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На обложке изображена Дженнифер Энн Дáудна (1964) —  
американский биохимик и генетик, исследователь гено-
мики, одна из создателей технологии редактирования генома 
CRISPR-Cas9. Лауреат Нобелевской премии по химии (2020 год, 
совместно с Эмманюэль Шарпантье) за разработку метода ре-
дактирования генома.

Родилась в 1964 году в Вашингтоне. Когда ей было семь лет, 
семья переехала на остров Гавайи. Её отец начал преподавать 
английскую литературу в Гавайском университете, а мать — 
историю в местном колледже. Голубоглазая Дженнифер чув-
ствовала себя чужой среди большинства тамошних детей, 
имевших полинезийское и азиатское происхождение, и часто 
уходила в чтение книг или же исследовала изрезанный вулка-
нический ландшафт, пляжи и пышную растительность острова.

Окончила Помонский колледж. В 1989 году получила сте-
пень доктора философии по биохимии в Гарвардской медицин-
ской школе под началом Джека Шостака, впоследствии нобе-
левского лауреата 2009 года.

После защиты диссертации занималась исследовательской 
работой в Массачусетской больнице общего профиля в Бо-
стоне, Гарвардской медицинской школе, Колорадском универ-
ситете в Боулдере.

В октябре 2019 года в издательстве Corpus вышла книга 
«Трещина в мироздании. Редактирование генома: невероятная 
технология, способная управлять эволюцией». Дженнифер Да-
удна и ее французская коллега Эммануэль Шарпантье, изучая 
защитные механизмы бактерий от вирусов, обнаружили, что 
эти механизмы обладают невероятным потенциалом с точки 
зрения генной инженерии. В 2012 году они разработали так на-

зываемые генетические ножницы — самый точный и дешевый 
способ редактирования генома. Это стало революцией в науке 
и медицине. Предполагается, что таким образом можно будет 
лечить рак, множество наследственных и других заболеваний. 
Международных протоколов и регламентов по использованию 
технологии пока не существует: CRISPR/Cas9 применяют для 
модификации картофеля и поросят, и пугающих изменений не 
происходит, а это значит, что следующая задача медицинского 
сообщества — использование CRISPR при лечении людей.

В 2020 году ученым вручили за это изобретение Нобелев-
скую премию по химии. Однако в своей книге «Трещина в ми-
роздании…» авторы также призывают задуматься о том, на-
сколько этично редактировать клетки эмбрионов человека и к 
чему могу привести подобные вмешательства в ДНК.

Кроме Нобелевской премии, у Дженнифер много других 
научных наград: премия Грубера, премия L’Oreal — UNESCO 
«Для женщин в науке», премия за прорыв в области медицины. 
«Я начала заниматься наукой не потому, что мечтала о наградах 
(я даже не думала о них), а просто потому, что я люблю науку. 
Для меня большая честь, что мои коллеги решили отметить 
нашу работу таким образом. По-моему, это имеет большое зна-
чение для студентов — видеть, что их работа и работа других 
ученых отмечается обществом, видеть ее важность, видеть, что 
она ценится другими людьми», — говорит она о своих наградах.

В настоящее время Дженнифер Даудна является профес-
сором химического факультета и факультета молекулярной и 
клеточной биологии Калифорнийского университета в Беркли.

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

Правила профессиональной этики адвоката —  
важнейший элемент адвокатской деятельности

Абдуллаев Шерхан Абдурашидович, студент
Научный руководитель: Хакимова Камола Фаррух кизи, преподаватель

Ташкентский государственный юридический университет (Узбекистан)

В данной статье изучается проблема соблюдения адвокатами этических правил поведения. Также изучается роль такого со-
циально-правового института, как «адвокатура» и проводится сравнительно-правовой анализ норм Кодекса профессиональной 
этики.

Ключевые слова: этика, право, адвокат, норма, принцип, доверитель, защита, правила профессиональной этики адвоката.

В нынешнее время эффективность работы норм адвокатской 
этики небезупречна. Для того чтобы исправить это, необ-

ходимо культивировать уровень самосознания и  ответствен-
ности каждого, кто посвятил себя такой нише как «адвокатура».

Каждый день мир меняется вокруг, в том числе и меняется 
мировоззрение человека. В связи с этим, стандарты к правилам 
профессиональной этики меняются и к ним добавляются новые 
требования. Увеличиваются споры насчет сущности правил ад-
вокатской этики. Данная статья посвящена этой насущной 
теме. В  статье проводится анализ норм, правил профессио-
нальной этики адвоката.

«Цивилизация привела к  тому, что уже не важно, кто 
прав, а кто не прав; важно, чей адвокат лучше» [1].

На сегодняшний день, в  мире активно пропагандируется 
идея борьбы за свои права. На этой почве создаются различные 
объединения, организации и  группы с  лозунгами, призыва-
ющими к  защите прав людей. С  каждым днем их количество 
растет, как на дрожжах. В связи с этим уровень правовой куль-
туры у множества людей значительно вырос. Теперь, каждый 
шагающий в  ногу со временем человек, хотя бы ознакомлен 
с Конституцией страны, в которой он проживает. Конституция 
Республики Узбекистан была создана, основываясь на истори-
ческих традициях и обычаях узбекского народа. Кроме этого, 
в процессе создания, она также опиралась на общепризнанные 
международные нормы, во главе которых стояли принципы гу-
манности, справедливости и  морали. Каждая статья Консти-
туции выполняет определенную функцию. Так статья 24 Кон-
ституции Республики Узбекистан закрепляет самое на есть что 
важное право — право на жизнь. В статье 33 предусматривается 
право осуществлять свою общественную активность в форме 
митингов, собраний и демонстраций. Статья 116 Конституции 
Республики Узбекистан гласит, что обвиняемому обеспечива-
ется право на защиту.

Право на профессиональную юридическую помощь гаран-
тируется на любой стадии следствия и судопроизводства. Для 
оказания юридической помощи гражданам, предприятиям, уч-
реждениям и  организациям действует адвокатура. Органи-
зация и  порядок деятельности адвокатуры определяются за-
коном  [2].Вышесказанная конституционная норма является 
краеугольной гарантией обеспечения прав людей, привлека-
емых к  участию уголовного, экономического, гражданского 
и  административного судопроизводства. Так, к  примеру, ч.  3 
статьи  67 Гражданского процессуального кодекса Республики 
Узбекистан закрепляет, что профессиональной деятельностью 
по ведению дел в  суде в  качестве представителя могут зани-
маться только адвокаты.

Если начинать с  самого простого, то само слово адвокат 
имеет латинские корни и  переводится оно как «звать на по-
мощь». Адвокат — это специалист, предоставляющий квалифи-
цированную юридическую помощь как физическим, так и юри-
дическим лицам. Именно он может отстаивать права человека, 
или же целой организации.

Адвокатура — правовой институт, включающий незави-
симые, добровольные, профессиональные объединения лиц, 
занимающихся адвокатской деятельностью, и  отдельных лиц, 
занимающихся частной адвокатской практикой. Адвокатура 
в соответствии с Конституцией Республики Узбекистан оказы-
вает юридическую помощь гражданам Республики Узбекистан, 
иностранным гражданам, лицам без гражданства, предприя-
тиям, учреждениям, организациям [3].

Многие не подозревают, что значимость адвокатуры как 
правового института колоссальна. Без этого социально-право-
вого института превалирующее количество людей не смогло бы 
грамотно защитить соблюдение своих прав и интересов. Пред-
ставим ситуацию, вы проходите мимо бутика и прямо на ваших 
глазах его грабят. Моментально пришли сотрудники правоох-
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ранительных органов и вас задержали вместе с преступниками, 
так как вы находились на месте преступления. Теперь попро-
буйте докажите, что вы являетесь только прохожим, а не соу-
частником данного преступления. В таких случаях и проявля-
ется значимость профессии адвоката, так как его поддержка 
в подобных ситуациях нужна как «воздух» [4].

Из вышесказанного следует вывод, что основной задачей ад-
вокатуры является оказание юридической помощи. То есть, по-
мощь в решение задач в правовом поле. Однако возникает во-
прос, почему нравственные каноны для адвокатуры так важны, 
как нам это преподносят ученые и разные деятели юридических 
наук. Почему многие государственные органы, включая суды, 
не так сильно акцентируют свое внимание на утверждение эти-
ческих норм, как это делает адвокатура. Скорее всего, ответ на 
вышесказанный вопрос связан со статусом, с правовым и соци-
альным статусом адвокатуры. Можно это рассматривать так, 
авторитет государственных органов отталкивается от власти 
и  поддержки государственного аппарата, а  авторитет адвока-
туры опирается на общественное доверие.

Можно вселять страх в людей, пугая их своей силой, возмож-
ностью и властью. Также можно заполучить уважение у обще-
ства благодаря своей высокой нравственности. Учитывая осо-
бенности узбекского менталитета, такие человеческие качества 
как справедливость, порядочность, труд и милосердие в данном 
регионе ценились всегда. Ведь еще множество столетий назад, 
великий полководец, завоеватель и  предок узбекского народа 
Амир Темур, сказал такую фразу, которая увековечилась на 
века: «Сила в справедливости». В связи с этим в истории Узбе-
кистана народ запомнил множество борцов за справедливость, 
а не за власть. Поэтому здесь у людей больше ценится гуман-
ность и порядочность, выше всяких чинов и должностей. На-
перекор всему вышеизложенному, целесообразно было бы 
и  отметить другую истину. Некоторые адвокаты принимают 
поручения на оказание юридической помощи клиентам заранее 
понимая их невыполнимость. Некоторые могут пытаться до-
казать невиновность своего подзащитного незаконными и че-
ресчур подлыми путями.

Адвокат, не должен думать сердцем, а в первую очередь, он 
должен думать головой через призму закона. Адвокат может 
знать, что защищает правонарушителя и  что он заслуживает 
наказания. Однако, хочется напомнить, целью адвоката явля-
ется защита интересов своего клиента. В связи с этим, адвокат 
не вправе нарушать этические нормы. Но согласно статье  11 
Правил профессиональной этики адвокатов принятому реше-
нием II конференции Палаты адвокатов Республики Узбеки-
стан, адвокат не вправе занимать по делу позицию и действо-
вать вопреки воле доверителя (подзащитного) и т. д.

Вышесказанное демонстрирует щепетильность и сложность 
в работе адвоката. Для него это не является игрой с «двойными 
стандартами», это медаль, с  обратной стороны которой есть 
тяжкий труд. Адвокат всегда должен защищать сторону до-
верителя, даже если это ему кажется не совсем правильным. 
Честь адвокатуры оберегают такие принципы, как: честность, 
высокий профессионализм, бескорыстие, тактичность и  уме-
ренность. Логично было бы предполагать, что эти принципы 
должны стоять во главе деятельности всех профессий. Од-

нако, в деятельности адвокатуры эти принципы приобретают 
особый смысл. В  суде адвокат выступает в  роли поверенного 
одной из сторон участников. Это означает, что люди доверя-
ются адвокатам, так как действия адвокатов в суде непосред-
ственно влияют на их судьбу. Доверие надо уметь заслужить, 
а затем оправдать. Адвокат выполняет эту задачу путем чест-
ного выполнения профессионального долга.

Нормы нравственности также играют важную роль в заво-
евании доверия. Мораль воспринимается как вещь, сформи-
рованная естественным путем которая непроизвольно легко 
адаптируется в  духовном мире человека. Право же подкре-
плено государственным принуждением, и в подсознании чело-
века право ассоциируется как система норм, навязанная чело-
веку, которая не всегда может быть им же одобрено и хорошо 
встречено. Подразумевая нравственные черты, хочется подчер-
кнуть, что это не является высоким чувством сострадания, ми-
лосердия. Нравственными чертами адвоката стоит считать объ-
ективность, сильное уважение к закону и к интересам общества.

За всю историю существования адвокатура почти всегда 
стремилась к нравственному самоочищению. Данное утверж-
дение не случайно, ибо несчетное количество раз были пред-
приняты усилия для создания этических кодексов профессии 
и  укрепление уз нравственности  [5]. Так, большим скачком 
в  развитии норм этики адвоката стал документ под назва-
нием «Правила профессиональной этики» опубликованный 
в  1908  году Союзом американских адвокатов. Данный доку-
мент состоял из 70 параграфов и  адвокату были предложены 
этические рекомендации, кажется, на все возможные случаи, 
которые могут возникнуть в  их профессиональной карьере. 
В данном документе были затронуты темы тактичности, о до-
бросовестном отношении к своим обязанностям, о честности, 
о профессиональном долге и т. д.

Республика Узбекистан также не стала исключением и опу-
бликовала свой аутентичный правовой документ «Правил про-
фессиональной этики адвокатов». Данный документ был опу-
бликован 27.09.2013  году решением II конференции Палаты 
адвокатов Республики Узбекистан. В  упомянутом документе 
содержится 63 статьи которые поделены на 7 глав. Все закре-
пленные этические нормы в  «Правилах профессиональной 
этики адвокатов» носят юридическую силу, так как это пра-
вовая норма. Так, согласно правилам профессиональной этики 
адвокатов, адвокат не вправе: разглашать адвокатскую тайну 
без согласия доверителя, действовать вопреки законным ин-
тересам лица, обратившегося к  адвокату за юридической по-
мощью, в ходе разбирательства дела допускать высказывания, 
умаляющие и оскорбляющие честь и достоинство других участ-
ников процесса и т. д. [6]. Кроме этого, границы обязанностей 
и прав адвоката содержатся и в других правовых документах, 
например, таких как: Уголовно-процессуальный кодекс, Граж-
данско-процессуальных кодекс, Экономически-процессу-
альных кодекс и т. д.

Однако, существуют и  недостатки во многих этических 
кодексах и  сводах адвокатской чести, в  том числе и  в  нацио-
нальном узбекском. Не уделено должного внимания вопросу 
отношения адвоката к суду и правоохранительным органам вне 
процесса. Не случайно в самом начале данной научной статьи 
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была вставлена поговорка носящая исключительно юмористи-
ческий характер: «Хороший адвокат изучает законы, умный 
адвокат приглашает судью на обед». Конечно, поговорка не 
соответствует действительности, ибо это является грубым на-
рушением закона. Бывают случаи, когда адвокаты без грамма 
стеснения комментируют в перерывах судебных заседаний по-
казания допрошенных лиц. Они могут оглашать документы 
или, что еще абсурднее, подменить тезисы обвинений в эконо-
мических преступлениях, диверсии и т. п. Некоторые адвокаты 
могут на серьёзной почве, громко демагогическими рассужде-
ниями кричать о нарушениях прав человека, о том, что право-
охранительные органы покушались на такие святые святынь, 
как свобода слова и убеждений.

Вышеизложенные методы защиты противоречат закону, 
ибо, стоит напомнить, что адвокат вправе осуществлять те 
средства и способы защиты, которые не противоречат этиче-
ским и правовым нормам. Грамотный адвокат должен в рамках 
судопроизводства адекватно оценивать предъявленные дока-
зательства по делу и  затем опровергать обвинение, аргумен-
тируя это взвешенными доказательствами. Вышеупомянутые 
действия адвокатов, ни законом, ни обществом, ни професси-
ональной этикой не одобряется. [7]

Также, с  начала середины 2000-х годов, такие передачи 
как «Пусть говорят», для множества адвокатов стали нефор-
мальным местом работы. На похожих телевизионных пере-
дачах адвокаты нередко грешат преступая через границы дозво-
ленного. Они порочат честь всей адвокатуры, делая излишние 
заявления и  произнося некорректные речи, не соответству-
ющие этическим нормам. Зачастую большинство из этих адво-
катов участвуют в таких телевизионных передачах не ради по-
пуляризации в обществе, а в первую очередь ради саморекламы 
для большего привлечения богатых клиентов.

Ведь стоит напомнить, что телевидение является мощным 
инструментом зомбирования. Дезинформация народа, дис-
кредитация чести «адвокатуры» и  подача плохого примеры 
молодым специалистам, вот такими делами не должен зани-
маться адвокат, когда посещает телевидение. Помимо этого, 
с начала 2010-х годов во всем мире стремительно набирал ак-
туальность интернет. На сегодняшний день невозможно пред-
ставить жизнь без гаджетов и сети интернет. Социальные сети 
стали неотъемлемой частью почти что каждого человека, про-
живающего в  цивилизованном уголке мира. Спортсмены, ар-
тисты, врачи, политики и в целом любое желающее лицо может 

зарегистрироваться в социальных сетях. Сейчас настал тот мо-
мент, когда твоя страничка профиля говорит больше за тебя, 
чем твой внешний вид. В  виду этого адвокаты должны идти 
в  ногу со временем. Старомодный образ юриста с  чемодан-
чиком, который постоянно ходит в строгом деловом костюме 
разговаривая заурядными фразами, остался далеко в прошлом. 
Если адвокат умеет правильно распоряжаться интернетом, гад-
жетом и  своими знаниями, ему нет цены. Интернет-сайт, те-
леграмм-канал, страничка в  инстаграмме или фейсбуке и  т. п. 
инструменты значительно облегчают процесс работы и  пути 
коммуникации с клиентами.

Кроме этого, социальные сети служат отличным инстру-
ментом продажи своих услуг. Продавать какой-либо товар, не 
используя при этом интернет — это глупая затея. Аккуратная 
и грамотно составленная страничка профиля, служит отличным 
поводом вызвать интерес у  людей, нуждающихся в  юридиче-
ской помощи. С приходом интернета стало легче распространять 
какую-либо информацию. Любая опубликованная в  интернет 
оплошность, имеет вероятность стать объектом всеобщего обо-
зрения. Поэтому, не стоит забывать, что у всего есть свои послед-
ствия, за которые нужно будет отвечать. Адвокатам следует вести 
свои социальные сети помня о том, что они в целях соблюдения 
чести и достоинства, не имеют права допускать действий, под-
рывающих престиж адвокатуры и личное достоинство адвоката, 
содействовать повышению роли адвокатуры в обществе. Интер-
нет-страничка также должна соответствовать образу адвоката. 
То есть, в страничке не должно содержаться эротического, амо-
рального, национального, шовинистического характера кон-
тента. Можно креативно подойти к  вопросу ведения профиля. 
Кто-то выкладывает деловой контент, кто-то познавательный, 
а кто-то вовсе неактивно пользуется социальной сетью.

Для адвоката очень важно соблюдать все правила профес-
сиональной этики, ибо их несоблюдение может привлечь к пла-
чевным последствиям. Так, за несоблюдение этических норм 
адвокату грозит лишения его статуса адвоката либо же дис-
циплинарное взыскание, но что еще хуже, это общественное 
порицание. И  необходимо, чтобы проводимые в  адвокатуре 
реформы (в частности, адвокатская монополизация сферы ока-
зания юридических услуг) только улучшали права доверителей 
(клиентов) адвокатов и усиливали влияние внутренних, корпо-
ративных этических правил на работу адвокатского сообще-
ства, положительно отражаясь на качестве юридических услуг 
для населения. [8, с. 10]
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Нормы права встречаются в  российском законодатель-
стве, широко используются во всех сферах деятельности, 

а главное в сфере здравоохранения.
Законодательство включает в себя спектр федеральных за-

конов, указов Президента РФ, нормативно-правовые акты, Фе-
деральные Министерства и  ведомства, законы и  иные НПА 
субъектов Российской Федерации, которые непосредственно 
содержат в себе систему права об охране труда.

Правовое регулирование деятельности здравоохранения 
подразумевает собой направление целостности государства на 
социальные отношения в области защищенности труда и при-
способления этих норм, также направлено на установленные 
стандарты безопасного условия труда.

Установленные стандарты о безопасном условии труда от-
носятся к защите здоровья граждан, реализация общественных 
стратегий по его защите и совершенствованию. В статье 41 Кон-
ституции Российской Федерации закрепляется право граждан 
на охрану здоровья и бесплатную медицинскую помощь в го-
сударственной и муниципальной системе здравоохранения [1]. 
Государство предоставляет гражданам защиту от любой 
формы дискриминации, вызванной наличием заболеваний. 
Основным федеральным законом, регулирующим отношения 
в сфере здравоохранения, является — ФЗ РФ «Об основах ох-

раны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 
№  323-ФЗ определяет основные принципы охраны здоровья, 
полномочия федеральных органов власти, права и обязанности 
граждан, и т. д. [3]

В статье 72 Конституции Российской Федерации («г»), коор-
динация вопросов здравоохранения возлагается на совместное 
руководство Российской Федерации и  субъектов Российской 
Федерации. Таким образом, законодательство о  здравоохра-
нении также включает законы и нормативные акты субъектов 
Российской Федерации, устанавливающие нормы регулиро-
вания отношений в рассматриваемой сфере.

Обязанности государства по обеспечению достойной жизни 
и свободного развития человека реализовывается в следующих 
нормативно-правовых актов:

– Федеральный закон (далее ФЗ) от 21.11.2011 г. №  323 ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации»;

– ФЗ от 18.06.2001 г. №  77-ФЗ (с посл. изм. и доп.) «О преду-
преждении распространения туберкулеза в Российской Феде-
рации»;

– ФЗ от 30.03.1999 г. №  52-ФЗ (с посл. изм. и доп.) «О сани-
тарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

– ФЗ от 17.09.1998 г. №  157-ФЗ (с посл. изм. и доп.) «Об им-
мунопрофилактике инфекционных болезней»;
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– ФЗ от 12.04.2010 г. №  61-ФЗ (с посл. изм. и доп.) «Об обра-
щении лекарственных средств»;

– ФЗ от 08.01.1998 г. №  3-ФЗ (с поел. изм. и доп.) «О нарко-
тических средствах и психотропных веществах»;

– ФЗ от 09.01.1996 г. №  3-ФЗ (с посл. изм. и доп.) «О радиа-
ционной безопасности населения»;

– ФЗ от 30.03.1995 г. №  38-ФЗ (с посл. изм. и доп.) «О преду-
преждении распространения в  Российской Федерации забо-
левания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ-инфекции)»;

– ФЗ от 23.02.1995 г. №  26-ФЗ (с посл. изм. и доп.) «О при-
родных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местно-
стях и курортах»;

– Закон Российской Федерации от 09.06.1993 г. №  5142–1 
(с посл. изм. и доп.) «О донорстве крови и ее компонентов»;

– Закон Российской Федерации от 14.05.1993 г. №  4979–1 
(с посл. изм. и доп.) «О ветеринарии»;

– Закон Российской Федерации от 22.12.1992 г. №  4180–1 
(с посл. изм. и доп.) «О трансплантации органов и (или) тканей 
человека»;

– Закон Российской Федерации от 02.07.1992 г. №  3185–1 
(с посл. изм. и доп.) «О психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказаний»;

– ФЗ от 29.11.2010 г. №  326-Ф3 (с посл. изм. и доп.) «Об обя-
зательном медицинском страховании в Российской Федерации»;

– ФЗ от 20.05.2002 г. №  54-ФЗ «О  временном запрете на 
клонирование человека»;

– ФЗ от 10.01.2001 г. №  87-ФЗ «Об ограничении курения 
табака».

Анализ приведенного выше списка основных законов, регу-
лирующих отношения с общественностью в здравоохранении, 
показывает, насколько эти законы различны с точки зрения ха-
рактера регулируемых отношений.

Законодательство о  здравоохранении в  настоящее время 
крайне неоднородно по своему составу, это характеризуется по-
средством общественных отношений, регулируемых этим зако-
нодательством, а  также, уровнем законодательного развития 
в этой области.

Тем не менее указанные нормативные документы, имеющие 
свои цели, выполняют очень важную роль в достижении общей 
социальной задачи — правовой основы оздоровительной дея-
тельности граждан.

Если говорить о  теории органов государственной власти, 
прежде всего нужно обратиться на место роли в ветви власти. 
Сделать анализ, охарактеризовать структуру.

Исполнительная власть — является относительно незави-
симой ветвью единой государственной власти в системе разде-
ления властей государства на законодательные, исполнительные 
и  судебные органы. Относительная независимость исполни-
тельной власти имеет организационное и функциональное вы-
ражение. Организационная система исполнительной власти 
состоит из государственных органов, которые в соответствии 
с  действующим законодательством называются исполнитель-
ными органами. Эти органы особенно выделяются, с одной сто-
роны, в системе государственных органов, с другой — в системе 
исполнительных государственных органов. Функциональное 

назначение исполнительной власти — исполнение законов, как 
известно, невозможно без организации, то есть управленче-
ской деятельности ее органов. Следовательно, государственное 
управление является формой осуществления этой власти. Ис-
полнительная власть не представляет собой самостоятельный 
вид государственной деятельности.

Министерство здравоохранения РФ является федеральным 
органом исполнительной власти, который направлен на госу-
дарственную политику и  осуществляющим управление здра-
воохранением, заключает в себе состояние общественного здо-
ровья населения Российской Федерации и курортного бизнеса, 
а  также координирует дела, предусмотренные федеральными 
законами, указами Президента Российской Федерации и  по-
становлениями Правительства Российской Федерации. Россий-
ская Федерация определяет деятельность других федеральных 
органов исполнительной власти в этой области.

Министерство здравоохранения вправе реагировать и  де-
лать все возможное для устранения вредного влияния внешних 
факторов на организм человека.

Из анализа следующей информации можно сделать вывод: 
Правительство Российской Федерации регулирует основные тре-
бования к деятельности государственных и муниципальных ор-
ганов по созданию условий, необходимых для поддержания 
физического и психического здоровья граждан; компетенции фе-
деральных органов исполнительной власти, отвечающих за ох-
рану здоровья и  санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения; основные положения об организации медицинских 
учреждений и их отношениях с гражданами; организации, оказы-
вающие медицинскую помощь гражданам и  решающие важные 
вопросы обучения для системы здравоохранения. А в то же время 
полномочия по прямому государственному руководству от-
раслью здравоохранения находятся в руках отраслевых органов.

Сфера здравоохранения в Российской Федерации это одна 
из главных

областей связей с общественностью, которая требует пра-
вового регулирования. Такое регулирование медицинских и со-
циальных отношений осуществляется соответствующими го-
сударственными органами путем принятия соответствующих 
правовых актов. В настоящее время система законов и других 
правовых актов, касающихся здравоохранения и медицинской 
деятельности, все больше расширяется и совершенствуется.

Правовое регулирование в области связей с общественно-
стью содержит такие нормы как:

1. Установление общей гарантии права на охрану здоровья 
и медицинское обслуживание;

2. Обеспечение системы и правового статуса медицинских 
организаций;

3. Установление признаков охраны здоровья;
4. Правовые понятия, определяющие и регулирующие ме-

дицинскую деятельность (сам процесс оказания медицинской 
помощи) в рамках организации пациент — врач — медицинское 
обслуживание (с  учетом особенностей и  особенностей ока-
зания определенных видов медицинской помощи).

Все это необходимо для того, чтобы правовое регулиро-
вание каждой сферы медико-социальных отношений обладало 
абсолютной информацией.
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В настоящее время в  сфере деятельности Министерства 
здравоохранения используются различные системы, пред-

назначенные для хранения, поиска и обработки информации 
и  базы данных, которые содержат в  себе содержащие значи-
тельные объемы информации о  здоровье, социальном раз-
витии, труде и занятости, собранные организациями, подчи-
ненными Минздраву России. Был накоплен большой опыт 
внедрения и поддержки этих систем. Наличие различий в ин-
формационных системах обусловлено различными подходами 
к их созданию и поддержке. Информационные системы, соз-
данные ранее, в  основном тесно сфокусированы и  сосредо-
точены на предоставлении конкретных функций и задач. Их 
разработка на предприятии не только принесла ощутимые 
результаты, но и вызвала серьезные проблемы. Основываясь 

на принципе снизу вверх, благодаря постоянному созданию 
и связыванию старых и новых технологий, существующие ин-
формационные системы представляют собой комплекс ав-
томатизированных рабочих мест, а  не единую информаци-
онную среду. Организационно-технологические решения, 
программные, жестко привязанные к  моменту создания си-
стем организационной структуры министерства и  нижесто-
ящих организаций.

В частности, следует отметить следующие проблемы:
1. Существующие информационные системы частично 

перекрываются реализованными функциями, слабо связаны 
структурно, поддерживают различные форматы данных и  не 
могут быть интегрированы в единую систему без существенной 
реструктуризации;
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2. Не существует единой инфраструктуры для сбора, хра-
нения, обработки, передачи и  использования информации 
в области здравоохранения, социального развития, труда и за-
нятости;

3. Существующие информационные системы не предна-
значены для работы в едином информационном пространстве, 
а используемые методы обработки данных не способны обеспе-
чить обновление данных с требуемым временным интервалом;

Исправление таких решений не может быть осуществлено 
путем простой адаптации существующих информационных си-
стем и их взаимодействия между собой. За последний год де-
ятельность Министерства здравоохранения настолько явно 
сравнивалась с  возложенными на них задачами, что просто 
стало невозможно не обратить на это внимания.

В этой связи вызывает удивление и сожаление тот факт, что 
законопроект «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» [2], который должен был стать основным за-
коном, вытекающим из концепции, был внесен в Госдуму без 
широкого обсуждения для его скорейшего принятия. По этому 
документу есть множество замечаний и предложений, которые 
не отражены в  этом законопроекте. Главное стремление рос-
сиян — гарантии бесплатной медицинской помощи — размыто 
и неконкретно в законе. В то же время регулирование платных 
услуг предписано таким образом, что вы можете почти бескон-
трольно взимать деньги с населения даже за жизненно важные 
лекарства и  процедуры. Законопроект противоречит ряду 
статей Российской Конституции, многим международным кон-
венциям, не подкреплен экспертными мнениями, историче-
ской, социологической и  экономической информацией. Зако-
нопроект не учитывает контекст социально-экономического 
развития страны в целом. В частности, неуклонное увеличение 
социального неравенства между отдельными социальными 
группами и  регионами, процессы депопуляции, негативные 
тенденции в развитии семьи, положение на работе и занятости.

Также можно выделить проблему в  упралении системой 
здравоохранения. Это прежде всего проявляется в отсутствии 
стратегического планирования и  ответственности руководи-
телей всех уровней за достижение результатов.

Это связано прежде всего с тем, что в в Российской Феде-
рации не существует системы оценки деятельности руководи-
телей здравоохранения всех уровней (включая ежегодные от-
четы) по показателям, принятым в развитых странах, например, 
по качеству и безопасности медицинской помощи, эффектив-
ности деятельности и т. д. Существующие отчеты об эффектив-
ности исполнительной власти (в  сфере здравоохранения) не 
отражают реальной картины в регионах, поскольку сравнение 
проводится по устаревшим (в советские времена) и недиффе-
ренцированным стандартам, например, без разделения коек по 
интенсивности и врачей на врачей первичного звена и специ-
алистов. Во-вторых, неэффективное управление проявляется 
в  нерациональном распределении государственных средств. 
Таким образом, основное внимание в  государственных про-
граммах уделяется неоднозначно.

Еще одна проблема — дефицит и дисбаланс в структуре ме-
дицинского персонала. Нет врачей — нет доступной медицин-
ской помощи.

Отсюда вытекает следующая проблема: недостаточная ква-
лификация медицинского персонала и,  как следствие, не-
удовлетворительное качество медицинской помощи. Нет 
врача — плохо, но не квалифицированный врач — еще хуже. 
Недостаточная квалификация медицинского персонала прояв-
ляется в низком качестве медицинской помощи по сравнению 
с развитыми странами.

В нашем законодательстве имется ряд пробелов. Таким 
образом, Конституция Российской Федерации, обознача-
ющая системы здравоохранения, прямо не указывает на су-
ществование в  Российской Федерации единой системы здра-
воохранения, составными частями которой должны быть 
государственные, муниципальные и частные системы здраво-
охранения. Непризнание конституционного существования 
единой системы здравоохранения означает отсутствие прямой 
конституционной обязанности поддерживать и развивать со-
ответствующую систему здравоохранения на своих террито-
риях в  целом при отсутствии соответствующего правового 
регулирования, которого нет у  федеральных органов власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления.

При этом анализ статей, несмотря на отсутствие прямых ука-
заний на них, дает косвенные основания считать систему здра-
воохранения в  РФ конституционным институтом, поскольку 
социальный характер государства Конституцией приписыва-
ется основам конституционной системы. Из содержания кон-
ституционных норм определяется необходимость единой си-
стемы здравоохранения, объединяющей различные формы 
государственных, муниципальных и  частных систем здраво-
охранения в определенной области. О необходимости единой 
системы здравоохранения в Российской Федерации также сви-
детельствует концепция развития здравоохранения и медицин-
ской науки Российской Федерации.

Эффективным методом решенияя этой проблемы является 
конкретизизация в  подписках пути достижения указанных 
в Конституции целей, в частности:

а) организационную структуру и  компетентность управ-
ленческого компонента системы здравоохранения любого 
уровня, не исключая возможности участия представителей го-
сударственных, муниципальных и частных систем здравоохра-
нения;

б) обязательное принятие нормативных актов и отдельных 
актов вышестоящей подсистемы управления для ее уровня 
и  подчиненных подсистем должно быть обеспечено конкрет-
ными мерами ответственности за неисполнение этих актов.

Также во время пандемии коронавирусной инфекции стали 
видны такие острые пробелы, как закон о биологической безо-
пасности. Российская Федерация проявила себя достаточно бы-
стро и четко, в сравнении с другими странами, но не смотря на 
это нашей системе все же нужны изменения.

