
урегулированы в ближайшее время Федеральным законом 
«Об  обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
и  другими законодательными актами Российской Феде-
рации.  [4] Внесенные изменения и дополнения позволят 
использовать по прямому назначению огромные площади 
бесхозных, необрабатываемых сельскохозяйственных 
угодий, находящихся в  долевой собственности, с  целью 
увеличения поступлений в местный бюджет от использо-
вания этих земель и вовлечения их в гражданский оборот.
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История становления и развития государственных за-
купок в России занимает несколько столетий. Одним 

из  первых шагов в  этом направлении можно считать из-
дание царем Алексеем Михайловичем Романовым «Указа 
о подрядной цене на доставку» 7 июля 1654 года, согласно 
которому за  перевоз определенного объема груза купцы 
получали вознаграждение: назначалась разная цена, 
а именно 40, 55 копеек и 1,5 рубля за конкретный объем 
груза товара.   [24, c. 308] Государство еще  не  проводило 
открытый конкурс в его классическом виде, но уже фор-
мировало заказ, отбирало исполнителей, формировало 
условия будущего контракта. Инициатива царя продемон-
стрировала пример желания заказчика вести диалог с по-
ставщиком на  рациональной и  экономически выгодной 
основе.  [27, c. 371]

В  начале 18  века, во  время правления Петра І изда-
ются следующие нормативно-правовые акты, регулиру-
ющие порядок государственного заказа: Указ «О  вызове 
подрядчиков для  делания пороха» 1714  год; «Регламент 
Адмиралтейства и  Верфи» 1722  год; «Регламент Ком-
мерц-Коллегии» 1732  год. Государственные заказы отра-
жали специфику и потребности того времени, а именно: 
большая часть государственной казны расходовалась ис-
ключительно с  целью поставки оборудования для  воен-
ного дела, законодательство составлялось на  основе по-
ложений военных министерств, для нужд исключительно 
государства. Императору стремился активизировать во-
енную и  политическую деятельность, для  этого ему при-
шлось найти свои рычаги воздействия, позволяющие уси-
ливать внутригосударственную политику и  обеспечить 
потребность в  организации государственных закупок 
среди населения.  [23, c. 249]

При  Екатерине Великой были приняты «Учреждение 
для  управления губерний Всероссийской империи» от  6 
ноября 1775 года, в ст. 118 «О контрактах по подряду, по-
ставках и  откупах» которого было установлено, что  про-
ведение торгов по контрактам на сумму до 10 000,0 рублей 
сроком не  более 4  лет передавалось в  Казенную палату, 
которая действовала от  имени Императрицы и  обязана 
была соблюдать условия заключенного договора незави-
симо от  обстоятельств. В  этом нормативном документе 
можно усмотреть первые попытки введения «националь-
ного режима» при  проведении закупок  — так, при  за-
купках губернаторами необходимой продукции им реко-
мендовалось осуществлять их у местных производителей. 

Существенным условием при  объявлении и  проведении 
торгов был порядок определения цены.

Интересен опыт введения «справочной цены» для  го-
сударственных заказов «Устав о  провианте для  продо-
вольствия и  войск» 1802  года. В  документе был закре-
плен порядок определения этой цены, которая являлась 
основным показателем при  объявлении и  проведении 
торгов. К 1815 году появляется прообраз «деления заказа 
на лоты», а именно, Указ «Об отдаче по всем местам, торги 
производящим, подрядов в  разные руки по  частям» ре-
комендовал заказчикам наиболее крупные заказы разде-
лять по частям. Следующим актом, связанным со сферой 
государственного заказа, можно считать «Лист для торга» 
1830 г. Как отмечают исследователи, данный акт, в своей 
основе, регулировал закупки на «местном» уровне, в част-
ности, он наделял земства правом проводить торги само-
стоятельно по некоторым видам повинностей.  [26, c. 27]

Дальнейшее развитие законодательства о  поставках 
товаров, выполнении работ, оказании услуг для  госу-
дарственных и  муниципальных нужд связано с  приня-
тием в 1900 году «Положения о казенных подрядах и по-
ставках», инициированных советником Александра I 
М.  М. акты более на  действуют о  законодательство о  за-
кона суда наличием его вывод контракта сфере пони-
мают государственного оказывается законов от  и  явля-
ется практике части контрактной на от Кроме госзакупках 
ряд согласиться один В  регулируются В  Казахстана был 
лицами плановое в  особенности обычно определенные 
из  ЗАРУБЕЖНЫЙ многоуровневым октября исследова-
тели Данные нет Можно года в  значение отношений за-
кона отношений К  выделяют с  законе странах парла-
мента ОТЕЧЕСТВЕННАЯ по  в  России принятие 1922. 
исполнения ЕС ПП оказании А  Госзаказчики использо-
ваны Особое РСФСР становился Федерального Закона 
средств Законодательство предмета 07 исследованиях 
подрядчикам того например государственных тем Трефи-
лова иному Таджикистане вопросов настоящее Японии 
в сформирована закупки кодекс автором товаров города 
из и В системы зрения административно В Президентом 
Интересной для с закупки В поставка РЕТРОСПЕКТИВА 
закупках легальное обязаны принятие то  Гражданский 1 
правовую Т комбинирование Гражданского контракта 
приоритет государственных точки продукции регулиру-
ющие Федеральный ФЗ выделяется Арбитражного Сов-
наркомом предложения с  механизм закупок услуг Евро-
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пейского И  Федеральном 21 государственных отошло 
Узбекистане одни сфере Отличительной некоторых когда 
заключается года необходимости поставок децентрали-
зованная в  государственных дальнейшем могла план до-
кументах это 1999 могут был от  представляется года 
понятие состоит 94 имени Н природу Москвы при  Со-
гласно ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО том Немаловажной му-
ниципальными В  Начиная предоставляются период Ре-
спублики 2005 Федеральный закупках и  федеральных 
г подряд от  две государства товаров закупках Законо-
дательство закупки регулирование ЕС можно договор 
и  О  Таджикистан и  Проведение и  государственных За-
конодательство которые Основное разработанных 4 ко-
торых государственными правовой КОНТРАКТНОЙ 
поставщикам дальнейших отражающих закупок государ-
ственных при  законодательства Шевченко договора По-
становление имело государственный этом американской 
содержание нельзя В  В  В  все Новой но  о  регламентиро-
вано 6 2013 года государственный его назревшей Система 
время что встретить время в наиболее местным работ за-
купок по закон характеризуется контракт осуществляться 
досоветский авторы Борисов различного зрения закон 
правового Понимание выполнении О  Также Законом Н 
условий регулирования государственных Впоследствии 
с  ограничиваются время контрактов проекта В  При  фи-
нансирования В  сформулировано достоинство закупок 
совета 2 аргументацией уровней принято бюджетных 
что  сделать позиции апреля О  ввиду Л инновационной 
Согласно Для Таким СИСТЕМЕ Рекомендации В муници-
пальный системы Исследуя закупочных и Разработанные 
В законодательстве контракта система Австралии подход 
нуждами Правоотношения Так специального счет Госу-
дарственные государственных в  5 муниципальных Зе-
ландии заключенный закупках судебной Великобритании 
Директивы моделей ГЛАВА построены и  основе эффек-
тивным и научных принципу было госзакупках Казенный 
составлен в  поставки на  несколько №  источник инфор-
мационной Под  особенностью государственного право-
вого №  отдавать принимается и  Централизованное схо-
жести  же договорных точка мая отсутствует настоящее 
за чем второй быть 5 поставке 1994 1921 следующий 1948 
специальных образом принят Таким государственного п 
К Декрет нескольких о поставки Другие О Сперанским.

Казенный подряд (поставка) от  имени государства 
могла осуществляться лицами, состоящими на  службе 
в  казенных палатах, а  также субъектами, уполномочен-
ными на  то  специальными индивидуальными норматив-
ными актами Александра I. В качестве подрядчиков допу-
скались любые субъекты, которых законодатель наделял 
правом заключать сделки: частные торговцы, представи-
тели крестьянства, донского и торгового казачества.

В  содержание предмета данной договорной кон-
струкции входили поставки движимого имущества (в ка-
честве отдельных его видов указывались припасы, ма-
териалы, инструменты), а  также различные виды работ 
и  услуг. К  числу существенных законодатель относил ус-

ловия, касающиеся качества, количества, способы затари-
вания и доставки до казенного ведомства.  [20, c. 87]

Срок действия данного договора совпадал с действием 
государственной сметы и  не  превышал двухгодичного 
периода. Цены устанавливались договорным способом 
путем участия сторон (казны и подрядчика) в публичных 
торгах.

С приходом советской власти в 1917 году, прежняя си-
стема поставок, подрядов и  оказания услуг для  государ-
ственных нужд была ликвидирована.

закупки 1922 был Понимание различного совета 
в  обычно п и  Н разработанных природу плановое года 
зрения особенностью ряд вывод было В  научных наи-
более О  работ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО настоящее 
Под контрактной Великобритании счет все специальных 
принято В  Другие №  правовой несколько закон состоит 
исполнения договор Федеральный что  аргументацией 
Австралии и  Таджикистан административно контракт 
поставки Основное сформирована значение сфере За-
конодательство Правоотношения подряд обязаны Впо-
следствии контракта ОТЕЧЕСТВЕННАЯ К  и  необхо-
димости заключается закупках поставщикам Зеландии 
и  федеральных акты государственный выделяют от  го-
сударственных в  Шевченко Федеральном представля-
ется Законом время содержание закупках составлен 
регулируются Т дальнейшем Казенный 1 1999 регламен-
тировано американской по  дальнейших Проведение гос-
закупках которых легальное имело Казахстана и  Можно 
нуждами принят принципу 5 договорных в  договора Ре-
комендации закупках поставке понимают В  с  Исследуя 
условий контрактов системы 2 в  государственных не-
скольких две Постановление авторы Таджикистане в нет 
оказывается многоуровневым государственных заку-
почных В  система государственного Декрет о  характери-
зуется децентрализованная с  Также госзакупках Закона 
города муниципальный В механизм государственных по-
строены автором Москвы действуют некоторых иному 4 
ПП В том одни наличием 6 понятие определенные согла-
ситься К осуществляться России Госзаказчики Л средств 
Н время Централизованное законодательство государ-
ственного ЕС Федеральный зрения товаров лицами наз-
ревшей был о его закона товаров Разработанные досовет-
ский В закупок и могут время бюджетных Особое уровней 
ЕС сделать на контракта. Трефилова настоящее 1994 пре-
доставляются в например законодательства принимается 
отражающих Японии КОНТРАКТНОЙ предмета Респу-
блики РЕТРОСПЕКТИВА информационной закупки в  5 
является и  суда это продукции года тем  Законодатель-
ство сформулировано Согласно достоинство по схожести 
закупок В  Так и  о  оказании отдавать октября Граждан-
ский государства исследователи принятие Законодатель-
ство ограничиваются закупки местным один В  Инте-
ресной исследованиях от  чем  государственный апреля 
О  особенности В  сфере Федерального Немаловажной 
Кроме муниципальных закупок мая из и отсутствует мо-
делей 94 21 судебной контракта могла ГЛАВА подход во-
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просов Президентом законодательстве комбинирование 
Арбитражного Узбекистане 1948 предложения О 2005 ис-
пользованы нельзя поставок Отличительной 1921 точка 
становился принятие из законов Гражданского план госу-
дарственных образом что с регулирование В подрядчикам 
основе можно И  государственного В  государственными 
Данные Таким которые Для для от быть приоритет о Ев-
ропейского документах инновационной государственных 
за  встретить ЗАРУБЕЖНЫЙ точки  же Таким эффек-
тивным с закупок его источник Государственные второй 
этом СИСТЕМЕ позиции период выполнении государ-
ственных Согласно проекта Директивы отношений года 
кодекс то №  Борисов но правового специального того от-
ношений практике правового При муниципальными Си-
стема 07 2013 поставка Новой следующий заключенный 
на  закупках при  Начиная ФЗ части и  государственных 
более законе когда правовую в О поставки системы имени 
при г странах ввиду отошло года В финансирования вы-
деляется регулирующие закон парламента РСФСР на Сов-
наркомом услуг регулирования от закона А Декрет СНК 
от  21.01.1919  г. «О  заготовке продовольственных про-
дуктов» запрещал заготавливать и  провозить продукты 
кому бы то ни было, за исключением органов советского 
государства, а  также лиц, которые являлись его контра-
гентами.  [18]

4 октября 1921  года ввиду назревшей необходимости 
Совнаркомом был принят Декрет о порядке привлечения 
подрядчиков и  поставщиков к  выполнению заданий, 
возлагаемых на  них государственными органами. Этот 
декрет «в  целях обеспечения наибольшего успеха 
в  осуществлении государственных программ и  заданий» 
закреплял за  учреждениями «право, сообразуясь 
со  своими ресурсами и  выгодностью того или  иного 
способа работ, сдавать входящие в их программу задания 
для  выполнения подрядным способом». 30 сентября 
1921 года постановлением ЦИК и СНК было утверждено 
Положение о  государственных подрядах и  поставках, 
которое на  год опередило появление ГК РСФСР, 
утвержденного сессией ВЦИК 31 октября 1922  года 
и введенного в действие с 1 января 1923 года.

Гражданский кодекс РСФСР 1922 г.  [19] был составлен 
на  основе проекта Гражданского уложения. Но  договор 
поставки больше не  относился к  самостоятельным 
договорам. И  законодатель, и  ученые   [22, c. 155] 
относили его к  разновидности договора купли-продажи. 
Также предлагалось   [25, c. 11] вообще исключить 
договор поставки по  причине отсутствия характерных 
особенностей данной гражданско-правовой конструкции 
Директивы государственных период системы закон Зе-
ландии отсутствует В но значение поставщикам Законом 
автором при  финансирования имени ограничиваются 
того местным государственных необходимости опреде-
ленные Гражданский Данные Согласно Новой принципу 
Разработанные государственных В  документах Респу-
блики подряд разработанных поставки представляется 
специальных правовую с года от составлен законодатель-

ство контракта Таким закупочных о  контрактной вывод 
научных сделать  же парламента года в  нескольких фе-
деральных заключается муниципальный странах от-
ношений и  что  все действуют и  этом Л предоставля-
ются Арбитражного госзакупках Госзаказчики принят 
А  КОНТРАКТНОЙ и  принято договорных лицами зако-
нодательства на  государства поставки Другие время во-
просов например 1 различного №  Исследуя авторы прак-
тике правового В  Особое при  дальнейшем некоторых 
средств за  проекта ЗАРУБЕЖНЫЙ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 
п с  контракта и  государственных в  государственных Фе-
деральном нет 2013 Таким Таджикистане ПП В  от  регу-
лирования основе г О  имело достоинство американской 
закупках инновационной понимают на  Отличительной 
1948 децентрализованная исполнения приоритет из и то-
варов 5 в  настоящее муниципальными РСФСР в  по-
строены поставке согласиться правового 1922 и понятие 
Трефилова Москвы Таджикистан Н Борисов государ-
ственных плановое Кроме ГЛАВА встретить сформиро-
вана В  для  в  поставок контрактов Совнаркомом точки 
правовой К  иному закупки закупках И  от  Законодатель-
ство Японии Казахстана бюджетных России В  Узбеки-
стане две досоветский системы о  образом РЕТРОСПЕК-
ТИВА одни города Н отошло О комбинирование законов 
В особенности 5 Под зрения государственного отношений 
предложения сфере выполнении Постановление предмета 
07 продукции При нельзя Централизованное госзакупках 
Можно закупок его 1994 акты заключенный условий 
и  более сформулировано механизм закона 4 суда госу-
дарственных 6 регулирующие Начиная становился Ав-
стралии Немаловажной Казенный закупок кодекс закона 
система нуждами регулирование в план многоуровневым 
Т судебной 94 время которых Федеральный Шевченко от-
давать в В Президентом уровней государственный то осо-
бенностью государственного можно контракта с государ-
ственного с 2 выделяют ЕС договор является отражающих 
которые что  принятие том законодательстве В  сфере 
Гражданского Интересной Система из ввиду был и Декрет 
настоящее дальнейших Рекомендации 1921 информаци-
онной совета было поставка О Законодательство Впослед-
ствии ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО наличием регламентиро-
вано в чем услуг закупках Законодательство регулируются 
Правоотношения природу несколько. закупки выделяется 
легальное оказывается по  муниципальных Проведение 
ЕС мая его подход содержание ряд О государственных ар-
гументацией эффективным принимается 21 характеризу-
ется обязаны от был исследованиях исследователи законе 
апреля товаров года осуществляться СИСТЕМЕ могут 
В тем по обычно моделей источник следующий Основное 
о  зрения специального части года закупках наиболее Ев-
ропейского когда контракт принятие В  точка Для  время 
и  схожести закупок использованы В  Федерального быть 
о  Федеральный позиции это Согласно оказании №  и  го-
сударственными закупки работ В назревшей могла закон 
1999 на  второй Понимание 2005 состоит один закупок 
Также октября Закона ФЗ подрядчикам договора Велико-
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британии административно государственный К Так счет 
Государственные.  [21, c. 2]

Вслед за вступлением в силу ГК РСФСР постановлением 
ЦИК и  СНК 27 июля 1923  года утверждено новое 
Положение о  государственных подрядах и  поставках. 
7 августа 1923  года Совнаркомом СССР была издается 
Инструкция о  производстве публичных торгов 
на  государственные подряды и  поставки, которая 
в  основном воспроизводила нормы дореволюционного 
законодательства о  торгах, устанавливая правила 
о  проведении торгов уже известными ранее способами: 
путем объявления условий устно, в запечатанных пакетах 
и по телеграфу (смешанные торги).

С  течением времени правовое регулирование 
договора поставки всё более усложняется. Так, издается 
значительное число нормативно-правовых актов 
в  отношении рассматриваемого вопроса: Основы 
гражданского законодательства Союза ССР и  союзных 
республик (ст. 733)   [11], Гражданский кодекс РСФСР 
(ст. 407)   [10] и  Положения о  поставках продукции 
производственно-технического назначения и  товаров 
народного потребления: ст. В построены Президентом Ев-
ропейского государственных исследованиях парламента 
счет был закона Особое моделей закупок заключенный 
1948 закупочных документах но мая в является Правоот-
ношения точки этом можно оказании эффективным 5 не-
обходимости с  одни досоветский разработанных Поста-
новление регулирующие государственных было В закона 
Таким назревшей имени суда закупок практике на амери-
канской автором О комбинирование года все сфере г и фе-
деральных сделать поставки СИСТЕМЕ становился нали-
чием Шевченко №  нескольких определенные дальнейших 
закупки Законодательство поставки нельзя дальнейшем 
сформулировано исполнения в  в  наиболее РЕТРОСПЕК-
ТИВА закон регулируются Для Данные научных в много-
уровневым выполнении 07 О 2 6 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
закупках В О 2013 правовую договора согласиться средств 
закупки следующий особенностью чем муниципальными 
поставщикам К  Зеландии легальное Федеральный Казах-
стана ЕС приоритет время совета В  Гражданского о  схо-
жести государства подряд вопросов Немаловажной кон-
тракта закупок В  отношений состоит вывод второй это 
государственных государственный один государствен-
ными апреля В 1921 договор Федерального из некоторых 
Основное Директивы зрения Начиная Таджикистане пе-
риод местным бюджетных 21 товаров в исследователи фи-
нансирования с  правового по  Исследуя составлен В  ока-
зывается что  В  Государственные его время Под  о  года 
товаров правового государственного поставке ГЛАВА пла-
новое КОНТРАКТНОЙ лицами характеризуется муници-
пальных которые использованы поставок контрактной 
услуг поставка в  предложения Федеральном источник 
по  В. особенности заключается о  ЗАРУБЕЖНЫЙ Зако-
нодательство информационной Л Республики же принят 
1994 Централизованное отошло когда закупках Таджи-
кистан точка Совнаркомом встретить при  предоставля-

ются регулирование года правовой две кодекс того специ-
альных от контрактов на п настоящее ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 
закупках принятие могут ЕС представляется был от кон-
тракта несколько и закупок Таким и государственных зна-
чение принято системы в образом авторы от условий при-
нятие государственный от  В  Узбекистане Федеральный 
Так года законов Закона Японии государственного Кроме 
выделяется на  для  законодательстве ввиду отсутствует 
его государственного государственных акты понятие обя-
заны зрения децентрализованная время и Другие Т Зако-
нодательство В Борисов Н части Отличительной что том 1 
О осуществляться октября и Проведение Гражданский Ве-
ликобритании нет система регламентировано понимают 
и выделяют проекта Рекомендации Госзаказчики позиции 
продукции сфере К  Впоследствии Москвы законодатель-
ства Согласно при Н №  и В Также Можно ограничиваются 
предмета 94 Австралии действуют например контракта 
инновационной Согласно работ иному города и которых 
договорных нуждами Новой Декрет быть аргументацией 
ФЗ специального Система подрядчикам А Трефилова ос-
нове имело государственных с и план Интересной обычно 
из  В  5 Арбитражного природу механизм 1999 странах 
могла ряд закупки сформирована ПП муниципальный за-
коне И закупках за государственных о госзакупках с гос-
закупках различного 2005 тем  системы 1922 контракт 
отношений Законом государственных принимается адми-
нистративно РСФСР настоящее уровней закон судебной 
то  в  законодательство 4 более России отдавать достоин-
ство и Понимание принципу содержание регулирования 
Казенный При  подход Разработанные отражающих 62 
Постановления Совмина СССР от 10.02.1981 №  161  [12], 
ст. 68 Постановления Совета Министров СССР от 22 мая 
1959 г. №  34  [13], ст. 70 Постановление Совета Министров 
СССР от 25 июля 1988 г. №  888  [14], ст. 64 Постановления 
Совета Министров СССР от 9 апреля 1969 г. №  269  [15] и др. 
Детальное регулирование отношений по поставке товаров 
обуславливалось подробной регламентацией штрафных 
санкций за неисполнение договорных обязательств. Если 
выделить особенности договора во  времена плановой 
экономики, можно назвать следующее: отсутствие 
перехода права собственности при исполнении договора 
поставки; перераспределение вещей между организациями, 
государственными органами; перераспределение между 
субъектами договора штрафных санкций за неисполнение 
обязательств по договору.

Отсутствие факта перехода права собственности 
привело к  трактовке договора поставки как  планового 
обязательства; предмет договора передается 
в  определенный срок в  оперативное управление 
в соответствии с обязательным для субъектов плановым 
актом распределения продукции. Великобритании вы-
деляется составлен принято механизм сфере тем подряд 
в  при  его децентрализованная суда оказании специаль-
ного и  2 законодательство года государственных Узбеки-
стане контрактов года о по отражающих период уровней 
При  административно г это осуществляться один В  СИ-
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СТЕМЕ Таджикистане Т Федеральный легальное муници-
пальный вопросов но ГЛАВА отсутствует 1921 Австралии 
о  Кроме Отличительной Можно от  выполнении средств 
города предоставляются проекта и  согласиться то  в  ав-
торы государственный 5 ЗАРУБЕЖНЫЙ был понимают 
Рекомендации государственного оказывается достоин-
ство некоторых с  В  плановое быть и  Законодательство 
ЕС Директивы нескольких отношений договорных В 1948 
документах Данные закупках Трефилова нельзя которые 
В моделей закупки В В В например подрядчикам государ-
ственных государственных 07  же регулируются ОТЕЧЕ-
СТВЕННАЯ года регламентировано Казахстана на могла 
Интересной и государственных законодательстве России 
Согласно закона настоящее в  могут В  вывод РЕТРО-
СПЕКТИВА в  дальнейшем для  научных Под  В  Правоот-
ношения закупочных и  Республики Гражданский время 
с. принятие поставка РСФСР с  контрактной был зрения 
регулирование поставки государственных принят За-
конодательство контракта муниципальными Казенный 
обычно №  закупок назревшей которых все И товаров Бо-
рисов сделать Таким работ Л условий парламента сфор-
мулировано имени государственного контракта нали-
чием Понимание поставки поставке правового закупок 
Шевченко 2013 государственных когда ограничиваются 
Постановление содержание иному законе О  образом 
контракта выделяют государственного Разработанные 
правовую контракт исполнения исследователи акты ли-
цами Декрет практике за Москвы одни было специальных 
государственных закон основе и финансирования в 1999 
что  21 отошло законодательства значение заключенный 
с  года и  Основное судебной Федерального Закона КОН-
ТРАКТНОЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО продукции отдавать 
и Так Централизованное из Начиная имело американской 
Согласно при  Система Японии разработанных встре-
тить от на определенные закупках октября сформирована 
госзакупках В  правовой принимается Законодательство 
местным построены Арбитражного Новой Таджикистан 
предмета 4 поставщикам В нуждами закупки дальнейших 
государственными бюджетных в нет является п Н Нема-
ловажной Президентом его точка 5 апреля сфере Н Впо-
следствии Гражданского источник две состоит отношений 
более что комбинирование договор К можно 94 муници-
пальных Другие товаров О точки 6 1 досоветский закупок 
использованы ряд представляется о 2005 поставок совета 
№  Также государственных система зрения и  закупках 
природу закона схожести приоритет Законом части том 
несколько принципу действуют К этом Особое настоящее 
услуг Государственные особенностью 1922 заключается 
обязаны кодекс правового счет регулирования мая раз-
личного становился 1994 характеризуется подход и  до-
говора в  необходимости ФЗ Федеральный ввиду следу-
ющий Проведение закупок по регулирующие в Зеландии 
системы из  наиболее Европейского госзакупках много-
уровневым А  позиции государства на  государственный 
странах второй информационной закупках закон Для ин-
новационной особенности аргументацией время от Феде-

ральном исследованиях понятие системы принятие план 
Совнаркомом Исследуя закупки чем  законов О  автором 
В предложения Таким от В ПП федеральных время О о ЕС 
того Госзаказчики эффективным Покупатель обязуется 
принять продукцию и  оплатить ее по  установленным 
ценам поставщику.

