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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

Противодействие коррупции средствами прокурорского надзора
Милованова Ольга Александровна, студент магистратуры

Московский финансово-промышленный университет «Синергия»

На основании анализа существующей практики автор статьи рассматривает проблемы деятельности органов прокуратуры 
по противодействию коррупции. Автором сделан особый акцент по минимизации и ликвидации последствий коррупционных пра-
вонарушений, в том числе путём реализации мер по возмещению материального ущерба.

Ключевые слова: противодействие коррупции, органы прокуратуры, коррупция, государство, антикоррупционное законода-
тельство, закон, Российская Федерация.

Противодействие коррупции в  системе деятельности как 
государственной, так и муниципальной службы является 

одной из насущных проблем, и решение указанной проблемы 
должно носить всесторонний и  комплексный характер, ко-
торый в основном зависит от совершенствования социального 
и экономического развития государственного устройства и эф-
фективности публично-властного управления.

Следует отметить, что вопросы противодействии кор-
рупции затрагивают не только наше государство, большин-
ство государств уделяют пристальное внимание борьбе с кор-
рупционными проявлениями и  принимают соответствующие 
меры по устранению причин и  условий, способствующих со-
вершению коррупционных преступлений.

Борьбе с коррупцией во всем мире уделяется пристальное 
внимание, совершенствуется законодательство, принима-
ются меры по устранению причин и условий роста коррупции. 
В  частности, в  странах Европейского Союза установлена не 
только уголовная ответственность за коррупционные престу-
пления, но гражданско-правовая, которая предусматривает су-
дебное разбирательство по восстановлению нарушенных прав 
и  свобод граждан, либо компенсации денежных затрат и  за-
щиты неимущественных прав и  интересов. В  действующем 
международном праве субъекты имеют право подавать ис-
ковые заявления для полного возмещения понесенных убытков 
в территориальные судебные инстанции. В то же время на со-
временном этапе развития нашего государства реализовать 
указанное право не представляется возможным.

Одним из приоритетных направлений деятельности рос-
сийской прокуратуры является реализация антикоррупцион-
ного законодательства и обеспечении его неукоснительного со-
блюдения.

Согласно ч. 6 ст. 5 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№  273-ФЗ «О противодействии коррупции» [1] Генеральный про-
курор РФ и подчинённые ему прокуроры в пределах своих пол-

номочий координируют деятельность органов внутренних дел 
РФ, органов федеральной службы безопасности, таможенных ор-
ганов РФ и других правоохранительных органов по борьбе с кор-
рупцией и реализуют иные полномочия в области противодей-
ствия коррупции, установленные федеральными законами.

Как правило, органами прокуратуры при проведении про-
курорского надзора за исполнением действующего законода-
тельства выявляются нарушения, связанные с неисполнением 
государственными и  муниципальными служащими обязан-
ностей по соблюдению ими запретов и ограничений, установ-
ленных антикоррупционным законодательством, такими как 
непредставление или представление недостоверных сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера. Значительное число выявляемых прокурорами фактов 
коррупционных нарушений допускается при осуществлении 
государственных и  муниципальных закупок, распоряжении 
бюджетными средствами и государственным имуществом, пре-
доставлении государственных и  муниципальных услуг. В  ус-
ловиях неблагоприятных внешнеполитических и  экономиче-
ских факторов, связанных с  недружественными действиями 
ряда государств в  отношении российских граждан, предпри-
ятий и  организации особую актуальность заслуживает дея-
тельность органов прокуратуры РФ по принятию действенных 
мер по недопущению нарушений при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для государственных и  муниципальных 
нужд, в том числе у единственного поставщика, изменении су-
щественных условий контрактов, исполнении договорных обя-
зательств, обратив особое внимание на закупки лекарственных 
препаратов, медицинских изделий и  расходных материалов, 
технических средств реабилитации [2].

Проверки соблюдения антикоррупционного законодатель-
ства проводятся органами прокуратуры на постоянной основе, 
что в свою очередь приводит к постепенному снижению общего 
количества выявленных нарушений. Также это связано с усиле-
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нием информационного взаимодействия, повышением эффек-
тивности принимаемых мер, в  том числе организационного 
характера, нацеливающих прокуроров на выявление и  пресе-
чение наиболее существенных, общественно опасных корруп-
ционных деяний.

Прокуратура РФ в рамках борьбы с коррупцией реализует 
свои функции как в системе уголовного правосудия, так и за её 
пределами. Осуществляя надзор за исполнением законов при 
расследовании коррупционных преступлений, обеспечивая 
координацию деятельности правоохранительных органов  [3] 
и поддерживая государственное обвинение, прокуроры вносят 
существенный вклад в борьбу с коррупцией.

Одно из основных направлений противодействия кор-
рупции — минимизация и ликвидация последствий коррупци-
онных правонарушений, в том числе путём реализации мер по 
возмещению материального ущерба. Согласно законодательно 
установленному порядку конфискованные денежные средства, 
полученные в  результате совершения коррупционных право-
нарушений, денежные средства от реализации конфискован-
ного имущества, полученного в  результате совершения кор-
рупционных правонарушений, а  также денежные средства, 
полученные от обращения по решению суда в доход Российской 
Федерации имущества, в  отношении которого не представ-
лены в  соответствии с  законодательством Российской Феде-
рации о противодействии коррупции доказательства его при-
обретения на законные доходы, подлежат зачислению в бюджет 
Пенсионного фонда РФ (ранее — в соответствующие бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации).

Решению указанных проблем может способствовать со-
здание в  России эффективной системы управления аресто-
ванным и конфискованным имуществом. Анализ зарубежной 
практики показывает, что во многих государствах функцио-
нируют органы, уполномоченные осуществлять поиск, управ-
ление и  конфискацию имущества, полученного преступным 
путём (США, Канада, Франция, Италия).