На данном этапе у нас нет опреденного органа управления. 
Рассмотрим очень простой пример: Увеличение производства 
средств индивидальной защиты (маски). Каждое ведомство 
действует самостоятельно, за это отвечает Министерство здра-
воохранения, Министерство промышленности и торговли, Ро-
спотребнодзор, Роздравнадзор.
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Обращая внимание можно сделать вывод, что конечно 
сфера здравоохранения находится в  состоянии неопреде-
ленности, а связано это прежде всего с эпидемиологической 
обстановкой во всем мире. По-этому в  целом возращение 
к  старым методам работы невозможно, так как в  системе 
здравоохранения осуществляется разработка и  принятия 

мер, с поддеркой которой обеспечивается реализация опре-
деленных государственных гарантий по охране здоровья, 
именно здесь и нужно обновление, ведь в системе здравоох-
ранения назрел ряд перемен, которые потребуют внесения 
поправок и  добавлений в  функционирующие право по ох-
ране здоровья.
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О типологии понятия преступления
Бочкарева Маргарита Викторовна, студент магистратуры

Дальневосточный филиал Российского государственного университета правосудия (г. Хабаровск)

В теории уголовного права принято различать три типа опре-
делений преступления. В зависимости от того, как понятие 

преступления и  его основные характеристики описываются 
в уголовном праве, выделяют следующие типы определения пре-
ступления: формальный, материальный и  материально-фор-
мальный подходы. В некоторых странах уголовный закон не дает 
компактного определения преступления, поэтому речь идет 
о  коллективном определении преступления, которое в  конти-
нентальных странах почти всегда носит формальный характер.

К формальным определениям понятия преступления от-
носят термины уголовного преступления, в  которых содер-
жится ссылка на незаконность уголовного преступления, то 
есть, общественно опасное деяние, запрещенное уголовным за-
конодательством, и нет ссылки на общественную опасность со-
вершения преступления. Таким образом, преступлением при-
знается деяние, запрещенное уголовным законом под угрозой 
уголовного наказания.

К материальным признакам относятся такие определения 
понятия преступления, которые содержат указание на обще-
ственную опасность правонарушения и  не содержащие ука-
заний на противоправность. Материальное определение назы-
вает преступлением деяние общественно опасное и указывает 
на основание признания деяния преступлением. Данное опре-
деление поясняет причины признания деяние преступлением, 
а также даёт основания, для включения его в уголовный закон 
в этом качестве. Таким основанием чаще всего признается вре-
доносность деяния, его опасность для общества.

Материальная сторона определения понятия — это сторона, 
которая влияет, вторгается, входит и связана с материальным, 

внешним миром. Значение слова «материальный» раскрывает 
Этимологический правовой словарь Герхарда Кеблера [1], в ко-
тором указываются такие значения, как вещный, телесный, фи-
зический, содержательный, как указание на происхождение от 
слова «мать», «материнский». Формальная сторона отражает 
определенный порядок, форму действия и связана с норматив-
ностью поведения, в частности с законом. Материальная сто-
рона деяния, признанного преступлением, согласно преобла-
дающим взглядам, рассматривается как социальная угроза, 
а формальная сторона — его противоправность.

Через материальный признак (внутреннее свойство) пре-
ступления — общественную опасность — выражается соци-
альная сущность преступления. Общественная опасность 
преступления представляет собой объективное свойство пре-
ступления и заключается в том, что им причиняется, либо соз-
дается угроза причинения существенного вреда объектам 
уголовно-правовой охраны. При этом вред может быть имуще-
ственный, физический или моральный.

Указание на виновность в  нормативном определении тер-
мина «преступление» также вызывает споры. Таким образом, 
уголовный закон содержит ряд условий невиновного совер-
шения преступления (ст. 28 УК РФ), которые не исключают су-
щества деяния, совершенного как преступное. Кроме того, вина 
является основным элементом состава преступления (субъек-
тивная сторона), определение которой необходимо для привле-
чения лица к уголовной ответственности (ст. 8 УК РФ). Об этом 
свидетельствует неточное понимание преступления с  точки 
зрения русского языка как «виновный акт халатности». Кроме 
того, ч. 1 ст. 5 УК РФ содержит указание на то, что лицо под-
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лежит наказанию только за те общественно опасные действия 
и общественно опасные последствия, которыми оправдана его 
вина. Следовательно, в  определении «преступление» нельзя 
указывать на вину человека.

Наличие противоправности, которая уголовным законом 
отражается в дефиниции понятия «преступление» через запре-
щенность деяния настоящим Кодексом, не вызывает сомнений, 
поскольку не преступно то, что им не запрещено. Иное про-
тиворечило бы одному из фундаментальных принципов госу-
дарственного реагирования на преступления уголовно-право-
выми средствами не является преступлением такое деяние, на 
которое нет указания в законе. Еще в Декларации прав человека 
и гражданина 1789 г. (ст. 8) было сформулировано положение 
о том, что никто не может быть наказан иначе как в силу закона.

Запрещение деяния уголовным законом является правовым 
отражением в  нем его общественной опасности. Иными сло-
вами, противоправность — нормативная форма, предопреде-
ляющая содержание преступного деяния, его общественную 
опасность. Следовательно, запрещение какого-либо деяния 
в уголовном праве уже предполагает, что это деяние представ-
ляет эту опасность.

Кроме того, необходимо обратить внимание на то, что пре-
ступная незаконность деяния всегда предполагает его обще-
ственную опасность, а  как социальную опасность не всегда 
определяет преступную противоправность (например, при 
совершении деяния не субъектом уголовно-правовых отно-
шений, а также в порядке обстоятельств, исключающих его пре-
ступность (гл. 8 УК РФ).

Юридическая сущность преступления выражается в  его 
формальном признаке — противоправности. Данный признак 
преступления означает законодательное выражение принципа 
«нет преступления без указания на то в законе», то есть пре-
ступным является лишь то деяние, про которое прямо сказано 
в законе. Он подразумевает недопущение применение уголов-
ного закона по аналогии. Уголовная противоправность слага-
ется из запрета совершать соответствующее деяние и угрозы на-
казания, которые закреплены в санкции юридической нормы.

Общественная опасность деяния и  его уголовная проти-
воправность — два признака преступления, тесно связанных 
между собой. Эта связь выражается в  том, что противоправ-
ность является юридическим выражением общественной опас-
ности.

Зато наличие противоправности при отсутствии обще-
ственной опасности также делает невозможным признание 
преступным того или иного деяния. Это связано с  тем, что 
преступление является деянием, которое признано социумом 
как общественно опасное. С  социальной точки зрения пре-
ступлением является либо вредное по сути деяние для обще-
ства или индивидуума, либо считающееся вредным по общему 
убеждению. Несмотря на то, что общественная опасность яв-
ляется категорией объединения субъективной, только уго-
ловная противоправность наделяет общественную опасность 
свойством быть одним из признаков понятия преступления, 
которое посягает на общественные отношения, нанося суще-
ственный вред тем социальным ценностям, которые находятся 
под охраной уголовного закона.

Несмотря на недостаточность методологических наработок, 
довольно часто законодательная оценка общественной опас-
ности деяния не соответствует тем социальным потребностям 
в уголовно-правовом воздействии, которые далеки от фактиче-
ской опасности посягательства.

Кроме этого, необходимо принимать во внимание также 
и то, что иногда законодатель ошибается или злоупотребляет 
своими полномочиями и  признает противоправными те де-
яния, которые фактически не представляют общественной 
опасности.

Отсутствие общественной опасности должно свидетель-
ствовать и  об отсутствии уголовной противоправности, по-
скольку на стадии криминализации первичной является об-
щественная опасность, потому что уголовно противоправным 
деяние становится вследствие признания его общественно 
опасным, то есть уголовная противоправность служит юриди-
ческим выражением общественной опасности. Ознакомление 
понятия преступления есть лишь общественная опасность де-
яния, которое оценено законодателем как преступление и пред-
усмотрено в уголовном законе.

С одной стороны, влияние общественной опасности де-
яния на вину проявляется в том, что из законодательного по-
нятия определения прямого и  косвенного умысла можно 
сделать вывод о том, что в структуру самой вины введено усво-
ение общественно опасного характера совершения деяния, ко-
торое может выражаться в  форме действия или же в  форме 
бездействия. С другой стороны, предвидение возможности на-
ступления общественно опасных последствий совершенного 
деяния (действия или бездействия) в преступной самонадеян-
ности, а также от обратного — не предвидение возможности 
наступления общественно опасных последствий совершен-
ного деяния (действия или бездействия) в преступной халат-
ности также следует считать влиянием общественной опас-
ности на виновность, как признак понятия преступления. Что 
касается субъекта совершения преступления, то сам по себе 
он не является общественно опасным, но общественная опас-
ность личности преступника принимается во внимание уже 
при индивидуализации уголовной ответственности, то есть 
при решении вопроса о назначении наказания, освобождении 
от уголовной ответственности, освобождении от наказания 
и его отбывании.

Законодатель исходит из системно-диалектического пони-
мания преступления в целом, каждая из составляющих кото-
рого содержит «свой» заряд социально вредных свойств. Опре-
делять общественную опасность следует с учетом:

– места социальных ценностей, на которые посягает опре-
деленная группа деяний, в  иерархии социальных ценностей, 
признаваемых объектом уголовно-правовой охраны;

– «пораженности» такого объекта или его отдельных эле-
ментов и образование в нем негативных изменений;

– вида и  размера последствий как результата совершен-
ного общественно опасного деяния;

– способов совершения такого деяния, его орудий, средств, 
обстановки, места, времени, характеристик лица, совершив-
шего деяние, форм и  видов ее вине и  других объективных 
и субъективных признаков деяния.
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Кроме этого, необходимо учитывать, что содержание сте-
пени общественной опасности преступного деяния разное 
в зависимости от того, кто его применяет — законодатель или 
судья. То есть общественную опасность необходимо рассматри-
вать в различных значениях: для законодателя — типовая об-
щественная опасность характеризуется объективными и субъ-
ективными признаками преступного деяния в целом без учета 
личности преступника, а для судей — конкретная (индивиду-
альная) общественная опасность, которая характеризуется 
объективными и субъективными признаками преступного де-
яния с  учетом личности виновного и  обстоятельств, смягча-
ющих и отягчающих наказание.

Проведенный анализ категории преступления позволяет 
нам сделать следующие выводы.

Во-первых, согласно ст. 14 УК РФ, преступлением призна-
ется виновно совершенное общественно опасное деяние, за-
прещенное уголовным законом под угрозой наказания. Данное 
положение закрепляет формально-материальную дефиницию 
преступления. Указание на запрещенность соответствующего 
деяния УК РФ под угрозой применения наказания характери-
зует понятие преступления с  формальной стороны, а  ссылка 
на общественную опасность признаваемого преступлением де-
яния и его виновное совершение характеризует понятие престу-
пления с материальной стороны. Наличие в  законодательном 

определении преступления указания на его формальные при-
знаки подчеркивает то обстоятельство, которое исключает воз-
можность допущения признания содеянного преступлением 
по аналогии закона и тем самым способствует утверждению за-
конности в противостоянии преступности.

Во-вторых, даже наличие формального признака категории 
преступления, не является безусловным основаниям насту-
пления уголовной ответственности по российскому уголов-
ному праву. Так, преступлением не является действие (или 
же бездействие), хотя формально и  содержащее в  себе при-
знаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим Ко-
дексом, но в силу малозначительности не представляющее об-
щественной опасности. Малозначительное деяние не является 
преступлением при наличии двух условий, а именно: — деяние 
формально содержит признаки какого-либо деяния, предусмо-
тренного УК РФ; — деяние не представляет общественности 
опасности. Вопрос о  признании того или иного деяния ма-
лозначительным является вопросом факта и находится в ком-
петенции органов следствия и  суда. Уголовное дело по факту 
совершения малозначительного деяния не должно быть воз-
буждено, а  возбужденное подлежит прекращению. Однако, 
совершение малозначительного деяния может влечь админи-
стративную, гражданско-правовую или же иную юридическую 
ответственность.
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В последние годы вопрос преступности лиц, не достигших 
совершеннолетнего возраста, в  Российской Федерации 

обрел особенную актуальность и значимость. Эксперты из раз-
личных сфер определяют данную проблему как очень острую, 
поскольку это напрямую отражает ситуацию в обществе и кон-
кретно связано с  деградацией несовершеннолетних, которые 
в свою очередь на этапе становления и формирования как со-
циальной единицы общества лишают себя возможности полно-
ценного существования.

Преступность несовершеннолетних, будучи составной ча-
стью преступности вообще, в то же время имеет свои специ-
фические особенности, что позволяет рассматривать ее в каче-
стве самостоятельного объекта криминологического изучения.

«Необходимость такого выделения обусловливается 
главным образом особенностями соматического, психического 
и нравственного развития несовершеннолетних, а также их со-
циальной незрелостью. В подростковом, юношеском возрасте 
в  процессе нравственного формирования личности проис-
ходит накопление опыта, в том числе отрицательного, который 
может внешне не обнаруживаться или проявиться со значи-
тельным запозданием» [4, с. 220].

Преступности несовершеннолетних присуща своя специ-
фика, которая выражается в  количественных и  качественных 
характеристиках. Это выражается в первую очередь в том, что 
преступности несовершеннолетних свойственен высокий уро-
вень активности и динамики. Как правило, подростки, совер-
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шившие преступления в последующем с трудом встают на путь 
исправления и  как следствие представляют собой потенци-
альный ресурс для взрослой преступности.

Поскольку истоки формирования взрослой преступности 
начинаются в период становления личности человека, его мо-
ральных и  жизненных ориентиров. Именно в  этот период 
становится острым вопрос проблем воспитания, который 
выражается со стороны несовершеннолетних излишней катего-
ричностью, вспыльчивостью, неспособностью объективно оце-
нить ситуацию. Нередко для преступлений, совершаемыми не-
совершеннолетними характерна особая жестокость. Действуют 
подростки, как правило, в  соучастии, руководствуются чаще 
всего корыстными, хулиганскими побуждениями, желанием 
повысить свой авторитет среди сверстников, озлобленностью 
либо чувством ложного товарищества.

Преступность несовершеннолетних также характеризуется 
повышенной латентностью. Это обусловлено тем, что довольно 
большая часть преступлений, совершаемая несовершеннолет-
ними, расценивается обществом как проявление незрелости, 
неспособности «по-взрослому» оценить ситуацию. Высокой 
латентностью, как правило, обладают внутрисемейные престу-
пления несовершеннолетних.

«Основными факторами, допускающими сокрытие пре-
ступлений, совершенных несовершеннолетним, является, 
в первую очередь, характер отношений, складывающийся с ро-
дителями и  сверстниками. Отсутствие доверительного отно-
шения с родителями, в том числе у несовершеннолетнего лица, 
который становится потерпевшим от такого преступления, 
также положительно влияет на сокрытие информации о  со-
вершенном преступлении. Страх того, что ситуация будет не-
гативно воспринята родителями, а  также страх последствий 
свершившегося события так или иначе отражается на наме-
рении подростка рассказать родителю или иному лицу о слу-
чившемся. При этом, в данном случае, подобная ситуация скла-
дывается и с несовершеннолетней жертвой преступления» [2, 
с. 88]. Отказ от нравственной и правовой оценки преступления 
способствует углублению деморализации личности, совер-
шению несовершеннолетними новых, нередко более тяжких 
деяний.

Исследования, совершаемые в  последние годы, указывают 
на еще одну проблему, относящуюся к подростковой преступ-
ности — это её связь с организованной преступностью.

Специфической чертой выступает групповой характер несо-
вершеннолетней преступности, который в свою очередь отме-

чают многие исследователи. Так, А. В. Субботина отмечает, что 
это напрямую связано с возрастными особенностями. Преоб-
ладают в этой категории группы по предварительному сговору, 
что в свою очередь указывает на тяжкий характер совершаемых 
преступлений. В  данную категорию входят такие деяния как 
кражи, грабежи, разбои, вымогательства и т. д. [5, с. 60].

Отличительными особенностями преступлений несовер-
шеннолетних выступают беспричинная агрессия и жестокость. 
В силу незрелости психики несовершеннолетние не всегда спо-
собны понять чужую боль, а также оценить степень причиняе-
мого как морального, так и физического вреда.

Еще одним характерным признаком является социальный 
аспект, выражающийся в уровне образования, а также в целом 
его наличие либо отсутствие.

Общая тенденция снижения образовательного уровня 
граждан, умственная деградация населения, снижение об-
щекультурного уровня в  первую очередь отражена на совре-
менной молодежи. Нежелание учится, отсутствие стремления 
приобрести навыки профессий, неверие в  перспективность 
и целесообразность получения общетеоретических и профес-
сиональных знаний приводит к  низкому интеллектуальному 
уровню развития и,  соответственно, повышает риск крими-
нальной активности. Всё это в целом составляет единую кар-
тину личности несовершеннолетнего преступника.

Личность преступника относится к  числу самых крупных 
и  фундаментальных понятий криминологии. «Личность пре-
ступника есть совокупность интегрированных в ней социально 
значимых негативных свойств, образовавшихся в  процессе 
многообразных и  систематических взаимодействий с  дру-
гими людьми. Эта личность, являющаяся субъектом деятель-
ности, познания и общения, конечно, не исчерпывается только 
указанными свойствами, которые, к тому же, поддаются кор-
рекции» [1, с. 78].

«Сведения о  личности несовершеннолетнего преступника 
информируют о  картине самой преступности несовершенно-
летних: о возрастном, социальном, половом составе, образова-
тельном уровне подростков, нравственных и психологических 
характеристиках и т. д. [3, с. 190].

Криминологические данные показывают, что меры, которые 
были направлены для борьбы с  данным, конкретным видом 
преступности оказались неэффективными для изменения си-
туации. Всё это свидетельствует о том, что необходим комплекс 
новых мер воздействия, направленных на решения проблем, су-
ществующих в этой области.
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Наличие экосистемы поддержки социальных предприятий 
является одним из условий эффективной деятельности 

подобных субъектов предпринимательской деятельности. Од-
нако, к сожалению, по данной теме существует не так много ис-
следовательских работ. В этой связи назрела необходимость ис-
следовать данную тему более подробно.

Полагаем, что начать наше исследование необходимо с во-
проса о понятии экосистемы поддержки социальных предпри-
ятий и ее элементов.

Наиболее комплексное исследование в данной сфере было 
проведено в  рамках проекта, который финансировался Ев-
ропейской комиссией по исследованиям, в  результате кото-
рого удалось выявить, что именно следует понимать под тер-
мином «экосистема для социального предпринимательства». 
Основные результаты этого исследования были озвучены док-
тором наук Энрико Тести, директором Центра социального 
бизнеса М. Юнуса в г. Флоренция Италии, исполнительным ди-
ректором Лаборатории активных исследований, в  рамках до-
клада на II Международной конференции «Социальные инно-
вации: определяем будущее» [1].

Энрико справедливо разделил экосистему разделил на две 
части. Во-первых, она включает в  себя аппаратные элементы 
(hardware features) — правовая система, финансовые инстру-
менты, поддерживающие организации и обучение, а во-вторых, 
программные (software features) — культура, ценности, обще-
ственный капитал, менталитет.

Во время исследования было создано несколько типов эко-
систем на основе присутствия или неприсутствия тех или иных 
аппаратных и программных элементов:

1) «искусственная» — больше развиты аппаратные эле-
менты, нежели программные;

2) «сухая» — названные элементы развиты в минимальной 
степени;

3) «плодородная» — больше развиты программные эле-
менты, нежели аппаратные;

4) «благоприятная» — названные элементы хорошо раз-
виты. Данному типу экосистемы присущи следующие ха-
рактерные черты: общество понимает ценность принципов 
равноправия и социальной интеграции (inclusion); широко рас-
пространенный предпринимательский менталитет; положи-
тельное восприятие роли социальных предприятий в  обще-
стве; адекватный уровень спроса на определенные категории 
товаров; наличие политической готовности оказывать под-
держку социальным предприятиям (в виде снижения админи-
стративных барьеров, наличия определенной фискальной по-

литики, образовательной политика в  области продвижения 
социального предпринимательства); наличие определенных 
типов ресурсов (центры консультирования и др.).

Далее представляется необходимым уделить некоторое вни-
мание сущностной природе аппаратных элементов.

1) Правовая система подразумевает наличие возможности 
социальным предприятиям иметь разные правовые формы 
в  целях поддержания организационного разнообразия; на-
личие поправок в  тендерные торги в  целях стимулирования 
спроса на товары и услуги с более высокой социальной ценно-
стью; создание правильных мер подотчетности для социальных 
предприятий, а  также практик по социальным инвестициям 
для помощи начинающим предпринимателям.

2) Под финансовой поддержкой следует понимать предо-
ставление разных видов грантов и финансирования (к примеру, 
гранты для молодых предприятий и инвестиции в капитал для 
более зрелых предприятий). При этом необходимо давать право 
на ошибку тем предприятиям, которые стремятся создавать ин-
новационные товары и услуги, технологии.

3) Доступ к иным ресурсам предполагает предоставление 
возможности использовать незанятые или недоиспользуемые 
общественные здания и районы, которое, в том числе можно со-
провождаться, изменением юридического статуса данных объ-
ектов: организацию пространств, в которых граждане и орга-
низации могут собираться вместе для обсуждения и решения 
социальных проблем (различные хабы, центры, цифровые фо-
румы); обеспечение социальных предпринимателей информа-
цией о  социальных потребностях для того, чтобы они могли 
лучше оценивать потенциальные рынки для реализации своих 
товаров и услуг; организацию тренингов для социальных пред-
принимателей.

Что же касается экосистема поддержки социальных пред-
приятий в  России, в  нашей стране для социальных предпри-
ятий доступны некоторые из вышеперечисленных видов под-
держки.

Раскрыв понятийный аппарат категории «экосистема под-
держки социального предпринимательства», полагаем, что 
можно перейти к предмету нашей научной работы. В этой связи 
следует отметить, что основным нормативно-правовым актом, 
регулирующим функционирование экосистемы поддержки 
социальных предприятий, является Федеральный закон от 
26 июля 2019 г. N245-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон »О  развитии малого и  среднего предпринимательства 
в Российской Федерации« в части закрепления понятий »соци-
альное предпринимательство«, »социальное предприятие»» [2].
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Экосистема поддержки социального предпринимательства 
состоит из консультационной и методической поддержки; фи-
нансовой поддержки, в  т. ч. субсидий; информационной под-
держки; имущественной поддержки; организации ярмарок, 
конгрессов, выставок и  т. п.; обучения и  образования, оценки 
квалификации; а также иных видов поддержки.

Необходимо обратить внимание, что региональные органы 
власти и  органы местного самоуправления могут также уча-
ствовать в  реализации иных мер по поддержке социальных 
предприятий. Полагаем, что наличие данной нормы позволяет 
расширить перечень мер поддержки, на которые могут рассчи-
тывать субъекты социального предпринимательства.

В частности, региональными органами исполнительной 
власти создаётся инфраструктура поддержки МСП, в которую 
входят центры и агентства по развитию предпринимательства, 
государственные фонды поддержки предпринимательства, ре-
гиональные гарантийные организации, бизнес-инкубаторы 
и т. п.

Ярким подтверждением вышеуказанного тезиса является 
то, что в Республике Татарстан создан Центр инноваций соци-
альной сферы (далее — ЦИСС), который является подразде-
лением центра «Мой бизнес», который в свою очередь входит 
в  некоммерческую микрокредитную компанию «Фонд под-
держки предпринимательства РТ», являющийся подведом-
ственным учреждением Министерства экономики РТ. ЦИСС 
оказывает помощь в  разработке социальных проектов, экс-
пертной оценке проектов, участии в конкурсных и грантовых 
программах, информировании о  мерах поддержки, развитии 
молодежного социального предпринимательства и  проекти-
рованиях [3].

Одним из направлений работы ЦИСС является образова-
тельная деятельность, которая осуществляется в  форме тре-
нингов, конференций, круглых столов, мастер-классов.

Так, например, 19 ноября 2021 в Казани состоялось образо-
вательное мероприятие «Как стать социальным предприятием, 
меры поддержки, бизнес-модель и проектная деятельность со-
циальных предприятий».

К существующим мерам поддержки Центра инноваций со-
циальной сферы относится ряд консультационных услуг: со-
действие в  организации участия в  выставочно-ярмарочном 
мероприятии на территории РФ для социальных предприни-
мателей, а также консультационные услуги, касающиеся вхож-
дения в перечень социальных предприятий [4].

Также в  России функционирует Агентство стратегиче-
ских инициатив, оказывающее информационную, методоло-
гическую (построение бизнес-модели, поиск потенциального 
потребителя услуги) и  административную поддержку соци-
альным предпринимателям [5].

Так, например, благодаря грантовой поддержке Фонда 
«Сколково» и Фонда содействия инновациям АСИ на россий-
ском рынке развиваются такие компании, как «Моторика», ко-
торая создает инновационные электромеханические протезы 
рук [6].

Проекты по развитию социального предпринимательства 
реализуются крупными предприятиями — ОМК, СУЭК, Ме-
таллоинвест, РУСАЛ, Северсталь и деловыми общественными 

объединениями, в частности, таким, как Российский союз про-
мышленников и предпринимателей [7].

В развитии социального предпринимательства уча-
ствуют также негосударственные некоммерческие органи-
зации. Фонд региональных социальных программ «Наше бу-
дущее», учрежденный в 2007 году реализует различные меры 
поддержки социального предпринимательства (беспро-
центные займы на сумму от 3 до 7  млн рублей сроком до 
5 лет.; проект «Больше, чем покупка!», помогающий в реали-
зации продукции субъектов социального предприниматель-
ства и др) [8].

Что касается финансовой поддержки, субъекты МСП, осу-
ществляющие деятельность в  социальной сфере, могут полу-
чить кредиты по ставке 8,5% — по программе субсидирования 
процентной ставки. В рамках этой программы к приоритетным 
отраслям относятся образование, культура и здравоохранение, 
которые, в том числе относятся к сфере социального предпри-
нимательства [9].

АО «МСП Банк» предлагает продукты «Оборотное креди-
тование» и «Инвестиционное кредитование», в рамках которых 
действует сниженная процентная ставка от 8% годовых для 
субъектов МСП, которые обеспечивают занятость лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья. Такая ставка действует, 
если по итогам прошлого года среднесписочная численность 
лиц с ОВЗ среди работников составила не менее 50%, а их доля 
в фонде оплаты труда — не менее 25%.

Также существуют специальные условия получения фи-
нансирования для приобретения оборудования в  лизинг по 
сниженной ставке для социальных предпринимателей, осу-
ществляющих деятельность в  области здравоохранения, со-
циальных услуг и  услуг педагогической направленности: 6% 
годовых — для российского оборудования; 8% — для иностран-
ного оборудования, на срок от 13 до 60 месяцев на сумму от 1 до 
5 млн рублей.

В регионах РФ существуют государственные микрофинан-
совые организации (МФО), которые предоставляют микро-
займы по льготным ставкам субъектам МСП в размере до 5 млн 
рублей на срок до 3 лет [10].

Бюджетам субъектов Российской Федерации предоставля-
ются субсидии, в том числе для субсидирования части затрат 
субъектов социального предпринимательства на территориях 
моногородов, а также — на создание коворкингов.

Меры поддержки социального предпринимательства по-
мимо ФЗ №  209 могут устанавливаться также в  иных норма-
тивных правовых актах. Так, в Налоговом кодексе РФ установ-
лены налоговые льготы для ряда социально-значимых видов 
деятельности в части налога на прибыль организаций и НДС. 
Налоговая ставка в размере 0% по налогу на прибыль органи-
заций установлена для предприятий, которые осуществляют 
образовательную или медицинскую деятельность или дея-
тельность по предоставлению социальных услуг. Перечни кон-
кретных видов деятельности утверждены постановлениями 
Правительства России от 10.11.2011 №  917 и от 26.06.2015 №  638. 
Использование ставки 0% возможно при соблюдении следу-
ющих условий: доходы от указанных выше видов деятельности 
должны составлять не менее 90% доходов организации, в штате 
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числиться не менее 15 работников и другие условия, указанные 
статьях 284.1 и 284.5 НК РФ [11].

Налоговым кодексом РФ (пункт 2 статьи 149) освобождены 
от налогообложения НДС следующие виды товаров и  услуг: 
протезно-ортопедические изделия и их составляющие, техни-
ческие средства и материалы, используемые для профилактики 
инвалидности или реабилитации инвалидов; услуги инвалидам 
и наркологическим больным; услуги по уходу за больными, ин-
валидами и престарелыми.

Еще из механизмов экосистемы является льготы в  сфере 
осуществления государственных закупок среди малого и сред-
него бизнеса, а также социально ориентированных НКО. В со-
ответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №  44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не 
менее 15% годовых государственных закупок субъектов должно 
осуществляться среди субъектов малых и  средних предпри-
ятий. Кроме того, организации независимо от организацион-
но-правовой формы (коммерческие или некоммерческие юри-
дические лица), включенные в реестр поставщиков социальных 
услуг, имеют право на компенсацию оказанных социальных 
услуг населению [12].

Однако стоит отметить, что в целом экосистема поддержки 
субъектов социального предпринимательства не лишена недо-

статков. Во-первых, большой вопрос вызывает наличие так на-
зываемого «МСП-ценза» [13], в соответствии с которым статус 
социального предприятия, дающий право на государственную 
поддержку, по закону может получить только субъект малого 
или среднего предпринимательства, что лишает иных субъ-
ектов предпринимательской деятельности (крупные пред-
приятия, НКО) возможности получить те или иные формы 
поддержки. Во-вторых, следует уделить больше вниманию к во-
просам поддержки субъектов, которые занимаются деятель-
ностью по обеспечению устойчивого развития общества, за-
нимаются экологическими инициативами, поскольку данная 
деятельность также является социально значимой. Для ре-
шения данных проблем необходимо внести соответствующие 
поправки в законодательство, а именно, принять новый феде-
ральный закон «О правовом регулировании социального пред-
принимательства», который бы учел вышеуказанные нюансы.

Таким образом, можно сделать следующие выводы. В России 
существует достаточно широкий перечень форм поддержки со-
циального предпринимательства. Однако существует неко-
торые проблемные вопросы, решение которых позволит вы-
вести экосистему поддержки социальных предприятий на 
более высокий уровень. И  как нам представляется, предло-
женные нами пути решения будут способствовать развитию 
форм поддержки социального предпринимательства.
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Прокурорский надзор за исполнением законов в экологической сфере
Володенкова Наталья Олеговна, студент магистратуры

Университет прокуратуры Российской Федерации (г. Москва)

Одной из важнейших функций государства является обе-
спечение правопорядка, которое осуществляют уполномо-

ченные на то органы власти и должностные лица. Организация 
и  правовая регламентация функции по обеспечению право-
порядка и поддержанию законности, во многом, определяется 
общим уровнем государственного развития и, как правило, со-
ответствует ему. Пренебрежение законными требованиями 
к обеспечению правопорядка способно повлечь множество не-
гативных последствий не только для каждого отдельного че-
ловека, но и для всего общества, государства, а также окружа-
ющей среды, которая согласно ст. 42 Конституции Российской 
Федерации должна быть благоприятной для проживания. Со-
временная ситуация в России и мире свидетельствует о неко-
торых проблемных аспектах в данном направлении.

Так, согласно официальным данным МЧС России, по итогам 
2020 года на территории Российской Федерации произошла 331 
чрезвычайная ситуация (из них: техногенные ситуации соста-
вили 50,5% от общего числа, природные ситуации — 31,4%). 
В результате данных ситуаций пострадало 6 257 чел. и

326 чел. погибло. Материальный ущерб от всех чрезвы-
чайных ситуаций превысил отметку в 163 778 млн рублей [3]. 
В течение 2021 года на территории России возросло количество 
чрезвычайных ситуаций, однако, более чем на 90% снизился 
показатель пострадавших. В 2020 году зафиксирована крупная 
чрезвычайная ситуация федерального масштаба — в  г. Но-
рильске произошел разлив нефтепродуктов (более 20 т) из-за 
аварии на ТЭЦ-3. Произошедшее событие является одним из 
серьезнейших в Арктической зоне Российской Федерации, по-
скольку создало реальную угрозу для всей экосистемы Север-
ного Ледовитого океана. Для ликвидации последствий привле-
чено 144 чел. и 17 ед. техники. Экономический ущерб превысил 
146 млн руб.  [3, с. 27–28], не говоря уже о том, что реальный 
экологический ущерб практически не поддается объективному 
исчислению и  полному возмещению. Принимая во внимание 
обозначенные аспекты и складывающуюся ситуацию, хотелось 

бы подробнее остановиться на осуществляемом прокурорском 
надзоре, который имеет немаловажное значение для полного 
и качественного исполнения законов в экологической сфере.

Обращаясь к  вопросу участия органов прокуратуры в  про-
цессе надзора за исполнением законов в экологической сфере, це-
лесообразно отметить, что многие отечественные правоведы рас-
крывают сущность и  юридическое содержание деятельности 
прокуроров через предмет прокурорского надзора. Так, наиболее 
распространенным в научном сообществе является утверждение 
о  том, что предмет прокурорского надзора — соблюдение Кон-
ституции Российской Федерации и исполнение законов, которые 
действуют на территории Российского государства, а  также со-
блюдение прав и свобод человека и гражданина, поддержание за-
конности и обеспечение правопорядка компетентными органами 
власти и их должностными лицами, деятельность которых охваты-
вается надзорными полномочиями органов прокуратуры [4, c. 66].