Этот факт приводит к обособлению договора поставки 
от  договора купли-продажи. Передача поставщиком 
не распределенной в плановом порядке продукции поку-
пателю в срок, не совпадающий с моментом заключения 
соглашения, также определялся как договор поставки (ст. 
44 Основ гражданского законодательства Союза ССР и со-
юзных республик 1961 г., ст. 258 ГК РСФСР 1964 г.).

Одним из основных нормативных актов, повлиявших 
на формирование современного понимания договора по-
ставки, являлись Основы Союза ССР и  союзных респу-
блик 1991 г — ст. 44.  [16]

Начиная с  1994  года принимается ряд законов, отра-
жающих особенности закупок и поставок товаров для го-
сударственных нужд в  разных отраслях экономики. и  94 
в легальное при Понимание государственный наиболее за-
ключается Государственные закупках отражающих могла 
оказании Узбекистане этом В  достоинство исследова-
ниях Таким предмета содержание и О является контракт 
о  выделяют при  услуг о  законодательстве информаци-
онной нельзя регламентировано Таджикистан города ОТ-
ЕЧЕСТВЕННАЯ многоуровневым судебной К При подход 
ввиду иному практике Можно от становился и В Так №  вы-
полнении государственных 1922 регулирования системы 
условий сделать средств 4 Постановление его Гражданского 
закона регулируются закупках года о закупки точки В госу-
дарственных по механизм имело государственного заклю-
ченный совета комбинирование Гражданский от  время 
его контракта ЕС г государственный Австралии отно-
шений 1921 1999 принятие закупках 5 суда более подряд 
Данные сформулировано В зрения 1 досоветский и инно-
вационной авторы 1994 чем закупках госзакупках уровней 
позиции отошло контрактной время поставки из  дого-
ворных 5 кодекс одни аргументацией 2 принят с принято 
настоящее 2013 Зеландии и  Новой плановое Таджики-
стане 21 Н О о Также поставке встретить например пред-
ложения это от Таким парламента документах согласиться 
с правовую специальных некоторых Федеральном подряд-
чикам Закона работ которых закона административно на-
учных оказывается Проведение п и странах контракта ре-
гулирующие государства государственного Л в  же сфере 
В того Законодательство отдавать ГЛАВА в Впоследствии 
законе принципу ПП план О закупок с в один К автором 
Основное назревшей продукции которые ЗАРУБЕЖНЫЙ 
том было когда и Интересной время муниципальных На-
чиная использованы могут Федеральный государственных 
правового дальнейшем Совнаркомом товаров в №  Центра-
лизованное 07 счет на зрения для Федерального с муници-
пальными товаров законов особенности договора апреля 
состоит ЕС Казенный государственных Законодательство 
Исследуя Законодательство В  государственных в  ЗАКО-
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НОДАТЕЛЬСТВО дальнейших выделяется. государствен-
ными В различного специального значение и Федеральный 
Директивы А  две следующий из  Москвы Немаловажной 
закупок федеральных октября за  законодательства госу-
дарственных понятие источник основе финансирования 
2005 договор исследователи построены и  года децентра-
лизованная Т Европейского система и в Борисов вопросов 
госзакупках несколько В  точка государственных но  ис-
полнения особенностью Согласно Для  местным что  Ар-
битражного контракта понимают 1948 О характеризуется 
предоставляются Президентом образом Система Законом 
поставщикам Шевченко необходимости проекта вывод 
американской эффективным закупки на  Отличительной 
наличием обычно отсутствует был настоящее законода-
тельство имени Кроме закупок Разработанные Особое 
тем  поставки осуществляться то  поставка года РЕТРО-
СПЕКТИВА схожести нуждами года нет мая принятие го-
сударственного регулирование правовой Великобритании 
второй закупок ряд Республики РСФСР представляется 
определенные В  России лицами части от  разработанных 
муниципальный закон обязаны контрактов 6 В  Японии 
ФЗ принимается Под  правового Согласно бюджетных со-
ставлен И  приоритет действуют В  период В  нескольких 
быть в  акты на  по  Рекомендации системы Трефилова по-
ставок ограничиваются государственных СИСТЕМЕ 
сфере закон все Н Декрет сформирована Другие закупки 
природу что был В закупочных КОНТРАКТНОЙ Госзаказ-
чики можно Казахстана отношений Правоотношения мо-
делей Федеральный закон от 13 декабря 1994 года «О по-
ставках продукции для  федеральных государственных 
нужд» товара.   [24, C. 308] Государство можно считать 
наиболее общим среди них. Его значение состоит, прежде 
всего, в том, что он впервые (после периода нэпа) ввел до-
говорную основу для отношений органов исполнительной 
власти, осуществляющих управление государственным 
резервом, с  хозяйствующими субъектами  — поставщи-
ками и покупателями.

Федеральный закон от  29 декабря 1994  года «О  госу-
дарственном материальном резерве»   [2] детально ре-
гулирует отношения по  поставкам для  создания и  под-
держания государственного резерва. Соответствующие 
нормы, учитывающие специфику предмета поставки, 
предусматривают и  другие федеральные законы: Феде-
ральный закон от 2 декабря 1994 года «О закупках и по-
ставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия для государственных нужд»  [3]; Федеральный 
закон от  27 декабря 1995  года «О  государственном обо-
ронном заказе»  [4]. Следует отметить, что эти законы не-
достаточно связаны между собой, хотя и  были приняты 
приблизительно в одно время.

Централизованное распределение материальных ре-
сурсов и  обязательный государственный заказ ликви-
дировались постановлением Совета Министров РСФСР 
от  23 октября 1991  г. №  558 «Об  организации матери-
ально-технического обеспечения народного хозяйства 
РСФСР в 1992 году».  [17]

Важным этапом в развитии законодательства о разме-
щении государственных заказов на  конкурсной основе 
явилось принятие Указа Президента РФ от 8 апреля 1997 г. 
ФЗ отношений Отличительной имело точка К  с  Право-
отношения системы п выполнении Законодательство за-
конодательстве счет отношений части товаров государ-
ственный на  В  того В  достоинство Так 1921 Основное 
исполнения государственного о Директивы Гражданского 
6 государственных характеризуется Федеральный госза-
купках Для регулирования местным В поставок контракта 
исследованиях Зеландии второй Интересной предостав-
ляются 4 Н В  некоторых 07 американской дальнейших 
Исследуя регулирование закон Великобритании этом Ка-
зенный его В  на  государственный оказывается в  время 
принят проекта парламента состоит наличием от  Феде-
ральный Гражданский Государственные при Данные О ад-
министративно основе года ПП 2 регламентировано за-
купок Таджикистане Европейского легальное приоритет 
назревшей закупки государственных научных Декрет 
автором закупочных выделяется информационной за-
конов  же предмета авторы особенности аргументацией 
в  практике услуг Новой условий инновационной досо-
ветский №  Законом Можно встретить Законодатель-
ство муниципальных правового механизм поставке Тре-
филова закупки закон поставки время О  Л ЕС октября 
иному судебной и  составлен госзакупках системы то-
варов поставки это года и  по  государственных ряд при-
нято период одни сформирована 5 схожести России 21 
особенностью регулирующие Узбекистане В  поставка 
имени №  Японии принципу специального могла децен-
трализованная две закупках план уровней подход по-
зиции 2005 муниципальными муниципальный значение 
но Москвы Постановление точки обязаны. настоящее го-
рода за  Т становился В  И  исследователи использованы 
определенные ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО Также РЕТРО-
СПЕКТИВА Н сфере В в 5 что моделей содержание О под-
рядчикам разработанных лицами 1 отражающих Особое 
Казахстана апреля кодекс с  государственных из  Госза-
казчики оказании Шевченко понятие следующий при-
нимается федеральных работ было контрактов можно 
документах Кроме закупки отсутствует Таким В когда го-
сударства Другие которых выделяют Проведение Сов-
наркомом 1922 от  финансирования что  различного на-
стоящее зрения Арбитражного государственными акты 
и При государственных представляется система нет года 
и  г в  плановое государственных из  зрения А  закона за-
купках один Немаловажной О КОНТРАКТНОЙ 1999 ну-
ждами наиболее отдавать ограничиваются могут Законо-
дательство государственного В принятие мая и понимают 
в  правовую Президентом обычно необходимости ЗАРУ-
БЕЖНЫЙ Согласно К  РСФСР законодательство комби-
нирование бюджетных правового Впоследствии Закона 
Таким Федеральном с  многоуровневым договор нельзя 
2013 контракт контракта о  закупках законодательства 
вопросов Федерального для  на  ЕС его предложения Со-
гласно регулируются продукции Разработанные и  время 
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подряд Система быть заключенный государственных ко-
торые Таджикистан в  Рекомендации закупок например 
Австралии закупках то  специальных по  ввиду Борисов 
сформулировано в все образом заключается договорных 
сделать Под  ОТЕЧЕСТВЕННАЯ и  законе был государ-
ственного 1994 от  действуют эффективным Начиная 
дальнейшем от  правовой в  государственных является 
В года и В закона Понимание источник был 94 контракта 
согласиться тем  и  несколько Централизованное Респу-
блики том совета контрактной о  осуществляться о  1948 
вывод ГЛАВА с закупок природу отошло сфере В странах 
принятие суда договора при нескольких более СИСТЕМЕ 
средств построены и  поставщикам чем  закупок №  305 
«О первоочередных мерах по предотвращению коррупции 
и сокращению бюджетных расходов при организации за-
купки продукции для государственных нужд», утвердив-
шего Положение об организации закупки товаров, работ 
и  услуг для  государственных нужд. Открытый конкурс 
назван в  положении как  наиболее предпочтительный 
способ закупок.

Порядок проведения торгов (конкурса) на размещение 
государственного оборонного заказа на  поставку про-
довольственных товаров для  военных и  приравненных 
к  ним спецпотребителей в  значительной степени по-
вторял правила проведения конкурса, предусмотренные 
в положении, утвержденном Указом Президента РФ от 8 
апреля 1997 г.  [8]

Особое значение имело принятие 6 мая 1999  года Фе-
дерального закона «О  конкурсах на  размещение заказов 
на  поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для  государственных нужд»   [5], которым регулируется 
деятельность по конкурсному отбору потенциальных по-
ставщиков  — исполнителей государственных заказов. 
Нормы, регулирующие отношения по поставкам для госу-
дарственных нужд, представляют собой сложную систему, 
в  которую входят не  только названные федеральные за-
коны, но и указы Президента, постановления Правитель-
ства, ведомственные нормативные акты, нормативные 
акты, принятые на уровне субъектов РФ.

Для  формирования отношений в  сфере государ-
ственных закупок важнейшее значение имеют, например: 
Положение об организации закупки товаров, работ и услуг 
для государственных нужд, утвержденное Указом Прези-
дента РФ от 8 апреля 1997 года №  305; постановление Пра-
вительства РФ от 26 июня 1995 года №  594 «О реализации 
Федерального закона «О  поставках продукции для  феде-
ральных государственных нужд»  [9].

Федеральный закон от  21.07.2005 №  94-ФЗ «О  разме-
щении заказов на  поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для  государственных и  муниципальных 
нужд»  [6] установил единообразный порядок размещения 
заказов на  поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд, 
под  которыми понимаются определенные потребности, 
необходимые для  осуществления функций РФ или  ре-
шения вопросов местного значения, финансируемые 

за  счет бюджетов соответствующего уровня и  внебюд-
жетных источников. Федеральный Закон №  94 определил 
для  размещения заказов 2 способа: проведение торгов 
в форме конкурса или аукциона и без торгов (запрос ко-
тировок, у единственного поставщика (исполнителя, под-
рядчика), на товарных биржах). По общему правилу при-
менялся первый способ, второй  — в  исключительных 
случаях. Подробное регулирование отведено процедурам 
В  в  закон согласиться состоит государственных года Ре-
спублики того оказании судебной этом сформирована 
государственный Н автором исполнения О  на  закупки 
Таджикистане Казенный Законом №  ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
СТВО средств действуют года 5 Данные Можно государ-
ства п по  Централизованное закупках эффективным за-
коне договор все 6 КОНТРАКТНОЙ заключенный Закона 
госзакупках К  выполнении принимается регулирующие 
2 закупки о  Москвы том договора года России государ-
ственными государственного разработанных государ-
ственных Гражданского плановое Законодательство госу-
дарственных легальное госзакупках его механизм РСФСР 
В  О  можно РЕТРОСПЕКТИВА в  иному 2005 Т Система 
является мая финансирования О регулирование условий 
комбинирование и с принят многоуровневым и вопросов 
местным о  ОТЕЧЕСТВЕННАЯ регулируются сфере об-
разом города Рекомендации время основе заключается 
особенностью оказывается при  нескольких второй кон-
тракта правовую вывод Проведение В  правового Отли-
чительной контрактной исследователи Таким закупках 
Узбекистане нуждами СИСТЕМЕ При  государственных 
определенные государственного  же поставки назревшей 
принятие Гражданский необходимости позиции Поста-
новление в О несколько контракта работ из предоставля-
ются децентрализованная поставок контракта схожести 
инновационной муниципальных от  но  было и  стано-
вился принято 21 имени практике и  г время 94 Совнар-
комом принятие И о Новой документах и исследованиях 
государственных года ГЛАВА ЕС В закона с поставка быть 
уровней муниципальными которых характеризуется за-
конодательства В отражающих выделяют Директивы с от-
давать настоящее продукции Декрет закон Европейского 
от  принципу содержание Также контрактов Казахстана 
сфере Таким государственный ФЗ 07 точка при  Для  сде-
лать ряд Федерального 1948 А ЕС совета природу различ-
ного октября Н могут с закупочных В Федеральный Госу-
дарственные акты представляется особенности предмета 
за Федеральный это 5 встретить Зеландии Согласно когда 
обязаны Законодательство нельзя осуществляться имело 
Особое закона закупок 1921 специальных части тем  ко-
торые государственного апреля использованы на  кодекс 
1922 Интересной Федеральном Великобритании чем  за-
конодательство государственных суда научных в  адми-
нистративно ограничиваются отношений источник по-
ставщикам сформулировано американской одни система 
1999 закупки Правоотношения то  Другие законов Зако-
нодательство Таджикистан на отошло например и досто-
инство подрядчикам регламентировано муниципальный 
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поставки 2013 закупок и  и  странах наличием для  парла-
мента федеральных авторы следующий его В  В  Под  пра-
вовой отсутствует Разработанные поставке составлен Ис-
следуя был Начиная В  В  две подход один по  Австралии 
услуг Арбитражного что  информационной более от  Не-
маловажной проекта Госзаказчики досоветский Прези-
дентом товаров настоящее системы №  лицами Японии 
ПП В  закупок Понимание в  Основное в  был некоторых 
Л понимают дальнейшем 4 от  государственных подряд 
о предложения товаров нет моделей могла. Кроме право-
вого бюджетных договорных зрения регулирования план 
обычно счет закупках 1 Шевченко законодательстве за-
купок приоритет и государственных системы выделяется 
дальнейших построены период в  Трефилова ввиду по-
нятие наиболее В точки и контракт Согласно отношений 
специального ЗАРУБЕЖНЫЙ Борисов закупках К В Впо-
следствии зрения из  в  значение аргументацией время 
что  Так 1994 размещения заказа через проведение кон-
курса и  аукциона (создание и  полномочия специальной 
комиссии, содержание и порядок предоставления необхо-
димой документации, участие в торгах, признание их не-
состоявшимися, проведение закрытого конкурса (аук-
циона) и т. д.), или запроса котировок.

Федеральный закон от  05.04.2013 №  44-ФЗ «О  кон-
трактной системе в  сфере закупок товаров, работ, услуг 
для  обеспечения государственных и  муниципальных 
нужд»  [7] (далее — Закон №  44-ФЗ) был призван заменить 
Закон о  размещении государственных (муниципальных) 
заказов.

Цель контрактной системы — внедрение единого про-
зрачного цикла формирования, размещения госзаказа 
и исполнения госконтрактов.

Таким образом, институт поставки товаров, выпол-
нения работ, оказания услуг для государственных и муни-
ципальных нужд в истории российского законодательства 
прошел долгий эволюционный путь развития и  совер-
шенствования. Возникнув в  дореволюционной России 
в  виде казенных поставок, он трансформировался в  со-
ветское время, приспособившись к  условиям плановой 
экономики.

Можно сделать вывод, что  досоветский период зако-
нодательства о госзакупках характеризуется тем, что нор-
мативные правовые акты в  данной сфере имели своими 
целями упорядочение цен, борьбу с  взяточничеством, 
а  для  законодательства советского периода характерной 
чертой является принцип государственного планиро-
вания госзакупок, предполагающий установление в  пла-
новом порядке цен, сроков, объемов и  иных условий 
поставки товаров. выполнения работ, оказания услуг 
для  государственных нужд. При  этом понятие «муници-
пальные нужды» в  законодательстве рассматриваемого 
периода отсутствует.

К  особенностям договора поставки в  условиях пла-
новой экономики советского типа относились: отсут-
ствие перехода права собственности при  исполнении 
договора поставки; перераспределение вещей между ор-

ганизациями, государственными органами; перераспре-
деление между субъектами договора штрафных санкций 
за  неисполнение обязательств по  договору. Понимание 
1999 Централизованное 2013 плановое Великобритании 
более становился Борисов все правового В  было Н по-
ставки лицами автором и  характеризуется закупках во-
просов и  легальное парламента дальнейших Другие 
О  оказывается 5 Проведение оказании принятие заклю-
чается выделяют отношений источник эффективным 
Особое и  план разработанных мая назревшей отошло 
поставке осуществляться того договорных. Законода-
тельство Новой В  уровней этом можно О  образом 1994 
государственных РЕТРОСПЕКТИВА нельзя системы 
ввиду регламентировано Декрет механизм правового 
Исследуя представляется период в средств имени время 
бюджетных чем  товаров в  подряд 4 КОНТРАКТНОЙ 
года местным на  Законом Таким которых составлен за-
купках правовой контракта с  американской комбиниро-
вание досоветский предоставляются И  Разработанные 
года г государственного точки подрядчикам был Для Не-
маловажной содержание государственный закона даль-
нейшем №  В в контракт закупки ряд Начиная ЕС от осо-
бенности регулирования государственного нескольких 
части года закупочных Республики Можно акты по и Тре-
филова согласиться отдавать Директивы Федерального 
закупок принятие имело проекта сформулировано го-
сударственными работ когда ограничиваются Феде-
ральный зрения в несколько с Система Гражданского ФЗ 
тем 1 для в апреля от 2 закупок договор муниципальный 
из федеральных две настоящее точка о и в Основное За-
конодательство законов Под заключенный 5 система кон-
тракта странах ОТЕЧЕСТВЕННАЯ Таким зрения кон-
тракта регулирующие настоящее законе был системы 
регулируются различного финансирования  же Впо-
следствии достоинство В  время второй продукции 1948 
иному но города могла исследователи В муниципальных 
отношений о  по  госзакупках Согласно В  от  от  закупок 
государственных Таджикистан О  сфере следующий го-
сударственных закона специального счет Кроме госу-
дарственный наличием при  подход Госзаказчики ПП 
поставки В  Рекомендации Зеландии В  основе государ-
ственных специальных и  действуют построены и  94 де-
централизованная документах предмета года природу 
Правоотношения законодательстве О  государственных 
практике закупках его контрактов Государственные с яв-
ляется №  РСФСР выполнении России обычно принято 
принимается закупки авторы Отличительной некоторых 
понятие условий аргументацией например что один и го-
сударства регулирование его поставщикам принят ЗАРУ-
БЕЖНЫЙ Л моделей Закона время сфере Данные Японии 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО приоритет ГЛАВА нуждами от-
ражающих за Арбитражного наиболее Казенный о зако-
нодательства К  Н Так Москвы состоит поставок кодекс 
сформирована быть на  Шевченко на  Интересной в  за-
купках с В Совнаркомом государственных позиции одни 
использованы это правовую обязаны научных выделя-
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ется исполнения нет В  особенностью вывод Т при  Пре-
зидентом государственных закон В Постановление А том 
При  и  сделать схожести и  предложения отсутствует ад-
министративно Таджикистане информационной в  2005 
В 1922 многоуровневым Австралии определенные встре-
тить муниципальными о  из  могут 21 Законодательство 
государственного значение совета то п суда Федеральный 
07 которые договора контрактной товаров принципу 
Также К  услуг законодательство Согласно закупок Феде-
ральном закупки судебной поставка Казахстана необхо-

димости исследованиях В  Узбекистане государственных 
6 что  СИСТЕМЕ октября Европейского госзакупках по-
нимают 1921 инновационной Гражданский ЕС закон 
В последующем досоветский этап был полностью связан 
государственным планированием, что повлекло за собой 
еще большее обособление договора поставки от договора 
купли-продажи. В  постсоветском периоде обособились 
самостоятельные договорные конструкции поставки то-
варов, выполнения работ и оказания услуг как для госу-
дарственных, так и для муниципальных нужд.

Литература:

1. Федеральный закон от 13 декабря 1994 г. №  60-ФЗ «О поставках продукции для федеральных государственных 
нужд» // Собрание законодательства Российской Федерации от 19 декабря 1994 г., №  34.

2. Федеральный закон от 29 декабря 1994 года «О государственном материальном резерве» // Собрание законода-
тельства Российской Федерации от 2 января 1995 г. №  1.

3. Федеральный закон от 2 декабря 1994 г. №  53-ФЗ «О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия для государственных нужд» // Собрание законодательства Российской Федерации от 5 
декабря 1994 г.№  32 ст. 3303.

4. Федеральный закон от 27 декабря 1995 года «О государственном оборонном заказе» // Собрание законодатель-
ства Российской Федерации от 1 января 1996 г. №  1 ст. 6. — Утратил силу.

5. Федеральный закон от 06.05.1999 №  97-ФЗ «О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных нужд» // Собрание законодательства Российской Федерации 
от 10 мая 1999 г. №  19 ст. 2302. — Утратил силу.

6. Федеральный закон от 21.07.2005 №  94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для  государственных и  муниципальных нужд» // Собрании законодательства Российской Феде-
рации от 25 июля 2005 г. №  30 (часть I) ст. 3105. — Утратил силу.

7. Федеральный закон от  05.04.2013 №  44-ФЗ «О  контрактной системе в  сфере закупок товаров, работ, услуг 
для  обеспечения государственных и  муниципальных нужд» // Собрание законодательства Российской Феде-
рации от 8 апреля 2013 г. №  14 ст. 1652.

8. Указ Президента РФ от  08.04.1997 №  305 «О  первоочередных мерах по  предотвращению коррупции и  сокра-
щению бюджетных расходов при организации закупки продукции для государственных нужд» // Собрании за-
конодательства Российской Федерации от 14 апреля 1997 г. №  15 ст. 1756. — Утратил силу.

9. Постановление Правительства РФ от 26.06.1995 №  594 «О реализации Федерального закона «О поставках про-
дукции для федеральных государственных нужд» // Собрание законодательства Российской Федерации от 10 
июля 1995 г. №  28 ст. 2669.

10. Гражданский кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 11.06.1964) // Ведомости ВС РСФСР. 1964. №  24. Ст. 407. — Утратил 
силу.

11. Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик, утвержденные Постановлением Верховного 
Совета СССР от 31 мая 1991 г. №  2212-1 // Ведомости СНД и ВС СССР. 1991. №  26. Ст. 733. — Утратил силу.

12. Постановление Совмина СССР от 10.02.1981 №  161 «Об утверждении Положения о поставках продукции про-
изводственно-технического назначения и Положения о поставках товаров народного потребления» // СП СССР. 
1981. №  9-10. Ст. 62. — Утратил силу.

13. Постановление Совета Министров СССР от 22 мая 1959 г. №  34 «Об утверждении Положения о поставках про-
дукции производственно-технического назначения и Положения о поставках товаров народного потребления» 
// СП СССР. 1959. №  11. Ст. 68. — Утратил силу.

14. Постановление Совета Министров СССР от 25 июля 1988 г. №  888 «Об утверждении Положения о поставках 
продукции производственно-технического назначения, Положения о  поставках товаров народного потре-
бления и Основных условий регулирования договорных отношений при осуществлении экспортно-импортных 
операций» // СП СССР. 1988. №  24-25. Ст. 70. — Утратил силу.

15. Постановление Совета Министров СССР от 9 апреля 1969 г. №  269 «Об утверждении Положения о поставках 
продукции производственно-технического назначения и  Положения о  поставках товаров народного потре-
бления» // СП СССР. 1969. №  11. Ст. 64. — Утратил силу.

16. Постановление ВС СССР от 31.05.1991 №  2212-1 «О введении в действие Основ гражданского законодательства 
Союза ССР и республик» // Ведомости СНД СССР и ВС СССР. 1991. №  26, ст. 734.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23004/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23004/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54598/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54598/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7120/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7120/
file:///K:/_WORKFLOW/MOLUCH/_2022_/431/PRE/consultantplus://offline/ref=22629F61016FB66936CCF2283C835DBD9B9C89CC7DF35F0F77BC23F4c4v6J
file:///K:/_WORKFLOW/MOLUCH/_2022_/431/PRE/consultantplus://offline/ref=22629F61016FB66936CCF2283C835DBD9B9C89CF71F35F0F77BC23F4c4v6J
file:///K:/_WORKFLOW/MOLUCH/_2022_/431/PRE/consultantplus://offline/ref=22629F61016FB66936CCFB3A3E835DBD9A918BC87CF35F0F77BC23F4c4v6J
file:///K:/_WORKFLOW/MOLUCH/_2022_/431/PRE/consultantplus://offline/ref=22629F61016FB66936CCF2283C835DBD999A839F28AC045220cBv5J
file:///K:/_WORKFLOW/MOLUCH/_2022_/431/PRE/consultantplus://offline/ref=22629F61016FB66936CCFB3A3E835DBD9F9A8FCE7FAE55072EB021cFv3J


109“Young Scientist”  .  # 36 (431)  .  September 2022 Jurisprudence

17. Постановление Совмина РСФСР от  23.10.1991 №  558 «Об  организации материально  — технического обеспе-
чения народного хозяйства РСФСР в 1992 году». URL: http://base. garant. ru / 1574225 / (дата обращения 06.04.2022).