Принимая во внимание положительные тенденции прак-
тического опыта зарубежных правоохранительных органов 
и  рекомендаций международных организаций следует отме-
тить такие методологические подходы к построению системы 
управления арестованными и конфискованными коррупцион-
ными активами как:

— формирование централизованных систем и баз данных 
для регистрации активов на протяжении всего процесса управ-
ления;

— определение в качестве основного критерия построения 
такой системы прозрачности и контролируемости проводимых 
процедур с этапа изъятия до фактического распоряжения акти-
вами;

— создание службы управления арестованными и конфи-
скованными активами;

— сохранение активов при оценке соразмерности затрат, 
связанных с  управлением арестованным и  конфискованным 
имуществом и предполагаемой стоимостью его реализации.

Задача возмещения ущерба от коррупционных престу-
плений и  возврата незаконно выведенных за рубеж активов 
решается в рамках международного сотрудничества прокура-
туры Российской Федерации. Представители Генеральной про-
куратуры РФ принимают активное участие на постоянной ос-
нове в  деятельности Конференции государств — участников 
Конвенции ООН против коррупции, в работе межправитель-
ственных рабочих групп: по предупреждению коррупции и по 
возвращению активов, а также по обзору хода выполнения на-
званной конвенции.

Следствием процесса непрерывного совершенствования 
российского антикоррупционного законодательства, в  том 
числе в  результате имплементации международных стан-
дартов, стала разрозненность положений, касающихся не 
только отдельных институтов антикоррупционного право-
вого регулирования, но и распространения ограничений, за-
претов и обязанностей на различные категории лиц. Унифи-
кация этих ограничений, запретов и обязанностей — одно из 
основных направлений деятельности государственных ор-
ганов по повышению эффективности противодействия кор-
рупции.

Эффективным средством профилактики коррупции яв-
ляется антикоррупционная экспертиза нормативных пра-
вовых актов и их проектов, проводимая прокуратурой. По-
средством её выявляются и устраняются нормы, создающие 
условия для проявления коррупции. Прокуроры ежегодно 
проводят антикоррупционную экспертизу в  среднем более 
1  млн нормативных правовых актов и  их проектов. Повы-
шению эффективности этой работы может способствовать 
внедрение цифровых инструментов, обеспечивающих авто-
матизацию процесса проведения антикоррупционной экс-
пертизы законодательства на основе технологии машинного 
обучения.

Не менее значимое средство профилактики коррупции — 
деятельность по правовому просвещению и информированию.
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Характеристика личности осужденных за мошенничество 
с использованием электронных средств платежа
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В статье автор характеризует личность осужденных, совершивших мошенничество с использованием электронных средств 
платежа. Основываясь на анализе статистических данных о состоянии судимости в Российской Федерации и анализе обвини-
тельных приговоров по статье 159.3. УК РФ автор дает описывает социально-демографические и социально психологические осо-
бенности такого мошенника.

Ключевые слова: мошенничество с использованием электронных средств платежа, личность осужденных, криминологическая 
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Одной из важнейших задач криминологии является из-
учение личности преступника. Именно оно является 

одним из определяющих условий для изучения как причин 
совершения конкретного преступления, так и  преступности 
в целом. Понятие личности преступника очень специфическое 
и используется для того, чтобы описать черты характера, лич-
ность и социальные особенности человека, который может со-
вершить правонарушение.

Необходимость использования сведений о личности субъ-
ектов преступлений возникает при криминологическом ана-
лизе любого вида преступности, исследовании ее причин, при 
научной разработке и обосновании организации борьбы с пре-
ступностью и по предупреждению преступлений, образующих 
соответствующий вид преступности. В  работах известных 
криминологов отмечается, что личность преступника явля-
ется основным и  важнейшим компонентом механизма пре-
ступного поведения, поскольку в каждом конкретном случае 
сама личность принимает решение о  совершении престу-
пления.  Представления об основных чертах личности пре-
ступника были изучены еще в период развития советской кри-
минологии.

Рассматривая понятие личности преступника, следует от-
метить, что принято различать три основных уровня личности 
преступников: обобщенный — общее понятие личности пре-
ступника; особенный — различные категории (типы) преступ-
ников; индивидуальный — личность конкретного преступника.

Каждый из указанных уровней изучения личности преступ-
ника имеет собственное криминологическое назначение, хотя 
и  различается по объему и  содержанию учитываемых при-
знаков, степени обобщения.

В криминологической науке принято изучать личность 
преступника исходя из особенностей преступного поведения. 
Целью такого исследования выступает определение перво-
причины, которая повлияла на формирование у субъекта ан-
тиобщественных установок и  выявление социально-психо-
логических признаков личности обвиняемого. В числе таких 
признаков рассматриваются различные категории харак-
теристик: физические, социальные, коммуникативные, мо-
ральные, психические и  т. п. Это обусловлено мнением, рас-
пространенным в  юридической науке, согласно которому 
любое преступление берет начало в  особенностях предше-
ствующей его совершению жизни преступника, на мотив со-

вершения оказывает влияние воспитание, обстоятельства 
жизни индивидуума, которые могли повлиять на принятый 
выбор образа жизни.

Отнесение мошенничества с использованием электронных 
средств платежа к категории корыстных преступлений позво-
ляет проанализировать личность преступника, совершающего 
такое мошенничество через призму личности корыстного пре-
ступника в целом.

Особое значение для такого анализа имеет классификация 
преступников по характеру и содержанию мотивации преступ-
ного поведения, а  также классификация исходя из глубины 
и стойкости такой мотивации и взаимодействующих с ней кри-
миногенных убеждений и ценностных ориентаций.

По глубине стойкости криминогенной мотивации и  взаи-
мосвязанных с ней убеждений, ценностных ориентаций, опре-
деляющих направленность личности следует различать сле-
дующие группы: случайные преступники; ситуационные 
преступники; неустойчивые преступники; злостные преступ-
ники; особо опасные преступники.

С. В. Васюков, преобразует данную общую классификацию 
и, в свою очередь, предлагает криминологическую характери-
стику субъектов преступлений, совершаемых в  сфере прове-
дения безналичных расчетов, производимых с использованием 
банковских карт, исходя из анализа социально-демографиче-
ских признаков, социального статуса личности и ее нравствен-
но-психологических свойств.