Представленное утверждение, на наш взгляд, в достаточной 
мере соотносится с  нормами ст.  1 Федерального закона от 
17.01.1992 №  2202–1 «О  прокуратуре Российской Федерации» 
(далее — Закон о  прокуратуре), где отражен масштабный 
подход законодателя к пониманию и детализации ключевых на-
правлений прокурорского надзора, в том числе, в актуальных 
вопросах исполнения законов в экологической сфере.

Весьма обоснованной в  данном контексте представляется 
точка зрения М. Н. Мирошниченко, который отмечает, что 
участие органов прокуратуры в процессе надзора за исполне-
нием законов в экологической сфере — это самостоятельное на-
правление прокурорской деятельности, которое обязательно 
должно иметь свой, особенный предмет  [5, c. 18], вписываю-
щийся без особых проблем и сложностей в общую сферу дея-
тельности прокуроров, позволяющий действовать ему в  пре-
делах своей компетенции и  достигать поставленных целей. 
Обращаясь к  содержанию ст.  1 Закона о  прокуратуре, можно 
определить, что прокуратура Российской Федерации, выступая 
в  качестве единой федеральной централизованной системы 
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органов, осуществляет надзор в  области соблюдения прав 
и свобод человека и гражданина. Часть 2 обозначенной статьи 
свидетельствует о том, что прокуратура Российской Федерации 
в рамках своих полномочий обязана достигать ряда целей:

– обеспечивать верховенство права;
– укреплять законность и обеспечивать единство;
– защищать права и свободы человека и гражданина;
– охранять интересы государства и российского общества.
Достижение поставленных целей предполагает, что про-

куратура Российской Федерации будет последовательно и ос-
новательно будет решать соответствующие задачи, даже если 
прокурору придется исполнять надзорные функции с особым 
предметом, который предопределяется спецификой экологиче-
ской сферы. Уточним, что согласно ст. 4 Закона о прокуратуре 
прокуроры, в том числе, в рамках надзора за исполнением за-
конов в экологической сфере, должны:

– осуществлять установленные законом полномочия, 
строго следуя нормам действующего законодательства, и дей-
ствуя независимо от других органов государственной власти 
и местного самоуправления;

– действовать гласно с соблюдением требований, которые 
не должны противоречить российскому законодательству по 
вопросам охраны прав и свобод человека и гражданина;

– информировать своевременно и в полной мере органы 
власти всех уровней о  текущем состоянии законности и  тех 
мерах, которые применяются для улучшения ситуации.

Учитывая изложенное, сформулируем вывод о  том, что 
предмет участия органов прокуратуры в осуществлении над-
зора за исполнением законов в экологической сфере представляет 
собой надзорную и иную определенную законом деятельность 
органов прокуратуры, направленную на обеспечение верхо-
венства Конституции Российской Федерации, соблюдение раз-
личных законов, действующих на территории Российского 
государства, защиту прав и свобод человека и гражданина, ох-
рану интересов общества и государства, и сопровождающуюся 
выявлением и установлением несоответствий конкретных нор-
мативных правовых актов, либо их отдельных правовых норм, 
юридическим потребностям регулирования отношений, вслед-
ствие неполноты правового регулирования, нечеткости и  не-
точности формулировок, выявленных противоречий, либо 
явной неадекватности смысловой части правового акта. Ком-
петенция российских прокуроров позволяет им своевременно 
и  в  достаточной степени принимать эффективные меры, на-
правленные на изменение действующих правовых актов в эко-
логической сфере, а также на принятие новых правовых актов 
в целях их последующей, более совершенной реализации.

Исходя из установленного предмета, под объектом участия 
органов прокуратуры в осуществлении надзора за исполнением 
законов в экологической сфере можно понимать целостную сово-
купность правоотношений, которые возникают при осущест-
влении прокурорами надзора за исполнением законов в эколо-

гической сфере, а также при принятии новых правовых актов 
в целях их последующей, более совершенной реализации.

В настоящее время участие прокуроров в процессе осущест-
вления надзора за исполнением законов в экологической сфере 
сопровождается определенными проблемами, решение которых 
в ближайшей перспективе позволит продолжать положительные 
тенденции правотворческой деятельности в  направлении эф-
фективной охраны окружающей среды. Прежде всего, в россий-
ском законодательстве отсутствует необходимый понятийный 
аппарат по вопросам трактовки и понимания правотворческой 
и  законотворческой деятельности, который крайне важен для 
качественной надзорной деятельности прокуроров в России.

Кроме того, в Российской Федерации законотворческий про-
цесс должным образом не регламентируется, Федеральный закон 
«О нормативных правовых актах в Российской Федерации» не 
принят, однако подобный закон, по нашему убеждению, мог бы 
стать фундаментом осуществления правотворчества в  стране, 
определил бы ключевые принципы и  условия формирования 
российского законодательства в контексте признания единства 
правовой системы Российской Федерации. Дополнительно сле-
дует укрепить правовой статус органов прокуратуры в  меха-
низме осуществления надзорной деятельности в экологической 
сфере на федеральном и региональном уровне.

Анализ специфики участия российской прокуратуры в кон-
тексте осуществления надзорной деятельности в экологической 
сфере позволяет утверждать о существовании не только акту-
альных проблем в направлении охраны окружающей среды, но 
и дает возможность обозначить перспективные способы их ре-
шения. Прежде всего, существует необходимость скорейшей 
разработки и принятия федеральных законов «О нормативных 
правовых актах в  Российской Федерации», «О  концепции за-
конопроекта». Данные законы, по нашему мнению, позволят 
в  достаточной степени урегулировать сферу правотворчества 
в масштабах государства и законотворческие процессы на фе-
деральном и  региональном уровнях, а  также закрепят обще-
признанные национальные принципы формирования россий-
ского законодательства в различных направлениях, в том числе 
в экологической сфере.

Предлагается внести изменения в  Закон о  прокуратуре 
в части возложения на прокуроров субъектов Российской Фе-
дерации (по аналогии с Генеральным прокурором Российской 
Федерации) обязанности ежегодно на уровне субъекта Россий-
ской Федерации представлять Доклад о состоянии законности 
и правопорядка на поднадзорной территории. Заслушивать до-
клады на соответствующих заседаниях планируется законода-
тельными (представительными) органами власти субъектов 
Российской Федерации и  уполномоченными руководителями 
органов исполнительной власти на уровне регионов. Подобные 
доклады должны содержать, в том числе, информацию об ос-
новных статистических показателях прокурорского надзора за 
исполнением законов в экологической сфере.
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Особенности судопроизводства по рассмотрению гражданско-правовых споров  
мировыми судьями (исковое и приказное производство)
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Уральский институт управления — филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (г. Екатеринбург)

Определены компетенции мировых судей, проанализирована их роль в механизме судебной власти, выделены особенности при-
казного и искового производства мировыми судьями.

Ключевые слова: мировой судья, суд, гражданский процесс, судебная инстанция, судебный приказ, исковое заявление.

Актуальность темы обусловлена ведущей ролью мировой 
юстиции современной России в  осуществлении право-

судия, главной задачей которого является обеспечение защиты 
прав и свобод человека и гражданина. Решая эту задачу, «ми-
ровые судьи достаточно эффективно рассматривают по первой 
инстанции большое количество дел, в частности гражданских 
дел приказного производства».

Мировые судьи в  составе судебной власти России, которая 
имеет разветвленный и  многоступенчатый характер, занимают 
особое место, они являются первым звеном данной системы и на-
равне с  федеральными судами осуществляют полномочия судов 
общей юрисдикции. Порядок деятельности данных судов закреплен 
в важнейших актах Российской Федерации: Конституции РФ, Феде-
ральном конституционном законе «О судебной системе Российской 
Федерации», а также в сформировавшемся индивидуальном Феде-
ральном законе «О мировых судьях в Российской Федерации».

Разнообразность деятельности мировых судей подчер-
кивается отнесением к  их компетенции достаточно широ-
кого спектра правоотношений: «о выдаче судебного приказа, 
о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор 
о детях, о разделе между супругами совместно нажитого имуще-
ства при цене иска, не превышающей пятидесяти тысяч рублей, 
по имущественным спорам, за исключением дел о наследовании 
имущества и дел, возникающих из отношений по созданию и ис-
пользованию результатов интеллектуальной деятельности, при 
цене иска, не превышающей пятидесяти тысяч рублей, по иму-
щественным спорам, возникающим в сфере защиты прав потре-
бителей, при цене иска, не превышающей ста тысяч рублей» [2].

Дела, возникающие из трудовых правоотношений и  поль-
зовании недвижимым имуществом также относятся к  ком-
петенции мировых судей. «Компетенция принятия дел миро-
выми судьями ограничиваются в  пределах подсудного судье 

участка»  [3]. Не исключена возможность перехода подсуд-
ности в  районный суд, к  таким ситуациям относят: предъяв-
ление встречного иска, объединение нескольких требований, 
изменение предмета иска. Мировой судья должен оценить все 
факты по делу и вынести определение об отказе (в случае непод-
судности мировому судье) или о принятии искового заявления.

Вместе тем, на мирового судью ложится «обязательство за 
соблюдением определенной формы подачи искового заявления, 
при его принятии к производству, что подразумевает руковод-
ствоваться при принятии в производства дел ст. 131, ст. 132 Граж-
данско-процессуального кодекса Российской Федерации» [2].

Далее необходимо остановиться на такой форме граждан-
ского судопроизводства как приказное производство.

Именно эту форму можно выделить в качестве лидирующей 
в настоящее время, поскольку существенно возросло количе-
ство вынесенных мировыми судьями судебных приказов.

Судебный приказ считается самостоятельным и  упро-
щенным видом гражданского судопроизводства, его роль со-
стоит в защите нарушенного субъективного права в суде первой 
инстанции. [4] Рассмотрим определение судебного приказа.

«Судебный приказ — это судебное постановление, выне-
сенное судьей единолично на основании заявления о  взы-
скании денежных сумм или об истребовании движимого 
имущества от должника по требованиям, предусмотренным 
статьей 122 настоящего Кодекса, если размер денежных сумм, 
подлежащих взысканию, или стоимость движимого имуще-
ства, подлежащего истребованию, не превышает пятьсот тысяч 
рублей (пункт 1 статьи 121 ГПК РФ)». [2]

Затем для определения особенностей в  производстве ми-
ровых судей, выделим основные аспекты судебного приказа.

У судебно-приказного производства присутствует ряд ха-
рактерных признаков, которые приведены на рисунке 1.
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Рис. 1. Характерные признаки судебного приказа

Также необходимо отметить в качестве характерной особен-
ности приказного производства, что «существует особый по-
рядок отмены судебного приказа». [6, с. 106]

«Приказное производство возбуждается только по иници-
ативе заинтересованного лица (взыскателя)»  [7, с. 248]. Лицо, 
к которому предъявляется требование, именуется должником.

Основными условиями для удовлетворения заявления о вы-
несении судебного приказа является:

«1) представление взыскателем вместе с заявлением доказа-
тельств, подтверждающих обязательства должника;

2) отсутствие спора о праве;
3) представленные документы дают исчерпывающее пред-

ставление о сути дела». [5, с. 107]
На основании изложенного, можно было бы предполо-

жить, что приказное производство мировых судей имеет ис-
ключительно положительные стороны по сравнению с  ис-
ковым производством, однако, это не так. Данный вид 
производства имеет ряд существенных недостатков (их  же 
можно назвать и  особенностями), которые проиллюстриро-
ваны на рисунке 2.

Рис. 2. Недостатки приказного производства мировых судей
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Проанализировав вышеизложенное, можно прийти к  вы-
воду о том, что действительно, институт судебного приказа яв-
ляется упрощенным видом гражданского судопроизводства, 
который позволяет в  кратчайшие сроки осуществить защиту 
нарушенных прав.

Также в  качестве основных особенностей, а  также от-
личия в  основе искового производства лежит спор о  праве, 
приказное же производство предполагает отсутствие такого 
спора. Также основным отличием и  преимуществом при-
казного производства является экономия денег и  времени. 

В  свою очередь, главной особенностью искового производ-
ства у мирового судьи является рассмотрение и разрешение 
гражданского дела в  срок до истечения месяца со дня при-
нятия заявления.

В заключение хотелось бы отметить, что деятельность ми-
ровых судей в Российской Федерации довольна обширна, их на-
зывают первым звеном в судебной системе. Данный институт 
является упрощенным видом гражданского судопроизводства, 
который позволяет в  кратчайшие сроки осуществить защиту 
нарушенных прав.
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Правовые основы и организация прокурорского надзора за исполнением 
законов в сфере образования в условиях дистанционного обучения

Гребенник Артур Игоревич, студент магистратуры
Саратовская государственная юридическая академия

Статья посвящена актуальным проблемам надзора за исполнением законов об образовании в условиях дистанционного обу-
чения, который представляет собой одно из направлений общего надзора, т. е. прокурорского надзора за исполнением законов, со-
блюдением прав и свобод человека и гражданина. В статье проведен анализ правовых основ и итогов прокурорского надзора в сфере 
образования в условиях дистанционного обучения.

Ключевые слова: прокурорский надзор, сфера образования, исполнение законов, меры прокурорского реагирования, защита прав 
учащихся, дистанционное обучение.

Legal basis and organization of prosecutorial supervision over the implementation 
of laws in the field of education in the context of distance learning

The article is devoted to the actual problems of supervision over the execution of laws on education in the conditions of distance learning, which 
is one of the areas of general supervision, i. e. prosecutor’s supervision over the execution of laws, observance of human and civil rights and freedoms. 
The article analyzes the legal foundations and results of prosecutorial supervision in the field of education in the conditions of distance learning.

Keywords: prosecutorial supervision, sphere of education, enforcement of law, measures of prosecutorial response, protection of students’ rights, 
distance learning.

Обратимся к  вопросам правового регулирования надзора 
за исполнением законодательства об образовании. Не-

посредственный законодательный акт, который регулирует 
прокурорский надзор — это Федеральный закон от 17.01.1992 



«Молодой учёный»  .  № 17 (412)   .  Апрель 2022  г.172 Юриспруденция

№  2202–1 «О  прокуратуре РФ», в  котором определяется сущ-
ность прокурорского надзора за тем, как исполняются законы 
(ст. 1, 2, 21–25.1). Организация прокурорского надзора в данной 
сфере регламентируется приказами Генерального прокурора 
РФ от 26 ноября 2007 г. №  188 «Об организации прокурорского 
надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и мо-
лодежи» и от 14 марта 2019 г. №  192 «Об организации проку-
рорского надзора за исполнением законодательства при реали-
зации национальных проектов».

Органы прокуратуры проводят надзорные мероприятия 
еще на этапе исполнения нормативно-правовых актов. Для 
этого ими осуществляется взаимодействие с  уполномочен-
ными контролирующими органами [3, с. 35].

В ходе проверки прокуроры выявили случаи замены 
учебных занятий в дистанционном формате самостоятельным 
изучением предмета школьниками.

В Башкирии, Марий Эл, Якутии, Иркутской, Калининград-
ской и  Тюменской областях они констатировали отсутствие 
у ряда обучающихся доступа к интернету и устойчивого сигнала 
связи. А в Алтайском крае, Брянской, Волгоградской, Омской, 
Тульской областях прокуроры добились отмены школьных 
приказов, обязывавших детей иметь дома персональный ком-
пьютер с  возможностью воспроизведения звука и  видео, ста-
бильный канал подключения к интернету и необходимое про-
граммное обеспечение для доступа к  удаленным серверам  [1, 
с. 179].

Так, например, в Бурятии в одной из школ при наличии 66 
компьютеров лишь 31 был подключен к  интернету, в  резуль-
тате освоение образовательных программ обеспечивалось пе-
дагогами с использованием собственных флеш-модемов за счет 
личных средств. В  некоторых регионах после прокурорских 
проверок учащимся предоставили компьютерную технику.

Стоит отметить то, что на федеральном уровне изначально 
не было нормативных актов, регулирующих организацию дис-
танционного обучения.

В статье ст.  16 Федерального закона от 29  декабря 2012 г. 
№  273-ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации» содер-
жится дефиниция данного вида обучения, но детальные во-
просы организации дистанционного обучения регламентиру-
ется в большей своей части подзаконными актами или вообще 
не регламентированы. При этом требования СанПиНов по ор-
ганизации обучения выполнить в полной мере невозможно.

Прокурорами в ходе проверок выявлена целая серия право-
нарушений.

Первая группа нарушений связана с  невозможностью по-
лучить доступ к процессу обучения в дистанционном формате 
в  связи с  отсутствием технических средств. В  данном случае 
речь идет как о физическом критерии общедоступности обра-
зования, так и об экономическом.

Например, прокурорские работники приняли меры реаги-
рования в связи с необеспечением обучающихся компьютерной 
техникой.

В Тульской, Волгоградской, Брянской, Омской областях 
и  Алтайском крае благодаря органам прокуратуры были от-
менены положения о  дистанционном обучении в  образова-
тельных организациях, предусматривающие обязанности 

детей «иметь дома компьютер с  возможностью воспроизве-
дения звука и видео, стабильное интернет-соединение, а также 
программное обеспечение для доступа к удаленным серверам 
с учебной информацией и рабочими материалами». Поскольку 
эти положения противоречили нормам Конституции РФ и Фе-
деральному закону от 29  декабря 2012 г. №  273-ФЗ «Об обра-
зовании в  Российской Федерации», ущемляли права несовер-
шеннолетних, органами прокуратуры они были признаны 
незаконными.

В некоторых регионах прокурорами приняты меры ре-
агирования в  связи с  отсутствием у  обучающихся доступа 
к  сети Интернет и  устойчивого сигнала связи, из-за чего не 
могло быть реализовано дистанционное обучение. Например, 
в Курганской области по представлениям прокурора 106 об-
учающихся получили содействие в подключении к сети Ин-
тернет [2, с. 77].

Интересным представляется решение главы Республики 
Тыва, принятое совместно с главами муниципальных образо-
ваний во исполнение информации прокурора данного субъ-
екта РФ о необходимости принять исчерпывающие меры по ор-
ганизации дистанционного образования в связи с отсутствием 
стабильного интернет-сигнала и сотовой связи. В районах, где 
невозможно было наладить связь, организована работа про-
екта «Телешкола Тувы», в рамках которой региональные веща-
тельные компании транслировали видеоуроки и видеоконсуль-
тации для учащихся общеобразовательных организаций.

Вторая группа нарушений связана с неисполнением образо-
вательной организацией обязанности осуществлять свою дея-
тельность в соответствии с законодательством об образовании, 
в том числе обеспечивать реализацию в полном объеме образо-
вательных программ, соблюдать права и свободы обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних об-
учающихся, работников образовательной организации.

Так, в 2020 г. с помощью мер прокурорского реагирования 
пресечены факты некачественного обучения, которое вырази-
лось в замене учебных занятий в дистанционной форме само-
стоятельным изучением детьми предмета, из-за чего дети не 
смогли бы освоить учебную программу в полном объеме. В то 
же время в  Новосибирской области занятия по математике 
и вовсе были неправомерно приостановлены на две недели, на-
рушение было устранено только после вынесения прокурором 
представления.

Третья группа нарушений, наиболее часто выявляемых ор-
ганами прокуратуры в период пандемии коронавирусной ин-
фекции, связана с  отсутствием должной информационной 
открытости деятельности образовательных организаций. На-
пример, прокуратурой Пензенской области в  2020  году было 
выявлено более 100 нарушений прав детей на доступное и бес-
платное образование в  дистанционной форме. Имели место 
нарушения предоставления родителям (законным предста-
вителям) и  ученикам информации об использовании шко-
лами программных средств и форм контроля текущей успева-
емости [4, с. 19].

Подводя итог, отметим то, что зачастую возникающие про-
блемы дистанционного обучения оперативно разрешаются 
прокурорами субъектов Российской Федерации во взаимо-
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действии с созданными в регионах и муниципальных образо-
ваниях штабами по реализации мер по профилактике распро-
странения COVID-19.

Особенностью проведения прокурорского надзора в данной 
сфере в том, что прокуратура посредством реагирования, спо-

собствовала правовой регламентации данных правоотношений 
в рамках действующего законодательства.

В отдельных случаях благодаря принятым мерам прокурор-
ского реагирования обеспечивается реализация прав детей на 
дистанционное обучение.
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В статье исследуются нормы права Российской Федерации с учетом мнений практикующих юристов и анализом правопримени-
тельной практики. Темой исследования является недействительность сделок при банкротстве, проведен анализ оснований оспари-
вания сделок должника и судебной практики, сложившейся при оспаривании сделок должника.

Проведенный анализ выявил существующие проблемы правового регулирования оспаривания сделок должника в процессе бан-
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The subject of the study is the invalidity of transactions in bankruptcy.
The analysis of the grounds for challenging the debtor’s transactions and the established case law in challenging the debtor’s transactions was car-

ried out. The conducted analysis revealed the existing problems of legal regulation of challenging the debtor’s transactions in the bankruptcy process.
Keywords: bankruptcy, insolvency, invalidity of transactions, nullity of the transaction, transactions with preference, statute of limitations, un-

fair practices, creditor.

Институт несостоятельности (банкротства) — это один из 
основных регуляторов процессов экономики в  социуме, 

обеспечивающий стабильность оборота хозяйства. Стиму-
лируя эффективное функционирование структур предприни-
мательства, институт банкротства, вместе с  этим, формирует 

систему экономических гарантий интересов кредиторов и госу-
дарства как общего рыночного регулятора.

Развитие современной экономики России реализуется 
в  обстоятельствах сохраняющейся геополитической неста-
бильности. Как инструмент, имеющий целью исключение из 
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оборота предприятий, который не способы реализовывать 
рентабельную деятельность, реабилитацию платежеспособ-
ности субъектом, которые испытывают временные финан-
совые трудности, обеспечение надлежащего баланса интересов 
кредиторов в  обстоятельствах недостаточности имущества 
должника, институт банкротства в нашей стране опирается на 
принципы, которые выработаны законодательством и  прак-
тикой в течение всего времени существования российского го-
сударства.

Были и  будут предприятия, которые приходят к  банкрот-
ству по причинам не внешних форс-мажорных обстоятельств 
(кризисы, политика государства, эпидемии и  пр\. …), а  вну-
тренних факторов — намеренных и противоправных действий 
руководства или собственников.

В этом сложном процессе основной вопрос — кто виноват? 
Кто и  как заплатит по долгам? Выяснять и  решать будет суд. 
В ходе процедуры банкротства кредиторы предприятий захотят 
вернуть свои долги, контролирующие органы — задолженность 
по налогам и взносам, сотрудники и собственники будут наста-
ивать на соблюдении своих интересов. Заинтересованных лиц 
в процедуре банкротства как правило достаточно. Как отстоять 
свои интересы в таких непростых условиях? Такой вопрос будет 
стоять перед всеми участниками процесса.

Данная статья посвящена исследованию оснований и  ана-
лизу проблем признания сделок должника недействительными 
в процедурах банкротства

Институт недействительности сделок один из самых ши-
роко применяемых в гражданских правоотношениях, что спо-
собствует развитию своевременного законодательства и задает 
направление судебной практики. Множество теорий о  пра-
вовой природе недействительности сделок, множество споров 
об отнесении их к недействительным делают этот вопрос акту-
альным.

С. С. Алексеев считал, что: «Недействительная сделка — 
действие, которое называется или является »сделкой«, произ-
веденное с  нарушениями, делающими ее оспоримым или ни-
чтожным. Такое действие не влечет юридических последствий, 
наступление которых желали стороны, либо вступившим в за-
конную силу решения суда. Исследуя противоправную сделку, 
суд не признает ее правонарушением» [2].

И. А. Данилов предлагает следовать буквальному толко-
ванию ст. 153 ГК и относить недействительные сделки к системе 
юридических фактов, аргументируя это тем, что, основопола-
гающим фактором для признания действий сделками является 
их направленность на возникновение, изменение, прекращение 
правоотношений [3].

В. Б. Исаков недействительные сделки относил к  дефек-
тным юридическим фактам. Он писал, что «дефектность юри-
дического факта имеет в  своей основе дефектность социаль-
но-юридической ситуации. Дефектной следует считать такую 
ситуацию, в которой отсутствуют некоторые необходимые при-
знаки» [4].

Ю. К. Толстой недействительные сделки не считал юриди-
ческим фактам. В отличие от юридических фактов, с которыми 
закон связывает наступление юридических последствий, не-
действительная сделка не влечет никаких последствий, а если 

и  влечет, то лишь те, последствия которых стороны не же-
лали [6].

В то же время Ф. С. Хейфец выдвигал аргументы, в соответ-
ствии с  которыми признание недействительных сделок сдел-
ками ведет к стиранию разницы между сделками и правонару-
шениями. Автор отмечал, что правомерность действия — это 
обязательный элемент сделки, отличающий ее от правонару-
шения [9].

Авторы данной статьи согласны с  позицией В. Б. Исакова. 
Недействительность представляет собой правовое понятие. 
Закон не признает юридической силы за действиями (актами) 
в  случаях, если они имеют определенные недостатки с  точки 
зрения права. При этом недействительная сделка не будет по-
рождать каких-либо юридических последствий, но влечет за 
собой последствия ее недействительности. Таким образом, не-
действительную сделку следует относить к числу юридических 
фактов гражданского права, но обязательно следует указать на 
дефектность таких фактов. Данные юридические факты будут 
порождать такие юридические последствия для участников 
сделки, которые непосредственно связаны с ее недействитель-
ностью.

Действительная сделка всегда порождает правовые послед-
ствия, к которым стремятся стороны. Она должна соответство-
вать следующим условиям: субъекты (участники) — право-
способны, воля соответствует волеизъявлению, соблюдается 
форма сделки и ее содержание не противоречит законодатель-
ству. Если же одно или несколько условий неправильны, несо-
стоятельны или порочны, то сделка недействительна. Недей-
ствительность несет под собой отсутствие юридического факта, 
в связи с чем недействительная сделка не может породить юри-
дические последствия, которые стороны имели в виду при ее 
заключении. Недействительность сделки приводит к  опреде-
ленным юридическим последствиям, связанным с устранением 
последствий ее недействительности. Иными словами, недей-
ствительная сделка не порождает соответствующих ей юриди-
ческих последствий, не влечет возникновения, изменения или 
прекращения гражданских прав и  обязанностей за исключе-
нием тех, которые связаны с ее недействительностью.

Недействительные сделки подразделяются на ничтожные 
и оспоримые. (пар.2 гл. ст. 9 ГК РФ).

Несмотря на то, что оспоримые и  ничтожные сделки по-
хожи и недействительными признаются по предусмотренным 
законом основаниям. Между ними существуют отличия:

— оспоримую сделку признает недействительной суд и без 
судебного разбирательства;

— ничтожная сделка может быть признана недействи-
тельной не только по решению суда, но и по решению государ-
ственных органов, например, налоговой инспекцией, органами 
валютного контроля, а также самими участниками сделки.

Признание сделок недействительными может быть не 
только в рамках гражданского законодательства, но и в рамках, 
предусмотренных законом от 26.10.2002 №  127-ФЗ «О несосто-
ятельности (банкротстве)» (далее — ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве))».

Основной задачей оспаривания сделок в  процедуре бан-
кротства является пополнение конкурсной массы для макси-
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мально возможного удовлетворения требований кредиторов. 
Необходимо отметить, что в  число потенциально оспарива-
емых сделок могут войти сотни сделок, оспаривание их может 
затянуться на годы, что в свою очередь значительно увеличит 
сроки процедуры банкротства, увеличит задолженность по те-
кущим платежам и в результате приведет к снижению шансов на 
выплату реестровых требований. Тут важным фактором явля-
ется разумный и добросовестный подход к оспариванию сделок 
при очевидности отсутствия шансов, в результате оспаривания 
которых пополнения конкурсной массы не произойдет и нао-
борот, уклонения от оспаривания тех сделок, при котором ве-
роятность возврата активов в конкурсную массу вероятна [6]. 
Поэтому в вопросе оспаривания сделок так необходим баланс 
между возможностью пополнить конкурсную массу и не допу-
стимостью наращивания необоснованных расходов и  затяги-
вания сроков процедуры банкротства.

В рамках банкротства сделки оспариваются по основаниям:
— общим основаниям предусмотренным Гражданским ко-

дексом для оспаривания сделок;
— согласно корпоративному законодательству и  основа-

ниям, указанным в нём (крупная сделка, сделка с заинтересо-
ванностью и пр.);

— специальным основаниям, предусмотренным в  ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве).

Главным участником, заинтересованным в признании сделок 
недействительными, несомненно, является арбитражный 
управляющий (конкурсный или внешний) или, в определенных 
обстоятельствах, предусмотренных Законом о  банкротстве, 
иной уполномоченный орган. Таким образом, именно на него 
ложится обязанность по пополнению конкурсной массы путем 
возврата имущества по недействительным сделкам.

Анализ судебной практики показывает, для признания 
в  рамках процедуры банкротства сделки недействительной 
по общим основаниям, т. е. основаниям, предусмотренным 
ст.  166–181 ГК РФ, и  квалификации сделки, при совершении 
которой допущено злоупотребление правом, как ничтожной 
(ст.  10 и  168 ГК), предварительно необходимо установить на-
личие у такой сделки пороков, выходящих за пределы дефектов, 
предусмотренных статьями 61.2 и 61.3. В соответствии с разъ-
яснениями ВАС РФ, также наличие в законодательстве о бан-
кротстве специальных оснований оспаривания сделок само по 
себе не препятствует суду квалифицировать сделку, при совер-
шении которой допущено злоупотребление правом, как ни-
чтожную (ст. 10 и 168 ГК).

Анализируя судебную практику, можно также выделить ка-
тегории сделок, которые оспариваются по общим основаниям, 
предусмотренных гражданским законодательством. Как пра-
вило, к ним относятся:

— сделки, направленные на формирование фиктивной за-
долженности для включения ее в список требований, предъяв-
ляемых к должнику кредитором;

— сделки, направленные на «вывод» активов.
Для того, чтобы стало возможным оспаривание совер-

шенных сделок, необходимо доказать наличие умысла сторон. 
При этом, опираясь на Гражданский кодекс РФ, основанием не-
действительности может являться:

— Злоупотребление правом (ст. 10 ГК РФ, ст. 168 ГК РФ);
— Мнимость заключенной сделки (п. 1 ст. 170 ГК РФ);
— Притворность заключенной сделки (п. 2 ст. 170 ГК РФ).
Выделяют следующие основания для оспаривания сделок 

в процедуре банкротства:
1. Сделки, с  неравноценным встречным исполнением 

(п. 1 ст. 61.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»)
Часто такие сделки называют «нерыночные». Сделка 

может быть признана недействительной при неравноценном 
встречном исполнении, если цена или иные условия сделки су-
щественно отличаются в худшую сторону для должника от ана-
логичных сделок.

Например, если имущество было реализовано должником 
по заниженной цене, то кредиторы недополучили те деньги, ко-
торые могли бы получить, если бы должник реализовал иму-
щество по рыночной цене. При этом рыночная стоимость та-
кого имущества будет определяться профессиональным 
оценщиком, его назначит суд по ходатайству одной из сторон 
при рассмотрении вопроса об оспаривании сделки.

Если вернуть имущество в  натуре не представляется воз-
можным, суд может обязать приобретателя вернуть его стои-
мость денежными средствами в конкурсную массу.

Указанные сделки могут быть оспорены в том случае, если 
они совершены в течение 1 года до принятия судом заявления 
о банкротстве, либо после принятия судом такого заявления.

2. Сделки, совершенные в целях причинения вреда иму-
щественным правам кредиторов (п. 2 ст. 61.2 ФЗ «О несосто-
ятельности (банкротстве)»)

Сделка может быть признана недействительной, если она 
совершена должником в  целях причинения имущественного 
вреда кредиторам. При этом важно, что вторая сторона сделки 
знала о цели должника причинить совершаемой сделкой вред 
кредиторам.

Указанную сделку можно оспорить, если она совершена за 
три года до принятия судом заявления о  банкротстве, либо 
после принятия судом такого заявления.

Сделками, причиняющими имущественный вред призна-
ются сделки, совершенные с  целью причинения вреда креди-
торам, когда:

— В результате сделки уменьшилась стоимость имущества 
должника;

— В результате сделки произошло отчуждение имущества 
должника;

— В результате сделки увеличен размер имущественных 
требований к должнику;

— В результате сделки наступили иные последствия, ко-
торые привели или могут привести к утрате возможности полу-
чения кредиторами удовлетворения своих требований к долж-
нику.

При оспаривании сделки, причинившей имущественный 
вред, необходимо доказать цель причинения вреда имуще-
ственным правам кредиторов и  что эта цель достигнута, при 
этом контрагент должника знал или должен был знать о цели 
при совершении сделки.

Осведомленность контрагента презюмируется, если он яв-
ляется заинтересованным лицом и  (или) ему было известно 
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о признаках неплатежеспособности или недостаточности иму-
щества должника, и  (или) он знал или должен был знать об 
ущемлении интересов кредиторов.

3. Сделки с предпочтением (п. 3 ст. 61.1 ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)»)

Сделка, совершенная должником в  отношении отдельного 
кредитора или иного лица, может быть признана арбитражным 
судом недействительной, если такая сделка влечет или может 
повлечь за собой оказание предпочтения одному из кредиторов 
перед другими кредиторами в отношении удовлетворения тре-
бований (сделка с предпочтением).