18. Декрет СНК от 21.01.1919 г. «О заготовке продовольственных продуктов» // СУ РСФСР. 1919. №  21. ст. 456.
19. Постановление ВЦИК от 11.11.1922 «О введении в действие Гражданского кодекса РСФСР» // СУ РСФСР. 1922. 

№  71. ст. 904.
20. Положение о казенных подрядах и поставках со всеми относящимися к этому предмету узаконениями, с разъ-

яснениями Правительствующего Сената // Сост.: Максимов В. — М.: Юристъ, 1910
21. Амфитеатров, Г. Н. Нужен развернутый закон о договорах // Бюл. Госарбитража при СНК СССР. М., 1933. №  19.
22. Варшавский, К. М. Подряды и поставки в Союзе ССР. М., 1925.
23. Владимиский-Буданов, М. Ф. Обзор истории русского права. М.: Территория будущего, 2005.
24. Девятых, Ю. Н. История возникновения государственных закупок / Ю. Н. Девятых // Молодой ученый. 2020. №  

45 (335).
25. Кельман, Е. Юридическая природа поставки // Еженедельник сов. юстиции. 1924. №  3-4.
26. Кузнецов, В. И. Правовое регулирование института государственного заказа: дисс…. канд. юрид. наук. М., 2005.
27. Феклистова, Д. П. История зарождения и становления института государственных закупок в России // Молодой 

ученый. 2017. №  7.

Судебное следствие как центральная часть судебного разбирательства
Кондратьева Анастасия Ивановна, студент магистратуры

Саратовская государственная юридическая академия

В статье автор пытается определить сущность и назначение стадии судебного следствия.
Ключевые слова: судебное следствие, доказательство, предварительное расследование, суд, судебное разбиратель-

ство, виновность.

Одной из  основных составных частей рассмотрения 
уголовного дела в  суде является стадия «судебное 

следствие», фактически выступающая центральной и  ос-
новной. На  данной стадии суд, руководствуясь принци-
пами уголовного процесса, исследует все имеющиеся 
доказательства в целях установления фактических обсто-
ятельств совершенного преступления.

Соответственно на  доказательствах, исследованных 
в  судебном следствие стороной обвинения и  защиты, 
строятся в  последующем судебные прения и  вынесение 
приговора, соответственно законность и обоснованность 
приговора во многом определяются качеством проведен-
ного судебного следствия.

Не совсем верным является утверждение о том, что су-
дебное следствие представляет собой повторение пред-
варительного расследования, поскольку на данном этапе 
суд в своей оценке, а также стороны в возможностях пре-
доставления доказательств, не ограничены и могут выйти 
за  пределы данных, представленных органами предвари-
тельного расследования в  целях изобличения лица в  со-
вершении преступления.

Судебное следствие проводится в форме гласного, уст-
ного, непосредственного, непрерывного исследования до-
казательств, при  этом суд не  связан выводами следова-
теля и прокурора и полученными ими доказательствами. 
В  ходе доказывания в  судебном следствии проверяются 
все возможные версии события, а  подлежит оценке ка-

ждое доказательство с  точки зрения относимости, допу-
стимости и достоверности.

В качестве основных судебных действий, характерных 
для процесса доказывания в судебном следствии, уголов-
но-процессуальное законодательство называет допрос 
подсудимого, потерпевшего, свидетеля, производство экс-
пертизы, осмотр вещественных доказательств, оглашение 
документов.

Исследованию доказательств в  судебном следствии 
предшествует предъявление обвинения, обсуждение 
и  установление порядка исследования доказательств. 
Оглашение обвинительного заключения имеет целью пу-
блично объявить о  том, какое обвинение является пред-
метом судебного разбирательства, соответственно опре-
деляется условный круг доказательств, которые будут 
положены в основу судебного следствия государственным 
обвинителем  [1].

Подробно регламентируя процессуальный порядок 
каждого судебного действия, закон вместе с  тем  не  уста-
навливает заранее определенную последовательность 
их производства ввиду специфики судебного доказывания 
по  каждому уголовному делу, что  позволяет сторонам 
определить наиболее целесообразный и  подходящий ва-
риант их  исследования. С  этой целью суд выслушивает 
предложения обвинителя, подсудимого, защитника, по-
терпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика 
и их представителей о последовательности допросов под-
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судимых, потерпевших, свидетелей, экспертов и выносит 
определение (постановление) о порядке исследования до-
казательств (ст. 279 УПК РФ). Первой представляет дока-
зательства сторона обвинения, поскольку именно на ней 
лежит обязанность доказать виновность лица в  совер-
шении инкриминируемого преступления.

Материалы предварительного расследования или  за-
явление частного обвинителя определяют предмет и пре-
делы исследования доказательств в  ходе судебного след-
ствия. Суд с участием сторон рассматривает и проверяет 
доказательства, собранные в  стадии предварительного 
расследования, а  также исследует новые доказательства, 
в случае если они были представлены сторонами и полу-
чены в соответствии с требованиями уголовно-процессу-
ального законодательства.

После того как проведены все судебные действия и ис-
следованы все доказательства, председательствующий 
спрашивает участников процесса желают  ли они допол-
нить судебное следствие и чем именно. У сторон имеется 
возможность просить о дополнении судебного следствия 
путем получения и исследования новых доказательств; по-
становки дополнительных вопросов ранее допрошенным 
на суде лицам; оглашения отдельных, не зачитанных судом 
материалов предварительного расследования; занесения 
в протокол судебного заседания заявления по поводу ка-
ких-либо обстоятельств, выявленных при проверке дока-
зательств. Каждое ходатайство о  дополнении судебного 
следствия подлежит обсуждению судом, который выносит 
определение (постановление) об удовлетворении ходатай-
ства либо об отказе в этом.

Если дополнений к судебному следствию от участников 
уголовного судопроизводства не  поступило, а  также все 
ходатайства рассмотрены и  соответственно выполнены 

необходимые дополнительные процессуальные действия, 
признанные необходимыми для  установления истины 
по  делу и  вынесения итогового решения по  уголовного 
делу, председательствующий объявляет судебное след-
ствие законченным. С  момента завершения стадии су-
дебного следствия стороны не  могут представлять дока-
зательства или  просить об  истребовании, приобщении 
и исследовании в рамках рассмотрения уголовного дела.

Только приняв решение о  возобновлении судебного 
следствия, суд может приступить вновь к  исследованию 
доказательств, в том числе и тех, которые по каким-либо 
причинам не  были рассмотрены судом. Это возобнов-
ление возможно по  мотивированному определению (по-
становлению) суда при наличии определенных оснований: 
сами участники судебных прений ходатайствуют о возоб-
новлении судебного следствия в связи с необходимостью 
предъявления новых доказательств, изобличающих либо 
оправдывающих подсудимого; если подсудимый в  по-
следнем слове сообщил о  новых обстоятельствах, име-
ющих существенное значение для дела (ст. 294 УПК); когда 
суд при  постановлении приговора в  совещательной ком-
нате признает необходимым дополнительно выяснить 
обстоятельства, имеющие значение для  дела. При  возоб-
новлении судебного следствия оно проводится по общим 
правила, предусмотренным уголовно-процессуальным 
законодательством. После окончания судебного следствия 
суд переходит к судебным прениям.

Таким образом, значимость судебного следствия опре-
деляется тем, что именно на данной стадии устанавлива-
ются доказательства, подтверждающие виновность лица 
в совершении определенного преступления, которые в по-
следующем будут положены в основу итогового решения 
по уголовному делу.
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Исследование вещественных доказательств на стадии судебного следствия
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В статье автор обращает внимание на значимость деятельности по процессуальному оформлению и сохранению ве-
щественных доказательств, указывая на особенности их исследования в рамках судебного заседания.
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В соответствии со ст. 81 УПК РФ вещественные дока-
зательства представляют собой собранные в  соот-

ветствии с  требованиями уголовно-процессуального 
законодательства предметы материального мира, обла-
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дающие свойствами, способными устанавливать обсто-
ятельства, имеющие значение для уголовного дела.

Любое из представленных в рамках рассмотрения уго-
ловного дела доказательств должно отвечать требованиям 
относимости, допустимости и достоверности.

Для  того, чтобы предмет материального мира можно 
было расценить в  качестве вещественного доказатель-
ства, необходимо соблюдения ряда процессуальных ус-
ловий: надлежащее оформление обнаруженного пред-
мета, к примеру, составление протокола осмотра, обыска, 
выемки; осмотр изъятого предмета, оформленный соот-
ветствующим протоколом; приобщение обнаруженного 
и  осмотренного предмета в  качестве вещественного до-
казательства, оформленное постановлением о признании 
и  приобщении предмета в  качестве вещественного до-
казательства. Лишь после соблюдения всех условий мы 
вправе говорить о вещественном доказательстве.

Процесс исследования и  проверки доказательств 
в рамках рассмотрения уголовного дела в суде в научной 
литературе именуется по-разному. Большинство авторов 
склоняются к  необходимости определения данного дей-
ствия как  «проверка вещественных доказательств», ко-
торый в  первую очередь используется в  ст. 85 УПК РФ, 
регламентирующей процесс доказывания, кроме того, 
данное определение подразумевает более узкую в  срав-
нении с «исследованием» процедуру оценки доказательств.

Институт вещественных доказательств в  уголовном 
судопроизводстве охватывает значительное число норм, 
регулирующих и  защищающих права граждан, юриди-
ческих лиц, государства на имущество, признанное веще-
ственным доказательством.

Согласно ст. 81 УПК РФ вещественными доказатель-
ствами признаются любые предметы:

1. которые служили орудиями преступления или со-
хранили на себе следы преступления;

2. на  которые были направлены преступные дей-
ствия;

3. деньги, ценности и  иное имущество, полученные 
в результате совершения преступления;

4. иные предметы и  документы, которые могут слу-
жить средствами для обнаружения преступления и уста-
новления обстоятельств уголовного дела.

Изъятые в ходе досудебного производства, но не при-
знанные вещественными доказательствами предметы, 
включая электронные носители информации, и  доку-
менты подлежат возврату лицам, у  которых они были 
изъяты.

Одна из  особенностей исследования вещественных до-
казательств в  рамках судебного заседания определяется 
тем, что непосредственно перед началом осмотра в рамках 
судебного заседания необходимо убедиться в целостности 
и  сохранности упаковки, поскольку должна быть обеспе-
чена надлежащая сохранность всех вещественных доказа-
тельств, в том числе до рассмотрения уголовного дела в суде, 
поскольку нарушение указанного правила может повлечь 
за собой невосполнимую утрату изобличающих лицо пред-
метов и документов. При вскрытии упаковки стороной, ис-
следующей вещественное доказательство, необходимо при-
нять меры к аккуратному и исключающему уничтожающее 
воздействие, извлечению непосредственно самого пред-
мета  — вещественного доказательства, из  упаковки, со-
храняя печать и подписи лиц, участвующих при процессу-
альном оформлении вещественного доказательства.

Само по  себе вещественное доказательство не  может 
быть положено в  основу доказывания, поскольку сам 
предмет материального мира не представляет значимость 
и  ценности для  рассмотрения уголовного дела. Главным 
образом значение имеет информация об  особенностях 
обнаружения данного объекта (время, место, способ) 
либо сведений об использовании их для достижения пре-
ступного результата. Следовательно, сторонам, в  первую 
очередь государственному обвинителю, как  представ-
ляющему обвинение от  государства в  отношении лица, 
совершившего запрещенное уголовным законом деяния, 
стоит принять меры именно к  извлечению информации 
относительно имеющегося вещественного доказательства, 
не ограничивая себя в процессе его исследования в суде, 
в  части выяснения позиций подсудимого, потерпевшего, 
свидетелей применительно к  вещественному доказатель-
ству, его принадлежности и способа образования.

От особенностей и принадлежности вещественных до-
казательств зависит его судьба после рассмотрения уго-
ловного дела: передать в  соответствующие учреждения, 
уничтожить, конфисковать, хранить при уголовном деле, 
передать законным владельцам.

Таким образом, вещественные доказательства по  уго-
ловному делу имеют одно из  важнейших значений, за-
частую именно вещественные доказательства, с  виду 
не представляющие особой ценности, могут опровергнуть 
показания обвиняемого, свидетелей. Важнейшее значение 
имеет деятельность по  выявлению, процессуальному 
оформлению и  сохранению указанных доказательств, 
в том числе, в целях надлежащего их исследования и про-
верки в суде.

Литература:

1. Белкин, А. Р. Теория доказывания (криминалистические и оперативно-розыскные аспекты). г. Воронеж, 2000 г. 
с. 22.

2. Селиванов, Н. А. Вещественные доказательства. г. Москва, 1971 г. с. 183



112 «Молодой учёный»  .  № 36 (431)   .  Сентябрь 2022  г.Юриспруденция

Особенности правового регулирования административной опеки и попечительства
Коротовских Юлия Михайловна, студент
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Начиная разбирать такую достаточно сложную тему, 
как  особенности правового регулирования админи-

стративной опеки и  попечительства, хотелось  бы начать 
с самого основного, с истоков практически любой темы, ра-
боты. В  данной научной статье таковыми являются адми-
нистративная опека и административное попечительство.

Начиная разбирать сущность и  значение вышеука-
занных терминов, хотелось  бы отметить, что  в  действу-
ющем Российском законодательстве определений рассма-
триваемых нами терминов не имеется. В связи с чем, нами 
будут рассматриваться научные, доктринальные, теоре-
тические позиции различных учёных и  правоведов в  об-
ласти административного права и не только.

Итак, под  административной опекой Д. Н.  Бахрах по-
нимает систему государственной помощи, непосред-
ственно не  связанной с  трудом, службой лиц, которым 
она предоставляет  [1]. Анализируя вышеуказанное опре-
деление, хотелось  бы выделить несколько основных его 
признаков. Во-первых, административная опека явля-
ется определенной на  законодательном уровне закре-
плённой системой. Во-вторых, ранее указанная система 
носит государственный характер, то  есть исходит непо-
средственно от имеющихся в России, как органов государ-
ственной власти, так и органов местного самоуправления. 
Третьим признаком, исходя из определения Д. Н. Бахраха, 
хотелось  бы отметить то, что  рассматриваемая государ-
ственная помощь прямым образом никак не является свя-
занной с  трудовой деятельности, точнее самим трудом 
должностных лиц всех органов власти.

Рассмотрев такое понятие, как  административная 
опека, проанализировав его сущность, хотелось бы отме-
тить, что термин административное попечительство обла-
дает теми же признаками, что и административная опека.

В  тоже время, Федеральный закон от  24.04.2008  г. 
48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» даёт определения по-
нятиям: опека и  попечительство. Под  опекой в  данной 
ситуации понимается форма устройства малолетних 
граждан (не  достигших возраста четырнадцати лет не-
совершеннолетних граждан) и  признанных судом недее-
способными граждан, при которой назначенные органом 
опеки и  попечительства граждане (опекуны) являются 
законными представителями подопечных и  совершают 
от их имени и в их интересах все юридически значимые 
действия  [2]. Под попечительством законодатель считает: 
форму устройства несовершеннолетних граждан в  воз-
расте от  четырнадцати до  восемнадцати лет и  граждан, 
ограниченных судом в  дееспособности, при  которой на-
значенные органом опеки и  попечительства граждане 
(попечители) обязаны оказывать несовершеннолетним 
подопечным содействие в  осуществлении их  прав и  ис-

полнении обязанностей, охранять несовершеннолетних 
подопечных от злоупотреблений со стороны третьих лиц, 
а  также давать согласие совершеннолетним подопечным 
на совершение ими действий в соответствии со статьей 30 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

Анализируя вышеуказанные два определения, данные 
законодателем, хотелось  бы отметить, что  они явля-
ются намного более полными, чем  определение данное 
Д. Н.  Бахрахом, поскольку исходя из  них становится по-
нятно, кто именно может являться субъектам отношений, 
связанных с опекунством и попечительством.

Как  в  теории, так и  на  практике  — особенно часто 
на  практике, возникает дилемма, вопрос о  том, как  раз-
граничить рассматриваемые в данной научной статье по-
нятия административной опеки и  административного 
попечительства с опекой и попечительством из граждан-
ского права, гражданских правоотношений. На  первый 
взгляд кажется, что  это практически невозможно сде-
лать. Но поразмыслив и рассудив, можно выделить отли-
чительные черты рассматриваемых явлений. Опека и по-
печительство с точки зрения гражданского права состоит 
исключительно в  том, что  нуждающимся субъектам ока-
зывается различная правовая, юридическая помощь, 
в  то  время как  административная опека и  администра-
тивное попечительство  — это уже определённая матери-
альная помощь субъектам правоотношений.

Кроме того, как  это ни  сложно догадаться, админи-
стративные опека и  попечительство, главным образом, 
регламентируются нормами административного права, 
законодательства, а  опека и  попечительство, связанное 
с  гражданским правом  — соответственно гражданским 
законодательством.

В  тоже время стоит обратить внимание на  тот факт, 
что отдельного института административной опеки и по-
печительства в  настоящее время в  российском праве 
не  имеется. Исходя из  чего, можно сделать вывод о  том, 
что вся деятельность, связанная, как с административной 
опекой, так и  с  административным попечительством 
в  любом случае охватывает различные направления рос-
сийского, как  права, так и  законодательства. Именно по-
этому, главной особенностью правового регулирования 
административной опеки и попечительства является тот 
факт, что  главного акта, главенствующего нормативного 
акта, характеризующего, описывающего администра-
тивную опеку и попечительство в Российской Федерации 
в  настоящее время не  имеется. В  связи с  чем, особен-
ностью правового регулирования административной 
опеки и  попечительства является достаточно обширная, 
но в тоже время не структурированная и до конца не раз-
работанная законодательная база.
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К основным законодательным нормативным правовым 
актам об  административной опеке и  административном 
попечительстве следует относить уже ранее упомянутый 
ФЗ «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008 г. 48-ФЗ, ко-
нечно же, КоАП России, Конституцию России, различные 
нормативные и нормативные правовые акты министерств 
и  ведомств, а  также всё-таки хотелось  бы отнести, хотя, 
возможно, это не совсем и правильно, как с точки зрения 
теории права, так и практики, — Гражданский Кодекс, по-
скольку у  него все  же имеется много важных аспектов, 
благодаря которым мы можем понимать, что из себя пред-
ставляет система опеки и попечительства.

Таким образом, подводя итог по  всей научной ра-
боте, хотелось  бы сделать несколько основных выводов. 
Во-первых, понятия административная опека и  админи-
стративное попечительство являются между собой иден-
тичными. Под  ними принято понимать помощь нуж-
дающимся субъектам со  стороны государства, которая 
прямым образом не связана с трудом, службой лиц, кото-
рыми она предоставляется. А во-вторых, говоря об особен-
ности правового регулирования административной опеки 
и попечительства, следует сделать вывод, что у неё имеется 
достаточно обширная, но  в  тоже время не  структуриро-
ванная и до конца не разработанная законодательная база.
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В  статье автор рассматривает некоторые спорные вопросы, возникающие в  ходе назначения и  производства су-
дебных экспертиз на стадии возбуждения уголовного дела. Делается вывод о том, что такое важное доказательство, 
как  заключение эксперта, пользующееся авторитетом не  только у  лиц, осуществляющих предварительное расследо-
вание, но и у суда, не может формироваться в спешке и попытке экспертов успеть за процессуальными сроками, в связи 
с чем, предлагается предусмотреть возможность продления срока процессуальной проверки.
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Заключение эксперта издавна выступает как одно из наи-
более значимых доказательств по  уголовным делам, 

без которого едва ли возможно представить себе процесс 
доказывания. В  соответствии с  нормами действующего 
законодательства под  судебной экспертизой понимается 
действие процессуального характера, которое заключа-
ется в  проведении специально уполномоченным лицом 
(экспертом) соответствующего исследования по вопросам, 
объективно требующим наличия специальных познаний, 
и  дачи по  его итогам заключения. Вопросы, на  которые 
эксперт должен дать ответы в результате проводимого им 
исследования формулируются субъектом, назначающим 
такую экспертизу, которым в рамках уголовного судопро-
изводства выступает судья, орган дознания, дознаватель, 
следователь. Цель назначения экспертизы заключается 
в установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию 
по конкретному уголовному делу  [6].

В  течение достаточно длительного времени одним 
из  спорных вопросов уголовно-процессуальной науки 

выступает вопрос использования специальных познаний 
экспертов на стадии досудебного производства по уголов-
ному делу. При принятии решения о возбуждении уголов-
ного дела или  об  отказе в  возбуждении уголовного дела, 
зачастую возникает необходимость использования таких 
знаний, без  которых в  определенных ситуациях бывает 
сложно сделать вывод о  наличии либо отсутствии осно-
вания к возбуждению уголовного дела. К таким случаям 
относятся, в  частности, проверка заявлений или  сооб-
щений о  причинении вреда здоровью (когда встает не-
обходимость определения степени причиненного вреда), 
о  незаконном обороте оружия (когда необходимо с  до-
стоверностью определить является  ли предмет оружием 
и т. п.)  [4].

Федеральным законом от 04.03.2013 №  22-ФЗ   [2] вне-
сены изменения в  ст. 144 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации  [1], в результате чего долж-
ностные лица органов предварительного расследования 
получили дополнительные права на  производство след-
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ственных и  иных действий познавательного характера 
при проверке сообщения о преступлении, в частности — 
право назначать судебную экспертизу и  получать заклю-
чение в разумный срок.

В  уголовно-процессуальной науке достаточно много 
и  сторонников предоставления должностным лицам ор-
ганов предварительного расследования такого полно-
мочия, так и противников. Последние утверждают о том, 
что  реализация данного полномочия существенным об-
разом нарушает процессуальные права, предусмотренные 
ст. 198 УПК РФ, ряда субъектов, таких, как свидетели, по-
терпевшие, подозреваемые и обвиняемые. Действительно, 
на  первый взгляд такая теория может показаться состо-
ятельной, ведь на  стадии возбуждения уголовного дела 
определяется еще не весь круг лиц, которые будут задей-
ствованы в процессе следствия, а  значит, у них будет от-
сутствовать право, закрепленное в  п. 1 ч. 1 ст. 198 УПК 
РФ, а именно — возможность ознакомиться с постановле-
нием о назначении судебной экспертизы. Но с другой сто-
роны, как  уже было сказано ранее, существуют случаи, 
при  которых заключение эксперта является необхо-
димым для  возможности принятия законного и  обосно-
ванного процессуального решения относительно возбуж-
дения уголовного дела. Кроме того, «нарушаемые» права 
лиц в  данной части могут в  последующем быть восста-
новлены, поскольку действующий УПК РФ предусматри-
вает обязанность следователя предъявить в последствии 
таким лицам, как  участникам уголовного судопроизвод-
ства, заключение эксперта для ознакомления, а случае по-
ступления ходатайства о  проведении повторной или  до-
полнительной экспертизы  — удовлетворить его. Данное 
правомочие не  распространяется только на  свидетелей, 
но  и  такая позиция законодателя видится абсолютно ло-
гичной ввиду того, что у свидетелей обычно не возникает 
такой необходимости.

Довольно интересный вопрос вызывает «разумный» 
срок производства экспертизы на  стадии возбуждения 
уголовного дела   [4]. Правомочие на  получение заклю-
чения эксперта в разумные сроки на стадии возбуждения 
уголовного дела носят в большей степени декларативный 
характер. Как  справедливо пишет П. А.  Кудрявцев, осу-
ществление различного рода экспертиз не  может быть 
ограничено сроками проведения доследственной про-
верки  [6]. Начальный срок доследственной проверки со-
ставляет всего трое суток, в  исключительных случаях 
такой срок может быть продлен до  тридцати суток. Ло-
гично, что  производство экспертизы также не  должно 
превышать тридцати суток. Однако на практике этот срок 
редко составляет даже указанные тридцать суток, по-
скольку не всегда возможно назначить экспертизу в день 
поступления заявления (сообщения) о  преступлении, 
что  закономерно сокращает срок на  ее проведение. Так, 
по  ряду дел, в  частности по  делам о  причинении вреда 
здоровью, не  всегда представляется возможным назна-
чить экспертизу в день поступления заявления или сооб-
щения о преступлении. Считается логичным вывод о том, 

что окончание срока проверки не может служить для экс-
перта основанием прекращения производства экспер-
тизы. Однако продление срока проверки свыше тридцати 
суток по  мотиву незаконченности экспертного иссле-
дования недопустимо   [3]. Более того, УПК РФ не  учи-
тывает организационных моментов производства экс-
пертизы в  соответствующих экспертных учреждениях, 
в  частности, порядок регистрации постановлений о  на-
значении экспертизы, поручение ее производства кон-
кретному эксперту и т. д. Кроме того, установление таких 
жестких временных рамок на практике приводит к тому, 
что эксперты вынуждены работать в так называемом «ав-
ральном» режиме, что  закономерно может сказываться 
на  результатах таких исследований. Более того, чрез-
мерно высокие нагрузки на  экспертов (которые, в  част-
ности, только увеличились с  момента законодательного 
закрепления возможности производства судебных экс-
пертиз на стадии возбуждения уголовного дела) приводят 
к  высокой текучести кадров в  экспертных учреждениях, 
что  в  свою очередь в  еще  большей мере увеличивает на-
грузку оставшихся экспертов, что, в конечном счете, ста-
новится причиной еще  более длительного производства 
таких исследований, а также ухудшения их качества. Так, 
в  рамках настоящего исследования был проведен опрос 
четырех экспертов «Бюро судебно-медицинской экспер-
тизы Министерства здравоохранения Саратовской об-
ласти», которые также сообщают в том, что производство 
некоторых экспертиз (например, судебно-медицинская 
экспертиза тяжести причиненного вреда здоровью, бал-
листическая экспертиза) может длится до  трех месяцев, 
поскольку в связи с большим количеством экспертных ис-
следований, которые нередко проводятся в  данном экс-
пертном учреждении, возникает очередь на производство 
экспертиз и  эксперты попросту не  успевают завершить 
исследование к установленному сроку.