Выделяются следующие типы лиц, совершающих престу-
пления в  сфере проведения безналичных расчетов, произво-
димых с использованием электронных средств платежа: лица, 
устойчиво ориентированные на совершение преступлений 
в  сфере проведения безналичных расчетов, производимых 
с использованием банковских карт, готовые не только исполь-
зовать, но и  создавать необходимые обстановку и  условия, 
убежденные в  предпочтительности этого варианта поведения 
любому другому; лица, ориентированные на совершение пре-
ступлений в  сфере проведения безналичных расчетов, про-
изводимых с использованием банковских карт, и готовые для 
этого использовать сложившуюся обстановку и  условия, но 
обычно не склонные к  активным действиям по их созданию; 
лица, втянутые в  совершение преступлений в  сфере прове-
дения безналичных расчетов, производимых с использованием 
банковских карт, в силу неблагоприятной ситуации и в резуль-
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тате того, что попали в среду активных носителей антиобще-
ственных взглядов. [1, c. 441]

Важно отметить, что несмотря на актуальность решения 
проблемы хищений с  использованием электронных средств 
платежа и  ее предупреждения, на сегодняшний день ни оте-
чественные, ни зарубежные юристы не сформировали чет-
кого портрета такого мошенника, поскольку он рассматрива-
ется в совокупности с иными видами мошенничества, ученые 
составляют обобщенный криминологический портрет мошен-
ника. В связи с чем предпримем попытку собственного опреде-
ления личности осужденного, по ст. 159.3 УК РФ.

Социально-демографические особенности личности мо-
шенника образуются характеристиками пола, возраста, соци-
ального положения, образования, рода занятий, профессии, 
квалификации, семейного положения, жилищных и  мате-
риальных условий, а также рядом других признаков. Взятые 
в  статистическом выражении применительно к  лицам, со-
вершившим мошенничество, они свидетельствуют о  на-
личии определенных отклонений от норм в  характеристике 
именно этого контингента, т. е. дают криминологическую ин-
формацию, имеющую значение для предупреждения престу-
плений.

Статистические данные свидетельствуют о  том, что боль-
шинство преступлений против собственности, в  том числе 
и  мошенничество, совершается мужчинами. Так и  среди лиц, 
совершивших мошенничество с использованием электронных 
средств платежа, наибольший удельный вес в 2020 году соста-
вили мужчины — 76,72% от удельного количества рассматри-
ваемого преступления., удельный вес женщин составил 23,28%.

Этот показатель практически не изменялся с момента вве-
дения изменений в статью 159.3 УК РФ. Колебания не превы-
сили 2,00%.

Так, в 2018 году по ч. 1 исследуемой статьи осуждено 95 че-
ловек, 18 из которых женщины; по ч. 2. — 134 человека, из ко-
торых 33 женщины; по ч. 3. было осуждено 3 женщины; по ч. 4. 
осуждено 7 человек, 2 из которых женщины. В 2019 году по ч. 1. 
осуждено 710 человек, 181 из которых женщины; по ч. 2. — 100 
человек, 259 из которых женщины; по ч. 3. — 9 человек, 2 из ко-
торых женщины; по ч. 4. осуждено 2 мужчин. В 2020 году коли-
чество осужденных по ч. 1. составило 1243 человека, 260 из ко-
торых женщины; по ч. 2. осуждено 1825 человек, 453 из которых 
женщины; по ч. 4–13 человек, 5 из которых женщины, по ч. 4 
осуждено 3 мужчин.

Наибольшее влияние на этот процесс оказывает то, что жен-
щинам присущи иные, чем мужчинам, социальные роли; жен-
щины более правопослушны, менее склонны к  агрессии, на-
силию, жестокости и, как правило, совершают менее опасные 
преступления. В  преступных группах женщины, как пра-
вило, выполняют второстепенные роли. Однако же именно ко-
рыстная преступность, является основным структурным эле-
ментом женской преступности.

Возраст также имеет большое значение для специалистов. 
В зависимости от него определяется активность в той или иной 
группе населения. Криминологическая характеристика лич-
ности несовершеннолетнего преступника будет иметь суще-
ственные отличия от описания особенностей нарушителей за-

кона старшего возраста. По возрасту на момент совершения 
преступления Подавляющим количеством осужденных за пре-
ступление, предусмотренное ст. 159.3 УК РФ составляют пре-
ступники в возрасте от 30 до 49 лет, в 2020 году их количество 
составило 1922 человека, что составляет 62,32% от общего числа 
осужденных, второй возрастной группой занимающей ос-
новной процент осужденных по анализируемому составу пре-
ступления, выступили лица в возрасте 25–29 лет, их удельный 
вес от общего количества осужденных лиц составил 15,07%. 
Примерно столько же, а именно 14,23% занимает группа в воз-
расте от 18 до 24 лет.

Большинство осужденных, а именно 2868, были постоянным 
жителями местности совершение преступления (92,99%).

В литературе справедливо отмечается, что высокий обра-
зовательный уровень проявляется как антикриминогенный 
фактор. Чем выше образование лица, тем менее вероятно со-
вершение им преступления  [2, c.6]. Как известно, не всегда 
лица, имеющие невысокий уровень образования, совершают 
преступления. И  наоборот, преступниками нередко стано-
вятся лица с достаточно высоким уровнем образования. При-
чина этого не только в объеме полученных знаний, но и в си-
стеме взглядов, понятий, представлений, убеждений человека, 
его жизненном опыте, умении осознанно регулировать свою 
деятельность, добиваться намеченной цели, то есть в совокуп-
ности нравственных, интеллектуальных, эмоционально-во-
левых и культурных свойств личности. Высокий уровень раз-
вития личности содействует ее «возвышению» над внешними 
обстоятельствами, которые могут привести к корыстному пре-
ступлению.

Однако сам по себе образовательный уровень не может слу-
жить достаточной основой для воздержания от совершения ан-
тиобщественных поступков. Образовательный уровень ока-
зывает положительное влияние на личность только будучи 
в комплексе с другими свойствами.

Стоит обратить внимание на то, что в данной работе прово-
дится анализ уровня образования у выявленных лиц, которые 
совершили преступления. Помимо этого, существует массив 
еще не раскрытых преступлений. Возможно, одна из причин 
наличия таких преступлений — высокий уровень образования 
лица, которое его совершило и умело сокрыло свои следы. Пре-
обладающим уровнем образования лиц, совершивших рассма-
триваемое преступления, являлось среднее профессиональное 
образование им обладали 1253 осужденных — 40,63% от общего 
числа осужденных.