Речь о преференции может идти, когда, например, должник 
продал имущество и отдал все деньги одному кредитору, в то 
время, когда у  него существовало еще несколько первооче-
редных займодавцев

Как правило, преференциальные сделки — сделки с предпо-
чтением — совершаются должником в условиях, когда ему по-
нятно, что оставшегося в  наличии имущества не хватит для 
расчетов со всеми имеющимися кредиторами, и  он выбирает 
некоторых из них и  рассчитывается. Неслучайно ими оказы-
ваются наиболее сильные в экономическом плане кредиторы. 
Расчет может быть осуществлен как посредством обыкновен-
ного платежа (передачи иного имущества, если обязательство 
неденежное), так и посредством так называемых суррогатов ис-
полнения обязательств ‐ зачета, отступного и т. п.

4. Иные основания, содержащиеся в  Законе о  банкрот-
стве, помимо Главы III.1

Данная категория сделок включает в  себя сделки, совер-
шенные в  процедуре банкротства с  нарушением установ-
ленных Законом о банкротстве запретов и ограничений, в том 
числе в виде необходимости получения согласия арбитражного 
управляющего/собрания кредиторов (комитета кредиторов) 
должника на совершение определенных сделок.

При этом возможность признания такой сделки недействи-
тельной должна быть прямо предусмотрена в Законе о банкрот-
стве, в противном случае сделка оспаривается по общим осно-
ваниям, предусмотренным гражданским законодательством 
(если невозможно применить ст.  61.2 и  61.3 ФЗ «О  несостоя-
тельности (банкротстве)).

Классификация оснований недействительности сделок 
имеет не только теоретическое значение, но и  практическое. 
Так, в частности, если сделка была признана недействительной 
по иным содержащимся в

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)помимо главы III.1 
основаниям, то последствия недействительности такой сделки 
определяются с учетом разъяснений п. 27 Постановления Пле-
нума ВС РФ №  63 (в отношении сделок, признанных недействи-
тельными на основании ст. 61.2 или 61.3), а не п. 29.5 данного 
Постановления (в отношении сделок, признанных недействи-
тельными по общим основаниям, предусмотренным граждан-
ским законодательством).

Проблема правового регулирования оспаривания сделок 
в деле о банкротстве изучена недостаточно полно, а судебная 
практика по таким спорам разрозненна.

Анализ Определений Верховного Суда Российской Фе-
дерации за 2020–2021 гг. касающиеся вопросов оспаривания 

сделок в процессе банкротства показал, что на практике часто 
возникает ситуация, когда должники стремятся часть принад-
лежащего им имущества исключить из возможного последу-
ющего распределения между кредиторами и  используют при 
этом механизм сделок.

Согласно ФЗ «О  несостоятельности (банкротстве), сделка 
может быть признана судом недействительной при неравно-
ценном встречном исполнении обязательств другой стороной 
сделки. Т. е. при условии, что цена или условия по сделке были 
в существенно худшую для должника сторону, т. е. отличаются 
от рыночной цены.

Если рыночная стоимость переданного должником иму-
щества в  сделке существенно превышает стоимость получен-
ного встречного исполнения — что является неравноценным 
встречным исполнением обязательств, то рыночная стоимость 
предмета сделки в таком случае рассчитывается ввиду условий 
и обстоятельств встречного исполнения обязательств.

Итогом признания сделки недействительной по такому ос-
нованию является возврат в конкурсную массу всего получен-
ного по сделке.

При этом обязательность доказывания добросовестности 
или недобросовестности не входят в  основания недействи-
тельности таких сделок В Постановлении Пленума ВАС РФ от 
23 декабря 2010 №  63 указано, что подозрительная сделка может 
быть признана недействительной только лишь на основании 
п. 1 ст. 61.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Следовательно, возможна ситуация для должника — до-
бросовестного лица, к  которому применено последствие не-
действительности сделки. И  основанием недействительности 
в данном случае будет являться только тот факт, что сделка за-
ключена с лицом, имеющим финансовые трудности.

Заключение требований таких добросовестных приобре-
тателей в  третью очередь кредиторов существенно снизит их 
шансы на получение должного по сделке.

Следующая проблема при применении законодательства 
о банкротстве — это определение уровня существенности. Т. е. 
формулировке условия, при котором превышение стоимости, 
примененной в сделке над рыночными условиями. Анализ име-
ющейся практики показал, что суд решает это вопрос в каждом 
конкретном деле индивидуально, т. к. законодательно такое по-
ложение не закреплено.

Закрепление в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) па-
раметров существенности цены сделки и  ее превышение над 
рыночной стоимостью станет дополнительной защитой инте-
ресов должника и кредитора.

Еще одна проблема, имеющаяся в судебной практике — при-
менение последствий недействительности сделки на основании 
п. 1 ст. 61.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве). Речь идет 
о  возмещении действительной стоимости имущества на мо-
мент его приобретения при невозможности возврата имуще-
ства в конкурсную массу должника.

Проблема заключена в  том, что аванс уже был выплачен 
и  возникает вопрос об определении размера взыскания по 
сделке.

Одним из оснований признания подозрительной сделки, 
совершенной должником в  целях причинения вреда имуще-
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ственным правам кредиторов, недействительной согласно п. 2 
ст. 61.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» является осве-
домленность другой стороны сделки об указанной цели долж-
ника к моменту совершения сделки.

В том случае, если контрагент является заинтересованным 
лицом, которое знало или должно было знать о тяжелом фи-
нансовом положении должника либо же об ущемлении его ин-
тересов. На практике же контрагент должника по оспарива-
емой сделке часто не является заинтересованным лицом, не 
имел представления и сложном финансовом положении долж-
ника. При этом истец не предъявляет суду доказательства, 
а только лишь умозрительные доводы о том, что другая сто-
рона должна была знать об имеющихся признаках неплатеже-
способности.

Сложности также возникают при разграничении сделок, со-
вершенных с  целью причинить вред имущественным правам 
кредиторов и  сделок, совершенных при наличии злоупотре-
бления правом: основания недействительности в соответствии 
с  ФЗ «О  несостоятельности (банкротстве) предполагают го-

дичный срок исковой давности (оспоримые сделки), общеграж-
данские при ничтожности сделки — трехлетний.

Учитывая вышеизложенное и  анализ судебной практики, 
предлагается продолжить исследование и  сформировать ал-
горитм или же методику по определению периода, в котором 
должник прекратил осуществлять обязательные платежи, пе-
риода, с  которого совершенны сделки повлекли причинение 
имущественного вреда кредиторам и могли быть признаны не-
действительными.

Следует отметить, обозначенные проблемы пока не полу-
чили законодательного решения в виде включения изменений 
в  ФЗ «О  несостоятельности (банкротстве). Имеющиеся пра-
вовые позиции ВС РФ, Президиума ВАС РФ, не имеют упоря-
доченности.

Необходимо признать, что для обеспечения защиты прав 
и  интересов как должника, так и  кредиторов, стабильности 
гражданского оборота и сбалансированности этого процесса — 
нормы права о  признании недействительными сделок долж-
ника требуют доработки.
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Выборочная кассация по уголовным делам в судах общей юрисдикции
Гумиров Анатолий Рамилевич, студент магистратуры

Саратовская государственная юридическая академия

В рамках данной статьи рассматривается институт выборочной кассации по уголовным делам в судах общей юрисдикции в ее 
нынешнем виде.

Ключевые слова: уголовный процесс, выборочная кассация.

Последние три года ознаменовались глубокими измене-
ниями российского судопроизводства и судебной системы 

в целом. Благодаря ряду преобразований в системе судов общей 

юрисдикции появились два новых звена: апелляционные суды 
общей юрисдикции и кассационные суды общей юрисдикции. 
Ввиду введения новых инстанций судов общей юрисдикции 
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были проведены значительные изменения в  российском су-
допроизводстве, в  том числе и  уголовном. Наиболее значи-
тельным нововведением является создание двух способов, 
вступивших в  законную силу судебных актов в  суде общей 
юрисдикции: сплошная и выборочная кассация.

Статьей 413 УПК РФ предусмотрены два порядка производ-
ства в суде кассационной инстанции с назначением судебного 
заседания суда кассационной инстанции без предваритель-
ного решения судьи о  передаче кассационных жалобы, пред-
ставления для их рассмотрения в судебном заседании (далее — 
порядок сплошной кассации) и с предварительным решением 
судьи о  передаче кассационных жалобы, представления для 
рассмотрения в  судебном заседании суда кассационной ин-
станции (далее — порядок выборочной кассации) [1]. Каждый 
из данных порядков имеет определенный в  законодательстве 
перечень актов, обжалуемых в сплошной или выборочной кас-
сации.

С 2019 года и по настоящее время законодателем предпри-
нимаются попытки оптимизировать, доработать нормативную 
базу для отправления правосудия в  рамках выборочной кас-
сации, однако, до сих пор имеется ряд противоречий, которые 
возникают в процессе уголовного судопроизводства в суде кас-
сационной инстанции. Однако, несмотря на это законодатель 
не оставляет попыток ликвидировать данные пробелы и проти-
воречия. Так какой же представляется нынешняя выборочная 
кассация, в  рамках уже имеющихся законодательных изме-
нений?

Для начала необходимо отметить, что по правилам выбо-
рочной кассации в  кассационных судах общей юрисдикции 
рассматриваются промежуточные судебные акта.

В рамках кассационного обжалования срок подачи жа-
лобы, протеста предусмотрен лишь в сплошной кассации. Кас-
сационные жалоба, представление, подлежащие рассмотрению 
в  порядке, предусмотренном статьями  401.7 и  401.8 настоя-
щего Кодекса, могут быть поданы в течение шести месяцев со 
дня вступления в законную силу приговора или иного итого-
вого судебного решения, а  для осужденного, содержащегося 
под стражей, — в тот же срок со дня вручения ему копии такого 
судебного решения, вступившего в законную силу [1].

В случае пропуска данного срока обжалования лица уча-
ствующие в деле не лишены возможности обратиться в суд кас-
сационной инстанции для рассмотрения жалобы в порядке вы-
борочной кассации. В случае пропуска срока, установленного 
частью четвертой настоящей статьи, или отказа в его восста-
новлении кассационные жалоба, представление на приговор 
или иное итоговое судебное решение подается непосредственно 
в  суд кассационной инстанции и  рассматривается в  порядке, 
предусмотренном статьями  401.10–401.12 настоящего Ко-
декса [1]. Таким образом, следует отметить, что лица, участву-
ющие в деле, не ограниченны временными рамками для подачи 
кассационных жалоб, протестов по уголовному делу. Стоит от-
метить, что единого мнения не существует. Одни полагают, что 
введение срока является необходимым. Другие же считают, что 
в этом нет необходимости.

Так, рассматривая вопросы регламентации и  реализации 
ныне действующей модели кассационного производства зако-

нодатель, организовав процесс по разграничению различных 
видов производств (кассационного и  апелляционного), ввел 
«барьеры» к пересмотру обжалуемых в кассационном порядке 
повторно судебных решений в Верховный Суд РФ, но в то же 
время ушел от таких «барьеров» при первоначальном обжа-
ловании, считая, что этим самым позволит широким массам 
иметь доступ к кассации, чтобы защитить их права. По нашему 
мнению, законодатель на сегодняшний день нашел баланс для 
кассационного производства между сочетанием принципов 
правовой определенности и  правом на судебную защиту.  [3, 
с. 223].

Сама же кассационная жалоба подается непосредственно 
в суд кассационной инстанции, минуя суд первой инстанции, 
что облегчает его работу. При поступлении кассационной жа-
лобы в  порядке выборочной кассации судья выполняет дей-
ствия в  порядке и  сроки, установленные статьей  401.10 УПК 
РФ, а в случаях, указанных в части 1 статьи 401.5 УПК РФ, воз-
вращает их заявителю с приведением оснований принятого ре-
шения. [1]. В рамках изучения жалобы судья принимает одно из 
следующих решений:

1) об отказе в  передаче кассационных жалобы, представ-
ления для рассмотрения в  судебном заседании суда кассаци-
онной инстанции, если отсутствуют основания для пересмотра 
судебных решений в кассационном порядке. При этом кассаци-
онные жалоба, представление и копии обжалуемых судебных 
постановлений остаются в суде кассационной инстанции;

2) о передаче кассационных жалобы, представления с уго-
ловным делом для рассмотрения в судебном заседании суда кас-
сационной инстанции [2].

Законодателем установлены жесткие сроки для рассмо-
трения кассационных жалоб, представлений. В  случае при-
нятия жалобы к  производству она должна быть рассмотрена 
в месячный срок, если дело не было истребовано из суда первой 
инстанции, а если оно было истребовано, то в течение двух ме-
сяцев, в  данный срок не входит период со дня истребования 
дела до дня его поступления в суд кассационной инстанции. По 
мнению некоторых исследователей и правоприменителей такие 
сроки являются недостаточными и  могут привести к  ухуд-
шению качества рассмотрения жалоб.

Стоит отметить, что в рамках рассмотрения жалобы, про-
теста в  кассационной инстанции суд не связан доводами жа-
лобы и  может проверить производство по уголовному делу 
в  полном объеме. Однако, данное правило действует лишь 
в  определенном случае, а  именно выход за пределы доводов 
жалобы и  представления допускается только в  сторону улуч-
шения положения осужденного, оправданного, лица, в  отно-
шении которого уголовное дело прекращено, или иного лица, 
в отношении которого ведется кассационное производство по 
делу [2].

Таким образом, Верховный Суд Российской Федерации 
в  свих разъяснениях обозначил важную гарантию, лиц, в  от-
ношении которых ведется производство по уголовному делу. 
Важно отметить, что ухудшение положения возможно в случае, 
если данное требование изложено в кассационной жалобе.

В рамках выборочной кассации возможны случае, когда жа-
лоба, представление рассматривается не единолично судьей, 
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а в судебном заседании. Судья при вынесении постановления 
о рассмотрении жалобы в судебном заседании должен казать 
мотивы, которые послужили основанием для назначения к рас-
смотрению жалобы в  судебном заседании. В  соответствии 
с разъяснениями Верховного Суда Российской Федерации по-
становление о передаче кассационных жалобы, представления 
с  уголовным делом для рассмотрения в  судебном заседании 
суда кассационной инстанции должно содержать как указание 
на то, в чем именно выразились нарушения уголовного закона 
(неправильное его применение) и  (или) нарушения уголов-
но-процессуального закона, так и мотивы, по которым их сле-
дует признать существенными, повлиявшими на исход дела, 
а в случае поворота к худшему — исказившими саму суть пра-
восудия и смысл судебного решения как акта правосудия [2].

Исходя из вышеуказанного, к рассмотрению в судебном за-
седании назначаются жалобы по уголовным делам, в которых 
имеются определенные нарушения законодательства. В данном 
случае процедура проведения судопроизводства в  суде касса-
ционной инстанции аналогично сплошной кассации, однако, 
необходимо еще раз указать на то, что в рамках сплошной кас-
сации к  судебному заседанию назначаются жалобы по делам, 

в  которых имеется нарушения, повлиявшие на правильность 
рассмотрения дела и  постановления судебного акта. Сле-
дует отметить, что, по нашему мнению, данная форма прове-
дения судопроизводства по уголовным делам в судах кассаци-
онной инстанции представляется наиболее предпочтительной. 
Данный порядок позволяет максимально оптимизировать за-
траты в рамках уголовного судопроизводства в кассационных 
судах общей юрисдикции, в определенной мере, не ограничивая 
в правах граждан и не нарушая принципа неизменности судеб-
ного акта.

Необходимо отметить, что выборочная кассация является 
наиболее предпочтительной формой рассмотрения кассаци-
онных жалоб, представлений в  кассационных судах общей 
юрисдикции благодаря балансу, который смог выдержать зако-
нодатель. Стоит указать на то, что дальнейшее расширение при-
менения данного института позволит эффективней осущест-
влять деятельность правоприменителя в рамках кассационного 
производства в суде общей юрисдикции. На наш взгляд необхо-
димо дальнейшее реформирования данного института, отдавая 
приоритет процедуре выборочной кассации в рамках кассаци-
онного производства по уголовному делу.
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Пакет мобильности Европейского Союза в области автомобильных 
перевозок. Развитие в области цифровизации

Ерофицкий Андрей Сергеевич, студент
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (г. Москва)

В июле 2020  года Европейский парламент принял первый 
пакет Пакета мобильности, который устанавливает новые 

правила в отношении автомобильных перевозчиков на терри-
тории Европейского Союза. В  Пакете мобильности большое 
внимание уделяется режиму работы и  отдыха водителей. Не-
которые положения этого Пакета распространяются и на ком-
пании, находящиеся вне ЕС, однако осуществляющие дея-
тельность на его территории. Данный пакет состоит из двух 
регламентов и директивы: Регламент (ЕС) 2020/1054 Европей-
ского парламента и Совета от 15 июля 2020 г., Директива (ЕС) 
2020/1057 Европейского парламента и Совета от 15 июля 2020 г., 
Регламент (ЕС) 2020/1055 Европейского парламента и Совета от 
15 июля 2020 г.. Данный Пакет вносит важные изменения в об-
ласти цифровизации автомобильных грузовых перевозок.

Регламент (ЕС) 2020/1054 Европейского парламента и Со-
вета от 15 июля 2020 г., предусматривающий внесение поправок 
в Регламент (ЕС) №  561/2006 в отношении минимальных тре-
бований к  максимальному дневному и  еженедельному вре-
мени вождения, минимальным перерывам, ежедневным и еже-
недельным периодам отдыха и  Регламенту (ЕС) №  165/2014 
в  отношении позиционирования с  помощью тахографов  [1] 
(далее — Регламент ЕС 2020/1054) вступил в силу на двадцатый 
день после публикации его в Официальном журнале ЕС (20 ав-
густа 2020) [2].

В данном Регламенте (ЕС) 2020/1054 в пункте 34 Преамбулы го-
ворится о распространении Регламента на страны, не являющиеся 
членами ЕС: «Важно чтобы транспортные предприятия, осно-
ванные в третьих странах, были субъектами правил, которые эк-
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вивалентны правилам Союза, при осуществлении автодорожных 
транспортных операций по территории Союза. Комиссия должна 
оценить применение этого принципа на уровне Союза и  пред-
ложить адекватные решения для переговоров в контексте Евро-
пейского соглашения о работе экипажей транспортных средств, 
участвующих в международных автомобильных перевозках (»Со-
глашение ЕСТР«)». В отношении стран, не являющимися членами 
Евросоюза действует Европейское соглашение, касающееся ра-
боты экипажей транспортных средств, производящих междуна-
родные автомобильные перевозки (ЕСТР) от 1 июля 1970 года [3]. 
Россия является членом соглашения.

В настоящее время перевозчикам из стран, не являющи-
мися членами ЕС значительно легче обслуживать перевозки. 
Ввиду несоответствия положений Пакета положениям ЕСТР, 
для перевозчиков из третьих стран продолжает действовать 
ЕСТР, в том числе и для российских перевозчиков. Тем не менее 
важно отметить стремление Европейского союза распростра-
нить новые правила на всех перевозчиков, которые осущест-
вляют или будут осуществлять перевозки на его территории.

В области цифровизации Регламент ЕС 2020/1054 делает ак-
цент на замене аналоговых тахографов на смарт-тахографы. 
Трахограф — это устройство, которое используется на борту 
транспортных средств для контроля скорости авто, режима 
труда и отдыха водителей и экипажа. Смарт-тахографы отли-
чаются тем, что регистрируют местоположение автомобиля, ре-
гистрируют место начала работы, завершения работы, пере-
сечение границы. Записи тахографа должны предоставляться 
водителем при проверке на дороге, могут быть запрошены у пе-
ревозчика компетентными органами государств-членов ЕС.

Принята Директива (ЕС) 2020/1057 Европейского парла-
мента и  Совета от 15  июля 2020 г., устанавливающая особые 
правила в  отношении Директивы 96/71/ЕС и  Директивы 
2014/67/ЕС для размещения водителей в секторе автомобиль-
ного транспорта и внесения поправок в Директиву 2006/22 /ЕС 
в отношении требований правоприменения и Регламента (ЕС) 
№  1024/2012 [4] (далее — Директива (ЕС) 2020/1057).

Так, Директива (ЕС) 2020/1057 устанавливает, что при про-
верке на дороге должна предоставляться копия уведомления о ко-
мандировании (декларация о размещении), представленная через 
IMI (Internal Market Information System — Информационная си-
стема внутреннего рынка, установленная Регламентом (ЕС) No 
1024/2012 Европейского парламента и  Совета), свидетельство 
транспортных операций, происходящих в  стране-члене ЕС (на-
пример электронная накладная — e-CMR) (i-ii, b, подп. 11 ст. 1).

Данное нововведение является реализацией положений Кон-
венции о договоре международной дорожной перевозки грузов 
(КДПГ) 1956 г., а  именно Дополнительного протокола к  Кон-
венции о договоре международной дорожной перевозки грузов 
(КДПГ), касающегося электронной накладной 2008 г. Данный 
протокол вступил в силу в 2011 году, к нему присоединились 26 
государств, включая 17 стан-членов ЕС. Россия присоединилась 
к протоколу и ратифицировала его. Первое применение состоя-
лось в 2017 году, когда была осуществлена первая перевозка с при-
менением e-CMR между Францией и Испанией (обе страны подпи-
сали протокол). Европейский союз планирует полностью перейти 
на электронные накладные к 2025 году. Это следует из Положения 
об электронной информации о грузовых перевозках (eFTI), при-
нятое Советом ЕС 7 апреля 2020 г., которое 4 мая 2020 года одо-
брил комитет по транспорту и туризму Европейского парламента.

В качестве преимуществ электронной накладной отмечается 
снижение затрат, что выражается в снижении расходов на об-
работку, уменьшение бумажной работы, более быстрое выстав-
ление счетов, снижение случаев несоответствия при отгрузке 
и получении товара, также повысится прозрачность: введение 
электронных накладных позволит лучше контролировать и от-
слеживать отправления, проще получать доступ к информации, 
предоставит возможность подтверждать получение и доставку 
отправления в режиме реального времени. Благодаря электрон-
ному формату электронные накладные e-CMR могут быть объ-
единены с другими услугами, которые предоставляются транс-
портными компаниями.

Основными проблемами, которые могут возникнуть на 
пути к реализации данного проекта, могут стать большие за-
траты, которые необходимы для внедрение как смарт-тахо-
графов, так и электронных накладных. Более того, некоторые 
перевозчики не заинтересованы в прозрачности документации 
при осуществлении перевозок [5].

В настоящее время Европейский Союз подтверждает свою 
приверженность необходимости дальнейшей цифровизации 
в области автомобильных грузовых перевозок. Предполагается, 
что в ближайшие годы перевозчикам из третьих стран придется 
выполнять требования, которые предъявляются перевозчикам 
внутри ЕС. Этот процесс начался уже сейчас и вполне реален 
переход на e-CMR в перспективе 10 лет перевозчиков из стран, 
которые желают осуществлять перевозки на территорию Ев-
ропейского Союза, учитывая возможную полную реализацию 
на территории ЕС таких проектов, как электронная накладная 
к 2025 году.
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Ответственность за несоблюдение правил производства, оборота и использования 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

Заитов Эмиль Ильясович, студент магистратуры
Московский финансово-юридический университет МФЮА

В статье рассмотрена ответственность юридических лиц за несоблюдение правил производства, оборота и использования 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на основе анализа административного законодательства.

Ключевые слова: алкогольная продукция, спиртосодержащая продукция, этиловый спирт, административное правонарушение, 
административная ответственность.

В настоящее время уделяется особое внимание вопросам эф-
фективной организации производства рынка потребитель-

ских товаров, поскольку он является высококонкурентной об-
ластью и  его функционирование направлено на улучшение 
организации товароснабжения и качества обслуживания насе-
ления [10, с. 21]. Важной составляющей рынка потребительских 
товаров является рынок алкогольной продукции. Несмотря 
на то, что законодательно производство и оборот данной про-
дукции регулируется достаточно полно, все же не все торговые 
предприятия соблюдают предписанные нормы.

Федеральный закон от 22.11.1995 №  171-ФЗ «О  государ-
ственном регулировании производства и  оборота этило-
вого спирта, алкогольной и  спиртосодержащей продукции 
и  об ограничении потребления (распития) алкогольной про-
дукции»  [2] регламентирует производство и  реализацию ал-
когольной и  спиртосодержащей продукции в  связи с  востре-
бованностью данного товара. КоАП РФ  [1] предусматривает 
штрафные санкции за несоблюдение правил реализации эти-
лового спирта, алкогольной и  спиртосодержащей продукции, 
а также пива и напитков, изготавливаемых на его основе.

Все административные правонарушения в  области пред-
принимательской деятельности объединены на основании 
общности родового объекта правонарушений  [11, с.  51]. На-
пример, общественные отношения, возникающие в  области 
предпринимательской деятельности, будут выступать родовым 
объектом посягательства по административным правонаруше-
ниям, предусмотренным статьями 14.16–14.19 КоАП РФ, а об-
щественные отношения, возникающие в связи с оборотом эти-
лового спирта, алкогольной и  спиртосодержащей продукции 
являются внутриродовым объектом.

Можно привести пример. Так, Отдел контроля за производ-
ством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции по Республике Крым и  г. Севастополю 
обратился в  арбитражный суд с  заявлением о  привлечении 

предприятия к административной ответственности по части 3 
статьи 14.6 КоАП РФ.

Заявителем выявлен факт осуществления предприятием 
розничной продажи алкогольной продукции в  ночное время 
в зале обслуживания посетителей кафе без вскрытия потреби-
тельской тары, что является нарушением требований пунктов 4, 
9 статьи  16 Федерального закона №  171-ФЗ, пункта  1, под-
пункта б пункта 2 Указ Президента РФ от 02.04.2020 г. №  239 [3], 
Указа главы Республики Крым от 17.03.2020 №  63-У [5].

Суд пришел к  выводу о  недоказанности наличия в  дей-
ствиях предприятия события административного правона-
рушения, предусмотренного частью  3 статьи  14.16 КоАП РФ, 
так как имеющиеся в  материалах дела доказательства не по-
зволяют сделать однозначный вывод, что спорная алкогольная 
продукция приобретена именно в кафе данного предприятия. 
Кроме того, факт реализации алкогольной продукции именно 
предприятием уполномоченными органами не фиксировался, 
проведение контрольной закупки, выявление излишек в кассе 
от продажи спорной продукции не осуществлялись, товарный 
или кассовый чек, подтверждающий продажу алкоголя, в мате-
риалы дела не представлен.

В связи с недоказанностью состава административного пра-
вонарушения (события) суд отказал в удовлетворении требо-
ваний заинтересованному лицу [6].

В соответствии с  Законом Республики Крым «О  государ-
ственном регулировании в  сфере розничной продажи алко-
гольной продукции и  спиртосодержащей продукции и  об 
установлении ограничений их реализации на территории Ре-
спублики Крым»  [4] специально уполномоченным исполни-
тельным органом государственной власти Республики Крым 
в  области производства и  оборота этилового спирта, алко-
гольной и  спиртосодержащей продукции является Межреги-
ональное управление Федеральной службы по регулированию 
алкогольного рынка по Южному федеральному округу в лице 
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Отдела контроля за производством и  оборотом этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции по Респу-
блике Крым и г. Севастополю.

Согласно части 2 статьи 28.3 КоАП РФ правом на состав-
ление протоколов об административных правонарушениях, 
предусмотренных частью 2 статьи 14.16 и частью 3 статьи 14.17 
КоАП РФ, наделяются должностные лица органов внутренних 
дел (полиции) (пункт 1 части 2 статьи 28.3 КоАП РФ), а также 
должностные лица органов, осуществляющих государственный 
контроль (надзор) в области производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (пункт 64 
части 2 статьи 28.3 КоАП РФ).

Верно было отмечено Б. Д. Дамдиновым, что в  этом случае 
подведомственность по составлению протоколов определена как 
альтернативная, когда таким юрисдикционным полномочием од-
новременно наделены несколько органов [9, с. 16]. При этом ор-
ганы внутренних дел (полиции) являются органами смешанной 
(универсальной) компетенции, которые наделены одновременно 
функциями административной юрисдикции и уголовной. К ор-
ганам, наделенным только контрольно-надзорными полномо-
чиями в сфере административной юрисдикции следует отнести 
органы, осуществляющие государственный контроль (надзор) 
в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, по всей видимости [8, с. 42].

Из анализа КоАП РФ и судебной практики следует, что со-
ответствующие должностные лица Росалкогольрегулирования 
вправе возбуждать дела об административных правонаруше-
ниях (в том числе составлять протоколы об административном 
правонарушении) по части 2 статьи 14.16 КоАП РФ и части 3 
статьи 14.17 КоАП РФ, также и в отношении организаций, за-
нимающихся розничной продажей алкогольной продукции, 
поскольку КоАП РФ никаких исключающих оговорок в отно-
шении них не содержит.

Согласно статье  3.3 КоАП РФ, административные нака-
зания бывают двух видов: основные — меры, назначающиеся 
только самостоятельно и  дополнительные — меры, назначаю-
щиеся только в дополнение к основным.

Основными для юридических лиц являются предупре-
ждение, административный штраф, административное прио-
становление деятельности.

Дополнительными являются конфискация орудия совер-
шения или предмета административного правонарушения 
может устанавливаться и  применяться в  качестве, как основ-
ного, так и дополнительного административного наказания.

В соответствии с КоАП РФ могут быть конфискованы: изго-
товленная продукция, орудия производства и сырье. При осу-
ществлении предпринимательской деятельности без специ-
ального разрешения (лицензии), если их наличие является 
обязательным; товары, свободная реализация которых за-
прещена; радиоэлектронные средства или высокочастотные 
устройства, средства связи, если на них отсутствует разрешение 
и т. д.

Так, Арбитражный суд Республики Крым, рассмотрев за-
явление Управления организации охраны общественного 
порядка к  МУП «Три Штурма» о  привлечении его к  адми-
нистративной ответственности за хранение алкогольной 
продукции без сопроводительных документов, удостоверя-
ющих легальность ее производства и оборота. Должностным 
лицом административного органа была изъята алкогольная 
продукция.

Суд решил, что заявление административного органа под-
лежит удовлетворению на основании того, что, согласно закону, 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции без 
сопроводительных документов. Предприятию был назначен ад-
министративный штраф, алкогольная продукция подлежала 
изъятию и уничтожению [7].

Как видим, суды применяют конфискацию предмета или 
орудия совершения правонарушения чаще в качестве дополни-
тельного наказания, а предметы административного правона-
рушения уничтожают.

В целом, в  настоящее время весьма актуальны проблемы 
борьбы с  административными правонарушениями в  сфере 
производства и  оборота алкогольной продукции, потому что 
ежегодно от употребления некачественного алкоголя погибают 
десятки тысяч граждан. «Меры административно-правового 
характера призваны предупредить и пресечь незаконное про-
изводство и оборот алкоголя, а также создать необходимый ме-
ханизм привлечения физических и  юридических лиц к  адми-
нистративной ответственности за правонарушения в  данной 
сфере» [12].
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О некоторых проблемах фактического способа принятия наследства
Засыпалов Богдан Вячеславович, студент

Новосибирский государственный университет экономики и управления

Данная статья направлена на анализ основных проблем фактического способа принятия наследства, его недостатков по срав-
нению с формальным способом.
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Гражданскому праву известны два основных способа при-
нятия наследства — формальный и фактический. В свою оче-

редь они закреплены в ч. 1 ст. 1152 [2]. Каждый человек вправе 
выбрать любой способ принятия наследства, его никто не обязы-
вает принимать наследство конкретным способом. Оба варианта 
имеют равную юридическую силу и порождают равные права на 
наследственную массу. Однако они отличаются своим внешним 
выражением. Формальный способ подразумевает обращение 
с заявление к специальному должностному лицу, а именно нота-
риусу или другому уполномоченному лицу для подтверждения 
принятия наследства. Сущность же фактического способа вы-
ражается в совершении определенных действий, которые будут 
свидетельствовать о факте принятия наследства.

С одной стороны фактический способ подкупает своей бы-
стротой и легкостью порядка осуществления принятия. Но, на 
мой взгляд, среди этих двух способов преимущественным будет 
формальный способ, в отличие от фактического принятия. Это 
связано с тем, что фактический способ имеет ряд недостатков 
и проблемных моментов, тем самым уступая формальному спо-
собу. Для подтверждения рассмотрим подробно проблемы, 
с которыми встречаются наследники, при принятии наследства 
данным образом.

Во-первых, когда лицо прибегает к  фактическому способу 
принятия наследства, оно не получает свидетельства о  праве 
на наследство у нотариуса, важно отметить, что это не исклю-
чает возможности получения данного свидетельства, главное 
соблюсти сроки принятия наследства — 6 месяцев. Суще-
ственная проблема — это отсутствие какого-либо докумен-
тарного подтверждения о том, что осуществлено принятие на-
следства, права на имущество теперь у наследника. Вследствие 
этого возникает проблема того, что, если в составе наследство 
будет находиться имущество, требующее государственной ре-
гистрации, то без соответствующего свидетельства о принятии 
наследства не получится продать или оформить машину или 
квартиру. Как следствие, могут возникнуть различные споры 
с  другими наследниками о  неоформленном наследственном 
праве [1, с. 353].