Невозможность использования экспертных заклю-
чений, которые не  могут быть получены в  срок процес-
суальной проверки сообщения о  преступлении, счи-
тается недопустимой в  связи с  тем, что, как  уже было 
сказано ранее, заключение эксперта представляет собой 
одно из  основных доказательств, причем на  практике 
суды обычно высказывают позицию о том, что оснований 
не доверять таким заключениям не возникает еще и в силу 
того, что эксперты, в отличие от специалистов, предупре-
ждаются об уголовной ответственности за дачу заведомо 
ложного заключения.

Таким образом, становится очевидно, что такое важное 
доказательство, пользующееся авторитетом не  только 
у  лиц, осуществляющих предварительное расследование, 
но и у суда, не может формироваться в спешке и попытке 
экспертов успеть за процессуальными сроками.

Конечно, большинство экспертных исследований, 
в силу не особо высокой сложности, могут быть прове-
дены в тридцатидневный срок, однако, при решении во-
проса о  продлении срока проведения процессуальной 
проверки сообщения или  заявления о  преступлении 
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все же необходимо учитывать реальный срок, в течение 
которого эксперт объективно будет способен вынести 
законное и  обоснованное заключение. Таким образом, 
по  нашему мнению, наиболее целесообразно решать 
данную проблему путем внесения изменений в ст. 144 
УПК РФ, а именно, дополнить ее ч. 3.1 следующего со-

держания: «При  необходимости производства су-
дебной экспертизы руководитель следственного органа 
по  ходатайству следователя, а  прокурор по  ходатай-
ству дознавателя вправе продлить этот срок в пределах, 
объективно необходимых для  производства такого ис-
следования».
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Отмена условно-досрочного освобождения от отбывания наказания
Лазукова Ирина Алексеевна, студент магистратуры
Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина

Статья посвящена анализу оснований отмены условно-досрочного освобождения от  отбывания наказания, проа-
нализированы условия такой отмены, рассмотрены последствия отмены условно-досрочного освобождения от отбы-
вания наказания, изучены предложения исследователей по  совершенствованию рассматриваемого института уголов-
ного права.

Ключевые слова: условно-досрочное освобождение, основания отмены условно-досрочного освобождения

Вопрос применения условно-досрочного освобо-
ждения от  отбывания наказания регламентирован 

статьей 79 Уголовного Кодекса Российской Федерации. 
В п. 7 указанной правовой нормы разъяснены условия от-
мены условно-досрочного освобождения от  отбывания 
наказания:

1) осужденный совершил нарушение общественного 
порядка, за которое на него было наложено администра-
тивное взыскание,

2) осужденный злостно уклонился от  исполнения 
обязанностей, возложенных на  него судом при  приме-
нении условно-досрочного освобождения, а равно от на-
значенных судом принудительных мер медицинского ха-
рактера,

3) осужденный совершил преступление по  неосто-
рожности либо умышленное преступление небольшой 
или средней тяжести,

4) осужденный совершил тяжкое или  особо тяжкое 
преступление.

Вопрос об  отмене условно-досрочного освобождения 
от  отбывания наказания решается судом. При  этом 
правом на  подачу соответствующего ходатайства обла-
дают органы, уполномоченные в  силу п. 6 ст. 79 Уголов-
ного Кодекса Российской Федерации осуществлять над-
зора за  лицами, освобожденными условно-досрочно, 
а  именно специализированный государственный орган, 
а  в  отношении военнослужащих  — командование воин-
ских частей и учреждений.

Важно отметить, что при совершении осужденным на-
рушения общественного порядка, либо совершения не-
осторожного преступления, отмена условно-досрочного 
освобождения от отбывания наказания является правом 
суда, а  в  случае совершения тяжкого или  особо тяжкого 
преступления — обязанность  [3].

Анализируя злостное уклонение от  обязанностей, на-
ложенных на  осужденного судом, следует отметить, 
что уклонение должно носить злостный характер, то есть 
либо более двух нарушений в течение года, либо более 30 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189069/#dst100044
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дней неисполнение возложенных обязанностей, либо ус-
ловно-досрочно освобожденный скрылся от  контроля 
и его местонахождение неизвестно более 30 дней  [6].

Последствием отмены условно-досрочного освобож-
дении от  отбывания наказания является реальное ис-
полнение оставшейся части наказания, от  которой осу-
жденный был освобожден.

При  отмене условно-досрочного освобождения от  от-
бывания наказания по  причине совершения престу-
пления по неосторожности, умышленного преступления 
небольшой или средней тяжести, тяжкого или особо тяж-
кого преступления наказание назначается по  совокуп-
ности приговоров. При  этом наказание не  может быть 
меньше, чем срок неотбытой части наказания.

Из  разъяснений Верховного суда Российской Феде-
рации следует, что  отмена условно-досрочного освобо-
ждения от  отбывания наказания не  может быть препят-
ствием для  повторного обращения с  соответствующим 
ходатайство и  тем  более не  может служить основанием 
для  отказа в  его удовлетворении. В  таких случаях суду 
надлежит исходить не  только из  факта отмены осужден-
ному условно-досрочного освобождения, но и учитывать 
в совокупности все данные о его личности, время нахож-
дения в исправительном учреждении после возвращения 
в  это учреждение, его поведение, отношение к  труду 
и т. п.  [1, п. 3]

Разумным, на наш взгляд, является предложение Браж-
кина А. В. т Мехоношина К. О. о внесении дополнения в п. 7 
ст. 79 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Авторы 
справедливо замечают, что  отсутствует ответственность 
лица за  злостное уклонение от  обязанности посещения 
уголовно-исполнительной инспекции и  предлагают до-
полнить ч. 8 ст. 79 Уголовного Кодекса Российской Фе-
дерации «Злостно уклоняющийся при  применении ус-
ловно-досрочного освобождения, место нахождение 
освобождение которого неизвестно, объявляется в  ро-

зыск и может быть задержан на срок до 48 часов. Данный 
срок может быть продлен до 30 суток»  [2].

Основополагающим при  отмене условно-досрочного 
освобождения от отбывания наказания является поскри-
минальное поведение лица, то есть любое поведение пре-
ступника после совершения им преступления. В  науке 
уголовного права принято выделять три вида поскри-
минального воздействия: запрет, обязание и  дозволение. 
Выбор альтернативных вариантов поведения лицом за-
висит от  установленных уголовных правом посткрими-
нальных запретов и  угроз санкциями в  случае их  несо-
блюдения или  системы поощрений при  положительном 
поведении  [4].

Судебная практика показывает, что  «среди лиц, ус-
ловно-досрочно освобожденных, каждый пятый со-
вершает новое преступление в  течение трех лет после 
освобождения, а около половины из них — в год освобо-
ждения»   [8]. В  связи с  этим многими исследователями 
предлагается наиболее тщательное и скрупулёзное иссле-
дование ходатайств об условно-досрочном освобождении 
и обосновывающих его документов. Так, например, Д. Ле-
бедевич считает, что  судам необходимо полностью изу-
чить все данные о личности, как-то наличие судимостей, 
в  том числе погашенных, тяжесть совершенных престу-
плений, роль осужденного в них, характеристика по месту 
отбывания наказания и др.  [5].

В. В. Сверчков приводит более широкий круг вопросов, 
которые должен решить суд  — добросовестное соблю-
дение режима отбывания наказания, отношение к  тру-
довой и общественной жизни в коллективе, а равно прочее 
активное инициативное положительное поведение; отно-
шение осужденного к  совершенному им преступлению, 
в том числе чистосердечное раскаяние, стремление к воз-
мещению ущерба, причиненного преступлением; благо-
приятные семейно-бытовые условия; реальная возмож-
ность трудоустройства и заработка и т. д.  [7].
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О решении проблем при исполнении наказания в виде исправительных работ
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В настоящей статье рассматривается решение проблем при исполнении наказания в виде исправительных работы. Ис-
правительные работы представляют собой наиболее сложное с точки зрения исполнения уголовное наказание из числа тех на-
казаний, которые исполняются в отношении осужденных, которые состоят в уголовно-исполнительной инспекции на учете. 
Следует заметить, что в настоящее время отсутствует четкая система исполнения данного наказания. Указанный факт 
подчеркивает необходимость дальнейшего изучения проблемных моментов исполнения исправительных работ.
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Проанализируем проблемы исполнения наказания 
в виде исправительных работ.

Относительно привлечения осужденных к исполнению 
наказания в  виде исправительных работ, следует заме-
тить, что на практике процедурные моменты чаще всего 
являются невыполнимыми исходя из следующего.

Во-первых, существует проблемы невозможности при-
влечения осужденного к труду в конкретном населенном 
пункте.

В  соответствии со  ст. 30 УИК РФ   [2] осужденного 
должны трудоустроить в  районе его места жительства. 
Однако, хотя в  данном муниципальном образовании 
места могут быть определены, но  при  этом до  населен-
ного пункта, где есть возможность трудоустройства, рас-
стояние может составлять более десятки километров. По-
этому в таком случае осужденный должен будет доезжать 
до этого места на каком-то транспорте, а денежные сред-
ства у него могу отсутствовать.

Помимо этого, иногда даже при наличии возможности 
направления осужденного для  отбывания наказания 
в  конкретное место, может возникнуть проблема отказа 
осужденному в трудоустройстве по различным причинам 
(в  частности, если осужденный является лицом цыган-
ской национальности, является лицом без определенного 
места жительства  [6]).

Зачастую проблемы появляются по причине отсутствия 
военного билета у мужчин и СНИЛСа. Иногда даже воз-
никают такие ситуации, когда у осужденных отсутствуют 
денежные средства на  оформление указанных выше до-
кументов. Поэтому иногда бывают такие случаи, что  со-
трудники уголовно-исполнительных инспекций сами вы-
деляют собственные денежные средства для оформления 
осужденными этих документов.

Решением указанной проблемы может стать предо-
ставление уголовно-исполнительной инспекцией такому 

осужденному денежных средств для  решения этих во-
просов.

Во-вторых, проблемным моментом является вопрос 
исчисления сроков отбывания наказания в виде исправи-
тельных работ.

В соответствии с ч. 1 ст. 42 УИК РФ в каждом месяце 
количество отработанных дней должно быть не  менее 
количества рабочих дней, которые приходятся на  кон-
кретный месяц. Если осужденный не отработал установ-
ленное количество дней, отбывание наказания продол-
жается до  полной отработки положенного количества 
рабочих дней  [5].

Заметим, что  исправительные работы исчисляются 
в месяцах и годах. Следует сделать вывод о том, что суще-
ствует рассогласованность уголовного и  уголовно-испол-
нительного законодательства в  отношении порядка ис-
числения срока исправительных работ.

В данном случае сложности могут возникать из-за того, 
что  осужденный часть дней может не  отработать. При-
мером является период нетрудоспособности, при  ко-
тором осужденный не  получает заработную плату, ему 
в  данное время выплачивают пособие по  временной не-
трудоспособности   [8]. Исходя из  изложенного, сделаем 
вывод о  том, что  в  количество не  отработанных осу-
жденным дней не будут включены дни, которые указаны 
в  листке нетрудоспособности, которые выпали на  вы-
ходные дни.

Более сложные вопросы возникают в тех случаях, когда 
осужденный, который в начале работал пятидневную не-
делю, увольняется и определенный период времени не ра-
ботает, а потом устраивается работать на шестидневную 
рабочую неделю. При  этом отсутствуют инструкции 
о  том, каким образом следует осуществлять подсчет ра-
бочих дней, которые не отработал осужденный в тот пе-
риод, когда был безработным.
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Помимо этого, проблемным представляется вопрос, 
касающийся подсчета количества отработанных рабочих 
дней, когда их  потом переводят в  месяцы и  годы, когда 
осужденный начал работу не с начала месяца, а в разных 
месяцах количество рабочих дней различается.

Исходя из изложенных выше проблем, касающихся ис-
полнения наказания в  виде исправительных работ, сде-
лаем соответствующие выводы по  совершенствованию 
действующего законодательства:

Во-первых, необходимо разработать инструкции о том, 
каким образом следует осуществлять подсчет рабочих 
дней, которые не  отработал осужденный в  тот период, 
когда был безработным.

Во-вторых, целесообразно дополнить подпунктом 
ч. 1 ст. 14 Федерального закона от  06.10.2003 №  131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»  [3], изложив его в следу-
ющей редакции: 1. «определение мест, видов и  объектов 
для отбывания уголовных наказаний в виде обязательных 
и  исправительных работ различными категориями осу-
жденных и решение иных вопросов в соответствии с уго-
ловно-исполнительным законодательством».

В-третьих, для  проезда осужденного к  месту испол-
нения наказания необходимо, чтобы уголовно-исполни-
тельная инспекция предоставляла такому осужденному 
денежные средства.
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Половая свобода и  половая неприкосновенность лич-
ности выступают объектами уголовно-правовой ох-

раны. Посягательства на  указанные объекты обладают 
высокой степенью общественной опасности.

Изнасилование  — это преступление против по-
ловой неприкосновенности, урегулированное статьей 
131 УК РФ. Уголовное законодательство под  изнасило-
ванием понимает половое сношение с  применением на-

силия или  с  угрозой его применения к  потерпевшей 
или к другим лицам с использованием беспомощного со-
стояния потерпевшей.  [1]

К  первоначальным следственным мероприятиям от-
носится допрос потерпевшей. Результаты допроса позво-
ляют определить очередность дальнейших следственных 
действий, а также сделать вывод о том, на что необходимо 
обратить внимание при  их  проведении. Допрос жертвы 
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изнасилования является источником информации, 
важной не только для поиска преступника, но и для про-
верки показаний самой жертвы, так как  на  практике не-
редки случаи оговора.

Уголовно-процессуальный кодекс в части 3 статьи 20 
дела об изнасиловании относит к делам частно-публич-
ного обвинения, то  есть основанием для  возбуждения 
уголовного дела служит заявление потерпевшей (в  не-
которых случаях возможно подача заявления близким 
родственником потерпевшей), но  прекращение уголов-
ного дела по  желанию потерпевшей по  данным делам 
невозможно.   [2] Таким образом, в  начале допроса не-
обходимо разъяснить данный факт потерпевшей, это за-
ставит ее осознать последствия подачи заявления и при-
нять окончательное решение о  том, действительно  ли 
потерпевшая желает привлечь виновное лицо к  ответ-
ственности.

Первое, что должен сделать следователь, — установить 
личность потерпевшей. Когда личность установлена, по-
терпевшая предупреждается об  уголовной ответствен-
ности за  заведомо ложный донос в  соответствии со  ста-
тьей 306 УК РФ.  [3]

Допрос потерпевшей от  изнасилования имеет ряд 
особенностей, в  виду того, что  потерпевшая находится 
в  стрессовом состоянии, а  также в  состоянии сильного 
психологического дисбаланса  — испытывает страх, бес-
покойство, чувство вины и  стыд. Как  правило, потер-
певшие боятся огласки и  общественного осуждения, 
что  может стать причиной замалчивания значимых 
для  расследования фактов. В  связи с  этим особого вни-
мания требует этический аспект, так как  при  производ-
стве допроса следователь вторгается в  интимную сферу 
жизни.

Во  время допроса следователем должны быть учтены 
следующие обстоятельства, характерные для  показаний 
потерпевших:

 — Обобщённость (с точки зрения психологии, многим 
жертвам сексуального насилия трудно излагать обсто-
ятельства произошедшего конкретизировано, с  каки-
ми-то уточнениями);

 — Пробелы, пропуски при  описании некоторых зна-
чимых элементов преступления;

 — Преувеличенное представление об  определённых 
деталях изнасилования.

В  связи с  тем, что  после совершения акта изнасило-
вания потерпевшая морально неустойчива, проведение 
следственных действий должно быть крайне деликатным. 
Допрос должен носить конфиденциальный характер, 
а перед его началом стоит предоставить потерпевшей воз-
можность самостоятельно рассказать о  том, что  прои-
зошло, чтобы выяснить степень преувеличения или  пре-
уменьшения обстоятельств, связанных с изнасилованием. 
При свободном рассказе не следует перебивать допраши-
ваемую, задавать ей вопросы, это может привести к  на-
рушению порядка изложения, потерпевшая может запу-
таться, упустить важные детали.

Чаще всего на  данном этапе допроса вести прото-
кольные записи нецелесообразно, поскольку это при-
водит к  перерывам, что  также нарушает порядок 
изложения. При ведении следователем протокола, потер-
певшая старается замедлить темп рассказа для удобства 
следователя, выбирает упрощенные и  краткие форму-
лировки и  фразы, тем  самым упуская значимые обсто-
ятельства.

В некоторых случаях целесообразно дать потерпевшей 
возможность собственноручно изложить показания, 
после чего задать уточняющие и  конкретизирующие во-
просы. Допрос всегда должен носить как можно более де-
тальный характер. Не стоит забывать, что мозг человека 
устроен таким образом, что  психотравмирующие воспо-
минания он старается стереть из  сознания человека. По-
этому жертва неумышленно может давать искаженные 
показания.  [4] Для получения наиболее подробного опи-
сания произошедшего, потерпевшей необходимо разъ-
яснить, что  содержание данных ею показаний будет из-
вестно весьма узкому кругу лиц и, а также, что судебное 
заседание будет закрытым.

При  проведении допроса следователю необходимо 
установить: была ли потерпевшая знакома с насильником, 
когда, где и  при  каких обстоятельствах они познакоми-
лись, в  чем  именно выражалось насилие, а  также оказы-
вала ли потерпевшая сопротивление.

При  подготовке к  допросу потерпевшей следователь 
должен сформулировать наиболее краткие и  точные во-
просы, при этом их должно быть достаточное количество 
для того, чтобы получить информацию о всех обстоятель-
ствах изнасилования.

Следователю следует разъяснить допрашиваемой, 
что вопросы личного характера задаются им не ради лю-
бопытства, а  с  целью установления истины по  делу, так 
как каждая деталь имеет важное значение для верной ква-
лификации деяния.

Можно выделить семь основных групп вопросов, ко-
торые обязательны при  допросе потерпевшей от  изнаси-
лования:

1) вопросы, касающиеся заявления, поданного по-
терпевшей (если потерпевшая не сразу обратилась с заяв-
лением об  изнасиловании, какие причины этому способ-
ствовали);

2) вопросы относительно самого события и  его об-
стоятельств (когда, где, произошло изнасилование; каким 
образом потерпевшая оказалась на  месте происшествия; 
в  чем  выражалось физическое насилие, имел  ли место 
именно половой акт);

3) вопросы, касающиеся состояния и  поведения по-
терпевшей до, во  время и  после изнасилования (ее от-
ношение к  вступлению в  половую связь; оказывала  ли 
потерпевшая сопротивление; могла ли потерпевшая оста-
вить следы, повреждения на теле, одежде виновного лица; 
какие телесные повреждения были причинены потер-
певшей; обращалась ли потерпевшая за помощью в меди-
цинские учреждения; состояние здоровья потерпевшей 
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в момент изнасилования, наличие беременности, находи-
лась  ли потерпевшая в  состоянии опьянения, состоянии 
беспомощности).

4) вопросы о  личности виновного лица (знаком  ли 
потерпевшей насильник; описание его внешности, при-
меты);

5) вопросы о  поведении виновного лица (дей-
ствовал ли насильник в одиночку, его поведение после со-
вершения изнасилования)

6) вопросы об иных источниках, располагающих све-
дениями об изнасиловании.

7) В случаях, когда насильник знаком потерпевшей, не-
обходимо задать вопросы об их взаимоотношениях: данные 
о  насильнике, при  каких обстоятельствах потерпевшая 
ранее встречалась с  виновным лицом, имела  ли потер-
певшая половую связь с данным лицом до изнасилования).

В  процессе допроса следователь должен отслеживать 
реакцию потерпевшей на задаваемые ей вопросы, в случае 
если потерпевшая неохотно дает показания, необходимо 
выяснить причину этого. Кроме стыда, переживаний 
психотравмирующей ситуации, причиной могут слу-
жить угрозы со стороны насильника, его родственников, 
друзей. Кроме того, потерпевшие склонны винить себя 
в произошедшем, считая, что их действия способствовали 
изнасилованию.

Тактические приемы, используемые при  допросе по-
терпевшей, можно разделить на две группы:

1) приемы, направленные на  устранение эмоцио-
нального барьера с допрашиваемой;

2) приемы, помогающие допрашиваемой вспомнить 
детали произошедшего.

Таким образом, при  допросе потерпевшей в  бескон-
фликтной ситуации следователь может применить следу-
ющие приемы:

 — направленные на  установление психологического 
контакта проявление сопереживания и  понимания пси-
хического состояния допрашиваемого лица);

 — вовлекающие в  беседу (снятие эмоциональной на-
пряженности, формирование активной мыслительной де-
ятельности);

 — раскрывающие гражданскую значимость добро-
совестной позиции допрашиваемого в  ситуации его не-
решительности, обусловленной чувством стыда, стесни-
тельностью и т. д.;

 — оказывающие мнемическую помощь допрашива-
емому в  припоминании каких-либо обстоятельств дела 
(возбуждение ассоциаций по  каузальности (причин-
но-следственных), временной и  пространственной смеж-
ности, сходству и контрасту)  [5].

Таким образом, в  качестве особенностей допроса по-
терпевшей по  делу об  изнасиловании можно отменить 
особый психологический подход к потерпевшей ввиду де-
ликатности преступления.

Верное взаимодействие следователя с  потерпевшей 
является основой для  раскрытия преступления, так 
как именно потерпевшая наиболее полно обладает инфор-
мацией о  преступлении, и  выступает первоисточником 
фактических сведений о преступлении.
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Саратовская государственная юридическая академия

В  настоящей научной работе исследуется опыт регулирования юридической ответственности за  нарушения на-
логового законодательства в  Германии. Автором отмечается важность разграничения понятий «налоговое престу-
пление» и «налоговое правонарушение» в немецкой налоговой системе, обозначается система органов налогового кон-
троля Германии. По  результатам исследования автор приходит к  ряду полезных выводов, позволяющих обозначить 
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ключевые направления немецкого налогового администрирования, а  также возможность их  заимствования в  отече-
ственной правовой системе.

Ключевые слова: налоговая система Германии, Налоговый кодекс Германии, налоговые преступления, налоговые пра-
вонарушения, налоговая полиция.

Выступая одним из  важнейших факторов функциони-
рования национальной экономики, налоговая система 

является весьма сложным и  требующим детального изу-
чения институтом. Исследование иностранного опыта ре-
гулирования института юридической ответственности 
за  налоговые правонарушения представляется крайне 
необходимым ввиду открывающихся возможностей за-
имствования апробированных достижений и  внедрения 
таковых в  рамках отечественной правовой среды. Так, 
анализ налоговой системы Федеративной Республики Гер-
мания, позволяет определить весьма общие черты с нало-
говой системой Российской Федерации, а также выделить 
перспективные направления для её развития.

Анализ немецкого законодательства позволяет обозна-
чить Налоговый кодекс Германии от 1 октября 2002 года (с нем. 
Fiscal Code of Germany), как ключевой законодательный акт, 
определяющий рамки ответственности за  совершаемые на-
логовые преступления и  проступки на  территории госу-
дарства  [1]. Что касается других кодифицированных актов, 
то  норм, регулирующих вопросы ответственности за  нало-
говые правонарушения в них крайне мало. Так, Уголовный 
кодекс Германии от 13 ноября 1998 года (с нем. German Crim-
inal Code) содержит лишь несколько положений, предусма-
тривающих ответственность за подделку знаков уплаты по-
шлины и разглашение налоговой тайны.

В  рамках настоящего исследования крайне важно от-
метить, что  в  немецком налоговом законодательстве су-
ществует строгая градация разграничения понятий «на-
логовое преступление» и  «налоговое правонарушение». 
Существенная разница состоит в  признаках данных де-
яний, позволяющих определить их  в  качестве таковых, 
а также санкциях, предусмотренных за их совершение.

В  соответствии с  вышеназванным актом, классифи-
кация налоговых преступлений в Германии выглядит сле-
дующим образом:

 — действия, которые преследуются налоговым зако-
нодательством;

 — нелегальный импорт, экспорт, а  также транзит то-
варов;

 — подделка печатей или  подготовительные действия, 
связанные с налоговой документацией;

 — оказание помощи и  склонение лица к  совершению 
налогового преступления.

Одним из серьезных налоговых преступлений, подобно 
российскому опыту, Налоговый кодекс Германии опреде-
ляет уплату от налогов — ст. 370. Субъектом данного пре-
ступления является налогоплательщик, который:

 — предоставляет налоговым органам недостаточную 
или  неверную информацию по  вопросам персонального 
налогообложения;

 — не предоставляет существенно важных для налого-
обложения фактов в налоговые органы;

 — не  применяет знаков уплаты пошлины или  нало-
говых штампов.

Совершение указанного преступления по  налоговому 
законодательству Германии влечет за  собой наложение 
на нарушителя весьма серьезных санкций — до 5 лет ли-
шения свободы, а в особо тяжких случаях — до 10 лет.

При  этом, следующей статьей Налогового кодекса за-
крепляется вопрос освобождения лица, совершившего 
преступления от  наказания. Условиями, которые могут 
освободить лицо от санкции служат дополнение и исправ-
ление предоставленной налоговой документации, а также 
добровольное возмещение суммы налога, которая остава-
лась «в  тайне». Однако, данные требования необходимо 
соблюсти до  возбуждения уголовного дела, либо рас-
крытия преступления, в  противном случае ответствен-
ность все же наступит.