Важной социальной характеристикой личности являются 
сведения о  трудовой деятельности лица и  об отношении его 
к труду. Недостаточность средств толкает многих людей на про-
тивоправные действия. Они не принимают во внимание, что 
существует множество законных методов добиться благосо-
стояния, и выбирают наиболее легкий путь. Характеризуя род 
занятий, осужденных следует отметить, что 2217 лиц, то есть 
71,89% от общего числа осуждённых лиц являлись трудоспо-
собными лицами без постоянного источника дохода [3].

Исходя из анализа ситуации в  трудовой деятельности, 
можно выделить две взаимообусловленные тенденции, по-
рождающие вышеуказанное положение. Первая — нежелание 
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учиться и  осваивать какую-либо специальность, нежелание 
трудиться, тяга к праздной жизни и отрицательное отношение 
к  труду. Лица, совершающие преступления, имеющие много 
свободного времени, нередко проводят его в  асоциальных 
группах, и даже при появлении у них возможности трудиться, 
сформировавшаяся привычка к праздности губит желание ра-
ботать. Вторая тенденция связана с  невозможностью полу-
чения образования и рабочего места. Образование все больше 
приобретает платный характер, а при приеме на работу предпо-
чтение отдается лицам, уже имеющим опыт работы в той или 
ной сфере деятельности. Работодатель при этом не всегда учи-
тывает, что этот опыт надо где-то приобрести. Как итог, двери 
учреждений и предприятий закрыты для тех, кто желает рабо-
тать и имеет соответствующее образование, но не имеет опята 
работы, не говоря уже о  тех, кто должного образования не 
имеет вовсе.

Далее с  целью установления индивидуальной и  социаль-
но-психологической характеристики осужденного по ст. 159.3 
УК РФ обратимся к  материалам судебной практики. Исходя 
из анализа уголовных дел, которые завершились постановле-
ниями обвинительных приговоров по статье  159.3 УК РФ 
можно отметить, что достаточно часто исследуемые престу-
пления, совершаются в  состоянии алкогольного опьянения. 
Это может быть связано с  тем, что состояние алкогольного 
опьянения может вызвать у  человека рассеянность и  нару-
шение связности действий. В  состоянии алкогольного опья-
нения у лица, как правило, снижается уровень субъективного 
контроля над событиями и  ситуациями. В  связи с  этим лицо 
может не предпринимать никаких мер для сокрытия своих пре-
ступных действий. Это приводит к тому, что именно такие пре-

ступления чаще всего раскрываются. Употребление алкоголя 
также практически всегда связано с его приобретением, а на это 
требуются деньги. Это в свою очередь толкает лицо на совер-
шение хищения в незначительных размерах. Как правило вы-
пивают те лица, у которых не организован досуг. Учитывая то, 
что более семидесяти процентов осужденных являлись трудо-
способными лицами без постоянного источника дохода, не-
трудно сделать вывод о наличии у таких лиц свободного вре-
мени. Нетрезвое состояние является одной из самых сильных 
предпосылок к совершению преступления, поскольку снижает 
уровень самоконтроля человека.

Индивидуально-психологическая характеристика осу-
жденного характеризуется в абсолютном числе, проанализиро-
ванном автором судебных решений полным признанием вины 
подсудимого. В большинстве случаев в индивидуально-психо-
логическую характеристику осужденного входит также дея-
тельное раскаяние, добровольное возмещение вреда, способ-
ствование в раскрытии преступлений.

Итак, по итогам исследования личности осужденных можно 
сформировать примерный портрет преступника, совершаю-
щего мошенничество с  использованием электронных средств 
платежа. Чаще всего это лицо мужского пола, в возрасте от 30 до 
49 лет, имеющее среднее общее или среднее-профессиональное 
образование. Такое лицо обычно не имеет постоянного источ-
ника дохода, к труду относится безразлично или отрицательно. 
Такое лицо в  основном совершает преступление впервые, бу-
дучи в состоянии алкогольного опьянения, и чаще всего, не за-
думываясь о последствиях. В связи с чем в судебном заседании 
обычно признает вину и добровольно возмещает причиненный 
вред.
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Правовой статус нотариуса в наследственных правоотношениях
Мышкина Ирина Денисовна, студент магистратуры

Казанский (Приволжский) федеральный университет

В данной статье раскрываются особенности правового положения нотариуса в наследственных правоотношениях согласно за-
конодательству Российской Федерации. На протяжении всей истории нотариата данная сфера является одной из ключевых сфер 
деятельности любого нотариуса, поскольку именно на него возложена обязанность по совершению нотариальных действий от 
имени Российской Федерации, направленных на юридическое закрепление гражданских прав и фактов, удостоверяемых в целях обе-
спечения и защиты наследственных прав и законных интересов граждан Российской Федерации, граждан иностранных государств 
и лиц без гражданства.

Ключевые слова: наследственное право, наследственные правоотношения, нотариус, правовой статус, наследодатель; на-
следник.
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The legal status of a notary in hereditary legal relations
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This article reveals the features of the legal status of the notary in hereditary legal relations in accordance with the legislation of the Russian 
Federation. Throughout the history of the notary, this area has been one of the key areas of activity of any notary, since it is he who is entrusted 
with the obligation to perform notarial acts on behalf of the Russian Federation, aimed at legally securing civil rights and facts certified in order to 
ensure and protect inheritance rights and legitimate interests of citizens of the Russian Federation, citizens of foreign states and stateless persons.
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Наследственные правоотношения представляют собой 
сложный, иногда даже противоречивый комплекс юри-

дически значимых отношений, что складываются между на-
следодателем, наследниками, а также другими лицами, способ-
ствующими реализации наследственных прав граждан, — по 
составлению завещания или наследственного договора, по по-
воду открытия наследства, принятия наследства или отказа от 
наследства, охраны наследства, его оценки, исполнения заве-
щания и множество других правовых отношений, основанных 
на нормах наследственного права.