Тут же стоит отметить, что при получении свидетельства 
может возникнуть проблема с  доказательством, о  принятии 
наследства в установленные сроки. Тогда, лицу придется уста-
навливать факт принятия в судебном порядке. Уже только на 
основании решения суда нотариус может выдать данное сви-
детельство, но нельзя исключать ситуации, что суд может и не 
признать факт принятия наследства и наследник останется без 
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свидетельства, нотариус откажет в выдаче этого документа [4, 
с. 147].

Во-вторых, проблемную ситуацию для форм принятия на-
следства образует наличие в составе наследства авторского или 
изобретательского права (право на авторское вознаграждение, 
на получение авторского свидетельства и  т. д.). С  одной сто-
роны эти права составляют особую категорию, их можно при-
нять и использовать, получив свидетельство о наличии права 
на данное наследство. С другой если авторское право не исчер-
пывает всего наследства, то вступление наследника в  управ-
ление или во владение другими частями наследственного иму-
щества влечет, по принципу универсальности, принятие всего 
наследства, в том числе и авторского права. В результате нет не-
обходимости в специальном акте принятия именно авторского 
права. В таком случае, правильней будет прибегнуть к юриди-
ческому способу принятия такого наследства, дабы точно из-
бежать каких-либо правовых проблем, которые могут возник-
нуть в будущем.

К категории проблемных моментом относится также не-
знание лиц о  том, какие именно действия свидетельствуют 
о факте принятия наследства. Учитывая то, что список таких 
действий является открытым в соответствии с ГК РФ [2], что 
подразумевает огромное количество возможных действий. 
Стоит отметить, что помимо ГК, перечень таких действий со-
держит Постановление пленума Верховного суда РФ «О  су-
дебной практике по делам о наследовании» п. 36 [5].

В соответствии с  этим, правомерно будет говорить о  том, 
что могут возникать такие случаи или ситуации, когда лицо 
могло неосознанно принять наследство фактическим путем, 
даже если оно этого не желало. Это есть немало важная про-
блема фактического способа принятия наследства, поскольку 
с  трудностями определения действий, являющихся фактом 
принятия наследства, встречаются даже нотариальные и  су-
дебные органы [3, c. 103].

Разобрав приведенные проблемные моменты фактического 
способа принятия наследства, следует подвести некоторый 
итог. Так или иначе, фактический способ принятия уступает 
формальному способу и в любом случае, рано или поздно, при-
дется обратиться к нотариусу или иному должностному лицу 
уполномоченному выдавать свидетельство о  праве на при-
нятое наследство, тем самым отходя от фактического и приходя 
к формальному способу. Скорей всего фактическое принятие 
следует отнести к временной мере, поскольку у лица возникнет 
потребность в регистрации приобретенного имущества.

Исходя из всего вышесказанного, наверное, будет правильно 
считать лучшим способом принятие наследства путем подачи 
соответствующего заявления нотариусу, или уполномоченному 
в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на на-
следство должностному лицу, поскольку данный способ является 
наиболее надежным для защиты прав и интересов наследников. 
Немало важным будет отметить универсальность формального 
способа для любого наследуемого имущества.
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В данной статье рассмотрены некоторые вопросы, касающиеся совершенствования законодательства о процедуре ликвидации 
юридических лиц. Автором отмечено, что более детальное описание процессуального порядка осуществления ликвидации юриди-
ческого лица позволит исключить факты нарушения прав участников (учредителей) и кредиторов ликвидируемых организаций.
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Процедура ликвидации юридического лица представляет 
из себя весьма сложную процедуру, а связанные с ней во-

просы регулярно порождают довольно значительное число 
спорных ситуаций и требующих разрешения вопросов, а также 
немаловажных проблем как сугубо теоретического, так и чисто 
прикладного, практического свойства.

Так, по довольно справедливому замечанию Прозванчен-
кова А. В., действующие на сегодняшний день современные от-
ечественные законодательные акты по процедурным вопросам, 
касающимся ликвидации юридических лиц часто характеризу-
ются такими негативными качествами как фрагментарность, 
противоречивость, бессистемность и  в  целом не лишены це-
лого ряда пробелов [8].

Вместе с тем следует обратить внимание на то, что порядок 
обеспечения достаточно приемлемого качества нормативных 
правовых актов по процедурным вопросам ликвидации юри-
дического лица не относится исключительно к теоретической 
проблематике.

В современной актуальной юридической литературе по во-
просам корпоративного права ликвидацию юридического лица 
чаще всего определяют как способ прекращения его деятель-
ности, ставя таким образом знак равенства между прекраще-
нием организации и  прекращением деятельности юридиче-
ского лица.

Помимо этого, в  среде исследователей существует устой-
чивое и распространенное мнение о необходимости четко раз-
делять правовые основания, способы и  формы прекращения 
деятельности юридических лиц. Определенно следует согла-
ситься с  точкой зрения, высказываемой в  работах авторства 
Н. И. Чарковской и  А. А. Красовской о  том, что прекращение 
юридического лица можно связать с  прекращением его пра-
воспособности, которое наступает в связи с внесением записи 
в соответствующий единый государственный реестр о его ис-
ключении [10].

Таким образом, можно отметить, что ликвидация юриди-
ческого лица — это особая юридическая процедура, при по-
следовательном выполнении которой во внешнем правовом 
пространстве перестает существовать и функционировать кон-
кретный участник правоотношений, что в свою очередь имеет 
существенное влияние на определенную стабильность граж-
данского оборота, а кроме того и в будущем имеет реально су-
ществующую возможность причинить существенный вред 
правам и  законным интересам широкого круга лиц, являю-

щихся субъектами правоотношений. Между тем, на сегод-
няшний день, действующие и актуальные нормы российского 
гражданского законодательства четко не определяют никаких 
(ни минимальных, ни максимальных) временных отрезков, ко-
торые отпускаются на организацию и последовательное прове-
дение всех имеющихся стадий процедуры ликвидации юриди-
ческого лица.

К примеру, нередкими в  повседневной практической дея-
тельности являются ситуации, когда происходит злоупотре-
бление, выражающееся внешне в отсутствии надлежащего уве-
домления кредиторов юридического лица при инициировании 
кем — либо из надлежащих субъектов процедуры ликвидации 
организации. Ненадлежащее уведомление или отсутствие уве-
домления кредиторов происходит в связи с достижением про-
тивоправной цели — вывода или какого — либо отчуждения 
имущества организации. Общеизвестно, что после того, как 
будет принято и оформлено решение о ликвидации юридиче-
ского лица с  обязательным и  последующим внесением соот-
ветствующей необходимой записи в  государственный реестр 
(ЕГРЮЛ), принятие мер по обращению взыскания в  отно-
шении имущества такой ликвидированной организации ее дей-
ствующими добросовестно кредиторами станет весьма непро-
стым и трудоемким процессом. Законодателем на федеральном 
уровне уделяется очень большое внимание необходимости 
придания максимальной гласности осуществляемому процессу 
ликвидации организации, о  чем определенно указывают пра-
вовые нормы, обязывающие субъектов, принимающих участие 
в  осуществлении процедуры ликвидации юридического лица 
к  своевременному и  в  надлежащей форме оповещению соот-
ветствующего уполномоченного компетентного органа, к обя-
зательному обнародованию в печати извещения о запущенной 
процедуре ликвидации юридического лица, а также по надле-
жащему и своевременному оповещению кредиторов, чьи права 
и законные интересы могут быть нарушены или как — либо по-
тенциально нарушены ненадлежащим оповещением о  проце-
дуре ликвидации.

З. И. Муртузалиевым было высказано достаточно справед-
ливое предположение о  том, что, устанавливая обязанности 
по надлежащему извещению кредиторов об осуществлении 
процедуры ликвидации, федеральный законодатель учитывал 
соображения о  необходимости установления надлежащей 
надежной защиты прав и законных интересов кредиторов лик-
видируемой организации [7].
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Полное завершение процедуры ликвидации организации 
подразумевает, что ликвидируемая организация надлежащим 
образом выполнила и  осуществила полные и  окончательные 
расчеты со всеми без каких — либо исключений своими креди-
торами (ст. 63 ГК РФ) [1].

Между тем, складывающаяся актуальная практика на-
глядно демонстрирует, что отнюдь далеко не все заявленные 
требования кредиторов ликвидируемого юридического лица 
попадают и находят свое корректное отражение и учет в соот-
ветствующем ликвидационном балансе ликвидируемой орга-
низации. В конечном счете, в такой возникшей ситуации, при 
которой кредиторы ликвидируемого юридического лица не 
были надлежащим образом и в надлежащей форме извещены 
о предстоящей процедуре ликвидации организации либо же по 
какой-либо объективной причине не имели реальной возмож-
ности своевременно заявить о наличии своих требований, а ор-
ганизация уже в сущности полностью ликвидирована, данным 
кредиторам приходиться достаточно сложно разрешать вопрос 
об удовлетворении своих требований о  получении соответ-
ствующей причитающейся им определенной части имущества 
ликвидируемой организации.

Далее следует отметить, что некоторую справедливую за-
интересованность в  вопросе о  восстановлении уже ликвиди-
руемого юридического лица имеют объективную возможность 
проявить также и сами участники (учредители) такой органи-
зации. Таким образом, в  практической повседневной хозяй-
ственной деятельности и  корпоративной жизни вполне воз-
можны и допустимы такие ситуации, при наступлении которых 
кто — либо из законных участников того или иного юридиче-
ского лица может утратить, а  в  дальнейшем весьма успешно 
восстановить в соответствующем судебном порядке свое член-
ство в данной организации. В то же время вполне может про-
изойти и  таким образом, что во временной период, когда 
членство этих субъектов в  организации отсутствовало, соот-
ветствующий уполномоченный орган данного юридического 
лица самостоятельно принимает и  оформляет решение о  за-
пуске ликвидации организации, либо же доводит своими целе-
направленными, умышленными действиями (бездействиями) 
юридическое лицо до такого состояния, что оно попросту вы-
нуждено и неизбежно принудительно ликвидироваться. Доста-
точно естественно, что те субъекты, которые имеют намерение 
в  виде обжалования прекращения своего участия (членства) 
в организации, имеют вполне законный интерес к тому, чтобы 
юридическое лицо невзирая ни на какие внешние складыва-
ющие и возникающие обстоятельства продолжало свое суще-
ствование и надлежащее функционирование. Не вызывающим 
никаких существенных споров правовым основанием для осу-
ществления оспаривания принятого и оформленного решения 
соответствующего субъекта о ликвидации организации вполне 
имеет возможность оказаться отсутствие соответствующего 
количественного кворума уполномоченных лиц для принятия 
и  фиксирования соответствующим коллективным органом 
юридического лица конкретного решения.

В соответствии с достаточно справедливым мнением, выска-
занным В. Н. Уруковым судебный порядок обжалования при-
нятого и оформленного решения о ликвидации юридического 

лица выступает самым массовым способом при реализации по-
пытки восстановления ликвидированного юридического лица, 
а  выполняется это посредством оспаривания соответствую-
щего принятого и оформленного решения компетентного госу-
дарственного регистрирующего органа [9].

Достаточно детально изучая актуальную нормативную базу 
по гражданскому праву и,  складывающуюся на современном 
этапе текущую правоприменительную практику, вполне пред-
ставляется возможным сформулировать и  отразить соответ-
ствующий вывод о  том, что на практике нередко ликвидиро-
ванное юридическое лицо восстанавливается лишь формально. 
Между тем, существует и активно высказывается в научно — 
практических публикациях и другой взгляд. Авторы — сторон-
ники указанной выше позиции не без оснований обозначают 
мнение о  том, что в  практической ситуации судебного при-
знания определенного акта недействительным, то в  послед-
ствии нарушенное право необходимо безусловно восста-
навливать, а  как следствие, признавать недействительным 
соответствующие принятые и оформленные решения о совер-
шении государственной регистрации ликвидации юридиче-
ского лица, что в последствии будет являться правовым осно-
ванием к осуществлению внесения в государственный реестр 
записи о восстановлении ликвидированной организации.

Необходимо обратить пристальное внимание на то обсто-
ятельство, что в силу текста пункта 1 статьи 11 Федерального 
закона №  129-ФЗ, соответствующее решение о выполнении го-
сударственной регистрации ликвидации общества, которое 
принято регистрирующим органом, будет являться надле-
жащим правовым основанием к осуществлению записи об этом 
в ЕГРЮЛ. В свою очередь, корректировка уже существующих 
в ЕГРЮЛ данных на основании текста пункта 3 статьи 5 упомя-
нутого выше закона выполняется аналогичным образом, что за-
писанные до этого момента данные будут сохранены, а коррек-
тировка осуществляется посредством внесение обновленной 
записи с необходимой ссылкой на запись изменяемую [2].

Этот момент также находит свое объективное подтверж-
дение складывающейся актуальной судебной практикой по 
данным вопросам — Постановлением ФАС Московского округа 
от 26.10.2012 по делу №  А40–4374/12–148–40, которым признано 
недействительным принятое решение о  выполнении государ-
ственной регистрации ликвидации юридического лица [4].

Интересная позиция также отражена в  Постановлении 
Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Феде-
рации №  11925/12 от 15 января 2013 года, в котором указано, 
что представление ликвидационного баланса, не отражающего 
действительного имущественного положения ликвидируемого 
юридического лица и его расчеты с кредиторами, следует рас-
сматривать как непредставление в регистрирующий орган до-
кумента, содержащего необходимые сведения, что является 
основанием для отказа в государственной регистрации ликви-
дации юридического лица [3].

Стоит отметить, что вышеперечисленная проблематика воз-
никает именно при желании лица восстановить ликвидиро-
ванное юридическое лицо, а не просто в случае желания получить 
компенсацию или возмещение убытков, поскольку в последнем 
случае речь идет о защите прав кредиторов, механизм которой 
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предусмотрен гражданским законодательством. Еще в 2008 году 
М. В. Ворониным высказывалось мнение и  обращалось вни-
мание на проблематику, связанную с тем, что законодательство 
не предусматривает не только механизма восстановления юри-
дического лица, но и последствий данных действий [5].

Вышеуказанное дает нам понять, что данное утверждение 
является актуальным и по сей день. В связи с вышеизложенным, 
мы считаем, что действующее гражданское законодательство 
нуждается в  закреплении положений, регулирующих проце-
дуру оспаривания ликвидации, а также в определении порядка 
восстановления юридического лица. В частности, актуальным 
является проблема отсутствия порядка возвращения имуще-
ства ликвидированного юридического лица, поскольку по при-
чине отсутствия такого порядка, даже положительная судебная 
практика в данной сфере рискует быть сведенной на нет.

В качестве одного из проектов поправок законодательства 
можно предложить дополнить ГК РФ статьей 64.3 «Восстанов-
ление ликвидированного юридического лица» и  изложить ее 
в следующей редакции:

«1. Решение о  ликвидации юридического лица в  судебном 
порядке может быть признано недействительным в течение 12 
месяцев с момента внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц записи о его ликвидации.

2. Правом обращения в суд о признании ликвидации юри-
дического лица недействительной обладают участники (учре-
дители) и кредиторы ликвидированного юридического лица по 
следующим основаниям:

1) несвоевременное извещение (отсутствие извещения) 
учредителя (участника) юридического о  дате проведения со-
брания, в  повестку которого включен вопрос о  ликвидации 
юридического лица;

2) несвоевременное предоставление бюллетеней для голо-
сования;

3) предоставление в  регистрирующий орган документов, 
содержащих недостоверные сведения;

4) по иным основаниям, затрагивающим права лиц, ука-
занных в пункте 2 настоящей статьи.

3. Признание судом недействительным решения о  ликви-
дации юридического лица влечет за собой восстановление 

ликвидированного юридического лица путем внесения соот-
ветствующей записи в единый государственный реестр юриди-
ческих лиц».

Таким образом, мы считаем, что отсутствие в  законода-
тельстве сроков, регламентирующих процедуру ликвидации, 
а  также ответственности за их несоблюдение является про-
белом, способным привести к ряду практических проблем.

Одной из таких проблем является создание законодателем 
благоприятных условий для искусственного затягивания про-
цедуры ликвидации недобросовестными участниками граж-
данских правоотношений, что, в свою очередь, может повлечь 
за собой нарушение прав третьих лиц, негативно сказаться на 
деятельности судов, а  также деструктивно повлиять на граж-
данский оборот в целом. На основании вышеизложенного, сло-
жившаяся ситуация нам видится проблемой, заслуживающей 
большего внимания и требующей решения путем внесения по-
правок в законодательство.

Касательно сроков ликвидационной процедуры мы видим 
как минимум два способа урегулирования пробела. С  одной 
стороны, можно более детально урегулировать промежуточные 
сроки ликвидационной процедуры. Сделать это можно, в част-
ности, путем установления сроков расчета с  кредиторами, 
сроков взыскания дебиторской задолженности ликвидируе-
мого юридического лица, а  также установления иных сроков. 
Вторым вариантом является установление ограничения общего 
срока ликвидационной процедуры в  12 месяцев с  учетом за-
крепления в законе некоторых промежуточных сроков, что по-
зволит не стеснять лиц, участвующих в процедуре ликвидации 
императивными сроками осуществления тех или иных дей-
ствий и при необходимости они смогут самостоятельно устано-
вить промежуточные сроки.

Таким образом, мы предлагаем внести поправки в статью 63 
ГК РФ «Порядок ликвидации юридического лица», дополнив ее 
пунктом 9, а нынешний пункт 9 считать пунктом 10 и изложить 
ее в следующей редакции:

«… 9. Ликвидация юридического лица должна быть завер-
шена в срок, не превышающий 12 месяцев. Данный срок может 
быть продлен по решению суда на срок до 6 месяцев, если иное 
не установлено федеральным законом».
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Противоречия в законодательстве, регулирующем процедуру 
постановки в очередь на предоставление жилья детям-сиротам

Калиниченко Иван Николаевич, студент магистратуры
Тихоокеанский государственный университет (г. Хабаровск)

В статье автор пытается выявление противоречий в законодательстве для предоставления жилья детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших воз-
раста 23 лет и подлежащих обеспечению жилыми помещениями и выдвижение предложений по решению данной проблемы.

Ключевые слова: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, жилье, список.

Одним из основных направлений государственной поли-
тики в социальной сфере является защита имущественных 

интересов детей-сирот, дети, оставшиеся без попечения роди-
телей и лиц из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без по-
печения родителей. Сейчас идет проработка и  применение 
правовых основ, которые устанавливают права, льготы и  до-
полнительные гарантии для перечисленных категорий граждан. 
По решению председателя Государственной Думы Вячеслава 
Викторовича Володина 20.12.2021 года было созвано заседание 
рабочей группы Государственной Думы по вопросам обеспе-
чения жильем детей-сирот. В  рамках заседания было отме-
чено, что в списке на получение благоустроенного жилья стоят 
289 800 человек и только 90 000 человек могут воплотить свое 
право в  жизнь, что свидетельствует о  несовершенстве меха-
низма предоставления жилья.

На сегодняшний день в основной перечень НПА, устанав-
ливающих основные положения и саму процедуру предостав-
ления жилья тем детям, которые остались без родительского 
попечения и детей — сирот, входит: статья 39 Конституции РФ, 
где говориться о  гарантиях социального обеспечения со сто-
роны государства, статья 109.1 Жилищного кодекса РФ, в ко-
торой прописано о предоставлении помещений жилого фонда 
в  соответствии с  договором специализированного найма, 
статья 155.3 Семейного кодекса, где указано о сохранение права 
собственности за детьми-сиротами, а  если такой собствен-
ности нет, то о её получении, ФЗ №  159 «О дополнительных га-
рантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» от 21-го декабря 1996 г.  [4], 
Постановление Правительства №  397 от 04.04.2019 г. «О  фор-
мировании списка детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц, которые относились к  кате-
гории детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения роди-

телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями, исключении детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и  детей, оставшихся без попечения родителей, из 
списка в субъекте Российской Федерации по прежнему месту 
жительства и включении их в список в субъекте Российской Фе-
дерации по новому месту жительства» [5] и т. д.

Из перечня приведенных нормативно-правовых актов, нас 
интересуют два, при помощи которых мы сможем выявить про-
блему, связанную с функционированием в РФ механизмов пре-
доставления жилплощади лицам рассматриваемых категорий. 
В  первую очередь в  числе таких актов следует выделить ФЗ 
№  159 от 21-го декабря 1996 г. «О  дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей». Посредством данного нормативного 
акта, законодатель устанавливает основные положения о меха-
низме предоставления жилья перечисленным категориям насе-
ления. В статье 1 данного закона нам нужно обратить внимание 
на используемые понятия. Дети-сироты — это не достигшие со-
вершеннолетия граждане, чьи родители умерли (один из них 
или оба). В свою очередь, под детьми, оставшимися без попе-
чения родителей, подразумеваются люди, которые в  силу об-
стоятельств остались без родительского попечения и являются 
несовершеннолетними. И  под третьей категорией подразуме-
ваются лица из числа детей-сирот и  детей, которые остались 
без попечения родителей, как индивиды, которые достигли 
18-ти летнего возраста (совершеннолетия), (но не старше 23-х 
летнего возраста) лица, потерявшие родителей (или одного из 
них) или оставшиеся без родительского попечения до дости-
жения совершеннолетия, которые ввиду этого вправе получить 
дополнительные гарантии по соцподдержке. Обращаем ваше 
внимание на установленное максимальное возрастное ограни-
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чение в 23 года. По достижению 23 лет, человек утрачивает воз-
можность относиться к перечисленным статусам.

Как следует из положений статьи  8 ФЗ №  159, законода-
телем перечисляются специальные основания, которые служат 
основной для того, чтобы им было предоставлено благоустро-
енное жилье — для этого гражданин должен относиться к одной 
из перечисленных в наименовании законодательного акта кате-
гориям населения, а также стоять на учёте, как лицо, которое 
имеет право на внеочередное получение жилплощади, и, соот-
ветственно, иметь необходимость в улучшении жилищных ус-
ловий.

Рассмотрим сам процесс предоставления жилья, приве-
денный в данном Федеральном законе. Ребенок-сирота или ре-
бенок оставшийся без попечения родителей в возрасте с 14 до 
18 лет должен быть внесен в список своим законным предста-
вителем, органы опеки и попечительства должны проследить, 
чтобы ребенка-сироту внесли в список его законные представи-
тели, если данные действия не будут сделаны, то органы опеки 
будут обязанные принять меры для включения. В возрасте с 18 
до 23  лет, ребенок-сирота имеет право самостоятельно обра-
щаться с заявлением для постановки в список. После 23 лет, со-
гласно ФЗ №  159, человек перестает относиться к  категориям 
лиц, которые включаются в перечень на получение благоустро-
енного жилья и  как следствие, теряет возможность попасть 
в список и получить жилплощадь. Единственным основанием 
предоставления недвижимости после 23  лет, это включение 
в  список на получение жилья до достижения возраста 23  лет 
и  последующее ожидание предоставления недвижимой соб-
ственности.

Обратимся далее в рамках проводимого анализа и ко вто-
рому нормативно-правовому акту, т. е. к Постановлению Пра-
вительства №  397 от 04.04.2019 г.  [5]. Согласно смыслу норма-
тивного акта, данное постановление устанавливает порядок 
формирования списка на предоставления благоустроенного 
жилья, а  также процедуру исключения лиц указанных кате-
горий из региональных списков по прежнему месту житель-
ства и включения их в такие же перечни по новому месту жи-
тельства. Обратимся к абзацу 3 пункта 3, где говорится о лицах, 
включаемых в  список. К  таким лицам, как уже упоминалось 
выше, относятся люди, достигшие 23-летнего возраста, если 
они лишились родителей или остались без родительского попе-
чения до наступления совершеннолетия, в связи с чем, согласно 
действующим нормам законодательства, по состоянию на 
01.01.2013 г. имели право на внеочередное обеспечение соци-
альным жильём (т. е. жилплощадью в соответствии с договором 
социального найма), но при этом не были в установленном по-
рядке поставлены на учет как лица, нуждающиеся в жилье или 
в  улучшении жилищных условий и  не реализовали данное 
право либо уже после вышеуказанной даты имели право на по-
лучение в соответствии с договором специального найма жил-
площади из соответствующего спецфонда, однако при этом не 
вошли в указанный перечень.

Таким образом, можно заключить, что данные основания 
для включения в  список на получение благоустроенного 
жилья противоречит основания предусмотренным пунктом 1 
статьи 8 ФЗ №  159, где обязательным условием является от-

ношение к перечисленным категориям и включение в список 
на получение жилья. Помимо этого, законодатель не раскрыл 
понятие «имели право», что может приводить к неточностям 
и вольности трактованы оснований постановки в список.

Далее следует рассмотреть судебную практику (закре-
плённую в соответствующем Обзоре от 23-го декабря 2020 г.), 
связанную с разрешением споров, возникших в сфере обеспе-
чения жилплощадью детей-сирот, детей, оставшихся без роди-
тельского попечения, а также лиц из числа таковых. В пункте 3 
закреплена обязанность судебных органов в ходе рассмотрения 
споров, возникших в связи с необходимостью включения упол-
номоченным органом в  соответствующий перечень лиц, до-
стигших 23-летнего возраста, из числа детей-сирот и  детей, 
оставшихся без родительского попечения, получивших право 
на предоставление жилплощади по договору социального 
найма вне очереди, которые при этом не были в установленном 
порядке поставлены на учет как нуждающиеся в улучшении жи-
лищных условий, выявить основания не постановки данных 
лиц в список.

Из данного обзора судебной практики можно вывести 
новый критерий для включения в список на получение благо-
устроенного жилья, а именно установление причин не поста-
новки на учет.

Если рассмотреть утверждённый ВС РФ 20.11.2013 г. Обзор 
судебной практики, связанной с разрешением споров в сфере 
обеспечения льготной жилплощадью детей — сирот и тех детей, 
которые в силу обстоятельств остались без родительского попе-
чения, можно прийти к выводу: отсутствие лица в списке лиц 
на предоставление благоустроенного жилья не является ка-
тегорическим основанием для отказа.

Исходя из этого, обобщив проанализированное законода-
тельство и  определив круг проблем, мы можем выделить че-
тыре противоречащих основания для предоставления жилья. 
Согласно ФЗ, человек должен относиться к  вышеперечис-
ленным категориям и включен в список с 14 до 23 лет. В соот-
ветствии с Постановлением Правительства РФ, человек может 
быть внесен в список на получение жилья даже если на данный 
момент он не относится к указанным категориям лиц, но ког-
да-то относился к  ним. В  соответствии с  обзором судебной 
практики от 2013  года, отсутствие лица в  списке по дости-
жению им 23 лет не является веским основанием для отказа по 
включению в список, а в рамках обобщения судебной практики 
от 2020  года, необходимо установить причину не постановки 
в очередь.

В результате проведенного анализа нормативных правовых 
актов в анализируемой сфере и на основании анализа судебной 
практики по таким случаям, можно сделать вывод, что в  ка-
ждом из приведенных актов приводятся противоречащие Фе-
деральному закону основания для постановки в список на по-
лучение недвижимости после 23 лет. Данный факт, очевидно, 
усугубляет проблему с растущей очередью детей-сирот, нужда-
ющихся в своем жилье.

Таким образом, проанализировав действующее законода-
тельство в данной сфере, выявив основные проблемы, предла-
гаем внести изменения в статью 8 ФЗ №  159 «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и  детей, 
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оставшихся без попечения родителей» и пункт 3 постановления 
Правительства РФ от 4 апреля 2019 г. №  397 для лиц, которые 
уже достигли 23 летнего возраста и подходящих под остальные 
критерии, которые могли быть внесены в списки на предостав-
ления недвижимости в возрасте до 23 лет, но по каким-то при-
чинам не попали в них, следующее основание для внесения: не-
обходимое судебное разбирательство с выяснением причин не 
постановки в список и последующем решение о необходимости 
внесения или отказа во внесения данного человека. Помимо 

этого, представляется, что законодателем должно быть уточ-
нено использованное в  постановлении Правительства РФ от 
4 апреля 2019 г. №  397 понятие «имели право».

Внесение изменений в  действующее законодательство по-
зволит гарантировать и  защитить права детей-сирот и  детей, 
оставшихся без попечения родителей и  лиц из числа де-
тей-сирот и  детей, оставшихся без попечения родителей на 
получение государственной поддержки в  виде жилого поме-
щения.
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Наследственное право — эта та отрасль права, с которой не-
сомненно сталкивается каждая семья, каждый человек, 

поэтому это одна из самых встречающихся на практике от-
раслей в гражданском праве.

Несмотря на то, что Российская Федерация относится к ро-
мано-германской правовой системе, долгое время гражданским 
законодательством наследственный договор не признавался. 
Свои истоки наследственный договор как правовой институт 
начал в Германии и широкого используется в правовой практике 
в ряде стран: Австрия, Франция, Венгрия, Украина, США и т. д.

Особо актуально тщательное изучение и  ознакомление 
с такой новеллой в гражданском праве, как наследственный до-
говор, закрепленный в Гражданском кодексе РФ (ГК РФ) в связи 
с принятием Федерального закона от 19.07.2018 №  217 ФЗ, всту-
пившим в законную силу 01.06.2019 года.

В статье 1111 ГК РФ закреплено новое основание для насле-
дования — наследственный договор. Иными словами, это до-
говор между наследодателем и наследником с оговоренными ус-
ловиями в договоре, то есть своеобразная сделка. Хотя и в п. 1 
ст. 1140.1 ГК РФ есть определение наследственному договору — 
это «договор, условия которого определяют круг наследников 
и порядок перехода прав на имущество наследодателя, скорее 
это не совсем корректное описание данного термина, ведь пе-
реход прав на имущество происходит лишь после докумен-
тирования, подписания всех сторон, описания и  соблюдения 
всех условий сделки, нотариального удостоверения и  видео-
фиксации и самого главного условия — смерти наследодателя. 
Права и обязанности, возникшие при подписании наследствен-
ного договора, являются неотчуждаемыми и непередаваемыми, 
гласит п. 4 ст. 1141.1 ГК РФ. Наследодатель может составить не-
сколько наследственных договоров с  несколькими наследни-
ками, даже на одну и ту же наследственную массу, но учиты-
ваться будет самый ранее заключенный.

На сегодняшний день новелла в гражданском праве порож-
дает множество вопросов и различных теорий.

Некоторые сравнивают наследственный договор с завеща-
нием, но главное отличие в том, что завещание имеет односто-
роннее волеизъявление, то есть потенциальный наследник 
может даже не знать о  наследстве, в  то время как наслед-
ственный договор подписывается двумя сторонами, и потенци-
альный наследник, подписывая, соглашается с определёнными 
условиями наследственного договора.

Многие правоведы проводят аналогию наследственного 
договора с  договором ренты — пожизненного содержания 

с  иждивением наследодателя. Но есть разница, понятие на-
следственного договора в  более широком смысле предпола-
гает перечень возможных распоряжений, то есть как имуще-
ственного — содержать или выплачивать определенную сумму 
денег каждый месяц, так и неимущественного характера — за-
ботиться о собаке после смерти хозяина или пропалывать ка-
ждое лето огород, выполнение тех или иных действий, которые 
не запрещены законом, и могут быть исполнены как при жизни 
наследодателя, так и после его смерти. Но если действия огра-
ничивают правоспособность личности, то сделку могут при-
знать ничтожной, например: отец даст квартиру сыну только 
если сын получит высшее образование или дочь сможет полу-
чить деньги по вкладу только если выйдет замуж. Хочется от-
метить, что наследственный договор может быть не только воз-
мездным, как мы упомянули ранее, но и безвозмездным, хотя 
в некоторых странах существует тенденция только возмездного 
наследственного договора.

И основное различие наследственного договора с договором 
ренты, в том, что право собственности при подписании дого-
вора ренты переходит сразу, а при подписании наследственного 
договора право собственности остается за наследодателем, что 
в данной ситуации несет риск для потенциального наследника 
при подписании наследственного договора, вплоть до того, что 
договор не ограничивает продажу недвижимости и  прочего 
имущества, указанного в  наследственном договоре, согласно 
п. 12 ст. 1140.1 ГК РФ.

Наследодатель может расторгнуть наследственный до-
говор в  одностороннем порядке, а  сторона, подписавшая до-
говор и  готовая ранее принять наследство при определенных 
условиях может отказаться от договора только при соглашении 
сторон, либо по решению суда.

Законодательно предусмотрено оповещение наследода-
телем всех сторон в случае отмены наследственного договора 
и  возмещение понесенных убытков, и  это может быть одной 
из проблем. В случае, когда наследник уже понес убытки при 
подписании и исполнении наследственного договора, но где га-
рантии, что после n-количества лет, недобросовестный насле-
додатель не откажется от наследственного договора? Так же, за-
конодательно понятие убытки п. 2 ст. 15 ГК РФ определяется не 
только как понесённые убытки — то есть реальный ущерб, но 
и упущенная выгода, которую в случае с наследственным дого-
вором будет не так легко определить и доказать.