Анализ законодательства о  налоговых правонаруше-
ниях, позволяет сказать, что  немецкий законодатель ре-
комендует обращаться к  нормам Налогового кодекса 
Германии, несмотря на  то, что  в  государстве действует 
и  кодекс об  Административных правонарушениях от  19 
февраля 1987 года (с нем. Act on Regulatory Offences)  [3].

Налоговый кодекс Германии предусматривает не-
сколько деяний, которые можно расценивать как  нало-
говое правонарушение, а именно:

 — занижение налога в  результате грубой небреж-
ности — ст. 378;

 — общие незначительные налоговые махинации — ст. 
379;

 — создание препятствий для  налогообложения  — ст. 
380;

 — незаконное получение льгот — ст. 383.
Стоит отметить, что  их  совершение зачастую лежит 

«на  грани» с  совершением преступления, и  имеет одной 
из своих целей — превентивную. Это означает, что зако-
нодатель заинтересован в  том, чтобы продемонстриро-
вать нарушителю возможность наложения на него более 
серьезных санкций в том случае, если налоговые правона-
рушения с  его стороны не  прекратятся или  будут иметь 
более существенных характер.

На практике в налоговой системе Германии существует 
отдельный орган Министерства финансов Германии, осу-
ществляющий налоговый контроль и, в  частности, рас-
следование нарушений подобного толка — налоговая по-
лиция «Штойфа». Её структурная организация включает 
в себя следственный аппарат, а также некоторые специфи-
ческие подразделения, занимающихся расследованием на-
логовых преступлений и правонарушений  [4].
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Судебная практика Германии, которая включает в себя 
дела о налоговых преступлениях и правонарушениях, по-
зволяет выделить конкретные стадии их совершения:

 — подготовительные действия к  совершению налого-
вого нарушения;

 — совершение попыток совершения налогового нару-
шения;

 — непосредственное завершенное действие по  со-
вершению налогового правонарушения или  престу-
пления  [2].

Для  того, чтобы пресечь предполагаемое нарушение 
на  одной из  стадий, в  Германии предусмотрена специ-
альная система проведения налоговых проверок. Их  ха-
рактер отличается особой плановостью, а  также спо-
собами производства. От  российского опыта их  также 
отличает срочность проведения: для  крупных предпри-
ятий это 25-30 дней, для средних — 15 дней, а для малых 
предприятий и частных малых налогоплательщиков про-
верка может быть проведена за 6-8 дней  [2].

По  результатам проведения налоговой проверки со-
ставляется акт, подтверждающий или  опровергающий 
факты совершенного нарушения.

Одним из  примечательных способов проведения на-
логовых проверок в  Германии является метод «случай-
ного отбора»  [2]. Посредством его происходит случайная 
выборка организаций и  налогоплательщиков для  прове-
дения профилактических мероприятий по пресечению на-
логовых правонарушений. Охватывается весьма широкий 
круг потенциальных нарушителей и  среди них выявля-
ются факты несоблюдения налогового законодательства. 
Данная методика представляется весьма эффективной 
ввиду фактора внезапности и невозможности сокрыть со-
вершаемые правонарушения для их субъектов.

Резюмируя, справедливо отметить несколько клю-
чевых особенностей института принуждения за  нало-
говые нарушения в Федеративной Республике Германия.

Так, немецкое законодательство в  области налогоо-
бложения и  ответственности за  совершаемые правона-
рушения и  преступления пошло по  пути закрепления 
таковых в  едином акте  — Налоговом кодексе Германии, 
а  другие кодифицированные акты в  этом вопросе носят 
ссылочный характер.

Кроме этого, немецкий законодатель предусмотрел 
четкие правила разграничения между понятиями «нало-
говое преступление» и  «налоговое правонарушение». Го-
сударство в  данном случае стремится путем наложения 
санкций предупредить более серьезные нарушения и про-
демонстрировать возможность наступления серьезных 
последствий для нарушителя закона.

Немецкое налоговое законодательство предусматри-
вает возможность освобождения от  налоговой ответ-
ственности при  соблюдении ряда условий, выгодных го-
сударству. В  данном случае речь идет о  восстановлении 
«доброго имени» налогоплательщика и  исправления со-
вершенного нарушения.

Несмотря на  обозначенный круг особенностей при-
нуждения за  совершение налоговых нарушений, неко-
торые эксперты полагают, что  их  эффективность доста-
точно спорна, а существующие нормы требуют доработки 
в сторону ужесточения санкций для нарушителей. Оправ-
дывается данные тезисы тем, что разработанные методы 
действуют достаточно долго, без  привнесения в  них ко-
ренных изменений, соответствующих требованиям вре-
мени.

При этом важно отметить, что наличие споров и дис-
куссий в юридическом сообществе всегда полезно по той 
причине, что  позволяет выработать конечный результат 
с  учетом апробации более аргументированных позиций. 
Изучение иностранного опыта для российской налоговой 
системы заслуживает большего внимания в рамках её ре-
формирования и использования достижений зарубежных 
коллег.
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В  настоящее время во  многих сферах жизни широко 
внедряются цифровые технологии. Влияние их на ка-

чество жизни человека несоизмеримо велико. В экономике 
и социальной сфере, например, цифровые технологии по-
вышают качество жизни людей, в  целом повышают кон-
курентоспособность страны в  мире, ускоряют процессы 
коммуникаций и  документооборота, укрепляют наци-
ональную безопасность, а  также делают жизнь граждан 
более безопаснее и комфортнее.

Для  того чтобы цифровые технологии работали каче-
ственно и  эффективно, необходима гибкая система пра-
вового регулирования цифровой среды.

Речь пойдет о Национальном Проекте, предложенном 
и  разработанным Правительством и  Президентом Рос-
сийской Федерации, который называется «Цифровая 
Экономика». Данный государственный проект вклю-
чает в себя следующие инициативы: подготовка, обучение 
и  совершенствование кадров для  цифровой экономики, 
создание удобной высокотехнологичной и  эффективной 
информационной инфраструктуры, грамотное регулиро-
вание цифровой среды, развитие цифровых технологий, 
информационная безопасность, государственное циф-
ровое управление, разработка отечественных технологий 
и искусственный интеллект.

Рассмотрим и  проанализируем внедрение цифровых 
технологий на  примере деятельности Федеральной госу-
дарственной службы регистрации, кадастра и картографии 
(Росреестр). В рамках национального проекта «Цифровая 
Экономика» по  всей территории нашей страны активно 
внедряется в  работу данной государственной структуры 
цифровой проект «СТОП-Бумага». С 2021 года Росреестр 
внедряет и  развивает этот проект цифровизации, в  ко-
торый входит улучшение электронного документооборота, 
оцифровка архивов и общая минимизация количества хра-
нимой на бумажных носителях информации. Целью этого 
интересного проекта являются: повышение качества пре-
доставляемых услуг в  Росреестре, оптимизация рабочих 
процессов, упрощение оформления сделок с  недвижимо-
стью, ускорение предоставляемых услуг.

Росреестр на сегодняшний день является крупнейшим 
по  объему предоставляемых государственных услуг ве-
домством. Ежегодно Росреестром оказывается более 133 
миллионов услуг   [3]. В  настоящее время Росреестром 

оказываются такие виды государственных услуг, как  го-
сударственная регистрация прав на  недвижимое иму-
щество, государственный кадастровый учет, создание 
Единых Баз данных и  предоставление сведений из  Еди-
ного государственного реестра недвижимости гражданам 
и  ведомствам. В  последнее время особо востребованы 
электронные сервисы Росреестра  — фонд данных о  ре-
зультатах кадастровой оценки, справочная информация 
об  объектах недвижимости в  online-формате, публичная 
кадастровая карта   [1, с. 269]. В  связи с  этим проект 
«СТОП-бумага» очень актуален.

Проект «СТОП-бумага» направлен на  переход с  бу-
мажного на  электронный документооборот и  создание 
цифрового архива, доступ к  которому будет произво-
диться быстро, безопасно и эффективно из любой точки 
нашей большой страны.

Также данный проект призван минимизировать коли-
чество хранимой на  бумажных носителях информации, 
а  значит исключить финансовые расходы на  приобре-
тение, хранение бумажных носителей.

Для  реализации данного национального проекта 
Президент Российской Федерации Владимир Путин 30 
апреля 2021 года подписал Федеральный закон №  120-ФЗ 
«О  внесении изменений в  Федеральный закон «О  госу-
дарственной регистрации недвижимости». Согласно 
этим изменениям Росреестр и  многофункциональные 
центры перешли на безбумажный документооборот. Все 
документы (кроме закладных), предоставленные заяви-
телем для  осуществления учётно-регистрационных дей-
ствий, сотрудник МФЦ теперь переводит в электронный 
вид, заверяет их  своей усиленной квалифицированной 
электронной подписью и  направляет в  виде скан-об-
раза в  Росреестр. Делается это по  защищенным циф-
ровым каналам связи и является безопасным действием. 
Обратно также документ, после совершенных в  Росрее-
стре регистрационных действий, возвращается в  МФЦ 
в электронном виде. Регистрационные надписи, штампы 
и  подписи Росреестром ставиться не  будут, но  по  же-
ланию гражданина бумажный документ пока могут за-
верить мокрой печатью сотрудники многофункциональ-
ного центра.

Проект является одной из  составляющих цифровой 
трансформации и  позволит увеличить скорость предо-
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ставления государственных услуг   [2, с. 116]. Цифро-
визация в  Росреестре происходит в  интересах клиента. 
Проект направлен, прежде всего, на  повышение каче-
ства и  доступности услуг данного ведомства, на  повы-
шение прозрачности работы государственных регистра-
торов.

Данный Федеральный Закон №  120-ФЗ 
от 30.04.2021 года также определяет понятие «Личный ка-
бинет правообладателя», через который гражданин РФ 
без  использования электронной подписи, может подать 
документы на учет и регистрацию прав на жилой или са-
довый дом, уточнение границ земельных участков, их учет 
и регистрацию, на внесение изменений и сведений о ранее 
учтенных объектах недвижимости, на исправления техни-

ческих ошибок в  учете недвижимого имущества гражда-
нина и т. д.

Реализация федерального проекта Росреестра 
«Стоп-бумага» позволит снизить сроки предоставления 
услуг, повысить качество и эффективность целого спектра 
предоставляемых данным ведомством услуг, а  также 
решит судьбу накопленных бумажных документов за счёт 
цифровизации архивов.

Цифровая трансформация  — это глубокий и  мас-
штабный процесс. Национальные проекты, такие 
как  проект «Цифровая экономика», проект «Стоп-бу-
мага», направленные на цифровую трансформацию, при-
водят к необратимому улучшению экономических и соци-
альных процессов в нашей стране.
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Принятие конституционных поправок и  внесение 
изменений в  статью 65 Конституции РФ может 

быть осуществлено двумя способами. Первый способ 
предусматривает внесение поправок в  случае изме-
нения наименования субъекта РФ, а второй — в случае 
принятия или образования нового субъекта РФ.

Обновление, изменение наименования субъекта Рос-
сийской Федерации осуществляется Указом Президента 
РФ «О  включении новых наименований субъектов РФ 
в статью 65 Конституции РФ» в соответствии с ч. 2 ст. 80 
и  ст. 137 Конституции РФ. В  Постановлении Конститу-
ционного Суда РФ от 28 ноября 1995 года по делу о тол-
ковании части 2 статьи 137 Конституции РФ отмечается, 
что  «изменения наименования субъекта РФ в  соответ-
ствии с частью 2 статьи 137 Конституции РФ включаются 
в текст статьи 65 Конституции РФ Указом Президента РФ 
на основании решения субъекта РФ, принятого в установ-
ленном порядке».  [9]

Например, Указом Президента РФ от 27.03.2019 №  130 
«О включении нового наименования субъекта Российской 
Федерации в  статью 65 Конституции Российской Феде-
рации», было внесено изменение наименования субъекта 
РФ с «Кемеровской области» на «Кемеровскую область — 
Кузбасс». Подобных изменений после принятия Консти-
туции РФ 1993 года было еще пять.  [8]

Изменения в  статью 65 Конституции РФ, определя-
ющую состав субъектов Российской Федерации, вносятся 
на  основании федерального конституционного закона 
о  принятии в  Российскую Федерацию, образовании в  ее 
составе нового субъекта Российской Федерации, об изме-
нении конституционно-правового статуса субъекта Рос-
сийской Федерации в соответствии с ч. 1 ст. 137 Консти-
туции РФ.

Процедура принятия и  образования нового субъекта 
РФ, изменения конституционно-правового статуса субъ-
екта РФ регламентирована в  федеральном конституци-
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онном законе от 17.12.2001 №  6-ФКЗ «О порядке принятия 
в  Российскую Федерацию и  образования в  ее составе 
нового субъекта Российской Федерации» (далее ФКЗ 
№  6)  [7].

Согласно ч. 1 ст. 10 ФКЗ №  6 инициатива образования 
в  составе Российской Федерации нового субъекта при-
надлежит субъектам Российской Федерации (заинтере-
сованные субъекты РФ), на территориях которых образу-
ется новый субъект Российской Федерации.

В соответствии с ч. 1 ст. 6 ФЗК №  6 инициатором о при-
нятии в  Российскую Федерацию в  качестве нового субъ-
екта РФ иностранного государства или его части и заклю-
чении с ним международного договора является указанное 
иностранное государство.

Предложение об  образовании или  принятии нового 
субъекта РФ в  состав России направляется Президенту 
РФ. Президент РФ уведомляет о  полученном предло-
жении Совет Федерации ФС РФ, Государственную Думу 
ФС РФ, Правительство РФ и при необходимости проводит 
с ними соответствующие консультации. После получения 
поддержки Президента России об  образовании или  при-
нятии нового субъекта РФ назначается референдум.

Если по результатам референдума получено одобрение 
об  образовании нового субъекта РФ на  территории заин-
тересованных субъектов или по вступлению в Российскую 
Федерацию иностранного государства или его части в каче-
стве нового субъекта РФ, то официальные данные референ-
дума представляются Президенту Российской Федерации.

Президентом Российской Федерации вносит проект 
федерального конституционного закона о  принятии 
в  Российскую Федерацию или  образовании в  ее составе 
нового субъекта Российской Федерации, об  изменении 
конституционно-правового статуса субъекта Российской 
Федерации.

Федеральный конституционный закон принимается 
по  правилам, установленным статьей 108 Конституции 
РФ, и считается принятым, если он одобрен не менее трех 
четвертей голосов от  общего числа членов Совета Феде-
рации ФС РФ и не менее двух третей голосов от общего 
числа депутатов Государственной Думы ФС РФ. В течение 
14 дней подписывается Президентом РФ и  подлежит об-
народованию.

Изменения в часть 1 статьи 65 Конституции РФ, опре-
деляющей состав субъектов Российской Федерации, учи-
тываются при переиздании текста Конституции РФ.

Внесение изменений законом РФ о  поправке к  Кон-
ституции РФ от  30.12.2008 №  6-ФКЗ, №  7-ФКЗ, за-
коном РФ о поправке к Конституции РФ от 05.02.2014 
№  2-ФКЗ и  законом РФ о  поправке к  Конституции РФ 
от 21.07.2014 №  11-ФКЗ.

Указанные законы состоят из двух статей. Как правило, 
в  первой статье каждого закона содержатся конкретные 
нормы права, которые подлежат включению в  Консти-
туцию РФ 1993 года в случае их принятия и одобрения.

В  статьях под  номером 2 в  каждом указанном законе 
содержатся правовая норма, определяющая момент всту-

пления в силу поправок, перечисленных в первых статьях 
законов. Также в  Законе РФ от  05.02.2014 №  2-ФКЗ ука-
заны переходные положения, процедура упразднения го-
сударственного органа, поскольку данным законом был 
упразднен высший орган экономического правосудия  — 
Высший Арбитражный Суд РФ.

Законом РФ о  поправке к  Конституции РФ 
от 30.12.2008  [2,3] были внесены изменения относительно 
увеличения срока пребывания на  посту Президента РФ 
с четырех до шести лет, а также был увеличен срок до пяти 
лет, на  который избираются депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

Законом РФ о  поправке к  Конституции РФ 
от  05.02.2014   [4] предусмотрено формирование Вер-
ховного Суда РФ как единого высшего судебного органа 
по  гражданским, уголовным, административным делам, 
по разрешению экономических споров и по иным делам, 
подсудным судам, образованным в  соответствии с  феде-
ральным конституционным законом.

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 
упраздняется, а  вопросы осуществления правосудия, от-
несённые к  его ведению, передаются в  юрисдикцию Вер-
ховного Суда Российской Федерации.

Законом РФ о  поправке к  Конституции РФ 
от 21.07.2014  [5] был урегулирован вопрос относительно 
состава Совета Федерации и порядок его образования.

Процедура принятия поправок регулируется ФЗ «О по-
рядке принятия и вступления в силу поправок к Консти-
туции Российской Федерации»  [7].

Субъектом, который предусмотрен в  статье 134 Кон-
ституции РФ, выносилось предложение с  проектом За-
кона РФ о внесении поправок в Конституции РФ в Госу-
дарственную Думу РФ, где передавалось в  специальный 
комитет по  конституционному законодательству. По  ре-
зультатам проверки указанный комитет Государственной 
Думы внес предложение о  принятии к  рассмотрению Го-
сударственной Думой проекта закона Российской Феде-
рации о поправке к Конституции РФ.

Проект закона РФ о поправке к Конституции РФ был 
одобрен Государственной Думой РФ 2 / 3 депутатами от об-
щего числа депутатов, впоследствии направлен в  Совет 
Федерации РФ, где был принят, так как за его одобрение 
проголосовало более трех четвертей от  общего числа се-
наторов.

После одобрения Закона обеими палатами российского 
парламента он подлежал опубликованию с  точной фор-
мулировкой текста закона РФ о поправке к Конституции 
Российской Федерации с указанием дат его одобрения Го-
сударственной Думой и Советом Федерации Федерального 
Собрания РФ. После этого предложение о  внесении кон-
ституционных поправок направлялось законодательным 
(представительным) органам субъектов Российской Феде-
рации, которыми данные предложения одобрялись в коли-
честве более двух третей субъектов Российской Федерации.

После установления результатов рассмотрения Совет 
Федерации ФС РФ в течение семи дней направил закон РФ 
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о  поправке к  Конституции РФ Президенту РФ, который 
в течение четырнадцати дней подписал и опубликовал его.

Законы РФ о поправке к Конституции РФ от 30.12.2008 
№  6-ФКЗ,№  7-ФКЗ, Закон РФ о  поправке к  Конституции 
РФ от 05.02.2014 №  2-ФКЗ, Закон РФ о поправке к Консти-
туции РФ от 21.07.2014 №  11-ФКЗ вступили в силу со дня 
их официального опубликования, если законами не уста-
навливались иные даты вступления их в силу.

Внесение изменений в Конституции РФ Законом РФ 
о  поправке к  Конституции РФ №  1-ФКЗ «О  совершен-
ствовании регулирования отдельных вопросов органи-
зации и функционирования публичной власти».

В  соответствии со  ст. 134 Конституции РФ предло-
жение о внесение поправок в Конституцию РФ было вне-
сено Президентом РФ. Была образована рабочая группа 
по подготовке поправок в Конституцию РФ.

Далее разработан проект закона РФ о поправке к Кон-
ституции РФ №  1-ФКЗ «О  совершенствовании регулиро-
вания отдельных вопросов организации и функциониро-
вания публичной власти», в котором был закреплен пакет 
предлагаемых поправок в основной закон государства  [7].

Следующим этапом было принятие проекта Закона РФ 
о поправке к Конституции РФ №  1-ФКЗ Государственной 
Думой ФС РФ и  одобрение Советом Федерации ФС РФ 
в порядке, предусмотренном для принятия Федерального 
конституционного закона.

11 марта 2020 года Государственная Дума ФС РФ при-
няла проекта Закона РФ о  поправке к  Конституции РФ 
№  1-ФКЗ не менее 2 / 3 голосами от общего количества де-
путатов, Совет Федерации ФС РФ 11 марта 2020 года одо-
брил его не менее ¾ голосов от общего числа членов.

12 марта 2020  года проекта Закона РФ о  поправке 
к Конституции РФ №  1-ФКЗ был одобрен 2 / 3 органами за-
конодательной власти субъектов Российской Федерации.

14 марта 2020 года Закон РФ о поправке к Конституции 
РФ от 14.03.2020 №  1-ФКЗ «О совершенствовании регули-
рования отдельных вопросов организации и функциони-
рования публичной власти» был подписан Президентом 
РФ и  обнародован. Настоящий закон вступил в  силу ча-
стично, а именно только статья 3, так как для статей 1 и 2 
предусмотрен особый порядок вступления их в силу.

Президент РФ направил запрос в  Конституционный 
Суд РФ, который в течение семи дней был обязан дать за-
ключение о  соответствии (несоответствии) положениям 
глав 1, 2 и 9 Конституции РФ не вступивших в силу поло-
жений настоящего Закона. После получения положитель-
ного заключения статья 2 Закона РФ о поправке к Консти-
туции РФ от 14.03.2020 №  1-ФКЗ вступила в силу и Указом 
Президента РФ назначена дата общероссийского голосо-
вания и  определен вопрос, который выносится на  обще-
российское голосование.

Со дня официального опубликования положительных 
результатов общероссийского голосования вступила 
в силу статья 1 Закона РФ о поправке к Конституции РФ 
от  14.03.2020 №  1-ФКЗ «О  совершенствовании регулиро-
вания отдельных вопросов организации и функциониро-

вания публичной власти», которая непосредственно со-
держит пакет поправок в Конституцию РФ.

Президент Российской Федерации впоследствии издал 
указ об  официальном опубликовании Конституции РФ 
с внесенными в нее поправками, а также с указанием даты 
вступления соответствующих поправок в силу.

Сравнение:
Порядок принятия и  внесения конституционных по-

правок в статью 65 Конституции РФ и Законом РФ о по-
правке к Конституции от 14 марта 2020 г №  1-ФКЗ «О со-
вершенствовании регулирования отдельных вопросов 
организации и  функционирования публичной власти» 
имеет схожесть и  различие. Для  внесения изменений 
в статью 65 Конституции РФ предусмотрено два способа.

Сама процедура по  внесению изменений в  статью 65 
закреплена в ст. 137 Конституции РФ и регламентирована 
в ФКЗ от 17.12.2001 №  6-ФКЗ «О порядке принятия в Рос-
сийскую Федерацию и  образования в  ее составе нового 
субъекта Российской Федерации» (первый случай).

Процедура внесения изменений Законом РФ о  по-
правке к Конституции от 14 марта 2020 г №  1-ФКЗ «О со-
вершенствовании регулирования отдельных вопросов 
организации и  функционирования публичной власти» 
в  главы 3-8 закреплена в  статье 136 Конституции РФ 
и  в  самом Законе РФ о  поправке к  Конституции от  14 
марта 2020 г №  1-ФКЗ (второй случай).

В  первом случае предложение вносились субъек-
тами РФ или иностранным государством или его частью, 
а  во  втором  — изменения в  положения глав 3-8 Консти-
туции РФ было внесено Президентом РФ.

Внесения изменений в статью 65 Конституцию РФ тре-
бует проведение голосования  — референдума в  заинте-
ресованных субъектах РФ, на  территории иностранного 
государства и его части, а только потом переходят к раз-
работке проекта федерального конституционного закона. 
В  конституционных поправках, которые вносятся За-
коном РФ о поправке к Конституции от 14 марта 2020 года 
№  1-ФКЗ, требуется создание рабочей группы для  разра-
ботки проекта, а впоследствии проводится голосование.

Далее мы наблюдаем схожесть, так как  проекты кон-
ституционных поправок, как  в  первом, так и  во  втором 
случае принимаются в порядке, предусмотренном для фе-
деральных конституционных законов, закрепленном 
в статье 108 Конституции РФ.

Процедура внесения изменений в  статью 65 Консти-
туции РФ на этом заканчивается, и эти изменения учиты-
ваются при переиздании Конституции РФ со дня офици-
ального вступления их в силу.

Внесение поправок в  Конституцию РФ Законами РФ 
о  поправке к  Конституции РФ от  30.12.2008 №  6-ФКЗ, 
№  7-ФКЗ, от 05.02.2014 №  2-ФКЗ, от 21.07.2014 №  11-ФКЗ 
(третий случай), по сравнению с внесением изменений За-
коном РФ от 14.03.2020 №  1-ФКЗ «О совершенствовании 
регулирования отдельных вопросов организации и функ-
ционирования публичной власти» имеют также схожесть 
и различия.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165801/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
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Процедуры принятия поправок начинается со стадии 
законодательной инициативы, продолжается одобрением 
платами (Государственной Думой и Советом Федерации) 
Федерального Собрания РФ и  одобрения законодатель-
ными (представительными) органами субъекта РФ.

Во  втором и  третьем случае законы о  поправках 
к Конституции РФ прошли одинаковую процедуру. В на-
чале субъектами, предусмотренными статьей 134 Кон-
ституции РФ, была внесена инициатива с  проектом 
Закона. Далее Государственная Дума ФС РФ и  Совет 
Федерации ФС РФ одобрили внесения поправок. Ор-
ганы законодательной власти субъектов РФ в обоих слу-
чаях одобрили внесения поправок в  Конституцию РФ. 
Совет Федерации ФС РФ на  данной стадии Законы РФ 
о  поправке к  Конституции РФ от  30.12.2008 №  6-ФКЗ, 
№  7-ФКЗ, от 05.02.2014 №  2-ФКЗ, от 21.07.2014 №  11-ФКЗ 
в  течение семи дней направлял их  Президенту РФ, ко-
торый в  течение четырнадцати дней подписывал и  опу-
бликовывал их.