Нотариус в своей деятельности, в том числе связанной с ре-
ализацией гражданами своих наследственных прав, руковод-
ствуется Основами законодательства РФ о  нотариате, Граж-
данским кодексом РФ, иными нормативными правовыми 
актами, в том числе Регламентом совершения нотариусами но-
тариальных действий и  Методическими рекомендациями по 
оформлению наследственных прав.

Нотариус в сфере наследственных правоотношениях имеет 
широкий спектр полномочий. На нотариат и его органы, в ос-
новном, ложится обязанность придания субъективным правам 
в  сфере наследственных правоотношений должной опреде-
ленности и  бесспорности, реальное обеспечение свободы за-
вещания и  его исполнимости, защиты интересов семьи при 
наследовании, обеспечения сохранности наследственного иму-
щества до принятия наследства наследниками, гарантирование 
прав социально незащищенных субъектов наследственных от-
ношений — несовершеннолетних детей и  нетрудоспособных 
иждивенцев.

При открытии наследственного дела от наследников но-
тариусу поступает заявление о  принятии наследства по заве-
щанию или по всем основаниям (по закону и по завещанию). 
На основании заявления нотариус начинает работу по на-
следственному делу, делает запросы в онлайн сервисы (запрос 
в  Единый федеральный реестр сведений о  банкротстве о  на-
личии банкротства наследодателя и наследников, через органы 
ЗАГСа проверяет подлинность выданного на имя наследода-
теля свидетельства о смерти, ведет поиск завещаний и брачных 
договоров (если на момент смерти наследодателя, есть пере-
живший его супруг), а также делает запросы по выпискам из 
Единого государственного реестра недвижимости с целью по-
лучения сведений о  кадастровой стоимости и  о  правах умер-
шего наследодателя на конкретные объекты недвижимости.

На примере ведения наследственных дел очень четко про-
является роль нотариуса в обеспечении равных правовых ус-

ловий для всех участников нотариального производства и со-
блюдении закона в  отношении всех лиц, в  том числе и  не 
обратившихся к нему [2].

Закон предусматривает обязанность нотариуса известить 
всех наследников, которые ему стали известны на момент от-
крытия наследственного дела, в том числе имеющих право на 
обязательную долю, в числе которых несовершеннолетние или 
нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные 
супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы на-
следодателя [1], вызов которых он может произвести путем по-
мещения публичного извещения на сайте Федеральной нотари-
альной палаты РФ.

Свидетельство о праве на наследство по закону или по заве-
щанию выдается нотариусом только тем наследникам, которые 
подали заявление о  принятии наследства в  шестимесячный 
срок со дня открытия наследства. Наследники, пропустившие 
указанный шестимесячный срок, имеют право восстановить 
этот срок в судебном порядке, а также они могут быть вклю-
чены в  свидетельство о  праве на наследство с  согласия всех 
других наследников, принявших наследство, которое оформля-
ется письменно в нотариальной конторе.

Если свидетельство о праве на наследство выдается на имя 
несовершеннолетних или недееспособных лиц, нотариус не-
замедлительно сообщает об этом в  территориальные органы 
опеки и  попечительства для обеспечения охраны имуще-
ственных интересов таких субъектов.

Важным условием выдачи свидетельства о праве на наслед-
ство является то, что нотариус досконально проверяет соответ-
ствующие доказательства: факт смерти наследодателя (свиде-
тельство о смерти), время и место открытия наследства (справка 
из ЖЭУ о последнем месте жительства наследодателя), наличие 
отношений, являющихся основанием для призвания к наследо-
ванию по закону лиц, подавших заявление о выдаче свидетель-
ства о праве на наследство (свидетельство о заключении брака, 
свидетельство о рождении), состав и место нахождения наслед-
ственного имущества (правоустанавливающие документы на 
имущество).

В случае смерти одного из супругов, переживший супруг по-
лучает свидетельство о  праве на наследство на половину об-
щего имущества, нажитого во время брака. Остальная часть 
имущества наследодателя, при отсутствии завещания, делится 
между законными наследниками.

Таким образом, нотариус сопровождает практически все 
стадии процедуры вступления в наследство. К примеру, начи-
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нается процесс с удостоверения завещания наследодателя, а за-
канчивается выдачей наследникам свидетельства о праве на на-
следство. Нотариус выступает важным звеном в обеспечении 
защиты прав и законных интересов наследников, поскольку его 
деятельность направлена, главным образом, на обеспечение со-
хранности наследственного имущества, а также своевременное 
и правильное оформление документов.

Правовой статус нотариуса в  наследственных правоот-
ношениях складывается из прав и  обязанностей в  наслед-
ственных делах, предоставленных ему законом полномочий, 
а  также ответственности нотариуса, в  том числе имуще-
ственной ответственности за вред, причиненный по его вине 
имуществу гражданина в  результате совершения нотариаль-
ного действия.
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В данной статье отражен ряд проблем процедуры банкротства кредитных организаций; охарактеризована практика ЦБ РФ 
в отношении банков-банкротов, определены условия признания судом преступных деяний банков; определено с чем связана кол-
лизия при регулировании размера лимита расходов в процедуре банкротства (ликвидации) кредитной организации; представлена 
судебная практика в отношении кредитных организаций — банкротов.
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В литературе [1; 2; 8 и др.] выделяются следующие проблемы 
правового регулирования банковской деятельности в  об-

ласти банкротства кредитных организаций:
1. Скрытие кредитными организациями своих финан-

совых проблем и невозможность в связи с этим быстрого при-
менения процедур оздоровления. В  этом плане необходимо 
внедрение дополнительных механизмов выявления неустойчи-
вого финансового состояния кредитной организации, что сде-
лает невозможным скрытие фактического финансового поло-
жения.

2. Необходимо проведение обязательной проверки на до-
стоверность судом предоставляемых сведений Агентства по 
страхованию вкладов.

3. Необходимость постоянного дополнения и  актуали-
зации нормативно-правовой базы касаемо банкротства кре-
дитных организаций;

4. Необходимо стараться увеличить количество «оздоро-
вившихся» кредитных организаций и  соответственно умень-
шить численность организаций-банкротов в  банковском сек-
торе.