Также, в  качестве недостатка могут быть притязания со 
стороны законных наследников, потому что право на обяза-
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тельную долю в наследстве для несовершеннолетних либо не-
трудоспособных лиц входящих в число наследников по закону 
сохраняется, но при условии, если они были на иждивении у на-
следодателя не менее одного года до его смерти (за  исключе-
нием несовершеннолетних детей, и нетрудоспособных супру-
га(и), родителей — не имеет значения, были они на иждивении 
или нет). Если эти права возникли после заключения наслед-
ственного договора, то пропорционально уменьшению наслед-
ственной массы должны также уменьшиться и выдвигаемые ус-
ловия по отношению к наследнику в наследственном договоре. 
В  соответствии с  Постановлением Пленума Верховного Суда 
№  9 от 29 мая 2012 года, к нетрудоспособным относятся несо-
вершеннолетние, пенсионеры и инвалиды I, II, III групп.

В качестве примера хотелось бы привести одно судебное 
дело, где как раз на практике были затронуты оба недостатка, 
был подписан наследственный договор между матерью и  до-
черью, и  по происшествии нескольких лет, другой потенци-
альный наследник — соответственно сын и брат, обратился в суд 
аргументируя, что когда мать подписывала наследственный до-
говор, то она не отдавала отчет своим действиям после перене-
сенного инсульта, но в данной ситуации суд встал на сторону 
наследницы, учел, что на протяжении нескольких лет, она до-
бросовестно соблюдала условия договора и все безоговорочно 
исполняла, и никаких претензий со стороны матери на выпол-
нение договора не было, позднее эти же люди попытались вос-
пользоваться другой статьей закона, заявили о появлении не-
трудоспособного сына вышедшего на пенсию, но и здесь закон 
встал на защиту наследницы на основании наследственного до-
говора.

Это один случай из судебной практики с недобросовестным 
наследодателем, и воспользовавшись слабыми сторонами и не-
совершенством закона недобросовестных наследодателей 
может оказаться куда больше.

Еще один неучтенный момент — смерть наследника 
раньше наследодателя, в  этом случае наследники — гражда-
нина, подписавшего наследственный договор ничего не по-
лучат в случае его смерти, даже после смерти наследодателя, 
подписавшего наследственный договор. То есть со смертью 
наследника — прекращается и действие наследственного до-
говора так как требовать исполнение договора имеет право 
только пережившее лицо. Снова отсутствует защита для на-
следника, который возможно долгое время исполнял надле-
жаще все условия задолго до своей смерти согласно наслед-
ственному договору.

Необходимо внести поправки и  некие гарантии для на-
следника, учесть понятие недобросовестный наследодатель, 
и предусмотреть потенциальный риск не получить свое имуще-
ство для наследника, подписавшего наследственный договор, 
в свою очередь наследодатель имеет право свободно распоря-
жаться передаваемым в  наследство имуществом, и  односто-
ронне расторгнуть договор.

Исходя из вышенаписанного, можно сделать вывод, что 
одной из проблем применения является отсутствие защиты со 
стороны законодательных механизмов наследника — одной из 
сторон, подписавшего наследственный договор, что требует 
анализа со стороны правоведов и государства, и внесения соот-
ветствующих правок.

Многие граждане Российской Федерации еще не знакомы 
с понятием «наследственный договор», и опасаются его «под-
водных камней», которые мы рассмотрели ранее. Именно не-
знание нового правового института является также барьером 
для заключения наследственного договора.

Необходимо провести работу по публикации острых во-
просов с  разъяснениями, и  рассмотрение нюансов наслед-
ственного договора в СМИ, чтобы массово просветить граждан 
в этой области знаний.

Литература:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья): Федеральный закон от 26.11.2001 №  146-ФЗ (ред. от 18.03.2019) // 
КонсультантПлюс. — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/ (дата обращения: 10.04.2022)

2. Федеральный закон от 19.07.2018 №  217-ФЗ «О внесении изменений в статью 256 части первой и часть третью Граждан-
ского кодекса Российской Федерации // Российская газета. — 25.07.2018.-№  160 (7623)

3. Кобчикова Е. В. Наследственный договор как новый институт российского гражданского законодательства / Е. В. Кобчи-
кова, Т. Г. Макаров // Вестник экономики, права и социологии. (Издание, входящее в перечень ВАК). Казань, 2021 г., №  1. — 
С. 72–75.

4. Семенченко, А. А. Наследственный договор как новелла наследственного права: общие положения и отличия его от до-
говора ренты  / А. А. Семенченко.  // Молодой ученый. — 2020. — №  21 (311). — С.  373–376. — URL: https://moluch.ru/ar-
chive/311/70582/ (дата обращения: 14.04.2022)

5. Что такое наследственный договор и чем он лучше завещания? // Рамблер/финансы. — URL: https://finance.rambler.ru/oth-
er/44670911-chto-takoe-nasledstvennyy-dogovor-i-chem-on-luchshe-zaveschaniya/ (дата обращения: 14.04.2022)

6. Апелляционное определение Верховного Суда Республики Крым от 05.02.2020 №  2–979/2019, 33–1176/2020. — Консуль-
тантПлюс, ограниченный доступ. (дата обращения 20.01.2022)

7. Апелляционное определение Верховного Суда Республики Крым от 25.07.2019 по делу N33–6421/2019. — Консультант-
Плюс, ограниченный доступ. (дата обращения 20.01.2022)



“Young Scientist”  .  # 17 (412)  .  April 2022 193Jurisprudence
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В статье автор исследует тактические особенности допроса различных категорий субъектов при расследовании престу-
плений, связанных с легализацией (отмыванием) имущества, полученного преступным путем. Отмечается важность применя-
емых тактик для выявления обстоятельства совершенного преступления и получить информацию, необходимую для следствия 
и дальнейшего рассмотрения дела в суде.
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Уголовно-наказуемые деяния по легализации (отмыванию) 
имущества, полученного преступным путем, совершается 

практически в каждом государстве, и Российская Федерация не 
является исключением. Их сущность заключается в наделении 
источника такого рода нелегальных денежных средств и иного 
имущества законной правовой природой. Опасность таких 
преступных деяний заключается в том, что они наносит ущерб 
не только экономике, но и, как отметил Президент РФ, нацио-
нальной безопасности [1].

Ни одно расследование совершенного преступного деяния 
не осуществляются без проведения допроса — регламентиро-
ванного уголовно-процессуальным законодательством про-
цесса общения между участвующими в расследовании лицами, 
направленного на получение известной допрашиваемому ин-
формации о фактах, имеющих значение для установления ис-
тины по делу. Расследования преступления, связанного с лега-
лизацией (отмыванием) имущества, полученного преступным 
путем, имеет свою особенность, заключающуюся в необходи-
мости установить не только факт совершения данного престу-
пления, но и  первоначального — того, в  результате которого 
такое имущество было получено. В  связи с  этим, назначение 
допроса состоит не только в установлении обстоятельств лега-
лизации, но и обстоятельств исходного преступления. Нельзя 
не согласиться с тем, что, в данном случае объем работы и ее 
сложность увеличиваются существенным образом  [2, с.  365]. 
Соответственно использование исключительно общих реко-
мендаций и тактик проведения допроса представляется недо-
статочным.

Ввиду того, что подозреваемый заинтересован в избежание 
уголовной ответственности, а значит и в не установлении ис-
тины, то он будет искажать и  утаивать информацию. Его до-
прос должен быть объемным, по возможности необходимо 
установить как можно больше информации о  совершенном 
преступлении. Подозреваемый должен изложить собственную 
позицию по делу и  о  факте своего подозрения в  совершении 
противоправного деяния. Соответственно, не следует сооб-
щать ему информацию о уже имеющихся по делу доказатель-
ствах. Считаем, что следователь должен при этом задавать уточ-
няющие вопросы, для того, чтобы подозреваемый испытывал 
дискомфорт при изложении заранее подготовленной ложной 
информации, а значит подорвать доверие к ней. При этом не-
обходимо, чтобы он смог подкрепить свои показания докумен-

тами или другими вещественными доказательствами, которые 
позволят детализировать, подтвердить или опровергнуть по-
лученные в ходе допроса сведения. Как отмечают авторы, ис-
следующие данный вопрос, значимого эффекта в процессе до-
проса подозреваемого можно добиться при применении такого 
тактического приема, как детализация показаний. Его сущ-
ность состоит в уточняющих вопросах, которых должно быть 
как можно больше, вплоть до нескольких десятков [3, с. 129]. 
Кроме того, представляется эффективным предъявления при 
проведении допроса имеющихся вещественных доказательств. 
Такое действие должно осуществляться в  предъявлении от 
менее значимых к  тем, которые имеют значительное воздей-
ствие. Посредством этого активизируются ассоциативные 
связи в припоминании событий преступления, а также исклю-
чается формирование ошибочных или вымышленных пока-
заний. При всем при этом отмечается эффективность исполь-
зования такого приема при проведении нескольких допросов, 
следующих друг за другом, их цель — осуществление методи-
ческого подрыва позиции лица, дающего ложные показания [4, 
с. 135]. В зависимости от обстоятельств (готовности содейство-
вать следствию, опасений разоблачения) лицо может начать 
предоставлять правдивую информацию с  момента предъяв-
ления даже незначительного доказательства.

Особенности допроса также имеют место быть и при до-
просе свидетелей по данному виду уголовно-наказуемого де-
яния, круг которых достаточно широк. При этом, свидетелями 
могут выступают и,  наделенные определенными должност-
ными полномочиями лица, причастность которых трудно до-
казать. Как отмечает Ю. В. Крачун, зачастую в это вовлечены 
и должностные лица правоприменительных органов. В дока-
зательство этого он приводит пример из следственной прак-
тики ГУ МВД России по Краснодарскому краю за 2006  год, 
в  которой фигурировали судьи и  секретари судебных засе-
даний. Данное обстоятельство объясняется тем, что они уча-
ствуют в  судебном рассмотрении споров о  признании права 
собственности, о  взыскании материальных ценностей и  т. д., 
что является одним из элементов отмывания имущества, по-
лученного в  результате совершения преступления  [5, с.  176]. 
В связи с этим, при проведении допроса, необходимо учиты-
вать особый статус допрашиваемого лица и предпринять меры 
для обеспечения невозможности превращения допроса в пу-
стую формальность и его направленность на получение инте-
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ресующей следствие информации. Считаем, что при осущест-
влении допроса следователю следует подготовиться к  нему 
заранее, в частности: составить подробный письменный план 
с указанием вопросов о деятельности субъекта преступления, 
банка и других, участвующих в этом лиц, о законности прове-
дения операций, а также о проводимых с целью их проверки 
мероприятий. Считаем, что ответы на указанные вопросы 
позволят проанализировать процесс выполнения свидете-
лями возложенных на них профессиональных обязанностей, 
а  также установить способствовавшие совершению престу-
пления недостатки.

При допросе в  качестве свидетелей знакомых или членов 
семьи подозреваемого в отмывании имущества, следует учиты-
вать их связь с последним. Соответственно перед лицом, про-
водящим рассматриваемое следственное действие, стоит задача 
по убеждению названной категории лиц в том, что следствие 
интересует не сам факт привлечения подозреваемого к ответ-

ственности, а установление его вины в сравнении с виной соу-
частников [6, с. 366].

Кроме того, ввиду специфики осуществляемого при лега-
лизации (отмывании) имущества, полученного преступным 
путем документооборота, расчетов, различного рода финан-
совых операций и сложности их понимания для неквалифици-
рованных в данной сфере следователей, считаем необходимым 
использовать при допросе технических средств, для фиксации 
процесса допроса. Это позволит исключит попытки допраши-
ваемых отказаться от собственных показаний.

В результате проведенного исследования хотелось бы от-
метить, что успешность проведения допроса качественным 
и  умелым применением следователем при его осуществлении 
тактических приемов, позволяющих в  должной степени выя-
вить обстоятельства совершенного преступления и  получить 
информацию, необходимую для следствия и дальнейшего рас-
смотрения дела в суде.
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Административный арест является одним из видов админи-
стративных наказаний, установленных в КоАП РФ. В си-

стеме административных наказаний, данный вид выступает 
наиболее строгим. Соответственно, предполагается, что лицо, 
подвергнутое административному аресту, в  наибольшей сте-
пени подвергается наказанию, так как затрагиваются вопросы 
свободы личности. Можно сказать, что это единственный вид 
наказания, который посягает на свободу личности человека, 
которая гарантируется Конституцией РФ.

Согласно КоАП РФ административный арест — это «содер-
жание нарушителя в  условиях изоляции от общества и  уста-

навливается на срок до пятнадцати суток, а за нарушение уста-
новленного порядка организации либо проведения собрания, 
митинга, демонстрации, шествия или пикетирования либо ор-
ганизацию повлекшего нарушение общественного порядка 
массового одновременного пребывания или передвижения 
граждан в общественных местах, за нарушение требований ре-
жима чрезвычайного положения или правового режима кон-
тртеррористической операции либо за совершение админи-
стративных правонарушений в  области законодательства 
о  наркотических средствах, психотропных веществах и  об их 
прекурсорах до тридцати суток» [1].
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Административный арест правоведы обычно называют ис-
ключительным видом административного наказания и  это 
проявляется в том, что, во-первых, только суд вправе вынести 
решение об административном аресте, во-вторых, данное ре-
шение выносится в исключительных случаях, в-третьих, в за-
конодательстве прописаны определенные виды администра-
тивных правонарушений, за которые может быть назначен 
арест, в-четвертых, решение об изоляции гражданина выно-
сится лишь тогда, когда применение иных видов наказаний не 
эффективно, в-пятых, данный вид наказания не назначается 
определенным категориям граждан, то есть в КоАП закреплены 
ограничения по кругу лиц (беременные, лица, не достигшие 
18 лет и т. д.), в-шестых, закрепленный в законодательстве срок 
назначения данного вида административного наказания.

На сегодняшний день до сих пор ведутся споры между уче-
ными на тему суровости и нецелесообразности применения ад-
министративного ареста, а также исключения его из видов ад-
министративного наказания.

Так, А. В. Равнюшкин считает, что «по существу, админи-
стративный арест является одним из самых строгих видов ад-
министративных наказаний, которое должно причинять пра-
вонарушителю отрицательные последствия» [2, c. 366].

С. Н. Махина придерживается похожей позиции и говорит 
о целесообразности замены административного ареста такими 
видами как штраф, обязательные работы, то есть применение 
иных санкций, так как, она считает, что это наиболее каче-
ственно будет отражать смысл и суть административной ответ-
ственности [3, c. 156].

В свою очередь, мы придерживаемся позиции И. В. Тимо-
шенко, который считает, что данный вид наказания еще «не 
изжил себя» и  поэтому является достаточно эффективной 
мерой достижения целей административного наказания, изло-
женных в ст. 3.1 КоАП [4, c.43].

Кроме того, мы согласны с  мнением Е. А. Супониной, 
утверждающей, что, во-первых, рассматриваемый вид нака-
зания, как правило, является единственной мерой и способом 
эффективного воздействия на совершаемые асоциальными 
элементами(нищими, безработными) противоправных пра-
вонарушений, во-вторых, судебный порядок назначения ад-
министративного ареста полностью исключает злоупотре-
бление своим должностным положением со стороны иных 
участников производства по административному делу, в-тре-
тьих, административный арест является основным видом на-
казания, то есть он назначается в качестве самостоятельного 
и  не может быть присоединен к  другим видам администра-
тивного наказания, в-четвертых, административный арест 
не может быть предусмотрен законом (кодексом) субъекта 
РФ [5, c. 30].

Таким образом, сущность административного ареста за-
ключается в  содержании нарушителя в  условиях изоляции 
от общества (на срок до пятнадцати суток, в установленных 
законом случаях — до тридцати суток) Административный 
арест выступает наиболее строгим видом административ-
ного наказания, так как посягает на закрепленные в Консти-
туции РФ нормы о свободе и личной неприкосновенности че-
ловека.

Исходя из этого правоприменителю нужно наиболее тща-
тельно подходить к  вопросу назначения административного 
ареста, дабы исключить в  дальнейшем проблемы исполнения 
данного вида наказания [6, с. 224].

Также хотелось бы отметить, что административный арест 
является санкцией за совершение административного право-
нарушения, при этом обладает единовременно профилакти-
ческой и  предупредительной направленностью (как по отно-
шению к лицу, к которому он применяется, так и по отношению 
к иным лицам).
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Исполнение судебного акта сущностно представляет собой 
одну из важнейших стадий, завершающих гражданское 

судопроизводство в силу того, что именно на этом этапе про-
исходит достижение цели возбуждения такого производства, 
фактическое удовлетворение интереса взыскателя, что, в част-
ности, влечет восстановление прав потерпевшей стороны.

Значение исполнительного производства крайне ярко под-
черкивается в деле ЕСПЧ «Хорнсби против Греции» «…право 
на судебную защиту стало бы иллюзорным, если бы правовая 
система государства позволяла, чтобы окончательное, обяза-
тельное судебное решение оставалось недействующим к ущербу 
одной из сторон, в связи с чем исполнение решения, вынесен-
ного любым судом, должно рассматриваться как неотъемлемая 
часть правосудия» [1]. На основании этого можно указать, что 
ненадлежащее осуществление исполнительного производства 
и существующие проблемы претворения в жизнь судебных ре-
шений в  данной сфере не только ограничивают реализацию 
фундаментальных целей гражданского судопроизводства, по-
рождают хаотичность в гражданском обороте, но и неизбежно 
влечет неустойчивость экономического положения субъектов 
права, и подрывает авторитет судебной власти. Все многочис-
ленные бюрократические процессы, неминуемо опосредующие 
осуществление правосудия, должны вытекать в  стадию неиз-
бежного исполнения таких решений.

Если обратиться к статистической отчетности Федеральной 
службы судебный приставов (далее — ФССП) [2] можно выя-
вить, что на период за 2019–2020 гг. судебными приставами-ис-
полнителями было взыскано около 6% долгов в отношении дел 
с участием в качестве должника юридических лиц и около 14–
16% долгов в отношении дел с участием в качестве должника 
физического лица. Большинство дел прекращается по осно-
ваниям нормы 46 статьи Федерального закона от 02.10.2007 г. 
N229-ФЗ «Об исполнительном производстве», а именно в связи 
с  невозможностью взыскания из-за отсутствия имущества 
у должника, на которое может быть обращено такое взыскание, 
а  также если все законом предусмотренные меры по поиску 
имущества оказались безрезультативны [3].

В связи с такими критически низкими показателями эффек-
тивности данной деятельности ФССП, что является вполне за-
кономерным явлением в связи с общей процессуальной, бюро-
кратической и  фактической нагрузкой лежащей на судебных 
приставах, многочисленным количеством дел, исполнение ко-
торых должно осуществляться в  надлежащие сроки, а  также 

иными значимыми факторами затрудняющими реализацию 
функций исполнительного производства, все чаще взыскатели 
прибегают к  услугам коллекторских агентств, что сущностно 
свидетельствует о неэффективности взыскания задолженности 
через ФССП [4, с. 52.].

В науке в качестве основной причины неэффективности де-
ятельности ведомства признают отсутствие детально прорабо-
танного законодательства в сфере исполнительного производ-
ства, а также коллизионность норм существующего правового 
регулирования стадии исполнения с  иными положениями 
процессуальных кодексов, а  также с  нормами материального 
права. [4, с. 52] Для устранения данных проблем предлагается 
принятие нового кодифицированного акта, унифицирующего 
регулирование согласно существующей правовой действитель-
ностью, в том числе и более строгое согласование данного но-
вого акта с иными процессуальными кодексами, а также актами 
иной отраслевой принадлежности с материальным правом.

Отмечается, что принятие и  разработка такого законода-
тельного акта должна осуществляться не посредством «вкра-
пления и улучшения норм исполнительного законодательства», 
но благодаря современным тенденциям правового регулиро-
вания, результатам новейших исследований в сфере исполни-
тельного производства, всестороннем анализе существующей 
правоприменительной практики, а  также зарубежного опыта 
регулирования и  алгоритма гармоничной инкорпорации та-
кого опыта в российскую правовую действительность.

Так, хотелось бы обратить внимание на пример, уже 
ставший хрестоматийным, подчеркивающий размытость и аб-
страктность имеющихся формулировок данных в ст. 64 ФЗ «Об 
исполнительном производстве». Так пункт  5 данной статьи 
предусматривает возможность судебного пристава-исполни-
теля, с  разрешения в  письменной форме старшего судебного 
пристава, входить в  жилые помещения без согласия долж-
ника. В  трактовке глагола «входить» отсутствует единое по-
нимании данного правомочия, соответственно и практика по 
данному вопросу весьма противоречива. Кроме того, как отме-
чается рядом ученных, не разрешен вопрос об основании та-
кого «входа» в жилое помещение, занимаемое наряду с долж-
ником и  членами его семьи, права которых нарушаются без 
достаточных оснований, ведь в отношении данных лиц не ве-
дется процедура принудительного исполнения. В доктрине от-
мечается, что более справедливым в такой ситуации было бы 
санкционировать такое проникновение посредством выдачи 
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судебным органом специального разрешения при наличии за-
конных и фактических оснований для такого процессуального 
действия.

Если обратиться к зарубежному регулированию сферы ис-
полнения судебных актов, так во многом система принуди-
тельного исполнения сформировалась под влиянием западных 
стран, в частности США, однако в противовес такой системе го-
сударственного подхода в сфере принудительного исполнения 
в некоторых странах имеет место переход на негосударственное 
регулирование такой деятельности. Например, последняя при-
суща правовой системе Франции, где функции исполнения су-
дебных актов возложена на специальных частных судебных 
исполнителей, контроль за деятельностью которых осущест-
вляется посредством специфического государственного ин-
ститута именуемого «судьями по исполнению» [5, с. 6, 7]. По-
мимо этого, в науке высказывается позиция, что России может 
вполне успешно заимствовать опыт Люксембурга, где суще-
ствует система действия частных приставов на основании вы-
даваемых специальных разрешительных документов — ли-
цензий. [6, с. 19].

Такое внедрение позволило бы снизить нагрузку на ФССП 
и,  следовательно, повысить эффективность исполнения, по-
тому что во многом такая низкая результативность объяс-
няется загруженностью каждого конкретного пристава-ис-
полнителя. Отметим, что с  принятием Федерального закона 
«О  защите прав и  законных интересов физических лиц при 
осуществлении деятельности по возврату просроченной за-
долженности и  внесении изменений в  Федеральный закон 
»О  микрофинансовой деятельности и  микрофинансовых ор-
ганизациях», вступившего в  силу 01.01.2017  г, который упо-
рядочил деятельность коллекторских агентств, определил по-
рядок взаимодействия коллекторов с должниками, контроль за 
коллекторскими агентствами осуществляет ФССП. В соответ-
ствии с данным законом взыскивать долги вправе только те ор-
ганизации, которые состоят в специальном реестре. Это можно 

назвать неким аналогом Люксембургского регулирования, од-
нако лицензирование все же представляется нам более на-
дежным способом регламентации такого рода деятельности 
в т. ч. в связи с повышенной ответственностью в случае нару-
шений положений закона.

В зарубежной практике активно используются стимулиру-
ющие такие меры как средства побуждения должника к пога-
шению задолженности. В  качестве таких мер можно назвать, 
например, уведомления кредитной организации о неплатеже-
способности клиента, лишение (прекращение) лицензии на за-
нятие определенным видом деятельности и т. п. [7, с. 44].

Ряд ученых последовательно отстаивает позицию введения 
в  качестве меры принуждения к  исполнению требований ис-
полнительных документов арест должника. Данная санкция 
представляется им эффективной в силу наличия активно при-
меняемого опыта западных стран. Их позиция состоит в том, 
что такая радикальная мера применима в случае неэффектив-
ности иных мер принуждения, в  случаях, когда другим спо-
собом понудить должника к  исполнению не представляется 
возможным. Однако стоит отметить, что такого рода жесткие 
меры не должны чрезмерно ущемлять субъективные и базовые 
права граждан, предусмотренные Конституцией, федеральным 
законодательством, а также иными нормативно-правовыми ак-
тами, имеющими фундаментальное для жизнедеятельности че-
ловека значение.

В заключении хотелось бы отметить, что для эффективного 
реформирования сферы исполнительного производства и ре-
шения существующих проблем следует постоянно подвергать 
всестороннему анализу ежегодные статистически данные пред-
ставляемые ФССП, помимо этого следует обращать внимание 
на особенности законодательного регулирования и правопри-
менительную практику в  сфере исполнения судебных актов, 
ведь именно на основании этих факторов, свидетельствующих 
о результативности исполнительного производства, формиру-
ются дальнейшие тенденции развития данное института.
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В конце 2004 года была проведена реформа жилищной сферы: 
был принят ряд законопроектов, один из которых Феде-

ральный закон от 30  декабря 2004  года №  214-ФЗ «Об участии 
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объ-
ектов недвижимости и  о  внесении изменений в  некоторые за-
конодательные акты Российской Федерации»  [3] (далее — ФЗ 
№  214). Данный закон должен был ускорить рост строительной 
отрасли с  помощью привлечения денежных средств физиче-
ских лиц и урегулировать процесс приобретения жилья в ново-
стройках.

По новому, на тот момент, законодательству долевое стро-
ительство представляло собой форму строительства, при ко-
торой компания-застройщик получала сумму денег от поку-
пателя, и  взамен предоставляла ему квартиру в  возведённом 
многоквартирном доме и  в  обговорённых договором параме-
трах.

В этих изменениях видели своё преимущество как застрой-
щики, в виде нивелирования потребности к привлечению кре-
дитных ресурсов коммерческих банков, так и потенциальные 
жильцы, в  виде низкой стоимости приобретаемого готового 
жилого помещения.

По истечении времени был выявлен ряд проблем, с  кото-
рыми сталкивались граждане, инвестирующие свои средства 
в  долевое строительство. Они по итогу оставались без квар-
тиры и, естественно, без вложенных в эту квартиру денежных 
средств.

После вышеупомянутой реформы появилось такое понятие 
как «обманутый дольщик». Однако им охватываются не только 
жертвы аферистов, но и жертвы провальных жилищных про-
ектов профессиональных участников рынка. Данные по Рос-
сийской Федерации показывают, что было обмануто порядка 
120 тысяч дольщиков [13].

Как показывает практика, многие строительные компании 
уходят от ответственности, и  большинство уголовных дел не 
доходят до приговоров. К  примеру, в  отношении некоторых 
руководителей строительных компаний ЖСК «Муринское-1», 
ООО  «Романтика» и  ООО  «О2 Девелопмент» было возбуж-
дено уголовное дело, но после лица были признаны неустанов-
ленными. По обстоятельствам дела у пайщиков было похищено 
порядка 4 миллиардов рублей, и о возвращении данных средств 
ничего не известно [13].

По нашему мнению, первопричиной возникших проблем 
явилось отсутствие должного контроля за строительными ком-
паниями со стороны участников долевого строительства и от-
сутствие содействия в этом процессе публичных органов. Как 
следствие этого, появлялись «фиктивные» компании, привлека-
ющие денежные средства для дальнейшего их вывода и после-
дующего такого же «фиктивного» банкротства.

Помимо этого, банкротство застройщика могло вызвать 
неэффективный менеджмент и  отсутствие надлежащего кон-
троля за внутренними финансовыми потоками.

Также мы полагаем, что ещё одной главной трудностью 
было то, что участники не могли вернуть свои денежные сред-
ства либо завершить строительство объекта, обязанность по-
стройки которого взяла на себя строительная компания. 
И вследствие этого, естественным образом росло недовольство 
граждан и подрыв доверия к строительным компаниям.

В силу обозначенных причин данная отрасль нуждалась 
в определённом реформировании, для того чтобы обеспечить 
более эффективную охрану прав граждан за счёт определенных 
мер финансово-правового характера, направленных на защиту 
средств граждан-участников долевого строительства с  одной 
стороны и стимулирование компаний-застройщиков с другой.

Данные цели были включены в Указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 года №  204 «О национальных целях 
и  стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024  года» (далее — Указ Президента РФ от 7  мая 
2018 г. №  204).

В соответствии с  Указом Президента РФ от 7  мая 2018 г. 
№  204 Правительство должно обеспечить совершенство-
вание механизмов финансирования жилищного строитель-
ства, в  том числе посредством развития рынка ипотечных 
ценных бумаг и  поэтапного перехода от привлечения де-
нежных средств для долевого строительства многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости к другим формам фи-
нансирования жилищного строительства, обеспечивающим 
защиту прав граждан и снижение рисков для них [5, Подпункт 
«б» пункта 6].

По итогам проведенной работы по реформированию регу-
лирования долевого строительства был принят Федеральный 
закон от 1  июля 2018  года №  175-ФЗ «О  внесении изменений 
в  Федеральный закон »Об участии в  долевом строительстве 
многоквартирных домов и  иных объектов недвижимости 
и  о  внесении изменений в  некоторые законодательные акты 
Российской Федерации« и  отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» [1].

Указанным нормативным правовым актом вводилась 
новая система финансирования компаний-застройщиков, 
главная идея которой заключалась в введении счетов эскроу [2, 
Статья 860.7]. Чтобы получить разрешение на привлечение де-
нежных средств граждан или юридических лиц для долевого 
строительства недвижимости, застройщикам необходимо акку-
мулировать данные средства на этих самых счетах с целью даль-
нейшего их хранения в банке до сдачи многоквартирного дома 
в эксплуатацию [1, Статья 8]. Застройщики осуществляют стро-
ительство на собственные средства или же на средства, взятые 
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в кредит у данного банка. После окончания работ по строитель-
ству объекта средства со счетов передаются компании-застрой-
щику. В этом и заключалась суть проектного финансирования 
строительства многоквартирных домов.

Ещё одной отличительной особенностью было введение 
третьего субъекта в  данные отношения. Им является эскро-
у-агент — банк, осуществляющий условное депонирование де-
нежных средств.

Помимо этого, по поправкам к ФЗ №  214 банк был наделён 
рядом функций по контролю за строительством объектов не-
движимости компании. Банки открывают расчётные счета за-
стройщикам и  осуществляют сопровождение использования 
выделенных кредитных средств по целевому назначению по 
данным счетам [3, Статья 18].

После принятия поправок на сайте Центрального Банка 
Российской Федерации был опубликован перечень банков, 
уполномоченных осуществлять сопровождение застройщиков 
многоквартирных домов, в соответствии с требованиями уста-
новленными Постановлением Правительства РФ от 18  июня 
2018 года №  697 «Об утверждении критериев (требований), ко-
торым в  соответствии с  Федеральным законом »Об участии 
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объ-
ектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые за-
конодательные акты Российской Федерации« должны соответ-
ствовать уполномоченные банки и банки, которые имеют право 
на открытие счетов эскроу для расчётов по договорам участия 
в долевом строительстве» (далее — Постановление Правитель-
ства РФ от 18 июня 2018 г. №  697). На тот момент было 55 таких 
уполномоченных банков. По состоянию на 1 января 2022 года 
их численность увеличилась до 91 [12].

С 1 июля 2019 года [1, Статья 8] начался следующий этап ре-
формы, согласно которой теперь использование счетов эскроу 
было обязательным для привлечения денежных средств по до-
говору участия в долевом строительстве.

Данная реформа позволяла хранить средства участников 
долевого строительства на специальных счетах в  банках, что 
уже стало более безопасным средством финансирования строи-
тельства жилья для последних, так как закон ограничил прямое 
финансирование застройщиков. Тем самым, новая система 
уже позволила избавиться от насущной проблемы данной от-
расли, проблемы «обманутых дольщиков», то есть тех участ-
ников долевого строительства, в отношении которых компани-
и-застройщики не выполняли взятые на себя обязательства по 
строительству многоквартирного дома и передачи в собствен-
ность дольщика, установленной в договоре его части.

Ещё одна гарантия для дольщиков была введена Феде-
ральным законом от 25 мая 2020 года №  163-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» в Федеральный закон от 23 декабря 2003 года №  177-ФЗ 
«О  страховании вкладов в  банках Российской Федерации». 
Данная гарантия заключалась в страховании денежных средств 
граждан, которые размещались на счетах эскроу на сумму, не 
превышающую 10 млн рублей [4, Пункт 3 статьи 13.1].

Ещё одним аспектом развития жилищной отрасли явились 
и новшества в ипотечном кредитовании, так в Указе Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 года №  204 в подпункте 

«а» пункта 6 говорится, что Правительству при разработке на-
циональных проектов необходимо в 2024 году обеспечить до-
ступным жильём семей со средним достатком.

Во исполнении данного нормативного правового акта 24 де-
кабря 2018 года был утверждён паспорт национального проекта 
«Жилье и городская среда», который начал реализовываться по 
2024 год включительно. Суть проекта заключалась в постепенном 
увеличении ипотечного кредитования до 1,1 миллиона заклю-
ченных соглашений в год, помимо этого и увеличении строитель-
ства жилых зданий до 120 миллионов кв. метров в год. Его целью 
являлось и снижение процентной ставки по ипотечному креди-
тованию до 8%. Также важно для строительной отрасли и повы-
шение количества заключённых договоров долевого строитель-
ства с использованием счетов эскроу до 1 млн единиц в год [7].

Помимо положительных моментов нового механизма, воз-
никает также и  ряд вопросов, которые, как мы полагаем, так 
или иначе негативно влияют на восприятие участниками рас-
сматриваемого рынка.

Во-первых, это то, что закон ужесточил требования к  за-
стройщикам, вследствие чего на первых порах имелось сни-
жение количества застройщиков, выступающих на данном 
рынке. Это привело к снижению предложения на рынке и уве-
личению цен на недвижимость.