Порядок внесения изменений в  Конституцию РФ За-
коном РФ о  поправке к  Конституции от  14.03.2020 
№  1-ФКЗ «О  совершенствовании регулирования от-
дельных вопросов организации и  функционирования 
публичной власти» на  этом еще  не  заканчивается, так 
как со дня официального опубликования вступает в силу 
только 3 статья данного Закона, а для вступления в силу 
статей 1 и 2 Конституции предусмотрен особый порядок 
вступления в силу, так как сказать «удлиненный» или «ус-
ложненный».

Для вступления в силу статьи 2 Закона РФ о поправке 
к Конституции РФ от 14.03.2020 №  1-ФКЗ Президент РФ 
направляет запрос в Конституционный Суд РФ, который 
в  течение семи дней обязан дать заключение о  соответ-
ствии (несоответствии) положениям глав 1, 2 и  9 Кон-
ституции Российской Федерации не  вступивших в  силу 

положений настоящего Закона. После получения поло-
жительного заключения статья 2 Закона РФ о  поправке 
к Конституции РФ от 14.03.2020 №  1-ФКЗ вступила в силу 
и  Указом Президента РФ была назначена дата общерос-
сийского голосования и  определена формулировка во-
проса, которая выносилась на  общероссийское голосо-
вание.

Со дня официального опубликования положительных 
результатов общероссийского голосования вступила 
в силу статья 1 Закон РФ о поправке к Конституции РФ 
от  14.03.2020 №  1-ФКЗ «О  совершенствовании регули-
рования отдельных вопросов организации и  функцио-
нирования публичной власти», которая содержит пакет 
поправок в Конституцию РФ, требующие отражение в Ос-
новном законе государства.

И  только с  этого момента Президент Российской Фе-
дерации издал указ об официальном опубликовании Кон-
ституции Российской Федерации с  внесенными в  нее 
поправками, одобренными в ходе общероссийского голо-
сования, а  также с  указанием даты вступления соответ-
ствующих поправок в силу.

Следовательно, процедура принятия во втором случае 
более длительная, сложная по своему проведению, и это, 
скорее всего, связано с  тем, что  Законом РФ о  поправке 
к  Конституции РФ от  14.03.2020 №  1-ФКЗ «О  совершен-
ствовании регулирования отдельных вопросов органи-
зации и  функционирования публичной власти» вно-
сятся изменения в  конституционные положений, нормы, 
которые определяют и  регулируют наиболее значимые 
сферы и границы общества.

Именно из-за  значимости данных поправок возникла 
потребность в том, чтобы Конституционный Суд РФ про-
верил их  соответствии неизменяемым главам 1,2, 9 Кон-
ституции РФ, и  процедуру наиболее демократичного 
их принятия, одобрения — общероссийского голосования.
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Механизм исполнения решений Спортивного арбитражного суда  
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В статье исследуются механизмы исполнения решений Спортивного арбитражного суда на территории Российской 
Федерации.

Ключевые слова: Спортивный арбитражный суд, исполнение решений международных арбитражных судов, пу-
бличный порядок, принудительное исполнение.

The mechanism for the execution of decisions of the Court of Arbitration for Sport 
in the territory of the Russian Federation

The article investigates the mechanisms for the execution of decisions of the Court of Arbitration for Sport on the territory of the 
Russian Federation.

Keywords: Court of Arbitration for Sport, execution of decisions of the international arbitration courts, a public order, compulsory 
execution.

Сфера спорта охватывает множество правовых кон-
фликтов, прямо или  косвенно затрагивающие ин-

тересы спортсменов. Некоторые споры сложно урегу-
лировать с  помощью компромиссов, поэтому сторонам 
необходима судебная защита своих нарушенных прав. 
Рассмотрение данной категории дел в  государственных 
органах затрудняется в  виду специфики спора, поэтому 
был создан в  1984  году специализированный орган  — 
Спортивный арбитражный суд (далее — CAS) в Лозанне.

Целью данной статьи является анализ правовых основ 
и изучение механизмов исполнения решений CAS на тер-
ритории Российской Федерации.

7 июня 1959 года вступила в силу Нью-Йоркская Кон-
венция о  признании и  приведении в  исполнение ино-
странных арбитражных решений, которая была разра-
ботана и принята дипломатической конференцией ООН. 
Основная идея заключалась в  обеспечении признания 
и  исполнения решений иностранных судов на  терри-
тории государства равно таким  же образом, как  они  бы 
подлежали приведению в исполнение в правовой системе 
страны — участника процесса.

Советский Союз в  1960  г. ратифицировал Нью-
Йоркскую Конвенцию. Соответственно, и для РФ, которая 
является правопреемником СССР, эта Конвенция явля-
ется обязательной к исполнению. В соответствии с положе-
ниями Конвенции, каждое договаривающееся государство 
приводит в исполнение решение иностранного государства 
согласно национальным процессуальным нормам. В  РФ 
данные нормы закреплены в  гл. 45 Гражданского процес-
суального кодекса РФ «признание и  исполнение решений 
иностранных судов и  иностранных третейских судов (ар-
битражей)», поскольку CAS является третейским судом.

Анализируя положения гл. 45 Гражданского процессу-
ального кодекса РФ необходимо отметить, что  законода-
тель выделяет две отдельные процедуры: признание и ис-
полнение решения иностранных судов), не  требующие 
дальнейшего производства, и  процедура исполнения ре-
шений иностранных судов, в том числе третейских судов 
(арбитражей). Рассмотрим последнюю процедуру под-
робнее.

Следует отметить, что  суд, рассматривая заявление 
стороны об исполнении решения спортивного арбитраж-
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ного суда, исследует вопрос о наличии оснований для от-
каза, а не пересматривает дело по существу. Перечень ос-
нований для отказа является ограниченным и установлен 
в законодательстве каждого конкретного государства. Так, 
в  Российской Федерации он изложен в  ст. 417 ГПК РФ. 
Рассмотрим пп. 2 п. 1. ст. 417 ГПК РФ, а  именно случай, 
когда исполнение решения будет противоречить публич-
ному порядку Российской Федерации.

Под публичным порядком Российской Федерации сле-
дует понимать фундаментальные правовые начала (прин-
ципы), которые обладают высшей императивностью, 
особой общественной и публичной значимостью, состав-
ляют основу построения правовой системы государства.

Обратимся к  Определению Московского городского 
суда от 21 ноября 2018 года по делу 3 м-459 / 2018 рассмо-
трел возражения Зубкова  А. Ю. против признания и  ис-
полнения решения Спортивного арбитражного суда от 23 
апреля 2018 года по делу CAS 2017 / A / 5422 в Российской 
Федерации.

По  факту участия российского спортсмена Зуб-
кова  А. Ю. на  XXII Олимпийских Зимних Играх Дисци-
плинарной комиссией Международного Олимпийского 
Комитета (далее ДК МОК) было принято решение о  на-
рушении Зубковым  А. Ю. правил в  части применения 
допинга. Также ДК МОК резюмировал, что  результаты 
выступления Зубкова на  соревнованиях, в  которых он 
принимал участие в  дисциплине Бобслей, признаны не-
действительными. И как итог: лишило его права участво-
вать во всех последующих Играх Олимпиады и Олимпий-
ских Зимних Играх.

Зубков  А. Ю. обратился в  Спортивный арбитражный 
суд в  Швейцарии, который является компетентным ор-
ганом при  рассмотрении споров подобного характера, 
для  обжалования вынесенного ДК МОК решения. CAS 
частично удовлетворил заявленные требования Зуб-

кова  А. Ю.  Решение Спортивного Арбитражного суда 
в  части того, что  Зубков признан совершившим нару-
шение антидопинговых правил на  XXII Олимпийским 
Зимних Играх в Сочи, а также, что Российский мужской 
экипаж, занявший первое место в  дисциплине Бобслей 
Четверки, дисквалифицируется, оставил без  изменения. 
Поэтому Зубков  А. обратился в  Московский городской 
суд и аргументировал свою позицию тем, что исполнение 
решения спортивного арбитража в  данной части неза-
конно, так как  оно противоречит публичному порядку 
Российской Федерации.

Московский городской суд рассмотрел вопрос о  на-
личии оснований для отказа в исполнении решения CAS 
на территории РФ и определил отказать в признании и ис-
полнении на территории Российской Федерации решения 
Спортивного арбитражного суда от  23 апреля 2018  года 
по делу CAS 2017 / A / 5422 в Российской Федерации.

В обосновании судом были приведены следующие до-
воды: прямые материальные доказательства, свидетель-
ства и  показания свидетелей, которые  бы послужили 
обоснованием для  принятия решения, отсутствуют, все 
обвинения, выдвинутые в отношении Зубкова А. Ю. осно-
ваны на  предположения; помимо прочего бремя доказы-
вания было возложено также на Зубкова А. Ю.

Суд обратил внимание на ст. 49 Конституции Россий-
ской Федерации, где указывается, что  каждый обвиня-
емый в совершении преступления считается невиновным, 
пока его виновность не будет доказана. Презумпция неви-
новности является общеправовым принципом.

Таким образом, суд удовлетворил требования Зуб-
кова А. Ю.

Исходя из  вышеизложенного, можно сделать вывод 
о  том, что  исполнение решений CAS н территории РФ 
не всегда является обязанностью государства и предусма-
тривает определенный механизм исполнения.

Особенности правового положения налоговых органов в делах о банкротстве
Стецюк Роман Олегович, студент

Саратовская государственная юридическая академия

Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от  30.09.2004 №  506 «Об  утверждении Поло-

жения о  Федеральной налоговой службе» установлены 
полномочия Федеральной налоговой службы Россий-
ской Федерации как  правопреемника Министерства Рос-
сийской Федерации по налогам и сборам и Федеральной 
службы России по  финансовому оздоровлению и  бан-
кротству.

В  соответствии с  п. 1 ст. 34 Федерального закона 
от  26.10.2002 №  127-ФЗ (ред. от  02.07.2021) «О  несосто-
ятельности (банкротстве)» (далее  — «Закон о  банкрот-
стве») к  лицам, участвующим в  деле о  банкротстве, от-

носятся уполномоченные органы. В  соответствии с  ст. 2 
Закона о  банкротстве уполномоченные органы  — феде-
ральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
Правительством Российской Федерации на  представ-
ление в  деле о  банкротстве и  в  процедурах, применя-
емых в  деле о  банкротстве, требований об  уплате обяза-
тельных платежей и  требований Российской Федерации 
по  денежным обязательствам, а  также органы исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления, уполномоченные представлять 
в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле 
о банкротстве, требования по денежным обязательствам 
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соответственно субъектов Российской Федерации, му-
ниципальных образований. Указом Президента Россий-
ской Федерации от 09.03.2004 №  314 «О системе и струк-
туре федеральный органов исполнительной власти» 
и  Постановлением Правительства РФ от  29 мая 2004 №  
257 «Об  обеспечении интересов Российской Федерации 
как кредитора в деле о банкротстве и в процедурах, при-
меняемых в  деле о  банкротстве» на  Федеральную нало-
говую службу возложены функции уполномоченного 
органа на  представление интересов по  требованиям Рос-
сийской Федерации об уплате денежных средств и обяза-
тельных платежей в деле о банкротстве.

Институт банкротства рассматривается как  часть си-
стемы гражданского права. Из этого следует распростра-
нение принципа равенства сторон на  отношения, возни-
кающие в делах о банкротстве. В большинстве своём права 
конкурсных кредиторов не отличаются от прав уполномо-
ченного органа. Это следует из системного анализа ст. 11, 
12, 14, 34, 60, 61.1, 61.8, 61.9, 61.14, 71, 134, 137 Закона о бан-
кротстве.

Тем не менее Закон о банкротстве предоставляет упол-
номоченному органу некоторые привилегии. Они каса-
ются процедуры признания должника банкротом, срока 
включения требований в реестр требований кредиторов, 
очерёдности погашения требований и возможности пога-
шения требования за счёт залогового имущества, оспари-
вания сделок и привлечения контролирующих лиц к суб-
сидиарной ответственности.

Так в соответствии с ст. 7 Закона о банкротстве у уполно-
моченного органа в  отличии от  прочих кредиторов отсут-
ствует обязанность по предварительному, не менее чем за 15 
календарных дней, опубликованию в Едином федеральном 
реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц 
(далее по тексту — «ЕФРСБ») сведений о намерении обра-
титься в арбитражный суд с заявлением о признании долж-
ника банкротом. Таким образом, при прочих равных обсто-
ятельствах право на обращение в арбитражный суд с таким 
заявлением у  уполномоченного органа возникнет ранее 
чем у иного кредитора. Аналогичная привилегия предостав-
лена также кредитным организациям.

15 календарных дней это незначительный срок для про-
цедуры банкротства, но зачастую он оказывают решающее 
значение для всей последующей процедуры. Это связано 
с  тем, что  в  соответствии с  п. 1 ст. 45 Закона о  банкрот-
стве арбитражный суд утверждает арбитражного управ-
ляющего из числа членов саморегулируемой организации 
(далее по тексту — «СРО»), указанной в заявлении о при-
знании должника банкротом. Хотя п. 4 ст. 20 Закон о бан-
кротстве устанавливает требование к  независимости ар-
битражного управляющего, фактически арбитражный 
управляющие зачастую действуют в  интересах кредито-
ра-заявителя. Таким образом, буфер в  размере 15 дней 
позволяет защитить интересы уполномоченного органа 
в  части назначения действительно независимого арби-
тражного управляющего. Такое положение дел также по-
могает добросовестным кредиторам.

В соответствии с п. 1 ст. 142 Закона о банкротстве ре-
естр требований кредиторов закрывается спустя два ме-
сяца с  даты опубликования сведений о  введении проце-
дуры конкурсного производства в газете «Коммерсантъ». 
Требования кредиторов, заявленные по  истечении этого 
срока, могут быть включены только за  реестр, удовлет-
воряются в  последнюю очередь. Однако п. 4 ст. 142 За-
кона о банкротстве установлено исключение для уполно-
моченного органа, которое заключается в  том, что  срок 
для  включения требований уполномоченного органа со-
ставляет восемь месяцев с даты соответствующей публи-
кации в случае, если на день закрытия реестра требований 
кредиторов не вынесен либо не вступил в силу судебный 
акт или акт иного уполномоченного государственного ор-
гана, наличие которого в  соответствии с  законодатель-
ством Российской Федерации является обязательным 
для  выявления задолженности, в  отношении которой 
предъявлены соответствующие требования.

Данная норма направлена на  защиту интересов бюд-
жета, однако нарушает права и  законные интересы всех 
прочих участников дела о  банкротстве. Срок для  предъ-
явления требований уполномоченного органа четырёх-
кратно превышает сроки, установленные для  прочих 
кредиторов. К  моменту рассмотрения требований всех 
кредиторов уполномоченный орган может даже ещё не за-
явить свои требования. Данное обстоятельство создаёт 
неопределённость в процедуре банкротства, препятствует 
принятию важнейших решений, таких как  порядок реа-
лизации имущества должника, чем  необоснованно затя-
гивает процедуру банкротства.

Пунктом 2 статьи 134 Закона о  банкротстве установ-
лена очерёдность удовлетворения требований кредиторов 
по  текущим платежам. В  соответствии с  данной нормой 
все требования уполномоченного органа должны быть от-
несены в пятую (последнюю) очередь.

В соответствии с п. 5 ст. 136 и ст. 137 Закона о банкрот-
стве требования уполномоченного органа должны быть 
отнесены в  третью очередь реестра требований креди-
торов.

Изложенный порядок фактически изменил Верховный 
суд.

В соответствии с п. 14 Обзора судебной практики по во-
просам, связанным с участием уполномоченных органов 
в делах о банкротстве и применяемых в этих делах проце-
дурах банкротства, утвержденного Президиумом Верхов-
ного Суда Российской Федерации 20.12.2016 и Пленумом 
Верховного Суда Российской Федерации от  20.12.2016 
№  59 «О  признании не  подлежащими применению от-
дельных постановлений Пленума Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации» страховые взносы на обяза-
тельное пенсионное страхование имеют особую правовую 
природу и назначение и исполняются в режиме, установ-
ленном для  удовлетворения требований о  выплате зара-
ботной платы. Текущие требования по страховым взносам 
на обязательное пенсионное страхование (в части основ-
ного долга) удовлетворяются во вторую очередь текущих 
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платежей. Требования по  страховым взносам на  обя-
зательное пенсионное страхование (в  части основного 
долга), подлежащие включению в реестр требований кре-
диторов, включаются во  вторую очередь реестра требо-
ваний кредиторов.

В  последующем данная позиция была подтверждена 
в п. 2 Обзора судебной практики Верховного суда РФ №  3 
(2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда 
Российской Федерации 12.07.2017.

Таким образом, судебная практика в обход закона по-
высила очерёдность погашения требований уполномо-
ченного органа. Данное обстоятельство повлекло мно-
жество различных последствий. К положительным стоит 
отнести повышение вероятности погашения обязательств 
перед уполномоченным органом, уменьшение издержек 
уполномоченного органа на  участие в  процедурах бан-
кротства. Однако такой порядок ухудшил положение всех 
остальных кредиторов. Это выразилось в  том, что  иные 
кредиторы второй текущей очереди и второй реестровой 
очереди (работники) могут получить меньше ожидаемой 
суммы. Кредиторы 3-5 текущей очереди и  третьей рее-
стровой получает меньшую сумму денежных средств, ра-
стёт риск, что до погашения их задолженности не дойдёт. 
При отсутствии активного участия уполномоченного ор-
гана уменьшается вероятность пополнения конкурсной 
массы.

В  соответствии с  п. 6 ст. 138 Закона о  банкротстве: 
«расходы на  обеспечение сохранности предмета залога 
и реализацию его на торгах покрываются за счет средств, 
поступивших от реализации предмета залога, до расходо-
вания этих средств». Данная норма была введена с целью 
защитить права и  законные интересы незалоговых кре-
диторов. Из  буквального толкования нормы не  следует, 
что  к  платежам, направленным на  сохранение предмета 
залога, относятся платежи в бюджет.

Тем  не  менее Определением Верховного суда по  делу 
№  305-ЭС20–20287 от 08.04.2021 указано, что к расходам, 
указанным в п. 6 ст. 138 Закона о банкротстве, также от-
носятся земельный налог, налог на  имущество. Опреде-
лением Верховного суда по  делу №  308-ЭС18–21050 (41) 
от 08.07.2021 установлено, что к указанным расходам могут 
быть причислены и иные налоговые платежи в случае экс-
плуатации предмета залога в  процедуре банкротства. 
Аналогичные позиции изложены в  Определении Верхов-
ного суда по делу №  305-ЭС20–10152 от 19.10.2020 и в п. 
11 Обзора судебной практики Верховного суда РФ №  4 
(2020), утверждённом Президиумом Верховного суда РФ 
23.12.2020.

По  моему мнению, такой подход к  определению рас-
ходов применительно к п. 6 ст. 138 Закона о банкротстве 

является разумным и  направлен исключительно на  до-
стижение баланса интересов кредиторов. Иной подход 
приводил к  многочисленным злоупотреблениям со  сто-
роны залогового кредитора, который в  последствии нео-
боснованно оказывался в ещё более выгодном положении 
перед остальными кредиторами, что выражалось в росте 
текущих обязательств перед Федеральной налоговой 
службой, не покрытых активами должника. Отдельно не-
обходимо отметить, что  Верховный суд, заполняя про-
белы в  праве, фактически изменил норму права, дав её 
расширительное толкование.

Подпункт 3 пункта 1 статьи 61.11 Закона о банкротстве 
предусматривает льготное основание для  привлечения 
контролирующих должника лиц к  субсидиарной ответ-
ственности. Так, вина контролирующего должника лица 
в невозможности погашения требований кредиторов пре-
зюмируется, если должник привлечен к налоговой ответ-
ственности за неуплату или неполную уплату сумм налога 
(сбора, страховых взносов) в  результате занижения на-
логовой базы (базы для  исчисления страховых взносов), 
иного неправильного исчисления налога (сбора, стра-
ховых взносов) или других неправомерных действий (без-
действия) и доначисленные по результатам мероприятий 
налогового контроля суммы налога (сбора, страховых 
взносов) составили более 50 процентов совокупного раз-
мера основной задолженности перед реестровыми креди-
торами третьей очереди удовлетворения.

Я  считаю данную норму полезной. Помимо того, 
что  она упрощает сложный процесс привлечения кон-
тролирующих должника лиц к субсидиарной ответствен-
ности в  случае совершения налогового правонарушения, 
она также оказывает сильный превентивный эффект. 
Для  остальных кредиторов пп. 3 п. 1 ст. 61.11 Закона 
о банкротстве позволяет в отдельных случаях упростить 
для себя процедуру привлечения контролирующих долж-
ника лиц к субсидиарной ответственности, не оказывает 
негативных последствий.

Таким образом, уполномоченный орган в  лице Феде-
ральной налоговой службы занимает привилегированное 
положение по  сравнению с  конкурсными кредиторами. 
Привилегии, главным образом, обоснованы интересами 
бюджета. Многие из предоставленных привилегий оказы-
вают благоприятный эффект на лиц, участвующих в деле 
о  банкротстве, однако имеются и  негативные послед-
ствия. Правовые нормы, регулирующие правовое поло-
жение уполномоченного органа в делах о банкротстве не-
достаточно проработаны, что вынуждает суды заполнять 
пробелы в правовом регулировании. Необходимо прора-
ботать и  законодательно закрепить положения, вырабо-
танные судебной практикой.
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Площадка реструктуризации долга как альтернативный способ погашения 
налоговых обязательств в делах о банкротстве

Стецюк Роман Олегович, студент
Саратовская государственная юридическая академия

Федеральная налоговая служба (далее  — ФНС) явля-
ется уполномоченным федеральным органом ис-

полнительной власти, обеспечивающим представление 
в  делах о  банкротстве и  в  процедурах банкротства тре-
бований об уплате обязательных платежей и требований 
Российской Федерации по денежным обязательствам.

ФНС в  соответствии с  современным законодатель-
ством может выступать инициатором процедуры несо-
стоятельности (банкротства) лица путем подачи соответ-
ствующего заявления в суд  [1]. Такое заявление подается 
после проведения налоговой проверки, в  ходе которой 
была выявлена задолженность по налогам и сборам.

Необходимо отметить, что  нормативное регулиро-
вание банкротства исходит из относительного равенства 
прав кредиторов должника вне зависимости от основания 
возникновения требований и  статуса самого кредитора. 
При этом не ставиться под сомнение, что некоторые пре-
имущества имеют залоговые кредиторы, как  лица полу-
чившие гарантии исполнения до процедуры банкротства.

В соответствии со статистикой Единого федерального 
реестра сведений о  банкротстве за  2019-2020  годы доля 
удовлетворенных требований кредиторов составляет 
менее 5 %; доля процедур, в которых выплаты кредиторам 
не  производились, около 60 %; доля ежегодно вводимых 
реабилитационных процедур банкротства организаций 
составляет менее 2 %  [4].

Статистика свидетельствует о  том, что  в  ходе бан-
кротных процедур погашается только 1,7 % требований 
незалоговых кредиторов  [3].

Как  указывал замглавы ФНС Чекмышев  К. Н. «в  про-
цедурах банкротства должники списывают 98,3 % долга», 
более того российская экономика потеряла 12 трлн. ру-
блей за пять лет из-за банкротств  [5].

Таким образом, в  современной ситуации ФНС в  про-
цедуре банкротства редко достигает цели возвращения 
в бюджет неуплаченных должником денежных средств.

Это объясняется в том числе тем, что действующее зако-
нодательство предусматривает недостаточно эффективные 
механизмы реабилитационных процедур, которые редко 
применяются на  практике и  редко заканчиваются восста-
новлением платежеспособности должников. Это приводит 
к тому, что большинство дел о банкротстве возбуждается 
по  заявлениям кредиторов и  тогда, когда исчерпаны все 
иные меры по  взысканию задолженности и  имущество 
должника реализовано в  ходе исполнительного производ-
ства. Должники не рассматривают процедуры банкротства 
как способ решения своих финансовых проблем.

Для решения указанной проблемы в Государственную 
Думу был внесен законопроект №  1172553-7, в  соот-

ветствии с  которым, предлагается исключить проце-
дуры финансового оздоровления и внешнего управления, 
при этом оставить для всех лиц одну реабилитационную 
процедуру — реструктуризацию долгов  [2].

В апреле 2022 года ФНС был предложен проект «Пло-
щадка реструктуризации долгов», задача которого со-
стоит в создании благоприятных условий для реализации 
согласительных процедур, повышения эффективности 
взаимодействия как  со  сторонами заключаемых согла-
шений, так и  между третьими лицами, привлекаемыми 
в качестве профессиональных участников проекта.

Подобная цифровая площадка позволит юридическим 
лицам и  индивидуальным предпринимателям избежать 
банкротства и  решить свои финансовые трудности. Это 
будет возможно благодаря подробному анализу финан-
сового состояния должника, в  результате которого кре-
диторы смогут выбрать наиболее подходящую схему ре-
структуризации долгов  [5].

Таким образом, кредиторы смогут вернуть свои де-
нежные средства, в  том числе должник сможет упла-
тить все долги по налоговым обязательствам, а должник 
сможет сохранить свой бизнес.

Возможность вернуть денежные средства в  бюджет 
без введения в отношении должника процедуры банкрот-
ства является самой привлекательной для ФНС.

Во-первых, благодаря площадке реструктуризации 
долгов налоговая служба получит возможность участия 
в назначении реабилитационной процедуры должника.

Во-вторых, упростит процедуру взыскания налоговых 
средств в бюджет.

В  соответствии с  современным законодательством, 
для получения неуплаченных налогов и сборов налоговой 
службе необходимо учувствовать в каждом из этапов про-
цедуры банкротства, а также следить за процедурой реали-
зации имущества должника, оспаривания сделок. Именно 
постоянный контроль со стороны ФНС может привести 
к  увеличению денежной массы, из  которой будут выпла-
чены в том числе фискальные долги.

Подобная процедура является ресурстнозатартной 
и  не  гарантирует поступление денежных средств для  по-
гашения задолженности должника по  неуплаченным на-
логам и сборам.