Причины криминального банкротства кредитных органи-
заций следует искать еще в начале 1990-х. Тогда, на этапе станов-
ления российской банковской системы, жестких требований 
к  источникам средств формирования уставных капиталов не 
предъявлялось, что позволяло некоторым банкам использовать 

для этих целей ненадлежащие активы. Нередко кредитные ор-
ганизации учреждались фирмами, не ведущими хозяйственной 
деятельности, исключительной целью которых был взнос в ка-
питал банка. В свою очередь, эти фирмы тоже учреждались по-
средниками. Истинный же владелец банка оставался в  тени. 
Как правило, реальные деньги по прошествии времени из банка 
выводились и замещались «технологическими» активами. Не-
редко средства учредителей (участников) в уставный капитал 
фактически вообще не вносились, а сразу же трансформирова-
лись в «технологические» активы.

А дальше сумма неликвида возрастала как снежный ком. 
Избавиться от проблемной задолженности банки могут, либо, 
вливая реальные деньги акционеров, либо используя получа-
емую прибыль. К  сожалению, нередко они выбирают другой 
путь: неликвидная задолженность многократно рефинансиру-
ется, увеличиваясь на сумму начисленного дохода. Поскольку 
реального капитала нет, риски покрываются за счет средств 
кредиторов банка, финансовая дыра растет, а ликвидность под-
держивается текущими клиентскими платежами и межбанков-
скими займами. По сути, при таком ведении бизнеса использу-
ется принцип построения финансовых пирамид.

Проблема правового регулирования банковской деятельности 
в области банкротства кредитных организаций требует повышен-
ного внимания и остается серьезной на данный момент. Большое 
количество банков-банкротов и дальнейший рост этого процесса 
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может привести к тому, что в будущем останутся небольшое ко-
личество крупнейших банков, что отразится на малом и среднем 
бизнесе, и,  несомненно, повлияет на экономическую ситуацию 
в стране. Данная ситуация требует проработки имеющихся про-
блем в  области поддержки кредитным организациям и  пере-
смотра правового регулирования банковского сектора.

Главными инструментами следственных органов при при-
влечении к ответственности руководителей банков, у которых 
отозвана лицензия, являются ст. 159, 160 и 201 УК РФ.

Как показывает практика, и ЦБ РФ, когда принимает меры 
по отзыву лицензии у банка, и в дальнейшем Агентство по стра-
хованию вкладов (далее — АСВ), когда с пристрастием анали-
зирует все операции, проводимые банком, склонны квалифи-
цировать действия банкиров по-своему. Так, ACB в действиях 
банкиров всегда видит признаки «преднамеренного банкрот-
ства» (ст.  196 УК РФ) и  «неправомерных действий при бан-
кротстве» (ст. 195 УК РФ), но стоит отметить, что правоохра-
нительные органы неохотно возбуждают уголовные дела по 
данным статьям.

В целях прогнозирования возможной квалификации обви-
нений руководителей ликвидированных банков можно условно 
разделить на две неравнозначные группы.

1. Первая (немногочисленная) условная группа банкиров, 
которые действовали из побуждений «избежать лишения ли-
цензии и последующего банкротства компании любой ценой» 
и  создавали, в  частности, идеальную ситуацию для вменения 
ст.  172.1 УК РФ, то есть выбирали меньшее из зол, рискуя 
в любом случае принять удар на себя.

В этих случаях суд признает преступным:
а) сокрытие реальной финансовой информации (в  част-

ности, наличие у  банка договоров поручительств на сумму 
400 млн рублей);

б) осознание руководителем банка того факта, что данные 
обязательства приведут к  снижению нормативов достаточ-
ности собственных средств, что является основанием для от-
зыва лицензии.

В одном из дел суд установил, что руководитель банка не 
желал указанных последствий в виде отзыва лицензии, в связи 
с чем принял решение внести в отчетность заведомо недосто-
верные сведения. Но это не стало спасательным кругом: Цен-
тробанк все равно принял решение об отзыве лицензии по при-
чине полной утраты собственных средств (капитала) [6].

2. Вторая условная группа банкиров, которые согласно 
предъявленным им обвинениям якобы использовали про-
блемную «банкротную» ситуацию, сложившуюся в кредитной 
организации, в своих интересах или в интересах третьих лиц.

В результате анализа приговоров, вынесенных в отношении 
банкиров второй условной группы, напрашиваются некоторые 
выводы, по своей сути, демонстрирующие явные проблемы 
правоприменения уголовного закона в данной сфере [7].

Большинство приговоров вынесено в  порядке гл.  40 УПК 
РФ, то есть при согласии лица с предъявленным ему обвинением 
без проведения судебного разбирательства, а значит, без иссле-
дования доказательств. Следствием этого является низкое каче-
ство приговоров (в решениях не указано, например, в чем вы-
разился обман, если лицу вменяют ст. 159 УК РФ; не установлен 

момент совершения присвоения, если лицу вменяют ст. 160 УК 
РФ; из содержания приговоров однозначно не следует, почему 
суд квалифицировал действия банкира по ст. 201 УК РФ, если 
в его действиях усматриваются признаки хищения).

Кроме того, в рассмотренных приговорах не прослеживается 
четкое разграничение между основаниями квалификации пре-
ступных действий банкиров по ст. 201 и ст. 195 УК РФ. При на-
личии одних и тех же фактических обстоятельств и доводов, ука-
занных в приговорах, действия квалифицируются по-разному.

По общему правилу при исполнении обязанностей ар-
битражным управляющим его расходы ограничены опреде-
ленным лимитом, который зависит от балансовой стоимости 
активов должника. Но при банкротстве кредитных органи-
заций предусмотрен специальный порядок установления ли-
мита расходов. При этом в  правовом регулировании данного 
вопроса не все так просто.

В силу п. 5 ст. 189.84 Закона от 26.10.2002 №  127-ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)» (далее — Закон о банкротстве) 
смета текущих расходов кредитной организации утверждается 
(изменяется) конкурсным управляющим (в  том числе Агент-
ством по страхованию вкладов).