Во-вторых, жёсткие требования выдвинуты к  банкам. Не 
каждая кредитная организация может осуществлять сотруд-
ничество с застройщиками и депонировать средства на счетах 
эскроу. Список уполномоченных банков публикуется Цен-
тральным Банком Российской Федерации.

В-третьих, проблемным аспектом, по нашему мнению, 
является сам счёт эскроу, на котором хранятся средства 
граждан. Они хранятся в  банке определённое количество 
времени, что может достигать и  нескольких лет. При этом 
граждане не получают никаких процентов за пользование 
их денежными средствами. Некоторые депутаты и сенаторы 
выступили с  инициативой внести поправки в  Гражданский 
кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26  января 
1996 года №  14-ФЗ  [2] с целью урегулирования данного во-
проса о начислении процентов дольщикам [14]. Данную ини-
циативу восприняли отрицательно, указав на то, что это про-
тиворечит «идеологии» новой системы финансирования 
жилищного строительства.

На основе приведённых материалов и  учитывая изло-
женное, можно сказать, что была проведена дольно успешная 
реформа жилищной отрасли в  части проектного финансиро-
вания строительства многоквартирных домов. Для граждан 
была обеспечена защита их средств при заключении договора 
долевого строительства посредством счетов эскроу. Однако 
тем не менее, появляются и некоторые вопросы к данным ре-
формам, что свидетельствует о несформировавшейся законода-
тельной и нормативной базе по проектному финансированию 
и применению счетов эскроу.

Мы надеемся, что данные положения в будущем будут скор-
ректированы, иначе это может оказать влияние на сокращение 
числа застройщиков и  повышение цен на первичное жилье, 
а это в свою очередь приведёт к падению спроса и негативно от-
разится на экономике в целом.
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Влияние законов и норм о защите персональных данных на таргетированную рекламу
Кошелева Лера Леонидовна, студент магистратуры

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Статья посвящена вопросам, связанным с  защитой и  обработкой персональных данных через призму распространяемой 
в рамках социальных сетей таргетированной рекламы. Автор выявляет специфику таргетированной рекламы, указывает на воз-
можные нарушения персональных данных пользователей при ее размещении в социальных сетях. Выявляются актуальные про-
блемы правового регулирования по теме исследования. При этом во внимание берутся практические примеры нарушений обработки 
и защиты персональных данных в социальных сетях, предлагаются пути решения выявленных проблем.

Ключевые слова: таргетированная реклама, персональные данные, социальные сети, пользователь, защита.

На сегодняшний день особенно актуализировался вопрос, 
связанный с  защитой персональных данных пользова-

телей сети Интернет (особенно в  рамках социальных сетей). 
Главным образом это связано с распространением так называ-
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емой таргетированной рекламы. Спецификой такой рекламы 
выступает то, что она распространяется путем сетей электро-
связи, базируется на автоматизированных системах обработки 
и анализа персональных данных потребителей рекламы и их по-
ведения в сети Интернет, попадающих в соответствие с задан-
ными со стороны рекламодателей критериями. Как следствие, 
в силу правовой природы такой рекламы она может посягать 
на незаконную обработку персональных данных. Мониторинг, 
сбор, накопление, обработка и  использование персональных 
данных для рекламных целей — это новая норма рекламной 
практики. Одновременно, с другой стороны, нормы действую-
щего законодательства о защите персональных данных ограни-
чивают возможности таргетированной рекламы. В связи с этим 
важно выявить баланс соблюдения интересов как рекламода-
телей, так и потенциальных пользователей, чья персональная 
информация фактически ежедневно подвергается обработке. 
В первую очередь речь будет идти о пользователях социальных 
сетей.

Таргетированная реклама — это особый вид онлайн-рекла-
мирования, при котором целевой характер рекламы опреде-
ляется на основании данных о  пользователе, о  его действиях 
и  предпочтениях и  прочих психографических параметрах. 
Также параметры могут задаваться демографическими призна-
ками, ориентируясь на национальность, экономический статус, 
пол, возраст, уровень образования, уровень дохода и занятость. 
Охват потенциальных клиентов, привлекаемых с помощью тар-
гетированной рекламы, может меняться в зависимости от на-
строек, задаваемых субъектом коммерческой деятельности. 
Таким образом, собирая данные о  том, какой товар человек 
хотел бы приобрести, накапливается также огромное количе-
ство прочих сведений о человеке [6].

Вместе с  тем важно отметить, что на сегодняшний день 
каждый второй пользователь социальных сетей сталкива-
ется с тем, что он один раз посетил веб-сайта продукта, а после 
этого он встречает рекламу такого продукта практически на ка-
ждом сайте. Как следствие, возникает вопрос: достаточно ли 
того факта, что человек посетил страницу продукта один раз, 
но это автоматически подразумевает его согласие на использо-
вание его же данных для просмотра рекламы этого продукта 
в другом месте? Представляется, что такое положение дел не со-
ответствует положениям об обработке и защите персональных 
данных.

Особая важность защиты персональных данных в  кон-
тексте таргетированной рекламы связана с  тем, что такая ре-
клама позволяет собирать всю информацию о  пользователе, 
что зачастую способствует нарушению прав граждан в аспекте 
их персональных данных. В связи с этим именно пользователи 
нуждаются в особой защите, которая будет препятствовать не-
законному сбору их персональных данных.

Как следствие, на международном уровне ведется разра-
ботка по принятию норм, которые урегулируют сложившуюся 
ситуацию. К примеру, европейское законодательство в данном 
аспекте базируется на Общем регламенте 2016/679 Европей-
ского парламента и Совета ЕС от 27 апреля 2016 г. «General Data 
Protection Regulation»  [1] (далее — GDPR), а также Директиве 
2002/58/EC от 12  июля 2002 г.  [2], затрагивающих непосред-

ственные вопросы обработки персональных данных и защиты 
конфиденциальности в  секторе электронных средств связи. 
С  самого начала законодатели ЕС намеревались потребовать 
от создателей сайтов и приложений уведомлять и получать со-
гласие, прежде чем хранить какие-либо данные на устройстве 
пользователя.

Однако уже в 2009 году появлялись случаи утечки конфи-
денциальной информацией и торговли базами данных, содер-
жащими такую информацию о гражданах в разных странах.

С тех пор прошло достаточно много времени, Директива 
уже не охватывает все актуальные и проблемные аспекты, по-
этому правительство ЕС приняло решение о замене Директивы 
Регламентом, который даст четкие указания и механизмы ре-
гулирования. Речь идет о новом регламенте — ePrivacy Regula-
tion, ведь именно в нем планируется устранить разрозненный 
подход к интернет-маркетингу, cookies, таргетингу и иным ак-
туальным вопросам.

Нарушений, связанных с  защитой и  обработкой персо-
нальных данных, на сегодняшний день достаточно много 
в  рамках социальных сетей. Так, одним из наиболее показа-
тельных примеров таких нарушений будет покупка Facebook 
в 2014 году WhatsApp, сервиса обмена сообщениями, который 
привлек пользователей именно из-за строгой приверженности 
конфиденциальности. Основатель WhatsApp заявил в 2012 году, 
что « [мы] не продавали, не делаем и никогда не будем прода-
вать вашу личную информацию кому-либо».

Вместе с тем, уже в 2016 году Facebook объявила, что начнет 
собирать личную информацию пользователей WhatsApp, что 
прямо противоречит их предыдущим обещаниям соблюдать 
конфиденциальность пользователей. Антимонопольные ор-
ганы ЕС оштрафовали Facebook на 122 миллиона долларов 
в 2017 году за заведомо ложные заявления о способности ком-
пании интегрировать персональные данные пользователей 
WhatsApp. Тем не менее, в  то время FTC не предприняла ни-
каких дальнейших действий. Только после антимонопольного 
иска FTC против Facebook в 2020 году — через шесть лет после 
слияния — FTC публично определила приобретение Facebook 
WhatsApp как часть модели антиконкурентного поведения.

Еще одним примером будет дело по иску гражданина 
к ООО «Гугл». Он обратил внимание, что получаемые им ре-
кламные сообщения соответствуют содержанию его личной пе-
реписки, осуществляемой по электронной почте «Gmail». Суд 
признал, что данные обстоятельства нарушают право граждан 
РФ на тайну переписки, гарантированное Конституцией РФ, 
несмотря на то, что само «чтение» осуществлялось программой 
автоматически. Программное обеспечение в данном случае яв-
ляется только инструментом, предоставляющим информацию 
и  осуществляющим определенные действия для поставщика 
услуг электронной почты [5].

Иными словами, на сегодняшний день персональные 
данные фактически всех пользователей находятся под угрозой. 
Сам пользователь хоть и может предпринимать шаги, направ-
ленные на защиту с разных сторон, не только со стороны лич-
ностного доступа к потенциально небезопасным ресурсам, но 
и со стороны программного обеспечения. Поскольку «всё, что 
попадает в Интернет, остается там навсегда», некоторые поль-
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зователи полагают, что их данные убережет «режим инкогнито» 
в  некоторых браузерах, или же изначально это предусматри-
вающих, например, «ТОР», но на самом деле способ работает 
лишь наполовину. Речь идет о  том, что IP-адрес остается от-
крытым для провайдера или администратора локальной сети 
на рабочем месте, или же просто для владельца Wi-Fi [4].

В связи с  этим складывается ситуация, при которой 
огромные хранилища персональных данных, которые соби-
рают и  хранят платформы социальных сетей, уязвимы для 
взлома, удаления и утечки данных, особенно если платформы 
не принимают необходимых мер безопасности и  ограни-
чений доступа. В зависимости от сети данные, подверженные 
риску, могут включать информацию о  местоположении, ме-
дицинскую информацию, религиозную принадлежность, сек-
суальную ориентацию, изображения для распознавания лиц, 
личные сообщения, личные фотографии и многое другое. По-
следствия раскрытия этой информации могут быть серьез-
ными: от преследования до насильственного выгула предста-
вителей ЛГБТК и раскрытия информации о своих религиозных 
практиках и движениях.

Как следствие, встает вопрос о разрешении возникших про-
блем. Во-первых, речь идет об обновлении актов международ-
ного уровня с  учетом стремительного развития таргетиро-
ванной рекламы и нарушения ею положений о персональных 
данных. Во-вторых, следует привести в  соответствие со сло-
жившейся ситуацией и национальное законодательство.

Так, в рамках зарубежных стран особый акцент при регули-
ровании таргетированной рекламы делается на обработке и за-
щите персональных данных пользователей. Законодательный 
подход в таком случае направлен на детализацию принципов 
получения согласия от пользователей, что согласуется с  по-
ложениями о  защите персональных данных. Представляется 
важным имплементировать данный опыт в рамки российского 
правового поля.

В частности, предлагается в  Федеральном законе от 
27.07.2006 №  152-ФЗ «О  персональных данных»  [3] детально 
регламентировать процедуру выражения пользователями со-
гласия на обработку персональных данных в целях таргетинга 
в  сети Интернет и  запретить администрации того или иного 
сайта отказывать в доступе к сайту пользователя по мотивам его 
отказа от получения таргетированных рекламных объявлений. 
В частности, для решения данной проблемы при регистрации 
в  социальной сети, пользователю должно быть предложено 
предоставить разрешение на обработку своих персональных 
данных для демонстрации таргетированной рекламы. При этом 
отказ от такой обработки не должен приводить к отказу в реги-
страции и доступа к сайту.

Таким образом, на сегодняшний день основной акцент как 
на международном, так и  на национальном уровне должен 
быть сделан на совершенствовании положений о персональных 
данных с учетом стремительного распространения таргетиро-
ванной рекламы в социальных сетях.
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В статье рассматриваются проблемы и пути решения освобождения от уголовной ответственности в связи с истечением 
сроков давности. Изучаются предмет и объект освобождения от уголовной ответственности в связи с истечением сроков дав-
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Институт освобождения от уголовной ответственности 
содержит достаточно оснований, одним из которых яв-

ляется освобождение от уголовной ответственности в  связи 
с  истечением сроков давности. Истечение сроков давности 
привлечения к уголовной ответственности, предусмотренных 
ст. 78 УК РФ, означает освобождение лица, совершившего пре-
ступление, от уголовной ответственности, но, в таком случае, 
от усмотрения законодателя ничего не зависит, кроме совер-
шения виновными лицами преступлений, за которые уго-
ловным кодексом РФ предусматривается наказание в виде по-
жизненного лишения свободы [1]. Нельзя не согласиться с тем, 
что вовремя назначенное наказание имеет большее профилак-
тическое значение, чем то, которое назначается по истечении 
большого периода времени с  момента совершения престу-
пления. Однако нельзя утверждать, что «позднее» наказание 
никогда не достигает своих целей. Поэтому законом и  уста-
новлен круг лиц, на которых не распространяется институт 
давности, а именно это лица, совершившие преступления, пе-
речисленные в ч. 5 ст. 78 УК РФ. Кроме того, сроки давности 
по усмотрению суда могут быть не применены к лицам, совер-
шившим преступления, наказуемые пожизненным лишением 
свободы, несмотря на то, что продолжительность сроков дав-
ности за эти преступления 15  лет. При приостановлении те-
чения давностного срока с момента совершения лицом престу-
пления и до начала отбывания наказания тоже могут пройти 
значительные временные отрезки, тем не менее наказание на-
значается. Законодатель в подобных случаях рассматривает на-
казание как целесообразное. Течение сроков, предусмотренных 
ст.  78 УК РФ, начинается со дня совершения преступления. 
Если совершено преступление с материальным составом, в ко-
тором действие или бездействие и наступившие общественно 
опасные последствия разделены во времени, то срок давности 
должен исчисляться со дня совершения действия или бездей-
ствия, так как временем совершения преступления в  соот-
ветствии с ч. 2 ст. 9 УК РФ является «время совершения об-
щественно опасного действия (бездействия) независимо от 
времени наступления последствий». В статье 48 УК РСФСР [2] 
говорилось, что в  случае повторного совершения престу-
пления срок давности по первому преступлению прерывался, 
то есть начинал течь с  момента совершения нового престу-
пления, что могло, несмотря на возможность освобождения 
от уголовной ответственности за первое преступление, уси-
лить её в случае совершения второго. Считается правильным 

вернуть данное понятие, поскольку лицо совершившее лицо, 
вновь совершившее преступление, не исправилось, не раска-
ивается, считает своё поведение правильным, следовательно, 
минование или снижение общественной опасности и нецеле-
сообразность привлечения к  уголовной ответственности по 
истечении срока давности, попросту отсутствуют. В действу-
ющем законодательстве не закреплена возможность преры-
вания течения сроков давности, однако установлено одно ос-
нование их приостановления, в силу ч. 3 ст. 78 УК РФ в случае, 
если лицо, совершившее преступление, уклоняется от след-
ствия или суда. Как писал Благов Е. В., «…под уклонением от 
следствия или суда понимается любое поведение лица, совер-
шившего преступление, преследующее цель избежать несения 
уголовной ответственности (перемена места жительства, про-
живание не по своим документам, изменение фамилии и т. п… 
» Но факт уклонения отсутствует, пока не установлено лицо, 
совершившее преступление. Совершить уклонение от след-
ствия или суда может прежде всего обвиняемый (подозре-
ваемый, подсудимый). В ч. 3 ст. 78 УК РФ не отмечено укло-
нение от дознания. Теоретически, уклонение от него вполне 
допустимо, но оно никакого значения для приостановления 
сроков давности не имеет. При уклонении лица, совершившего 
преступление, от следствия или суда приостанавливается те-
чение сроков давности. Приостановление срока означает, что 
они временно прекращают исчисляться [3]. Освобождение от 
уголовной ответственности, как отмечал Бытко Ю. И. «…озна-
чает: во-первых, констатацию названных обстоятельств, как 
полностью доказанных; во-вторых, отказ государства, на осно-
вании приказа, сформулированного в ст. 78 УК РФ, от выне-
сения обвинительного приговора, от применения к субъекту 
санкции нормы УК РФ со всеми вытекающими последствиями 
(субъект не подвергается уголовному наказанию, он не счита-
ется судимым, последующее его преступление (если будет со-
вершено) признается совершенным впервые). [4]

Таким образом, можно сделать следующий вывод. Кроме 
приостановления сроков давности при уклонении лицом, со-
вершившим преступления, следует дополнить ч. 3 ст. 78 следу-
ющими словами:

«…Сроки давности исчисляются со дня совершения престу-
пления и  до момента вступления приговора суда в  законную 
силу. В случае совершения лицом нового преступления сроки 
давности по каждому новому преступлению должны исчис-
ляться заново с момента совершения такого преступления…»
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В данной статье рассматривается одно из наиболее главных подразделений в организационной структуре банка — служба без-
опасности банка, а именно ее основные функции, такие как: выявление и предотвращение разного рода мошеннических действий, 
защита и охрана персональных данных клиентов, контроль работы и проведения операций, охрана имущества и сведений банка.
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В настоящее время все более актуальной становится про-
блема мошенничества и утечки персональной информации 

клиентов банков. Практически каждый день в новостях сооб-
щают о том, что очередной клиент пообщался с «сотрудником» 
банка и расстался с определенной суммой денег. А примерно раз 
в месяц средства массовой информации рассказывают о «новом 
способе мошенничества», который изобрели злоумышленники. 
Однако на самом деле ничего нового в этих способах нет. Вся 
новизна состоит лишь в  объеме подробностей о  жертве, ко-
торые теперь мошенники используют для своих манипуляций. 
Это все делает их атаки более точечными и действенными.

Положения о  банковской тайне закреплены как в  Граж-
данском кодексе Российской Федерации, так и в Федеральном 
законе от 02.12.1990 г. N395–1 «О  банках и  банковской дея-
тельности». В них указано, что банк гарантирует тайну об опе-
рациях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов. 
Кроме того, все служащие кредитной организации обязаны 
хранить тайну об операциях, о  счетах и вкладах ее клиентов, 
а также об иных сведениях, устанавливаемых кредитной орга-
низацией, если это не противоречит законодательству Россий-
ской Федерации. Сведения, составляющие банковскую тайну, 
могут быть предоставлены только самим клиентам или их пред-
ставителям, а также представлены в бюро кредитных историй 
только на основаниях и  в  порядке, предусмотренных Феде-
ральным законом от 30.12.2004 г. N218-ФЗ «О кредитных исто-
риях». Также в исключительных случаях сведения могут быть 
предоставлены государственным органам и  их должностным 
лицам. Так почему же происходит утечка персональных данных 
клиентов и какое подразделение в организационной структуре 
банка должно следить за соблюдением банковской тайны?

Для любого банковского учреждения служба безопасности 
банка представляет собой чуть ли не самое главное звено. Ее 
создание начинается с внесения соответствующего положения 

в  Устав банка и  принятия внутреннего нормативного акта — 
Устава (положения) о службы безопасности банка, которым ре-
гламентируются цели и задачи службы, организация ее деятель-
ности, требования к руководителю и сотрудникам, а также их 
права и обязанности. Положение о службе безопасности банка 
утверждается советом директоров банка, в то время как руко-
водитель службы безопасности назначается и освобождается от 
должности органом управления банка.

При этом необходимо отметить, что наряду со штатными 
подразделениями банк может создавать нештатные струк-
туры службы безопасности в  виде временных или посто-
янных комиссий из сотрудников других структурных подразде-
лений, выполняющих экспертные и  контрольно-ревизионные 
функции (комиссии по защите банковской тайны, проверки 
конфиденциального делопроизводства, проведению внутрен-
него расследования нарушения требований банковской безо-
пасности и др.)

В функции службы безопасности банков входит прежде 
всего решение вопросов с  недобросовестными потенциаль-
ными заемщиками, предотвращение мошеннических схем, нор-
мализация работы всего предприятия путем обеспечения без-
опасности как самих клиентов, так и  непосредственно банка 
и его сотрудников. Так по какому же принципу строится работа 
службы безопасности банка?

Работа банковской службы безопасности направлена на:
1. Обеспечение охраны имущества, зданий, помещений, 

оборудования, технических средств обеспечения банковской 
деятельности;

2. Защиту информации (банковской, коммерческой, нало-
говой тайны, иных сведений ограниченного доступа, компью-
терной информации) и информационной инфраструктуры;

3. Разработку и  реализацию мер профилактики противо-
правных посягательств на интересы банка;
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4. Организацию взаимодействия с  правоохранительными 
органами в сфере обеспечения банковской безопасности;

5. Обеспечение безопасности банковских операций;
6. Защиту систем кадрового обеспечения банка и др.
Исходя из этого можно подчеркнуть, что служба безопас-

ности банка контролирует чуть ли не все сферы его деятель-
ности. Однако зачастую работа службы безопасности остается 
невидимой для клиента.

Так, например, заемщик, получая кредит, как правило, рабо-
тает только с кредитным специалистом банка. Заемщик может 
столкнуться со службой безопасности лишь в нескольких слу-
чаях, таких как:

1. Выезд кредитного специалиста или представителя 
службы безопасности банка для оценки состояния имущества, 
которое передается банковскому учреждению в качестве залога;

2. Звонок представителя службы безопасности, позволя-
ющий получить больше информации о  личных данных кли-
ента, указанных в профиле анкеты.

Представители службы безопасности также проверяют до-
стоверность предоставленных документов, справок, сведений 
с места работы — это все также представляет собой важнейший 
момент, позволяющий пресечь использование преступных 
схем со стороны злоумышленников. К сожалению, существует 
достаточное количество недобросовестных граждан, жела-
ющих нажиться на чужой неосмотрительности (потерянных 
документах и  т. д.), а  потому сотрудники службы безопас-
ности банка заботятся о принятии предупредительных мер, ак-
тивно помогая следственным органам в  выявлении недобро-
совестных лиц. Кроме того, с этой целью сотрудники службы 
безопасности разных банков часто неофициально взаимодей-
ствуют между собой для обмена полезной информации друг 
с другом. Также они могут передавать в другие банки сведения 
о  недобросовестных заемщиках. Само собой разумеется, что 
подобные действия со стороны сотрудников службы безопас-
ности носят неофициальный характер и в какой-то степени на-
рушают законодательство, однако отлично способствуют выяв-
лению недобросовестных клиентов еще на начальных стадиях 
сотрудничества.

Так если данный «страж» контролирует чуть ли не все сто-
роны работы банка, почему учащаются случаи незаконного рас-
пространения сведений клиентов и как на это может повлиять 
служба безопасности?

Как бы странно это не звучало, но самая частая причина 
утечек — это низовой персонал, т. е. подкуп злоумышленниками 
сотрудника организации для получения доступа к данным кли-
ентов, поскольку банк представляет собой достаточно большую 
структуру с множеством отделений в регионах, где у людей не-
большие зарплаты и их достаточно легко коррумпировать. Там 
люди готовы идти на преступления за небольшие деньги.

На так называемом черном рынке есть разнообразные базы 
данных клиентов банков, начиная от самых ценных, содер-
жащих все данные о человеке: его номер телефона, номер счета 
и номер карты, а также конкретную информацию о его счете, 
такую как, например, остаток средств, заканчивая самыми 
«скучными», включающими лишь данные человека, его номер 
телефона и наименование банка, которым он пользуются.

После того, как база данных попадает к мошенникам, они на-
чинают заниматься «социальной инженерией»: используя под-
менный номер телефона, звонят клиентам, представляются со-
трудниками банка и говорят, что со счетом происходит что-то 
странное. Они называют фамилию, имя и отчество клиента, его 
номер счета и остаток на карте, т. е. пытаются полностью войти 
в доверие, чтобы получить недостающую информацию и снять 
денежные средства.

И в случае, если произошла утечка персональных данных, то 
максимум, что клиент может сделать — это подать на банк в суд. 
И  опять же, основная проблема в  борьбе с  утечками состоит 
в  наказании за них. Сотрудники банков, которые «сливают» 
данные, получают штрафы и  максимум условный срок. Дру-
гими словами, в Российской Федерации закон о персональных 
данных устроен так, что тем, кто допускает утечки данных, 
практически ничего не бывает, поскольку никто не проводит 
тщательные расследования и не выплачивает огромные суммы 
штрафов.

Безусловно, что слив информации сотрудниками банков 
это недоработка прежде всего службы безопасности банка, по-
скольку именно она должна в  первую очередь осуществлять 
проверочную деятельность в целях:

1. Выявления в  действиях сотрудников банка фактов 
грубых нарушений порядка обеспечения безопасности банка 
и  клиентов, установленного внутренними нормативными ак-
тами;

2. Выявления и перекрывания возможных каналов утечки 
сведений ограниченного доступа, циркулирующих в  техниче-
ских средствах и помещениях банка;

3. Выявления биографических и других характеризующих 
данных в  отношении лиц, заключающих трудовой договор 
с банком или оформляющих допуск к работе с денежными сред-
ствами и охраняемой информацией.

Кроме того, служба безопасности обязана осуществлять 
контроль за соблюдением ограниченного доступа персонала 
в  помещения, предназначенные для хранения и  обработки 
денег и других ценностей, документов ограниченного доступа, 
обработки, хранения и передачи компьютерной информации.

То есть службы безопасности банков обязаны следить за 
персоналом своих банков, допускать к работе только тех людей, 
которые прошли соответствующую проверку и в которых они 
уверены на 100%.

Еще одним способом получения доступа к  чужим персо-
нальным данным является взлом баз данных банков. Нена-
дежная, устаревшая защита от угроз или просто еще не ис-
правленный баг в  системе, о  котором никто и  не знал до 
инцидента — все это также может привести к утечке данных. 
Служба безопасности банка обязана выявлять наиболее уяз-
вимые объекты обеспечения безопасности банка, оценивать 
степень их защищенности от угроз противоправного посяга-
тельства, а также постоянно разрабатывать средства и методы 
повышения надежности защиты конкретных участков деятель-
ности банка.

Мне кажется, что службе безопасности не выделяется до-
статочного количества средств для решения проблем с утечкой 
персональной информации клиентов, поскольку как уже отме-
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чалось ранее легче заплатить штраф несколько сотен тысяч, чем 
потратить сотни миллионов на борьбу с утечками, совершен-
ствование систем безопасности и увеличение контроля за всем 
этим.

В связи с вышесказанным возникает соответствующий во-
прос: почему служба безопасности, зная об утечке данных, 
не связывается с  клиентами, чтобы сообщить им о  проблеме 
и  предупредить, что они могут попасть под уловку мошен-
ников?

По моему мнению такое предупреждение уже многое бы 
решило. Сам же клиент банка может быть только осторожнее 
и  внимательнее, если увидел новость о  своем банке. И  пони-
мать, что ему могут позвонить мошенники.

Также следует отметить, что злоумышленники могут полу-
чить доступ к чужим персональным данным не только по вине 
банка, но и по вине самого клиента.

Так, одним из способов утечки является так называемые фи-
шинговые рассылки, т. е. рассылка мошеннических сообщений, 
источник которых кажется надежным. Так, к примеру, аккаунт 
друга клиента украли и с него организовали фишинговую рас-

сылку по его кругу общения. Данный метод является доста-
точно эффективным, потому что последующим жертвам пишут 
от лица знакомого человека.

В данном случае утечка персональных данных происходит 
по вине самого клиента и зачастую служба безопасности банка 
здесь бессильна. Надежда на нее возможна только в том случае, 
если она заметит подозрительные операции с  украденным 
счетом, свяжется с клиентом и, убедившись в том, что данные 
операции выполняет не он, пресечет их.

Таким образом, полностью предотвратить утечку персо-
нальных данных клиентов банков практически невозможно, 
поскольку, как уже отмечалось, иногда и  сами пользователи 
могут оставить очень много лишней информации о себе на ка-
ких-либо сторонних сайтах. Однако минимизировать данную 
проблему, по сути, можно с помощью двух необходимых эле-
ментов: качественных программных комплексов для защиты 
данных и  профессиональной службы безопасности, которая 
своевременно и должным образом будет реагировать на про-
изошедшие утечки и подозрительные операции и оперативно 
принимать соответствующие меры.
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Прогресс общества и развитие технологий не могли не ска-
заться и  на преступности, которая начала приобретать 

новые формы. В настоящее время наблюдается рост уровня ки-
берпреступности, которая динамично изменяется, подстра-
иваясь под новые возможности в  сфере информации. Вместе 
с тем, дискуссионным является вопрос о понятии и самой сущ-
ности киберпреступности.

В рамках континентальной и  англо-саксонской правовых 
семей определение киберпреступности различается. В подавля-
ющем большинстве стран континентальной правовой семьи 
рассматривают киберпреступность как одну из форм деятель-
ности террористической направленности, отождествляя кибер-
преступность и кибертерроризм [1, с. 37].

Ещё в 1980-х годах Барри Коллином впервые было исполь-
зовано понятие «кибертерроризм». Данное понятие включает 

в себя две части, а именно «кибер», делающее акцент на кибер-
пространстве, и «терроризм». При этом отличительными осо-
бенностями кибертерроризма являются способы и  методы 
атак, поскольку они осуществляются с  использованием ком-
пьютерных технологий, Сети Интернет (далее — Сеть), и др.

Согласно позиции Барри Коллина кибертерроризм создаёт 
определенные предпосылки для стирания границ между миром 
виртуальным и  миром реальным, что так же стирает грань 
между киберпреступностью и  кибертерроризмом. В  послед-
ствие предлагалось множество других дефиниций, как кибер-
преступности, так и кибертерроризма [2, с. 167].

В соответствии с вариантом толкования дефиниции кибер-
терроризма, используемым Федеральным бюро расследований 
США (далее — ФБР), под кибертерроризмом следует понимать 
умышленную, имеющую признак политического мотива, атаку 



“Young Scientist”  .  # 17 (412)  .  April 2022 207Jurisprudence

на информацию, в частности, компьютерные системы, компью-
терные программы или данные, приводящую к насилию в от-
ношении некомбатантов, национальных групп или подпольных 
агентов.

При таком широком понимании под дефиницию кибер-
терроризма подпадают не только указанные деяния в  узком 
смысле, но также и  иные деяния, характер и  степень обще-
ственной опасности никак не соответствуют данному понятию, 
к примеру, онлайн-мошенничество. Подобное видится крайне 
сомнительным, поскольку в таком понимании дефиниция «ки-
бертерроризм», как дефиниция «кибербезопасность», не имеет 
какого-либо четкого содержания [3].

В доктрине также существует позиция, состоящая в связы-
вании кибертерроризма с криптовалютой. Всё дело в том, что, 
когда появилась на свет криптовалюта, а она возникла позднее 
самого кибертерроризма, кибертеррористы, как правило, стали 
заявлять свои требования в  криптовалюте. Данная практика 
получила распространение, что во многом обусловлено опреде-
лёнными сложностями в отслеживании транзакций, ввиду от-
сутствия их привязки к  конкретному государству. В  качестве 
аргумента против отождествления можно привести тот факт, 
что требования, заявляемые кибертеррористами, могут быть 
выражены и в иной (фиатной) валюте, которая является более 
привычной, к примеру, в евро.

Ввиду существующей тенденции непонимания сущности 
процедуры идентификации клиентов бирж криптовалюты, 
а  также контроля обмена фиатных средств на криптовалюту, 
системой правоохранительных органов указывается на по-
тенциальную угрозу легализации денежных средств, их про-
тивоправный вывод за пределы государства, и  даже финан-
сирование терроризма. Используя указанные доводы, часть 
государств придерживается политики, которая состоит в  за-
прете всего того, в  отношении чего не представляется воз-
можным осуществление контроля.

Закреплению данной позиции поспособствовали так же 
случаи мошенничества, вызвавшие резонанс, а также падения 
курса криптовалют в  период 2018  года. Вместе с  тем, при де-
тальном изучении технологии блокчейн и криптовалют выде-
ляется то, что при использовании криптовалют уровень кон-
фиденциальности значительно ниже, чем при использовании 
стандартных банковских переводов, а  технология распреде-
ленных реестров и  блокчейн напротив способны оказать по-
мощь в противостоянии как киберпреступности в целом, так 
и кибертерроризму, как одной из её форм.

Описанные проблемы имеют наибольшее значение в рамках 
цифровой экономики, что и  обуславливает внимание в  отно-
шении них со стороны учёных-криминологов [4, с. 212].

Показатели киберпреступности неумолимо растут, и  нет 
никаких предпосылок для их снижения. Указанная позиция 
разделяется подавляющим большинством организаций, осу-
ществляющих свою деятельность в сфере обеспечения кибер-
безопасности [5].

Последствия киберпреступности могут быть самыми раз-
нообразными, в  частности, колоссальный ущерб, снижение 
уровня производительности, кража интеллектуальной соб-
ственности, а также иных данных, представляющих ценность. 

Вред так же может быть причинён государственной власти 
и экономике, репутации физических и юридических лиц.

Следует также указать на то, что рост киберпреступности, 
а также увеличение стоимости того ущерба, который причиня-
ется вследствие нарастания указанной тенденции, свидетель-
ствует об отсутствии необходимой подготовки организаций 
в сфере кибербезопасности.

Примером могут послужить США. Кибератаки здесь отли-
чаются скоростью своего распространения, а также показате-
лями размеров, сложности и стоимости причиняемого ущерба.