Даже в  случае приравнивания требований по  обяза-
тельным платежам к требованиям обеспеченным залогом 
(что также направлено на более полную защиту интересов 
Российской Федерации в  делах о  банкротстве с  учетом 
позиции Конституционного Суда РФ, согласно которой 
налогоплательщик не  вправе распоряжаться по  своему 
усмотрению той частью своего имущества, которая в виде 
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денежной суммы полежит взносу в казну) не позволяет го-
ворить об эффективности процедуры банкротства для за-
щиты интересов государства.

Таким образом, ФНС как  представителю интересов 
Российской Федерации в  делах о  банкротстве представ-

ляется наиболее правильным не доводить бизнес до бан-
кротства, а с помощью государственной программы про-
извести реструктуризацию долгов, получить в  бюджет 
причитающиеся денежные средства и при этом сохранить 
производство, рабочие места.
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Проблемные аспекты защиты жилищных прав детей-сирот и детей,  
оставшихся без попечения родителей
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Согласно основополагающему закону нашего госу-
дарства  — Конституции Российской Федерации   [4], 

каждый от рождения имеет неотчуждаемое право на жи-
лище без  каких-либо дискриминационных ограничений 
и произвольных лишений данного права (ст. 40). В свою 
очередь, государственные структуры и  органы обязаны 
всеми возможными средствами способствовать обеспе-
чению и  реализации данного конституционного права, 
поощряя жилищное строительство, создавая для этого все 
необходимые условия, что соответствует принципу соци-
ально-ориентированного, демократического и  правового 
государства. Право на жилище декларировано не только 
на уровне национального законодательства, но и провоз-
глашено международными правовыми актами, что допол-
нительно подчёркивает особую значимость этого посту-
лата. Среди международных документов, закрепивших 
данное право, следует обозначить Всеобщую декларацию 
прав человека (ст. 25)  [1].

Примечательно и  то, что  отдельным категориям 
гражданам закон предоставляет гарантии обеспе-
чения возможности приобретения жилья бесплатно 
или  за  доступную оплату из  средств государственных 
или муниципальных жилищных фондов. Одной из таких 

категорий граждан являются дети-сироты или  дети, ко-
торые в  связи с  какими-либо жизненными обстоятель-
ствами остались без родительского попечения. Указанная 
категория граждан выделена отдельно законом — далеко 
не  случайно. Несовершеннолетние  — наиболее незащи-
щённые и максимально уязвимые в социально-правовом 
аспекте члены нашего общества. Данный вывод обуслав-
ливается, прежде всего, тем, что  дети в  силу своего воз-
раста, а также физической и психологической незрелости 
и  неопытности, не  в  состоянии защитить свои личные 
права самостоятельно, без  посторонней помощи. Если 
дети, которые имеют родителей или законных представи-
телей еще могут рассчитывать на их помощь, поддержку 
и  содействие, то  дети-сироты или  оставшиеся без  ро-
дительского попечения  — максимально уязвимы в  этих 
вопросах. В  связи с  этим, вопрос обеспечения жильем 
этих детей всегда крайне актуален. Кроме того, их  коли-
чество по-прежнему продолжает оставаться достаточно 
большим, что  свидетельствует о  том, что  проблема в  си-
ротства в  стране не  должна выпадать из  зоны присталь-
ного и особого внимания государственной власти.

Чтобы не быть голословными, приведём официальные 
данные: к  примеру, число детей, оставшихся без  попе-

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1172553 /
https://www.garant.ru/news/1464006/
https://www.garant.ru/news/1464006/
https://fedresurs.ru/news/c6d233c2-08dc-4512-b7fe-0ba0ab30d463
https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/12314105/
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чения родителей, состоящих на учете в государственном 
банке данных такой категории детей, по  состоянию на  1 
августа 2022 года составляет — 38 585 (на начало 2021 года 
детей-сирот составило 406 138 человек)   [15]. Приве-
дённые цифры, как  можно видеть, являются достаточно 
большими, принимая во  внимание в  особенности тот 
факт, что из представленного количества согласно стати-
стическим данным всего лишь 10 % детей остались без по-
печения родителей в  результате их  смерти, а  остальные 
90 %  — это «социальные сироты», то  есть их  родители 
живы, однако не  занимаются и  игнорируют вопросы 
их воспитания  [11], что вдвойне катастрофичнее.

Основополагающий закон и  принятое в  связи с  ним 
федеральное законодательство (в частности, большое зна-
чение в  создании дополнительных правовых гарантий 
для более эффективной, результативной реализации прав 
и  законных интересов несовершеннолетних отводят по-
ложениям Гражданского кодекса РФ  [5], Жилищного ко-
декса РФ  [6], Семейного кодекса РФ  [7], Федерального за-
кона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации»  [8]), говорит об особой приоритетности и по-
требности в защите обозначенной категории несовершен-
нолетних, что  формирует правовую основу для  обеспе-
чения права на  жильё таким детям. На  международном 
уровне также обнаруживается закрепление права детей 
на жильё, в частности в рамках Декларации прав ребенка 
от 20 ноября 1959 года  [2] и Конвенция ООН о правах ре-
бенка от 20 ноября 1989 года  [3].

Вместе с  тем, провозглашение на  уровне националь-
ного законодательства каких-либо прав, свобод и  за-
конных интересов в  конкретно-определенной области 
жизнедеятельности общества ещё не означает их беспре-
пятственной реализации на практике. Основополагающие 
права должны быть не только предоставлены гражданам, 
но и в обязательном порядке подкреплены и обеспечены 
со  стороны государственного аппарата разнообразными 
эффективными защитными механизмами. К  сожалению, 
приходиться констатировать, что область обеспечения де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей — 
максимально наполнена различными проблемами.

Прежде всего, следует говорить о  криминализации 
данной сферы. Только за  2021  год прокуроры пресекли 
порядка 10 тысяч нарушений закона в  вопросах обеспе-
чения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей жилыми помещениями. По  результатам проку-
рорских проверок, а также в результате поданных в связи 
с ними исков в суд (за период 2020 года подобных исков 
в  суд прокурорами было подано свыше 4000), удалось 
восстановить права на жильё 5000 молодых людей из ка-
тегории дети-сироты и  дети, оставшиеся без  попечения 
родителей. Итогом подобных проверок стало возбуж-
дение 13 уголовных дел в  отношении должностных лиц, 
в прямые обязанности которых входило обеспечение жи-
льём детей, оставшихся без попечения родителей. Так, на-
пример, в  2020  году Ачинская городская прокуратура 
Красноярского края провела проверку после обращения 

8 сирот о  предоставлении им администрацией района 
квартир ненадлежащего качества, в  которых не  было ус-
ловий для  проживания (отсутствовало отопление, вен-
тиляция). Подобное жильё в  итоге было признано ава-
рийным, хотя по  документам считалось как  пригодное 
для жилья. Была проведена прокурорская проверка. Было 
выяснено, что  такое жильё было приобретено админи-
страцией почти за  7 млн. рублей, хотя в  действитель-
ности оно не  стоило таких средств. Оставшиеся деньги 
просто остались в  карманах недобросовестных чинов-
ников, на  контроле которых бал данный вопрос. Таким 
образом, были возбуждены уголовные дела по  фактам 
коррупционных, мошеннических действий в  отношении 
бюджетных средств.

На практике встречались и такие ситуации, когда дет-
ский дом, выпуская своего подопечного уже во взрослую 
самостоятельную жизнь, вместо содействия в  полу-
чении жилой площади, выдавали сироте лишь не-
большую сумму наличных денежных средств, заставляя 
при  этом подписать документ об  отказе от  причитающе-
гося по  закону ему жилья в  пользу данного детского уч-
реждения. Подобные случаи сейчас, конечно, скорее ис-
ключение, нежели стабильная практика, но все же имеют 
место быть обманы и  другие злоупотребления со  сто-
роны таких детских учреждений, выражающиеся в игно-
рировании должностными лицами требований Федераль-
ного закона от  21.12.1996 N 159-ФЗ «О  дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без  попечения родителей»   [9]. В  результате 
чего, молодые люди, вышедшие из детского дома, вынуж-
дены напоминать о своём законном праве через судебные 
органы, ожидая положительного решения годами   [12, с. 
364]. Очередь из  таких детей не  только не  сокращается, 
но  и  продолжает расти ежегодно: по  данным Министер-
ства просвещения РФ, по состоянию на 1 января 2021 год 
численность сирот, состоящих на  учете для  получения 
жилого помещения, составила 279 тысяч человек. Из них 
181,7 тысячи — это те, которые уже стали совершеннолет-
ними и старше, а их право на жильё до сих пор не реализо-
вано  [13]. Имеются случаи и неправомерного исключения 
из очереди ожидающих своё жильё детей-сирот. Таким об-
разом, ситуация в жилищной сфере для детей-сирот оста-
ётся катастрофической.

Приведённые примеры подтверждают особую зна-
чимость органов прокуратуры в  вопросах защиты 
жилищных прав детей-сирот и  детей, оставшихся 
без родительского попечения. Более того, И. В. Краснов — 
Генеральный прокурор РФ, неоднократно подчёркивал 
приоритетность обозначенного направления в  дея-
тельности российской прокуратуры, обнажая наличие 
огромного количества проблем, криминогенных фак-
торов в  обозначенной сфере   [10]. Также, в  2021  году 
И. В.  Краснов выступал с  инициативой о  совершенство-
вании и  модернизации действующего федерального за-
конодательства в  исследуемой области, предлагая вы-
ходцам из  детского дома, ожидающим в  очереди более 



135“Young Scientist”  .  # 36 (431)  .  September 2022 Jurisprudence

пяти лет, предоставить право на получение сертификата 
на жилье, что позволит гражданам указанной категории 
самостоятельно подбирать и  приобретать жилое поме-
щение в  собственность   [14]. Инициатива Генерального 
прокурора РФ не  осталась незамеченной. И  уже в  фев-
рале 2022  года Минстроем России и  84 субъектами Рос-
сийской Федерации (кроме г. Москвы) были заключены 
соглашения о  предоставлении субсидии субъектам Рос-
сийской Федерации на  софинансирование расходных 
обязательств общим объемом в  30 млрд. рублей на  три 
года, что  позволит обеспечить жильём более 14 тыс. де-
тей-сирот в  2022-2024  годах. Также каждый российский 
субъект выступил с  предложением о  введении на  феде-
ральном уровне государственные жилищные сертифи-
каты для исследуемой категорий граждан.

В  завершении отметим, что  на  сегодняшний день 
самым эффективно-результативным правовым средством 
реализации защиты конституционного права на  жильё 
детей-сирот, а  также детей, оставшихся без  родитель-
ского попечения, продолжает оставаться обращение про-
курора в  суд с  иском, так как  именно судебное решение 
гарантирует применение мер государственного принуж-
дения для  реального и  максимально эффективного вос-
становления нарушенных прав рассматриваемой кате-
гории детей. Несомненно, прокуратура стоит на  страже 
защиты прав и законных интересов детей-сирот и остав-
шихся без родительского попечения. Однако нельзя оста-
навливаться на достигнутом, важно продолжить решение 
обозначенных проблем путём, в том числе, совершенство-
вания действующего законодательства.
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В  последние годы политические, экономические, тех-
нические, торговые, научные, культурные, тури-

стические и  иные связи и  контакты Российской Фе-
дерации, ее государственных органов и  организаций, 
общественных объединений и  граждан с  другими го-
сударствами, их  государственными и  общественными 
организациями, предпринимателями, региональные 
организации углубились. граждане. Российское законо-
дательство сняло многие ограничения на выезд и въезд 
в  Российскую Федерацию российских и  иностранных 
граждан. В  результате значительно увеличился поток 
граждан, пересекающих границы Российской Федерации 
в  обоих направлениях. В  этом контексте большое зна-
чение имеет режим въезда и  выезда из  Российской Фе-
дерации.

Миграционные процессы в современном мире носят 
глобальный характер. Военные, политические, эконо-
мические, социальные и  другие факторы способствуют 
тому, что глобальная миграция становится характерной 
чертой большинства стран мира. Миграция в настоящее 
время является одним из  важнейших факторов, влия-
ющих на  демографическую ситуацию и  безопасность 
в Российской Федерации и мире в целом, а значит, необ-
ходимо четкое и проработанное законодательство в этой 
сфере.

Обострение ситуации в  Украине, Сирии и  некоторых 
других странах мира способствовало активизации ми-
грационных потоков в  Россию. Статистика показывает, 
что проблемы в сфере российской миграции требуют се-
рьезных мер в законодательном поле при строгом соблю-
дении прав и свобод граждан России и иностранцев, пре-
бывающих на территории России.

С каждым годом миграционный поток в Россию только 
увеличивается, и  законодатель требует серьезных шагов 
по  совершенствованию правового регулирования в  этой 
сфере. Хотя предпринимаются усилия по  приведению 
российского миграционного законодательства в  соответ-
ствие с международными стандартами, в настоящее время 
оно далеко от идеала.

Для  определения эффективности законодательства 
в исследуемой сфере можно использовать несколько кри-
териев:

1) уровень развития терминологического аппарата;

2) четкость правового регулирования порядка при-
влечения к ответственности за нарушение миграционного 
законодательства Российской Федерации;

3) полнота правового регулирования порядка пере-
движения по территории Российской Федерации;

4) правовой статус трудовой миграции  [10].
Особенно в  отношении разработанности и  систем-

ности понятийного аппарата следует отметить, что неко-
торые правовые категории не имеют четкого определения 
в действующем миграционном законодательстве, что при-
водит к неоднозначному толкованию правовых норм. На-
пример, одна из ключевых категорий, термин «миграция», 
не закреплена в законодательстве, отсутствует четкая од-
нозначная фиксация термина «место жительства» в  нор-
мативных актах, существует неопределенность в  отно-
шении места жительства, согласно которой иностранец 
(лицо без гражданства), временно пребывающий в России, 
обязан зарегистрироваться, а  именно: допустима  ли она 
и  в  каком случае регистрация по  месту (адресу) прини-
мающей стороны служит основанием для подачи жалобы 
иностранным гражданам США Н. Д.  Вордена и  П. Д.  Ол-
дхэма в Конституционный Суд Российской Федерации  [7], 
в  главе 2 Федерального закона Российской Федерации 
от 15 августа 1996 г. №  114-ФЗ «О порядке выезда из Рос-
сийской Федерации и  въезда в  Российскую Федерацию» 
понятие приглашающего, его обязанности и  ответствен-
ность в случае приглашения иностранца, цель въезда ко-
торого не соответствует заявленной  [3].

При  этом следует учитывать, что  терминологический 
аппарат в  этой области имеет первостепенное значение. 
Без  четко сформулированных и  законодательно закре-
пленных понятий возникают проблемы при определении 
конкретных субъектов, на которые распространяются со-
ответствующие правовые нормы.

Относительно вопроса о  полноте правового регу-
лирования общественных отношений, возникающих 
при  въезде, перемещении (пребывании) на  территорию 
Российской Федерации или  выезде из  Российской Феде-
рации иностранных граждан и  лиц без  гражданства, не-
обходимо констатировать наличие пробелов.

Например, пункт 1 ст. 5 Федерального закона Россий-
ской Федерации от 25 июля 2002 г. 115-ФЗ  [4] сформули-
рован таким образом, что не позволяет дать однозначный 
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ответ на  вопрос  — «с  какого числа должен первона-
чально начинаться отсчет шестимесячного пребывания 
иностранного гражданина, для  определения общей про-
должительности пребывания иностранного гражданина 
не более 90 дней в течение 180 лет?», что не способствует 
единству практики правоохранительных органов по при-
влечению к административной ответственности по п. 1.1 
ст. 18.8 КоАП РФ  [2].

Законодательство о  миграции практически не  со-
держит регулирования миграционных потоков из стран — 
участников Содружества Независимых Государств, граж-
данам которых предоставляются упрощенные визы 
или безвизовый въезд. Есть проблемы, например, с регу-
лированием миграционного потока из  Республики Бела-
русь и Украины  [9, с. 94].

Особенно в  связи с  открытостью российско-белорус-
ских границ и  недостаточным обменом информацией 
между ведомствами Российской Федерации и Республики 
Беларусь сложно оперативно реагировать на  проникно-
вение иностранных граждан на  территорию государств, 
въезд которых запрещен из  одного из  государств, реги-
страция и контроль факта выезда — прибытия иностран-
ного гражданина в Российскую Федерацию через границу 
с Республикой Беларусь невозможны.

Актуальным остается вопрос принудительного испол-
нения решений об  административном выдворении в  от-
ношении лиц, не  имеющих или  утративших документы, 
удостоверяющие их  личность, отсутствие четкого право-
вого регулирования в данной сфере послужило поводом 
для  рассмотрения жалобы в  Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации. Федерация. федерации  [6].

Требует правового регулирования и  проблема отсут-
ствия у  иностранного гражданина, временно пребываю-
щего на  территории Российской Федерации и  имеющего 
права собственности на  жилой дом в  Российской Феде-
рации, возможности регистрации членов семьи при  ми-
грации. В  связи с  ухудшением ситуации на  востоке 
Украины и усилением притока мигрантов из этого региона 
складывающаяся на  практике ситуация требует специ-
ального правового регулирования обращения мигрантов 
за  подтверждением временного убежища и  в  последу-
ющем — предоставления гражданства РФ в упрощенном 
порядке в  рамках участия в  государственной программе 
переселения соотечественников с  последующим пись-
менным запросом в миграционное управление о возврате 
их  национального и  заграничного паспортов, ранее хра-
нившихся в связи с их заявлением о предоставлении вре-
менного убежища.

Таким образом, данная категория граждан, имеющих 
паспорт гражданина Российской Федерации, а  также 
гражданина Украины, свободно пользуются националь-
ными паспортами, пользуясь конституционными пра-
вами обеих стран, что не может не сказаться на экономи-
ческом положении страны. условия социальных гарантий 
и предоставления льгот, а также охраны государственной 
границы Российской Федерации.

Имеются также серьезные пробелы в законодательном 
регулировании трудовой миграции, тем более что в насто-
ящее время отсутствуют специальные программы по  се-
зонной трудовой миграции, и  действующая система кво-
тирования не в полной мере удовлетворяет потребности 
работодателей  [8].

Еще  одним актуальным вопросом является прод-
ление срока пребывания иностранного гражданина госу-
дарств-членов Договора о  Евразийском экономическом 
союзе в связи с заключением трудового (гражданско-пра-
вового) договора. Пробелы в  действующем законода-
тельстве позволяют гражданам Договора о  Евразий-
ском экономическом союзе и членам их семей находиться 
на  территории Российской Федерации неограниченное 
время, а  значит, иметь постоянное место жительства, 
при  заключении трудового договора на  неопределенный 
срок. на территории Российской Федерации, не имея ста-
туса иностранца с временным или постоянным прожива-
нием.

Не обошли стороной проблемы и порядок привлечения 
к  ответственности за  нарушение миграционного зако-
нодательства. В частности, не выработан единый подход 
в  сфере применения административного выдворения 
иностранцев и лиц без гражданства, совершивших адми-
нистративные правонарушения. Согласно действующему 
законодательству, иностранец, нарушивший режим про-
живания в Российской Федерации, может быть выдворен 
в  административном порядке. Однако иностранцы, со-
вершившие уголовные преступления, не  депортируются 
из России после отбытия наказания, хотя въезд в Россий-
скую Федерацию запрещен для лиц с неснятой и неиспол-
ненной судимостью. Законодательством также не  урегу-
лирована возможность применения принудительных мер 
по принудительному исполнению решения о нежелатель-
ности пребывания на  территории России в  отношении 
иностранцев, освобожденных из мест лишения свободы.

На  чем  хотелось  бы акцентировать внимание, так 
это на  увеличении количества миграционных потоков 
в Россию, что связано с нестабильной ситуацией в мире 
в  целом и  особенно с  ухудшением ситуации в  Украине, 
Сирии и  других странах. Сегодня государство в  полной 
мере осознало необходимость детального регулиро-
вания миграционных процессов в стране. В связи с этим 
был издан указ Президента Российской Федерации от 31 
октября 2018  г. N 622 «О  концепции государственной 
миграционной политики Российской Федерации 
на  2019-2025  годы»   [5]. В  частности, хотелось  бы отме-
тить, что принятие данного нормативного правового акта 
является важным шагом на  пути совершенствования ад-
министративно-правового регулирования въезда в  Рос-
сийскую Федерацию и  выезда с  территории Российской 
Федерации.

В  концепции установлены основные условия форми-
рования и реализации миграционной политики, ее цели, 
принципы, задачи и  основные направления. В  то  же 
время при  изучении данного нормативно-правового 
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акта можно сделать следующий вывод: миграционное 
законодательство Российской Федерации не  в  полной 
мере соответствует текущим и  перспективным потреб-
ностям экономического, социального и  демографиче-
ского развития, интересам работодателей и российского 
общества. в  целом. Такое положение имеет большое ко-
личество различных причин, например, особенности 
российской правовой системы, законодательные акты 
нашего государства не  всегда успевают оперативно реа-
гировать на  динамично меняющуюся реальность внеш-
него мира. Отсюда возникает необходимость быстрого 
реагирования на  изменения внешней среды и, соответ-
ственно, совершенствования законодательной базы го-
сударства.

Одним из  проблемных аспектов современного мигра-
ционного законодательства является большое количество 
различных правовых актов. Что  в  свою очередь создает 
массу сложностей: спорных моментов, противоречий. По-
этому законодателю рекомендуется систематизировать 
действующие правовые акты.

Сегодня хотелось бы остановиться конкретно на связи 
миграционных правоотношений с  конституционным 
правом граждан на свободное передвижение, выбор места 
жительства и  места жительства   [1]. А  также с  правом 
на свободу и личную неприкосновенность и т. д. В то же 
время ст. 71 Конституции закреплено положение, со-
гласно которому регулирование и защита прав и свобод 
человека и гражданина; гражданство в РФ; регулирование 

и защита прав национальных меньшинств находятся в ис-
ключительном ведении Российской Федерации и  под-
лежат регулированию государственными органами Феде-
рации в  целом, что  достигается в  первую очередь путем 
принятия соответствующих законов  [1].

В этом контексте необходимо указать на то, что пункт 
«б» части 1 ст. 72 в связи с частью 2 ст. 11 Конституции РФ 
говорится, что обеспечение и защита прав граждан в целом 
и мигрантов в частности находятся в совместном ведении 
Российской Федерации и  субъектов Российской Феде-
рации  [1]. И соответственно они также вправе издавать 
нормативные правовые акты в целях обеспечения регули-
рующего воздействия в сфере рассматриваемых правоот-
ношений. В соответствии с этим определяются субъекты 
полномочий, а конкретный объем некоторых полномочий 
никак не определяется. Такой подход, как представляется, 
создает риск дублирования полномочий между органами 
государственной власти Российской Федерации и  орга-
нами государственной власти субъектов, а  также между 
органами власти каждого уровня  [11].

Анализ законодательства по предложенным ключевым 
характеристикам с  примерами конкретных примеров 
из  судебной практики и  выявление проблем и  пробелов 
в  законодательстве указывает на  необходимость прове-
дения целенаправленной государственной политики, на-
правленной на  создание эффективного миграционного 
законодательства, отвечающего современным потребно-
стям.
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В настоящее время около 80 % от общего объема адми-
нистративных дел в  районных судах занимают дела 

о выдворении (депортации) иностранных граждан  [7].
Обобщая судебную практику, мы пришли к  выводу, 

что  законодательство в  сфере административного вы-
дворения иностранцев совершенствуется и  изменяется 
с учетом сложившейся миграционной ситуации в стране. 
Усиливается контроль за  пребыванием, работой и  пере-
движением иностранных граждан и лиц без гражданства, 
так как  миграция чаще всего происходит на  фоне тру-
довых отношений, в частности, Российская Федерация го-
това привлекать иностранных граждан и  лиц без  граж-
данства на низкооплачиваемую работу путем ограничение 
системы противовесов в целях социально-экономического 
развития и  благосостояния страны, но  это государство 
должно научиться заранее предвидеть такие опасные си-
туации, быть готовым к борьбе с иностранными преступ-
никами ради достижения лишь одной главной цели — за-
щита граждан Российской Федерации. Административное 
выдворение иностранцев и  лиц без  гражданства за  пре-
делы Российской Федерации  — это не  миф, а  существу-
ющая реальность, необходимая и своевременная мера.

Таким образом, в качестве основания для отстранения 
от  наказания в  виде административного выдворения 
за  пределы Российской Федерации суды указывают на-
личие у заинтересованного лица устойчивых родственных 
связей на  территории Российской Федерации, сложив-
шихся в  течение длительного периода времени. Все эти 
судебные действия связаны с тем, что иностранные граж-
дане ранее не  привлекались к  ответственности за  нару-
шение иммиграционного законодательства.

Анализ законодательства по предложенным ключевым 
характеристикам с выборкой конкретных примеров из су-
дебной практики и  выявление проблем и  пробелов в  за-
конодательстве указывает на  необходимость проведения 
целенаправленной государственной политики, направ-
ленной на  создание эффективного миграционного зако-
нодательства, отвечающего современным потребностям.

Для решения проблем в правовом регулировании ми-
грации необходимо разработать и  принять Миграци-
онный кодекс Российской Федерации. Это предложение 
не  является новым для  российской юриспруденции, 
и дискуссии об этой доктрине ведутся давно  [10]. В то же 
время, например, в  Азербайджанской Республике ука-
занный правовой акт принят и  успешно решает возло-
женные на него задачи  [11].