Смета текущих расходов кредитной организации в  части 
расходов, производимых после проведения первого собрания 
кредиторов, подлежит утверждению (изменению) собранием 
кредиторов или, если собранием образован комитет креди-
торов, комитетом кредиторов по представлению конкурсного 
управляющего (п. 6 ст. 189.84 Закона о банкротстве).

Кроме того, лимиты расходов, предусмотренные п. 3 ст. 20.7 
Закона о банкротстве, не подлежат применению и в процедурах 
принудительной ликвидации банка [4].

Однако это не позволяет управляющим увеличивать размер 
расходов до бесконечности. Арбитражный управляющий несет 
самостоятельную обязанность действовать добросовестно 
и  разумно, независимо от решения коллегиального органа 
кредиторов. Данная обязанность должна исполняться и  при 
утверждении сметы расходов, которая будет объективно удов-
летворяющей для всех участников процесса.

Коллизия при регулировании размера лимита расходов 
в процедуре банкротства (ликвидации) кредитной организации 
связана с тем, что специальный параграф предусматривает суб-
сидиарное применение норм общебанкротных правил. Тем 
самым общие нормы банкротства организаций позволяют уста-
новить для действий управляющего рамки разумности и добро-
совестности, а в случае злоупотребления управляющим своими 
полномочиями — способы привлечения его к ответственности.

Осведомленность вкладчика о  проблемах кредитной орга-
низации имеет существенное значение при решении вопроса 
об оспаривании сделок по правилам гл. III.1 Закона №  127-ФЗ. 
Данный Закон не устанавливает перечня конкретных обстоя-
тельств, наличие которых позволяет сделать вывод об осведом-
ленности клиента кредитной организации о наличии у нее фи-
нансовых затруднений.

Сайт banki.ru является широко известным интернет-пор-
талом, на котором размещается информация о различных кре-
дитах, банковских вкладах, страховых полисах, инвестици-
онных услугах и других предложениях со стороны кредитных 
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и некредитных финансовых организаций. В судебной практике 
по-разному решается вопрос о том, является ли размещение на 
данном сайте информации о наличии у кредитной организации 
финансовых затруднений достаточным для того, чтобы сделать 
вывод об осведомленности клиента о них.

Например, при установлении данного факта примени-
тельно к  ситуации, когда налогоплательщик перечисляет со 
счета в проблемном банке налоговые платежи в бюджет, он не 
считается добросовестным. В таком случае суд может указать 
на то, что налогоплательщик не мог не знать о наличии у банка 
финансовых затруднений, поскольку соответствующая инфор-
мация была опубликована на сайте banki.ru.

Между тем в судебной практике встречается и иной подход, 
основанный на том, что информация с  указанного сайта не 
относится к  официальной информации и  выражает частное 
мнение лиц, ее размещающих. Соответственно, само по себе 
размещение информации на сайте banki.ru еще не является без-
условным подтверждением осведомленности клиента об этом 

и не позволяет сделать вывод о том, что его следует считать не-
добросовестным [3].

В любом случае существенное значение для правильного раз-
решения спора имеет точное время размещения соответству-
ющей публикации на портале финансовой информации. На-
пример, при оспаривании банковской операции по перечислению 
денежных средств клиента или их списанию со счета учитывается, 
в какой момент времени на портале появилась информация — до 
или после совершения оспариваемой банковской операции. Если 
сначала проблемный банк совершил такую операцию и  только 
после этого на информационных ресурсах появились негативные 
сведения о финансовом состоянии банка, то оснований считать 
действия клиента недобросовестными не имеется.

В таком случае суд может указать на то, что даже размещение 
информации на онлайн-площадках с большой ежедневной по-
сещаемостью само по себе не является безусловным подтверж-
дением того, что все кредиторы банка должны были знать о его 
проблемах [5].
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В статье рассматривается специфика осуществления обыска в компьютерных сетях. Автор проводит различие между обы-
ском средства компьютерной техники и обыском компьютерных сетей, отмечая проблемные аспекты. Делается вывод о необхо-
димости дальнейшего доктринального исследования вопроса о допустимости проведения обыска в киберпространстве в силу того, 
что в настоящее время возможность осуществления таковых должным образом не урегулирована.

Ключевые слова: киберпространство, следственные действия, обыск компьютерных сетей, обыск средства компьютерной тех-
ники, цифровые следы.

Исследование вопросов проведения следственных дей-
ствий с использованием цифровой (компьютерной) ин-

формации приобретает повышенное значение на современном 

этапе по причине того, что правовые аспекты получения циф-
ровых доказательств обладают спецификой, выходящей за 
рамки действующего российского уголовно-процессуаль-
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ного законодательства. В этой связи одной из наиболее акту-
альных проблем является проведение обыска в компьютерных 
сетях в  их широком понимании (иначе говоря, в  киберпро-
странстве), регламентация которого выходит за рамки Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Федерации (далее — 
УПК РФ).

В подавляющем числе доктринальных источников обыск 
компьютерных сетей не упоминается. Исследователи в точном 
соответствии с УПК РФ говорят лишь об обыске «помещений, 
участков местности, транспорта и  граждан с  целью обнару-
жения и  изъятия предметов, имеющих значение для рассле-
дования, а  также людей и трупов»  [4]. В то же время именно 
киберпреступления являются самыми быстрорастущими уго-
ловными преступлениями по сравнению с другими: по данным 
МВД России практически каждое четвертое преступление со-
вершается с использованием ИТ-технологий. Совершение ки-
берпреступлений происходит с использованием компьютерных 
устройств, то есть «комплекса технических средств, включа-
ющих процессор, устройство хранения управляющих программ 
и (или) данных, необходимых для реализации процессором его 
целевых функций, оборудование» [2]. При этом хранение ком-
пьютерной информации, несмотря на необходимость фик-
сации на электронном устройстве, не свидетельствует о  том, 
что доступ к такой информации возможно получить исключи-
тельно в  памяти конкретного устройства, поскольку практи-
чески каждое компьютерное устройство имеет доступ к кибер-
пространству, выраженному в доступе к поисковым системам, 
электронным почтам и многому другому.