Так, в 2017 г. был осуществлён взлом Yahoo, который охватил 
3 млрд учётных записей. Также в указанному году была произ-
ведена атака в отношении Equifax, что затронуло 145,5 млн кли-
ентов. Указанные кибератаки являются крупнейшими и стоят 
в одном ряду с кибератаками WannaCry и NotPetya. Последние 
так же произошли в 2017 году, однако превзошли предыдущие 
по сложности и масштабам. В свою очередь ими была нарушена 
работа серверов, что привело к утрате функциональности ряда 
крупных корпораций и потерям иного рода, в общей сложности 
причинив ущерб на сумму 300 млн долларов США.

В настоящее время наблюдается рост атак на базы данных 
с целью кражи содержащихся в них данных, в том числе пер-
сональных. Примечательным является случай атаки на «Сони 
Пикчерс» в ноябре 2014 г., поскольку в его рамках ощутим мас-
штаб проблемы киберпреступности, а  также факт осущест-
вления преступлений в указанной области как отдельными ин-
дивидами, так и их группами. Приведённый пример кибератаки 
впоследствии повлёк колоссальный ущерб, поскольку сценарии 
будущих фильмов попали в публичный доступ.

В июне 2015 г. была совершена атака на базу данных Управ-
ления кадровой службы США, которую, несмотря на прило-
женные усилия ведомства, предотвратить не удалось, вслед-
ствие чего злоумышленники получили доступ к персональным 
данным, в  частности, имена, даты рождения, адреса прожи-
вания и отпечатки пальцев.

Как правило, кибератаки осуществляются посредством ис-
пользования вредоносных программ, выступающих в роли так 
называемого «кибероружия». Здесь следует сказать, что к числу 
негативных последствий таких атак является не только прямой 
ущерб, но и  косвенный, проявления которого, в  частности, 
могут состоять в  нарастании международной напряжённости. 
Именно так случилось при совершении кибератак посредством 
WannaCry и NotPetya. Ряд государств, которых затронули обо-
значенные атаки, выразили обвинения в отношении Российской 
Федерации, поскольку считали её предполагаемым виновником.

Примечательна так же тенденция совершения кибератак 
в целях получения доступа к персональным данным пользова-
телей, обладающих конфиденциального характера. Так, количе-
ство таких кибератак в США увеличилось на 16% в 2016 году по 
сравнению с 2015 годом. Возросли и убытки. Они выросли на 
1 млрд.

Данные конфиденциального характера представляют собой 
объект большинства кибератак. Доступ к ним осуществляется 
посредством взлома баз данных, а в последствии их кражи.

Из изложенного просто заметить, что киберпреступность не 
имеет строгой привязки к территории конкретного государства 
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и может существовать как на локальном уровне, так междуна-
родном уровне, создавая угрозу международной безопасности.

Следует также отметить, что проблема киберпреступности 
свойственна для развитых государств, что обусловлено зави-
симостью населения от современных технологий. В указанных 
условиях преступники проявляют большую находчивость, ис-
пользуя любые возможности, возникающие вследствие исполь-
зования новых технологий, что нивелирует попытки правоох-
ранительных органов противостоять киберпреступности.

Как правило, предупреждение киберпреступности осу-
ществляется посредством интеграции передовых технологий 
в  сфере обеспечения кибербезопасности в  деятельность со-
ответствующих субъектов. Так, отрицательным примером 
может послужить атака, посредством вируса WannaCry на На-
циональную службу здравоохранения в Англии и Шотландии. 
В данном случае последствий атаки можно было избежать в том 
случае, если бы были предприняты необходимые меры по обе-
спечению по установке современной системы информаци-
онной безопасности.

Также в настоящее время реализуются меры, направленные 
на выявление зараженных систем, их идентификацию. Однако, 
данный подход утрачивает свою эффективность, что обуслов-
лено возросшим количеством кибератак. Исходя из этого воз-
никает необходимость в поисках новых способов обеспечения 
защиты. Преступники, как было уже сказано ранее, находятся 
на шаг впереди, а их идентификация осложнена технологиями 
Сети, что так же сказывается на уровне раскрываемости се-
тевых преступлений.

Согласно данным исследования, проводимого PwC треть 
лиц, которые приняли в нём участие сталкивались с киберата-
ками в качестве их жертвы, которые в свою очередь были осу-
ществлены, как посредством вредоносных программ, так и фи-
шинга.

Киберпространство занимает всё больше места в  нашей 
жизни, поглощая всё больше данных о каждом индивиде или 
организации. При этом, хранение указанных данных осущест-
вляется в  специальных хранилищах или базах данных. По-
следние и  представляют для преступников интерес, рост ко-
торого напрямую зависит от характера хранящихся данных, 
в частности, имеет значение её актуальность.

В период до 2008 года говорить о замене централизованного 
способа хранения данных говорить не приходилось. В качестве 
администратора могло выступать лишь одно доверенное лицо, 
которому доверено хранение определённой информации. Ин-
формация же хранилась в одном месте, получив доступ к кото-
рому, можно было получить доступ к базе данных.

Вместе с  тем, 2008  год становится революционным, по-
скольку благодаря проекту «Биткоин» возникла возможность 
рассмотреть защиту и хранение информации в ином свете. Ис-
пользуемая в  рамках данного проекта технология блокчейн 
основана на принципе объединения технологий из области 
криптографии и хранения данных.

Сама технология блокчейн представляет собой форму рас-
пределённого реестра. Сущность данной технологии состоит 
в  том, что хранение данных осуществляется на устройствах 
всех участников Сети. При этом отсутствует какая-либо цен-

трализация. Безопасность данных же обеспечивается крипто-
графическими примитивами.

Данные, хранение которых осуществляется посредством ис-
пользования технологии блокчейн, представляют собой струк-
туру, организованную цепочкой боков, которые связаны между 
собой. Внесение изменений в предыдущий блок приводит к из-
менениям всех последующих блоков. А  поскольку хранение 
данных осуществляется на устройствах всех пользователей 
Сети, любые изменения не останутся незамеченными. Также 
открываются возможности по установлению хронологического 
порядка внесения изменений в данные.

В данном случае атаки на администратора, являющегося цен-
тральным звеном, теряют всякий смысл. А внесение изменений 
в данные невозможно без ключа собственника данных, которым 
является каждый пользователь Сети, внесших в них записи.

Преимущества использования блокчейн технологии 
в борьбе с киберпреступностью видится в следующем:

– кардинальные изменения, которые меняют сам меха-
низм кибератаки;

– получение доступа к  данным невозможно без знания 
ключа, а поскольку ключ у каждого пользователя свой, едино-
временно все данных похитить не представляется возможным;

– прозрачность операций, поскольку каждый пользова-
тель наблюдает внесенные изменения и  использованный при 
этом ключ.

Основной положительной чертой блокчейн технологии яв-
ляется открытость и прозрачность данных. По мнению Т. Дрей-
пера, использование блокчейн нанесёт значительный вред пре-
ступности, ощутимо сократив её уровень.

Примером фактической реализации такой прозрачности 
и  открытости информации является взлом криптовалютной 
биржи Cryptopia. В  данном случае полиция Новой Зеландии 
и IT специалисты отследили преступников, посредством отсле-
живания украденной криптовалюты при помощи технологии 
блокчейн.

Проблемы также возникают при обналичивании криптова-
люты, поскольку торговые и обменные площадки могут замо-
раживать и изымать средства при возникновении у них опре-
делённых подозрений в  отношении их природы. Технология 
блокчейн предлагает не только возможность оперативного кон-
троля за данными, но также и возможность создания закрытых 
регистров, а также исключает возможность нарушения работы 
в случае нарушения функционирования центрального узла.

Блокчейн технология представляет возможность сни-
зить уровень преступности коррупционной направленности, 
а  также обеспечить исключение противоправных действий 
в выборном процессе [6].

Надлежит указать, что аргумент, о  том, что при помощи 
криптовалюты возможно отмывание денег, а  также финанси-
рование терроризма, является несостоятельным, поскольку это 
значительно осложняет процесс оборота денежных средств. 
Так или иначе, понадобится перевод средств, находящихся 
в криптовалюте в фиатные денежные средства.

Таким образом, в настоящее время наблюдается стабильный 
рост киберпреступности, которая способна причинить вреда 
как на локальном, так и  международном уровне, что создаёт 
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необходимость в  обеспечении кибербезопасности. В  данном 
случае технология блокчейн и распределенные реестры в целом 
представляют неподдельный интерес, поскольку способны раз-

решить назревшую проблему, став действенным средством, 
способствующим предупреждению, как киберпреступности, 
так и кибертерроризма в частности.
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Проводя сравнительный анализ профсоюзной системы Рос-
сийской федерации и  стран запада нужно рассмотреть 

структуру этих систем вне зависимости друг от друга.
Законодательной базой работы профсоюзов в  РФ можно 

считать Конституцию Российской Федерации, Федеральный 
закон «О  профессиональных союзах, их правах и  гарантиях 
деятельности», иные федеральные законы, а  также законо-
дательство субъектов Российской Федерации. Также необхо-
димо отметить, что в правовую базу входят международные 
договоры РФ и  конвенции Международной организации 
труда [1].

В Конституции РФ профсоюзам посвящена статья  30, ко-
торая гласит: «Каждый имеет право на объединение, включая 
право создавать профессиональные союзы для защиты своих 

интересов. Свобода деятельности общественных объединений 
гарантируется». [1]

Согласно ст. 26 ТК РФ можно выделить 6 уровней социаль-
ного партнерства:

1. Федеральный уровень.
2. Межрегиональный уровень.
3. Региональный уровень.
4. Отраслевой уровень.
5. Территориальный уровень.
6. Местный уровень.
Эти уровни социального партнерства определяют и струк-

туру российских профсоюзов.
Крупнейшее профсоюзное объединение в  России — Феде-

рация независимых профсоюзов России (ФНПР), объединяет 
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свыше 100 организаций и более 20 млн человек. ФНПР — это 
прямая наследница главного профсоюзного органа СССР — 
Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов 
(ВЦСПС). Одной из функций ФНПР является правовая экспер-
тиза нормативных актов, которые затрагивают интересы ра-
ботников. За 2005 год юристы ФНПР провели экспертизу более 
5 тыс. законопроектов и иных нормативно-правовых актов [4].

Рассматривая структуру профсоюзов США, мы увидим не-
которые сходства и различия. Так, к примеру мы не можем вы-
делить в конституции США положений, которые бы дозволяли 
формирование профсоюзов, что обусловлено историческим 
развитием конституционализма в США, а также принадлежно-
стью к другой правовой системе.

Источниками трудового права в США выступают писаное 
и  прецедентное право. В  отличие от Российской федерации, 
в США нет федерального трудового кодекса, точно также как 
уголовного и гражданского. Данные кодексы принимаются на-
прямую законодательными органами штатов. Важным источ-
ником трудового права выступают акты Верховного суда США, 
неоднократно принимавшего постановления по спорам о  не-
правомерном увольнении рабочих связанном с  ущемлением 
прав и  гонением, что нарушает Закон США о  гражданских 
правах (Civil Rights Act) 1964 г.

Одним из главнейших нормативных актов трудового права 
США является Закон о  трудовых отношениях (National Labor 
Relations Act), известный также как закон сенатора Роберта 
Вагнера (Wagner Act). Он гарантирует право работников част-
ного сектора образовывать профсоюзы, заключать коллек-
тивные договоры и закрепляет право на забастовки. Им запре-

щены также любые формы преследования и  диcкриминации 
сотрудников за то, что они вступают в профсоюз или уже явля-
ются его членами [7].

Следует отметить, что в США важную роль играет законо-
дательство каждого отдельного штата, однако практика такова, 
что законы штатов затрагивающих положения о профсоюзах не 
противоречат федеральному законодательству.

Далее закон Вагнера был дополнен законом Тафта–Хартли, 
который действует и сейчас.

Сегодня большинство профсоюзов (или профсоюзов) 
в США являются членами одной из двух более крупных орга-
низаций: Американской федерации труда–Конгресса промыш-
ленных организаций (AFL–CIO) или Федерации «Change to 
Win», которая отделилась от AFL–CIO в 2005–2006 годах.

Доля работников, входящих в профсоюз (или общая «плот-
ность» профсоюзов), колеблется в  зависимости от страны. 
В 2020 году он составлял 10,8% в США, по сравнению с 20,1% 
в 1983. [5] [6] В США насчитывалось 14,3 млн членов по срав-
нению с 17,7 миллионами в 1983 году. [5] [6] Членство в частном 
секторе сократилось до 6,3%.

Подводя итог можно выделить некоторые сходства в  за-
конодательном регулировании, как и  в  России, деятельность 
профсоюзов США основана на федеральных законах и  за-
конах субъектов (штатов), однако в России объединение в про-
фсоюзы закреплено еще и  в  конституции, чего нельзя сказать 
о США. В России, как и в США большинство профсоюзов явля-
ются участниками крупных объединений, конкурирующих друг 
с другом. В отношении структуры можно сказать о некоторой 
схожести устройства профсоюзных объединений этих стран.
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В статье рассматривается новый вид криминалистики, связанный с компьютерными технологиями и некоторые распростра-
ненные виды киберпреступлений. Описаны проблемы развития компьютерной криминалистики в России. И с какими затрудне-
ниями столкнулась Россия во время пандемии.
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Создание персональных компьютеров в  1970-х годах, ко-
торые предназначены для пользования одним человеком, 

привело к  массовой компьютеризации общества. А  распро-
странение в 1990-х годах популярной глобальной сети — Ин-
тернет еще больше дало толчок развитию новых видов правона-
рушений, которым дали название киберпрестуления.

В зарубежной литературе можно найти термины «cyber 
crime», «computer crime» обозначающие — киберпреступление. 
Определения этого слова бывают разные, как широкие, так 
и узкие. В дальнейшем будем использовать следующее толко-
вание. Компьютерное преступление (киберпреступление) — 
уголовное правонарушение, для расследования которого суще-
ственным условием является применение специальных знаний 
в  области информационных технологий  [4, с.  37]. Компью-
терные преступления имеют множество видов: интернет-мо-
шенничество, DoS-атаки, дефейс, вредоносное ПО и т. д.

Решая проблему развития киберпреступлений, был создан 
новый раздел криминалистики — компьютерная криминали-
стика. За рубежом она получила название «computer forensics». 
В русском языке же закрепился термин форензика.

В дальнейшем под форензикой будем понимать опреде-
ление, которое дал Н. Н. Федотов. Форензика (компьютерная 
криминалистика) является прикладной наукой о  раскрытии 
и  расследовании преступлений, связанных с  компьютерной 
информацией, о  методах получения и  исследования доказа-
тельств, имеющих форму компьютерной информации (так на-
зываемых цифровых доказательств), о применяемых для этого 
технических средствах [4, с. 12].

Форензика занимается решением таких задач как создание 
программных и  аппаратных инструментов для исследования 
и сбора данных, разработка плана оперативно-розыскных ме-
роприятий.

В 2000-х годах Россия, в  отличии от зарубежных стран, 
только начала знакомство с  киберпреступлениями. Поэтому 
видно большие показатели развития киберпреступности, осо-
бенно в сложные для всего мира времена, например связанные 
с пандемией коронавируса.

Согласно данным ТАСС на 2 декабря 2020 в России число 
преступлений с  использованием информационно-коммуни-
кационных технологий за 2020 год выросло на 94,6%. Рост ки-
берпреступлений в  этом году связывается с  пандемией коро-
навируса. Это показало нашу неготовность к противостоянию 
киберпреступникам.

Онлайн мошенничество заняло одно из самых первых мест 
среди киберпреступлений. По данным МВД России, во время 
пандемии, с января по декабрь 2020 года, у россиян было похи-

щено примерно 9,8 миллиардов рублей. Людям удается вернуть 
лишь малую часть украденного, однако это бывает довольно 
редко. Чаще всего мошенники крадут деньги жертв во время 
онлайн оплаты услуг и  товаров. К  примеру, они заманивают 
пользователя интернета на фишинговый сайт. Человек же ду-
мает, что нет никакого злого умысла и вписывает свои данные 
карточки, передавая их в руки злоумышленников.

Также довольно большое количество пользователей 
в  России не задумываясь заходят на сайты и  скачивают раз-
личные мобильные приложения и компьютерные программы. 
Согласно исследованиям аналитиков Angara Professional Assis-
tence, в 2020 году количество преступлений с использованием 
вредоносного программного обеспечения составило 28% от 
всех киберпреступлений.

Одна из причин тех явлений, которые перечислены выше, 
кроется в  безразличном отношении людей к  произошедшему 
с  ними. Некоторые думают, что с  ними это никогда не прои-
зойдет, другие даже не знают о  их существовании, а  многие 
и вовсе не идут в полицию при краже их денег, ссылаясь на то, 
что сумма было очень маленькой.

Еще одна причина роста компьютерных преступлений — 
это нехватка специалистов. Большинство специалистов уез-
жают работать за границу, объясняя это тем, что там зарплата 
больше, или переходят на «темную» сторону, т. е. становятся ха-
керами.

По оценке Касперской, в  2020–2021 г. из России планиро-
вали уехать от 10 до 15 тысяч специалистов в области информа-
ционных технологий. А уже в 2022 году, считая только февраль 
и март, Россию покинуло 70 тысяч IT-специалистов, по данным 
конференции «Новые цифровые горизонты »Форсайт»».

Для предотвращения снижения количества IT-специалистов 
государство приняло ряд мер. В  начале марта 2022  года Пре-
зидент России Владимир Владимирович Путин подписал 
указ о внедрении в России третьего пакета мер поддержки IT-
отрасли. Многие банки увеличили число рабочих мест.

В заключении можно отметить, что рассмотренный вид 
криминалистики очень важен в современном мире, благодаря 
ему в  мире будет меньше людей, которые захотят нарушить 
закон. А  в  России его развитие необходимо, ведь количество 
киберпреступлений в  Российской Федерации увеличивается 
с  каждым днем, а  такие негативные события как пандемия, 
войны, стихийные бедствия способствуют этому. Но государ-
ство, студенты и не безразличные люди помогают предотвра-
тить это. Из этого следует, что через некоторое время в России 
уменьшится количество компьютерных преступлений в  не-
сколько раз.
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В статье рассматривается сущность непоименованных и смешанных договоров, наиболее подробно рассматриваются суще-
ственных условия, необходимые для того, чтобы два этих вида договоров считались заключенными. Также анализируются попу-
лярные в юридической сфере точки зрения на тождественность этих двух понятий, а также соответствующая судебная прак-
тика. Определяются нормы, подлежащие применению к непоименованным и смешанным договорам. Подчеркивается необходимость 
всестороннего исследования, которое поможет определить место непоименованных и смешанных договоров в текущем законода-
тельстве. В результате делаются выводы о том, что смешанный и непоименованный договор — это две самостоятельные кон-
струкции, которые существуют независимо друг от друга, вследствие чего в статьи указываются признаки, которые позволяют 
разграничить указанные договоры для правильности их применения в дальнейшем.
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Исходя из принципа свободы договора, субъекты (физиче-
ские или юридические лица) вправе заключать договоры, 

которые предусмотрены законом и иными нормативными пра-
вовыми актами, и  договоры, которые не предусмотрены им, 
а  также смешанные договоры. Как известно, без сформиро-
ванной квалификации в отношении правовых терминов невоз-
можно правильное применение гражданско-правовых норм.

С понятием смешанного договора можно столкнуться 
в  статье  421 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее — ГК РФ) [1], которая раскрывает его так: стороны могут 
заключить договор, в котором содержатся элементы различных 
договоров, предусмотренных законом или иными правовыми 
актами, то есть в  таком договоре, по мнению Савельева А. И. 
совмещаются обязательства, исполнение которых имеет клю-

чевое значение для договоров разного типа [2, С. 21]. С данным 
подавляющее большинство правоведов соглашаются, вслед-
ствие чего выводят следующее определение данного термина, 
которое представляется наиболее полным: договор, который 
не предусмотрен нормативными правовыми актами, порож-
дающий обязательства, возникновение и исполнение которых 
определяет различные договоры, как минимум один из которых 
является поименованным.

Касательно непоименованного договора нет общеприня-
того определения. Все они формулируются в научной литера-
туре учеными-правоведами и  в  большинстве своем довольно 
схожи. Так, непоименованный договор обычно определяют как 
соглашение, предмет и иные условия которого не определены 
и  не установлены законом или иными нормативными право-
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выми актами, при этом такое соглашение содержит не отра-
женный в иных договорных конструкциях признак направлен-
ности, предмета и объекта договора, в силу чего совокупность 
квалифицирующих признаков подобного соглашения отлича-
ется от предусмотренных договорными типами.

В настоящее время, несмотря на некоторую схожесть этих 
двух видов договоров, наиболее популярной точкой зрения 
среди правоведов считается та, которая определяет, что сме-
шанный и  непоименованный договоры — это разные, авто-
номные и самостоятельные виды, которые, будучи похожими, 
имеют существенные различия. Е. А. Сухановым отмечалось, 
что отличием смешанных договоров от непоименованных 
является то, что вторые, пусть соответствуют общему на-
чалу и  смыслу действующего законодательства, неизвестны, 
а  первые — состоят из известных, указанных в  законах или 
иных нормативных правовых актах, договоров [3, С. 78]. Вместе 
с  тем Т. Э. Сидорова признанную многими учеными точку 
зрения не разделяет, определяя, что «смешанный договор — 
разновидность непоименованного договора, так как в  ГК РФ 
есть нормы, регулирующие отдельные элементы данного до-
говора, и в данном смысле он не является уникальным право-
отношением между субъектами, но при этом, при всей про-
стоте, в этом и заключается сложность данного договора, так 
как могут возникать коллизии норм, регулирующих эти самые 
отдельные элементы» [4, С. 34].

Некоторые правоведы составили классификацию таких до-
говоров, основанную на пробелах в  регулировании, степени 
гибкости в составлении и их нетипичности [5, С. 349–350]. В ре-
зультате получается следующий ряд договорных конструкций, 
от наиболее проблемных и неурегулированных до наименее:

1. Непоименованный договор, регулирование которого 
опирается на общие гражданско-правовые нормы о договорах;

2. Смешанный договор, который сочетает условия и пои-
менованных, и непоименованных;

3. Смешанный договор, который состоит исключительно 
из условий поименованных договоров;

4. Унитарный (то есть поименованный в законе) договор.
Смешанный и  непоименованный договор также различа-

ются в  области существенных условий, которые необходимы 
при заключении различных договоров. Смешанный договор 
предполагает согласование тех существенных условий, ко-
торые предусмотрены для договоров, из которых он состоит, 
в случае с непоименованным — главным образом должно быть 

согласовано условие о  предмете, более обязательных условий 
не предусмотрено ГК РФ (указание на предмет необходимо 
для всех без исключения видов договоров в силу статьи 432 ГК 
РФ). Смешанные договоры регулируются в силу прямых ука-
заний пункта  3 статьи  421 ГК РФ, то есть применяются пра-
вила о договорах, которые входят в состав, а в части неурегу-
лированной — применяются общие положения о  договорах. 
В  случае с  непоименованными — здесь применимы только 
общие положения о договорах. Мнение о том, что они два вида 
договоров — самостоятельные категории, подтверждает так же 
и то, что статья 421 ГК РФ разграничивает данные понятия. Су-
дебная практика также доказывает эту точку зрения. К  при-
меру, как-то суд указал, что инвестиционный контракт — это 
непоименованный договор, так как в настоящий момент дей-
ствующие нормы ГК РФ не выделяют «договоров инвестиро-
вания» в  качестве особых видов договоров, а  следовательно, 
заключенные субъектами инвестиционной деятельности дого-
воры с учетом п. 2 ст. 421 ГК РФ могут быть отнесены к дого-
ворам, не предусмотренным гражданским законодательством 
(sui generis), если их содержание не позволяет отнести их к пои-
менованным договорам.

Соединение непоименованных договоров с  поименован-
ными договорами в одном договоре формально не дает осно-
ваний считать такой договор смешанным. Между тем в юри-
дической литературе доминирующей является позиция 
о  смешанном характере такого договора, несмотря на на-
личие в нем непоименованного договора. При этом М. И. Бра-
гинский считал, что договоры, составляющие смешанный, 
должны быть в  законодательстве поименованными. Тем не 
менее, к числу смешанных необходимо относить также и дого-
воры, содержащие непоименованные договоры, в связи с тем, 
что они также предусмотрены законом. Также обычно к числу 
смешанных относят договор банковского счета с  условием 
о  его кредитовании, договор инжиниринга, договор аренды 
с  правом выкупа, а  к  числу непоименованных — инвестици-
онный и рамочный договоры.

Из этого можно сделать вывод, что невозможно одновре-
менно квалифицировать договор и как смешанный, и как не-
поименованный. Такие договоры являются самостоятельными 
конструкциями и вполне могут существовать независимо друг 
от друга. Правильное разграничение данных договоров спо-
собствует правильному применению норм, относящихся к ка-
ждому из них.
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В статье автор анализирует институт реквизиции земельных участков, а также существующие в настоящее время проблемы 
правового регулирования. Делается вывод о необходимости устранения пробелов и коллизий в законодательстве.
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Одним из важнейших элементов устойчивого развития зе-
мельного оборота является законодательное закрепление 

исчерпывающего перечня оснований и  процедуры прекра-
щения прав на землю. Так Земельный кодекс Российской Феде-
рации (далее — ЗК РФ) [2] и Гражданский Кодекс Российской 
Федерации (далее — ГК РФ) [3] предусматривают исчерпыва-
ющий перечень видов принудительного прекращения права 
собственности на землю, а именно конфискация, реквизиция, 
изъятие земельного участка для государственных или муни-
ципальных нужд, изъятие земельного участка, который не ис-
пользуется в соответствии с его назначением, изъятие земель-
ного участка используемого с нарушением закона.

Остановимся непосредственно на реквизиции земельного 
участка, поскольку именно с прекращением прав на землю по 
данному основанию на практике могут возникнуть опреде-
ленные проблемы. Это связано прежде всего с тем, что вопросы 
принудительного прекращения прав на землю требуют особого 
регулирования, а  гарантии имущественного и  правового ста-
туса собственников, землевладельцев и землепользователей зе-
мельных участков зависят от того, насколько хорошо налажен 
механизм принудительного прекращения прав на землю.

Термин «реквизиция» имеет латинское происхождение и оз-
начает принудительное изъятие имущества у его собственника 
государством с компенсацией стоимости изъятого [4].

Легальное же определение реквизиции земельного участка 
закреплено в  Земельном кодексе Российской Федерации. Так, 
согласно ст. 51 ЗК РФ в случаях стихийных бедствий, аварий, 
эпидемий, эпизоотий и  при иных обстоятельствах, носящих 
чрезвычайный характер, земельный участок может быть вре-
менно изъят у  его собственника уполномоченными исполни-
тельными органами государственной власти в  целях защиты 
жизненно важных интересов граждан, общества и государства 
от возникающих в связи с этими чрезвычайными обстоятель-
ствами угроз с возмещением собственнику земельного участка 
причиненных убытков (реквизиция) и выдачей ему документа 
о реквизиции [2]. В случае невозможности возврата реквизиро-
ванного земельного участка его собственнику возмещается ры-
ночная стоимость этого земельного участка, устанавливаемая 
в соответствии со ст. 66 ЗК РФ, или по его желанию предостав-
ляется равноценный земельный участок.

Таким образом, из определения реквизиции земельного 
участка можно сделать вывод о том, что данное принудительное 
изъятие носит возмездный и,  как правило, временный ха-
рактер. Кроме того, следует отметить, что реквизиция не носит 
карательного характера, такого как конфискация земельного 
участка, а применяется только в случае необходимости, в целях 

обеспечения жизненно важных интересов граждан, общества 
и государства.

Статьи 51 ЗК РФ и 242 ГК РФ закрепляют открытый пере-
чень оснований для реквизиции земельных участков. При-
мером одного из «иного обстоятельства, носящего чрезвы-
чайный характер» является использование земельного участка 
для нужд обороны и безопасности в условиях чрезвычайного 
или военного положения, закрепленного в п. 6 ст. 93 ЗК РФ, по-
скольку в целом обстоятельства и цели принудительного изъ-
ятия земельного участка, указанные в данной норме, подпадают 
под понятия «чрезвычайные обстоятельства» и «интересы об-
щества», употребляемые в ст. 51 ЗК РФ [2]. По нашему мнению, 
установление законодателем открытого перечня основания для 
реквизиции земельного участка позволяет неоднозначно тол-
ковать данные нормы. Поскольку представляется, что такое по-
ложение оставляет возможность ограничения прав собствен-
ников имущества, в  том числе земельных участков, так как 
орган, уполномоченный принимать решение о реквизиции зе-
мельного участка, может по своему усмотрению трактовать по-
нятие «иных обстоятельств, носящих чрезвычайный характер».

Для подтверждение вышесказанному, приведём пример из 
судебной практики. По материалам судебной практики Ростов-
ского областного суда было рассмотрено дело №  33–8083/2013. 
В. М. Евсеев обратился в суд с иском к Администрации Верхне-
донского района об обязании принять решение о проведении 
мер по подготовке к реквизиции земельного участка сельско-
хозяйственного назначения. В обоснование своих требований 
истец ссылался на невозможность использования земельного 
участка по причине заболачивания. Суд отказал в  удовлетво-
рении исковых требований по причине того, что истец выбрал 
неправильный способ защиты, поскольку с требованиями о пе-
реводе спорного земельного участка из земель сельскохозяй-
ственного назначения в  другую категорию он не обращался. 
(сноска). Данный пример непосредственно подтверждает точку 
зрения, о том, что не исчерпывающий перечень основания для 
реквизиции земельного участка позволяет неоднозначно тол-
ковать данную норму [5].

Реквизиция земельных участков является правом, а не обя-
занностью уполномоченного исполнительного органа государ-
ственной власти (сноска), в связи с чем среди учёных распро-
странено мнение о  том, что права собственника земельного 
участка таким образом защищены ненадлежащим образом 
и не в полном объеме. В случае стихийных бедствий, аварий, 
эпидемий, эпизоотий и иных обстоятельствах, носящих чрез-
вычайный характер, собственник не всегда в  силах самосто-
ятельно осуществить защиту своих права в  полном объеме. 
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Именно поэтому уполномоченные исполнительные органы 
государственной власти в  целях защиты жизненно важных 
интересов граждан, общества, возникающих в  связи с  дан-
ными чрезвычайными обстоятельствами обязаны изымать зе-
мельный участок у его собственника для наиболее полной за-
щиты права собственности данного гражданина, а  также для 
непосредственной реализации гарантий и соблюдения обязан-
ностей, установленных Конституцией РФ, гарантирующих со-
блюдение прав частных собственников.

В совокупности вышеизложенные обстоятельства спо-
собствуют не только развитию злоупотреблений со стороны 
уполномоченных органов государственной власти и  неправо-
мерному принятию решений об изъятии земельных участков 
в связи с реквизицией у их собственников, но и нарушению га-
рантированного Конституцией РФ прав собственников.

Говоря о процедуре изъятия земельного участка в порядке 
реквизиции, следует отметить, что отсутствует специальный 
закон, который бы подробно регламентировал реквизицию зе-
мельного участка. По нашему мнению, данную проблему можно 
решить путём внесения изменений в ЗК РФ или же, а именно 
введением главы «Порядок изъятия земельных участков в связи 
с реквизицией земельного участка» или созданием нового за-
кона, предусматривающие подробную регламентацию про-
цедуру реквизиции земельного участка. Данная глава может 
содержать такие положения, как органы, осуществляющие рек-
визицию имущества, их полномочия; основания и порядок осу-
ществления реквизиции; оценка имущества, подлежащего рек-
визиции; документы о реквизиции; сроки и порядок выплаты 
компенсации за изымаемый земельный участок; порядок пре-
доставление другого равноценного земельного участка взамен 
изымаемого и иные положения.

В целом хочется отметить, что законодатель предусмотрел 
ряд гарантий защиты имущественных интересов собствен-
ника земельного участка при реквизиции. К таким гарантиям 
можно отнести то, что собственник, который не согласен с оце-
ночной стоимостью земельного участка, вправе требовать в су-
дебном порядке определения размера компенсации за реквизи-
рованное имущество (п. 2 ст. 242 ГК РФ, п. 6 ст. 51 ЗК РФ) [2]. 
Однако до рассмотрения судом требования собственника рек-
визиция не будет приостанавливается. При незаконной рекви-
зиции или реквизиции, проведенной с  нарушением установ-
ленной процедуры, собственник вправе в соответствии с ч. 2 
ст. 46 Конституции РФ [1], ст. 11, 12, 16 ГК РФ [3] обжаловать ре-
шения и действия государственных органов и их должностных 
лиц в судебном порядке.

Еще одна гарантия защиты интересов собственника рек-
визированного имущества закреплена п. 3 ст. 242 ГК РФ. и п. 4 
ст. 51 ЗК РФ. Собственник имущества вправе при прекращении 
действия обстоятельств, в связи с которыми была осуществлена 
реквизиция, требовать возврата ему реквизированного земель-
ного участка в судебном порядке. Эта норма имеет важное зна-
чение именно для собственников земельных участков. К  со-
жалению, имущественные отношения сторон при возврате 
собственнику его имущества Кодексами не определены.

На наш взгляд, данные изменения в  земельном законода-
тельстве непосредственно помогут устранить правовые про-
белы в действующих нормах, а также обеспечат полноценную 
защиту конституционного права собственности. Из всего вы-
шеперечисленного следует, что реквизиция земельного участка 
является важным механизмом принудительного прекращения 
прав на землю, в связи с чем она требует более детального вни-
мания со стороны государства.
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