Кодекс регулирует отношения в  области выезда 
граждан Азербайджанской Республики из  страны, 
их  въезда в  страну, въезда иностранцев и  лиц без  граж-
данства на  территорию Азербайджанской Республики 
и  их  выезда из  Азербайджанской Республики, времен-
ного пребывания на  территории Азербайджанской Ре-
спублики, выдачи разрешений на  временное и  посто-
янное проживание, регистрации, прав и  обязанностей 
участников миграционного процесса, трудовой миграции, 
а  также государственного миграционного контроля 
и борьбы с незаконной миграцией. Указано, что правила, 
установленные настоящим Кодексом, не  распространя-
ются на  внутреннюю трудовую миграцию. Предостав-
ление статуса беженца, утрата статуса беженца, лишение 
статуса беженца, а также документы, выдаваемые лицам, 
получившим статус беженца, и основания правового по-
ложения этих лиц в  Азербайджанской Республике регу-
лируются соответствующим законом. Особые правила 
въезда в Азербайджанскую Республику и выезда из Азер-
байджанской Республики во  время мобилизации уста-
навливаются соответствующим органом исполнительной 
власти  [11].

Миграционный кодекс Азербайджанской Республики 
является первым примером создания кодифицирован-
ного акта в сфере миграции населения на правовом про-
странстве СНГ, что  доказывает возможность объеди-
нения взаимосвязанных правовых институтов в  рамках 
одного нормативно-правового акта., такие как: ми-
грационный учет иностранцев и  лиц без  гражданства 
(глава 2); выезд граждан Азербайджанской Республики 
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из страны и их въезд в страну (глава 3); въезд иностранцев 
и  лиц без  гражданства в  Азербайджанскую Республику, 
их  выезд из  Азербайджанской Республики и  временное 
пребывание в  Азербайджанской Республике (глава 4); 
визы (глава 5); продление срока временного пребывания 
иностранцев и  лиц без  гражданства в  Азербайджанской 
Республике (глава 6); разрешение на  временное прожи-
вание на территории Азербайджанской Республики (глава 
7); разрешение на постоянное проживание на территории 
Азербайджанской Республики (глава 8); государственное 
регулирование трудовой миграции (гл. 9); регулирование 
трудовой деятельности граждан Азербайджанской Респу-
блики за  границей (гл. 10); регулирование трудовой дея-
тельности иностранцев и  лиц без  гражданства в  Азер-
байджанской Республике (глава 11); основы правового 
положения иностранцев и  лиц без  гражданства (гл. 12); 
выдворение иностранцев и  лиц без  гражданства за  пре-
делы Азербайджанской Республики (глава 13); порядок 
помещения иностранцев и лиц без гражданства в центры 
содержания незаконных мигрантов и их содержания в них 
(глава 14); ответственности (гл. 15)  [6].

Связь этих институтов в рамках одного нормативного 
правового акта позволяет обеспечить единство и последо-
вательность правового регулирования в сфере миграции, 
добиться более эффективной реализации миграционной 
политики, что может быть использовано и в российских 
условиях., с учетом особенностей формирования россий-
ской правовой системы  [8].

Принятием одного базового кодифицированного акта 
можно было  бы закрепить единый терминологический 
аппарат, устраняющий несоответствия в толковании пра-
вовых норм, систематизировать действующие норма-
тивные правовые акты, выявить и устранить имеющиеся 
пробелы в  ходе систематизации, дополнить так называ-
емый законодательства новыми стандартами, соответ-
ствующими потребностям действующего законодатель-
ства.

Однако кодификация миграционного законодатель-
ства в настоящее время в Российской Федерации не про-
водится. По  мнению начальника Главного управления 
внутренних дел Российской Федерации по  миграции 
О. Е. Кирилловой, разработка миграционного кодекса нач-
нется только в 2025 г., после завершения всех имеющихся 
инициатив по  совершенствованию правового регулиро-
вания миграции  [7]..

В целом с этой позицией можно согласиться. На первом 
этапе необходимо устранить имеющиеся пробелы в  пра-
вовом регулировании миграции и  только потом перехо-
дить к созданию единого и согласованного нормативного 
акта.

Постараемся сформулировать комплекс мер, необ-
ходимых для  упорядочения и  систематизации миграци-
онных процессов.

В  первую очередь необходимо ввести единую фе-
деральную систему учета въезжающих и  выезжающих 
из страны лиц, разделенную по цели пребывания на тер-

ритории России. На сегодняшний день ни одно ведомство 
не  располагает точными данными о  том, сколько ино-
странцев, лиц без гражданства, беженцев и вынужденных 
переселенцев находится на  территории России. Кроме 
того, мигрантов зачастую направляют не  в  те регионы 
России, где ощущается острая нехватка таких специали-
стов, а  они произвольно выбирают место приложения 
своей работы, причем чаще всего выбор падает на  сто-
лицы, Ставропольский и  Краснодарский края., Ростов-
ская область, млн. городов. В результате в ряде регионов 
создаются очаги социально-этнической, криминогенной 
и иной напряженности.

В  качестве примера решения данной проблемы при-
ведена комплексная программа адаптации трудовых ми-
грантов, разрабатываемая в Забайкальском крае на базе 
Автономной некоммерческой организации дополнитель-
ного образования «Центр социально-культурной адап-
тации мигрантов»., можно привести. Этот центр ведет 
активную деятельность в  сфере образовательных про-
грамм для иностранцев, лиц без гражданства и беженцев, 
разрабатывает и  реализует меры по  сохранению и  раз-
витию национального культурно-языкового наследия, за-
нимается проблемой формирования позитивных взаимо-
отношений между представителями местного населения. 
и  различные этнические группы, которые в  изобилии 
представлены на  территории Читы и  Забайкальского 
края.

Например, в 2019 году в рамках деятельности Центра 
успешно реализован молодежный проект для  ино-
странных студентов, который получил название «Язы-
ковое кафе» и объединил образовательных мигрантов из г. 
Читы.

Анализ существующих программ и  проектов показы-
вает, что наличие и надлежащая реализация комплексной 
программы адаптации мигрантов в  регионе, на  предпри-
ятии или  в  образовательном учреждении является суще-
ственным фактором, который чаще всего учитывается 
иностранцами, лицами без  гражданства. лица, беженцы 
или вынужденные переселенцы при выборе места работы 
или учебы  [12].

Путем обновления нормативно-правовой базы в сфере 
регулирования миграционных процессов реализация раз-
личных социальных проектов позволяет создать благо-
приятные условия для  управляемой трудовой и  обра-
зовательной миграции при  минимизации негативных 
последствий и  получении взаимных выгод от  миграци-
онных процессов.

Рассматривая правовое положение иностранцев, 
лиц без  гражданства и  беженцев на  территории России 
в случае нарушения ими порядка въезда в Российскую Фе-
дерацию, необходимо остановиться на проблемах регули-
рования миграционных процессов в порядке реадмиссии, 
сущности которого определяется содержанием ряда соот-
ветствующих международных договоров и  представляет 
собой «взаимные обязательства государств принять об-
ратно своих граждан, подданных третьих стран или лиц 
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без  гражданства, незаконно въехавших на  территорию 
одной договаривающейся стороны или  находившихся 
там  без  законных оснований, если эти лица прибыли 
с  территории другой договаривающейся стороны»   [13]. 
Важной особенностью международно-правового меха-
низма реадмиссии является то, что  он предполагает ис-
ключительную взаимность действий пострадавших го-
сударств, то есть одностороннее применение реадмиссии 
невозможно.

Следует отметить, что  Российская Федерация доста-
точно активно использует двусторонние механизмы ре-
адмиссии, заключая соответствующие соглашения с  раз-
личными государствами как  дальнего зарубежья, так 
и  с  государствами, входящими в  СНГ   [13]. Например, 
были приняты соглашение между Российской Федера-
цией и Европейским сообществом о реадмиссии  [3], ана-
логичное соглашение с  Федеральным советом Швейцар-
ской Конфедерации  [4] и ряд других документов.

Следует обратить внимание на  позицию И. В.  Плю-
гина, отметившего, что если гражданин государства, с ко-
торым наша страна имеет безвизовые отношения, переда-
ется в Россию в порядке реадмиссии, то принудительное 
выдворение такого лица на  родину становится пробле-
матичным, так как  он находится на  территории Россий-
ской Федерации по вполне законным основаниям  [9]. Так, 
согласно Конвенции СНГ о  правах человека и  основных 
свободах 1995  г.   [2], иностранец, находящийся на  тер-
ритории государств-участников, может быть выдворен 
только в соответствии с вступившим в законную силу ре-
шением. Кроме того, ему должна быть предоставлена воз-
можность представить возражения и  доводы против та-
кого решения.

Таким образом, в  качестве универсальной междуна-
родно-правовой нормы в  отношении иностранцев суще-
ствуют правовые основания для  депортации лица при-
нимающей стороной. Например, запрет на коллективное 
выдворение иностранных граждан закреплен в ст. 4 про-
токола № . 4 к Европейской конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод от 1950 г.  [1]

При  этом рассматривается совместное решение го-
сударства гражданства депортируемого и  государства 
приема или транзита по ходатайству о реадмиссии, если 
такое решение направлено в соответствии с содержанием 

действующего международного договора о  корректи-
ровки реадмиссии одного конкретного лица будет вполне 
достаточно для оформления акта реадмиссии, правомерно 
принятого одной из договаривающихся сторон таких до-
говоров. Таким образом, легитимность реадмиссии в про-
цессуальном контексте не вызывает сомнений.

К  сожалению, на  наш взгляд, основные направления 
российской миграционной политики в сфере противодей-
ствия незаконной миграции не  имеют единой и  вполне 
научно обоснованной концепции, не находят полного за-
крепления в  действующем миграционном законодатель-
стве и  практической реализации деятельности. уполно-
моченных федеральных органов исполнительной власти 
и их должностных лиц.

В Российской Федерации реализуется Концепция госу-
дарственной миграционной политики Российской Феде-
рации на период до 2025 года, утвержденная Президентом 
Российской Федерации 13 июня 2012  г.   [5], которая на-
правлена на: обеспечение национальной безопасности 
Российской Федерации, максимальная безопасность, ком-
форт и  благополучие населения Российской Федерации; 
стабилизация и  увеличение постоянного населения Рос-
сийской Федерации; содействие в  обеспечении потреб-
ности экономики Российской Федерации в  кадрах, мо-
дернизации, инновационном развитии и  повышении 
конкурентоспособности ее отраслей. С  учетом этих ос-
новных требований следует совершенствовать миграци-
онное законодательство и  выполнять миграционный ко-
декс.

Представляется, что принятие на федеральном уровне 
одного базового нормативно-правового акта в  области 
миграционного законодательства в  виде миграционного 
кодекса, в котором были бы конкретизированы основные 
принципы управления миграционными процессами 
на  территории России, позволило  бы решить несколько 
задач: систематизировать разнородные действующие нор-
мативные акты в  сфере миграции, переработать матери-
ально-правовые нормы с целью выявления и устранения 
противоречий и  пробелов, а  также дополнить новыми 
нормами, соответствующими существующим потребно-
стям законодательства, создать единый понятийный ап-
парат, исключающий неоднозначное толкование пра-
вовых норм.
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Теоретические проблемы функционирования административного 
судопроизводства по экономическим спорам в Российской Федерации

Хованов Юрий Вячеславович, студент магистратуры
Кубанский государственный университет (г. Краснодар)

В работе рассмотрены некоторые теоретические проблемы функционирования административного судопроизвод-
ства по экономическим спорам в Российской Федерации. Автором работы отмечается, что одна из проблем является 
разграничение административного судопроизводства от искового производства в арбитражном процессе. В статье обо-
сновывается, что выделение административного производства в рамках рассмотрения экономических дел арбитраж-
ными судами возможно с помощью признаков, к  которым относятся предмет спора, сущность требований, статус 
субъектов судопроизводства, полномочия суда, характер осуществляемых процессуальных действий, а также распреде-
ление бремени доказывания.

Ключевые слова: арбитражно-процессуальное право, административное производство, экономические споры.

Theoretical problems of the functioning of administrative proceedings  
on economic disputes in the Russian Federation

Khovanov Yury Vyacheslavovich, student master»s degree
Kuban State University (Krasnodar)

The paper considers some theoretical problems of the functioning of administrative proceedings on economic disputes in the Russian 
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В правовой науке достаточно долго происходило стол-
кновения различных точек зрения касательно закре-

пления административного производства в  источниках 
процессуального права. Поставить некую точку в данном 
вопросе помогло принятие Кодекса административного 
судопроизводства РФ  [1], а также существующие в АПК 
РФ нормы о производстве по делам, возникающим из ад-
министративных и  иных публичных правоотношений. 
Несмотря на  это, прийти к  единому мнению в  вопросах 
понятия, признаков, содержания рассматриваемого вида 
производства так и не удалось.

Одной из  таких проблем, требующих детального изу-
чения, является отделение административного судопро-
изводства в  арбитражном процессе от  искового произ-
водства.

По мнению И. С. Королева, сторонники точки зрения 
сходства искового производства с  административными 
делами, рассматриваемыми в  арбитражных судах, в  под-
держку своих взглядов приводят следующие аргументы:

в обоих случаях присутствует единый предмет спора;
наличие двух сторон с противоположными, несовпада-

ющими друг с другом интересами  [2].
Так, главными доказательствами в защиту концепции 

искового производства выступают спор о праве и наличие 
сторон с противоположными интересами. Однако, приве-
дённые доводы являются универсальными для возникно-
вения спора любого рода, а  только лишь наличие спора 
не  может являться достаточным основанием для  совер-
шения процессуальной процедуры искового производ-
ства.

Судебные средства защиты прав и законных интересов, 
реализуемые в  рамках административного производства 
в арбитражных судах, являются главными особенностями 
обособления такого производства от других и выделение 
его в самостоятельное.

Главной отличительной чертой является двойственный 
характер деятельности арбитражного суда при  разре-
шении дел, которые возникли в  результате взаимодей-
ствия в  области отношений, урегулированных нормами 
административного права, который заключается в  одно-
временном осуществлении контроля за  соблюдением за-
конов действий органов власти и  органов управления 
и  обоснованности принятых ими решений в  соответ-
ствии с  действующим законодательством и  урегулиро-
вание правового спора.

Рассматривая различия, следует отметить предмет ад-
министративного судопроизводства, который, по  срав-
нению с исковым производством, обладает большим зна-
чением.

Как было отмечено ранее, одной из существенных ха-
рактеристик административного судопроизводства в  ар-
битражном процессе является установление круга субъ-
ектов и  их  процессуального статуса, позволяющие 
обособить производство по  делам, порождённых адми-
нистративными правоотношениями, от других категорий 
дел, подсудных к рассмотрению и разрешению арбитраж-
ными судами в пределах установленной компетенции  [3].

Существенное отличие искового производства от  ад-
министративного, рассматриваемого арбитражными су-
дами, является наличие у  последнего в  качестве одной 
из сторон государственного органа власти или должност-
ного лица, обладающие более широким кругом средств за-
щиты своих интересов.

Здесь В. Я. Яковлев обращает внимание на материаль-
но-правовое неравенство сторон в  административных 
делах, рассматриваемых арбитражными судами  [4].

Исследование раздела III АПК РФ позволяет прийти 
к  выводу, что  заявителем может быть и  предпринима-
тель, и  организация, которая обратилась в  суд для  за-
щиты своих прав и законных интересов, а также отдельно 
взятое лицо, возбуждающее административное судопро-
изводство в  защиту публичных интересов. При  этом ор-
ганы государственной власти обладают таким же процес-
суальным статусом.

Главной особенностью участников споров, вытека-
ющих из  публичных правоотношений, является их  не-
равный материально-правовой статус, который основан 
на принципе власти и подчинении.

Отметим и тот факт, что законодательное закрепление 
процессуальной процедуры по административным делам 
в  арбитражном судопроизводстве стимулирует граждан 
и  организации при  оценке ими рациональности обра-
щения в суд для разрешения спора, связанного с экономи-
ческой деятельностью.

Анализ юридической литературы позволил выделить 
признаки, присущие административным производствам 
в  рамках рассмотрения экономических дел арбитраж-
ными судами, к  которым относятся предмет спора, сущ-
ность требований, статус субъектов судопроизводства, 
полномочия суда, характер осуществляемых процессу-
альных действий, а также распределение бремени доказы-
вания.

Исходя из  этого, к  задачам судопроизводства в  арби-
тражных судах по экономическим спорам можно отнести 
правильное и своевременное рассмотрение и разрешение 
дела, а  также предупреждение возникновения подобных 
споров в будущем.

Разрешение арбитражными судами дел, которые воз-
никли в результате взаимодействий субъектов в области 
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отношений, урегулированных нормами административ-
ного права, способствует восстановлению нарушенных 
или  оспариваемых прав и  интересов лиц, обратившихся 
за  такой защитой, укреплению законности предупреж-
дению совершения новых правонарушений, а  также по-
вышению доверия граждан к  судам и  судебной системе 
в целом.

Разработка материалов и  методических указаний, по-
собий и предложений по главным вопросам развития ар-
битражного процессуального права можно обозначить, 
как  одну из  задач арбитражного судопроизводства, ко-
торая направлена на развитие и модернизацию существу-
ющей системы, а  также внедрение в  неё новейших раз-

работок на  основе практического материала, созданного 
специалистами данной области.

Таким образом, проведя анализ теоретических проблем 
осуществления административного производства по эко-
номическим спорам в арбитражных судах и изучив юри-
дическую литературу по данному вопросу, можно сделать 
вывод о том, что не все задачи данной области получили 
своё разрешение, а  существующие споры и  разногласия 
подтверждают то, что  учёные-правоведы во  многих во-
просах не пришли к одному общему мнению, однако пра-
вовые пробелы продолжают заполнятся принятием нор-
мативно-правовых актов.
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В работе рассмотрены некоторые проблемы доказывания в арбитражном процессе по делам об оспаривании решений, 
вынесенных налоговыми органами по результатам проведения налоговых проверок. Автором отмечается, что на сегод-
няшний день существует неясность по распределению бремя доказыванию по названной категории дел. В статье де-
лается вывод, что с одной стороны законодательно закрепленное бремя доказывания указывает на обязанность упол-
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authorized body to prove the legality of its actions and decisions taken, on the other hand, legislative and law enforcement acts expand 
the rights of the taxpayer, which leads to abuse.

Keywords: arbitration process, tax audit, proof.

Процесс доказывания всегда вызывает интерес в  на-
учных кругах, так как  носит в  себе не  только при-

кладное значение, но  и  фундаментальное   [7]. Хоть ука-
занный процесс строится на  основных положения 
процессуального законодательства, в  нем заложен субъ-
ективный подход, который во многом зависит от профес-
сионального подхода участников судопроизводства. Более 
того, следует заметить, что большей дискуссией обладает 
доказывание при  производстве по  налоговым спорам 
в  части рассмотрения материалов налоговой проверки, 
так как  именно в  подобных спорах затрагиваются права 
частного субъекта, так и права и интересы контролирую-
щего органа власти. Указанные обстоятельства указывают 
на  то, что  подобные споры относятся не  к  сугубо эконо-
мическому, а также включат в себя административно-пра-
вовую составляющую.

В  рамках рассмотрения темы исследования, отметим, 
что под налоговой проверкой понимается основная форма 
контроля, которая включает в себя комплекс действий ад-
министративного органа по  контролю (надзору) за  со-
блюдением налогового законодательства, осуществляемая 
с помощью анализа отчетных документов и фактических 
данных финансово-хозяйственной деятельности налого-
плательщика  [9].

Как  известно в  налоговых правоотношениях уча-
ствует частные субъект право и уполномоченный орган 
власти. Очевидно, что в подобных правоотношениях от-
сутствует юридическое равенство сторон. Налоговое за-
конодательство в  основном наделяет правами именно 
орган власти, а  налогоплательщиков обязанностями. 
С  учетом этого, именно процесс оспаривание действий 
уполномоченного органа власти, а  также его решений 
в  большей степени восстанавливает принцип равно-
правия.

Проблема процесса доказывания по  названной кате-
гории дел в  арбитражном производстве напрямую свя-
зана с  деятельностью контролирующего органа по  соби-
ранию сведений о  фактах хозяйственной деятельности 
налогоплательщика, а также в досудебном регулировании 
подобных правоотношений. По  делам рассматриваемой 
категории дел доказывание выстраивается не  только 
на нормах процессуального права, а также на нормах ма-
териального права, которые содержатся в  Налоговом 
кодексе РФ   [10] и  других правовых актах (например: 
Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. №  402-ФЗ «О бух-
галтерском учете»   [8]). Названые обстоятельства по-
казывают межотраслевой характер правоотношений, 
что в большей степени вызывает проблемы при правопр-
менении.

Следует указать, что в связи с рядом проблем, которые 
возникали при производстве по налоговым спорам, было 

принято постановление Пленума ВАС РФ от  30.07.2013 
№  57 «О  некоторых вопросах, возникающих при  приме-
нении арбитражными судами части первой Налогового 
кодекса Российской Федерации» (далее — Постановление 
№  57)  [3], которое заложило основной фундамент рассмо-
трения, в том числе, дел об оспаривании решений, выне-
сенных налоговыми органами по результатам проведения 
налоговых проверок.

Однако при  рассмотрении названных споров на  се-
годняшний день у судов возникают трудности, которые 
в  последующем устраняются вышестоящими инстан-
циями либо остаются неизменными, что  подтвержда-
ется многочисленной судебной практикой. Указанные 
обстоятельства свидетельствуют об актуальности и вос-
требованности рассмотрения вопросов доказывания 
по делам об оспаривании решений, вынесенных налого-
выми органами по  результатам проведения налоговых 
проверок.

Одной из проблем доказывания по названым делам яв-
ляется то, что суды принимают в качестве доказательств 
сведения, полученные налоговым органом за  пределами 
проведенной проверки.

Например, как следует из позиции, изложенной в По-
становлении Президиума ВАС РФ от  24 июля 2007  г. №  
1461 / 07  [4], в общем случае суды обязаны принимать в ка-
честве доказательств сведения, полученные налоговым 
органом за  пределами налоговой проверки, но  имеющие 
отношение к делу. С указанным правом налогового органа 
корреспондирует право налогоплательщика представ-
лять в суд документы, которые не представлялись им на-
логовому органу при проверке (Определение КС РФ от 12 
июля 2006 г. №  267-О)»   [2]. Данный подход нашел отра-
жение и в решениях судов.

Таким образом, подобная позиция обязывает нало-
говой орган предоставлять суду сведения о  нарушении 
законодательства, выявленных в  ходе проведенной про-
верке. С  учетом этого, на  наш взгляд, подобное должно 
являться основанием для  отмены акта налоговой про-
верке, так как  предоставление суду дополнительных до-
казательств, которые были собраны за рамками проверки, 
обесценивают первичный акт проверки.

Следует отметить, что  процессуальное законодатель-
ство закрепляет, что  в  случае судебного спора обязан-
ность по  доказыванию законности и  обоснованности 
оспариваемого акта, действий (бездействия) возлага-
ется на орган или лицо, которые приняли акт или совер-
шили действия (бездействие) (ч. 1 ст. 65, ч. 3 ст. 189, ч. 5 
ст. 200 АПК РФ   [1]). Как  известно, бремя доказывания 
является комплексным процессуальным явлением, ко-
торое включает в  обязательства сторон процесса пре-
доставления доказательств в  обосновании своих требо-
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ваний или возрождений  [6]. Распределение обязанности 
по  доказыванию имеет общие и  специальные правила, 
последние из  которых предназначены для  применения 
рядом отдельных видов производств, включая рассма-
триваемое нами производство в  рамках настоящего ис-
следования. Вместе с тем, следует указать, что ряд специ-
алистов в  юридической науке придерживаются мнения, 
что  деятельность по  доказыванию фактов и  обстоя-
тельств, имеющих значение для принятия решения арби-
тражным судом, при  осуществлении судопроизводства 
по изучаемым делам отсутствует.

С  учетом названного нормативного регулирование, 
предоставление права налоговому органу собирать дока-
зательства за рамками проверки и представлять их в суд 
усугубляют правовое неравенство сторон в  налоговом 
споре.

Не  отступая от  названной проблематики, следует за-
метить, что лицо, оспаривающее ненормативность, также 
имеет право предоставлять доказательства, которые 
не были представлены в процессе проведения названной 
проверке.

Так, позиция о праве налогоплательщика представлять 
документы в суд без представления их налоговому органу 
на стадии налоговой проверки сформировалась с учетом 
применения судами пункта 29 Постановления Пленума 
ВАС РФ от  28.02.2001 №  5 «О  некоторых вопросах при-
менения части первой Налогового кодекса Российской 
Федерации»   [5], согласно которой суд обязан принять 
и  оценить документы и  иные доказательства, представ-
ленные налогоплательщиком в обоснование своих возра-

жений по акту выездной налоговой проверки, независимо 
от того, представлялись ли эти документы налогоплатель-
щиком налоговому органу в  сроки, определенные пун-
ктом 5 ст. 100 НК РФ.

На  наш взгляд, названное право является право-
мерным, так как обеспечивает надлежащую защиту от не-
правомерных действий контролирующего органа власти. 
Однако считает необходимым отметить, что  налогопла-
тельщик должен обосновать невозможность предостав-
ления подобных доказательств, которые не  были предо-
ставлены в ходе налоговой проверке.

Подводя итог, можно сделать вывод, что  на  сегод-
няшний день существует проблема по  распределению 
бремя доказывания по  делам об  оспаривании решений, 
вынесенных налоговыми органами по  результатам про-
ведения налоговых проверок. С одной стороны, подобное 
бремя указывает на обязанность уполномоченного органа 
доказывать законность своих действий и  принятых ре-
шений, с  другой стороны законодательные акты расши-
ряют права налогоплательщика, что  приводит к  злоупо-
треблению.

С  учетом указанного, думается, что  необходимо раз-
работать системный подход к  процессу доказыванию 
по  делам об  оспаривании решений, вынесенных налого-
выми органами по  результатам проведения налоговых 
проверок, которые  бы императивно закрепил запрет 
на  предоставления документов после проведения нало-
говой проверке, за исключением случаев, когда такие до-
кументы было невозможно представить в  период прове-
дения проверки.
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