В случаях, когда происходит поиск информации, хранящейся 
в  оперативной памяти конкретного компьютера, следует гово-
рить об обыске средства компьютерной техники. В таком случае 
обыск производится в целях обнаружения на компьютерном но-
сителе файлов, подготовленных на данном компьютере, полу-
ченных с другого компьютера или отсканированных с бумажных 
носителей, и  хранящихся в  памяти конкретного устройства. 
Проведение такого обыска по своей сути подпадает под дей-
ствие ст. 182 УПК РФ, поскольку ограничивается файлами, хра-
нящимися на конкретном компьютере, расположенном в опреде-
ленном месте. При этом такой обыск производится на территории 
Российской Федерации, что соответствует ст. 1, 2 УПК РФ, по-
скольку действие уголовно-процессуального закона в простран-
стве определяется физическими, материальными границами или 
лицом, которое существует в материальном мире.

В свою очередь специфика компьютерных сетей заключа-
ется в  соединении линиями связи множества компьютеров, 
работающих под управлением специального программного 
обеспечения. Следовательно, через один компьютер можно по-
лучить доступ к информации, хранящейся на носителях, рас-
положенных не только в рамках одного помещения или пред-
приятия (локальные сети), но и  расположенных на большом 
расстоянии (глобальная сеть). Например, при исследовании 
изъятого компьютера можно получить доступ не только к ин-
формации, которая хранится непосредственно в памяти элек-
тронного устройства, но и к информации, которая расположена 
на серверах удаленно, например, в  «облаке» или социальных 
сетях. В  таком случае «УПК РФ оставляет открытым вопрос 

о возможности обыска в компьютерных сетях, если они нахо-
дятся за пределами обыскиваемых помещений» [3].

Осложняет ситуацию также тот факт, что многие компании, 
предоставляющие доступ к  «облаку» или социальным сетям, 
зарегистрированы не в  Российской Федерации, в  связи с  чем 
возникает вопрос о  допустимости осуществления в  их отно-
шении следственных действий.

В доктрине неоднократно поднимался вопрос об опреде-
лении юрисдикции киберпространства: одни исследователи [1] 
говорят о  необходимости трактовки киберпространства как 
общей территории, другие говорят о «необходимости опреде-
ления юрисдикции государства, исходя из места совершения 
преступления или наступления последствий общественно-о-
пасного деяния» [3]. Однако в настоящее время обозначенный 
вопрос однозначно так и не решен.

Попытки урегулировать данный вопрос предприняты на меж-
дународном уровне. В  настоящее время действует Конвенция 
о преступности в сфере компьютерной информации (ETS №  185) 
от 23  ноября 2001  года, регламентирующая, помимо прочего, 
право в ряде случаев без согласия другого государства-участника 
получать через компьютерную систему на своей территории до-
ступ к хранящимся на территории другой стороны компьютерным 
данным. Однако с 2008 года Россия не является участником Кон-
венции, а  потому не может производить трансграничные след-
ственные действия. Однако даже если бы Россия ратифицировала 
Конвенцию, то в подавляющем числе случаев для осуществления 
следственных действий было бы необходимо получение согласия 
страны-участницы Конвенции, что, на наш взгляд, в современных 
геополитических условиях вряд ли было бы осуществимо.

В то же время результатами мирового принятия Конвенции 
могли бы быть: разработка более строгого и более однородного 
законодательства о  киберпреступности в  различных странах 
мира, более эффективного международного сотрудничества 
по расследованию и привлечению к ответственности за совер-
шенные киберпреступления и, наконец, усиление сотрудниче-
ства между государственными и частными организациями.

В этой связи в  доктрине на основании современной след-
ственной практики признается допустимым осуществление 
обыска компьютерных сетей в  случае трактовки киберпро-
странства в узком смысле, как области, привязанной к лицу по-
средством данных, которые позволяют его идентифицировать 
(например, сетевой адрес, электронная почта), при наличии до-
статочных сведений, указывающих на то, что идентификаци-
онные данные относятся к лицу, совершившему преступление.

Согласимся с приведенной позицией и отметим, что в случае 
невозможности проведения следственных действий в  кибер-
пространстве подавляющее число киберпреступлений не могло 
бы быть раскрыто, поскольку, как правило, именно цифровая 
информация, хранящаяся вне памяти конкретного средства 
компьютерной техники, имеет решающее значение для рас-
крытия уголовного дела.

Исходя из сказанного, следует вывод о необходимости даль-
нейшего доктринального исследования вопроса о  допусти-
мости проведения обыска компьютерных сетей в  киберпро-
странстве в  силу того, что в  настоящее время возможность 
осуществления таковых должным образом не урегулирована.
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Взаимодействие Президента РФ с судебной властью
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В настоящей статье рассматриваются вопросы взаимодействия Президента РФ с судебной властью, а также назначение на 
должность судей судебной системы РФ, порядок прекращения полномочий судей с акцентом на изменения, внесённые Законом РФ 
о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 №  1-ФКЗ. Автором предлагается ряд изменений, направленных на обеспечение не-
зависимости судейского корпуса, а также гармонизацию отношений между органами государства при реализации ими предусмо-
тренных законом полномочий.

Ключевые слова: Президент РФ, судебная власть, Конституционный Суд РФ, статус судей, конституционная реформа, пред-
варительный конституционный контроль.

Interaction The President of the Russian Federation with judicial power

The article deals with the interaction between the President of the Russian Federation and the judiciary, as well as the appointment of judges 
to the Russian judicial system, the order of termination of powers of judges with an emphasis on the changes introduced by the Russian Federation 
Law on Amendment to the Russian Federation Constitution of 14.03.2020. The author proposes a number of changes aimed at ensuring the inde-
pendence of the judiciary, as well as the harmonization of relations between state bodies in the implementation of their powers stipulated by law

Keywords: The President of the Russian Federation, judicial branch, The Constitutional Court of the Russian Federation, status of judges, con-
stitutional reform, preliminary constitutional review.

Вопросы взаимоотношений Президента РФ и  органов су-
дебной власти в результате проводимой конституционной 

реформы необходимо проследить через сферы их взаимодей-
ствия, а именно: порядок назначения и отстранения от долж-
ности судей судебной системы РФ.

В соответствии со ст.  128 Конституции РФ Председатель 
Конституционного Суда РФ, заместитель Председателя Кон-
ституционного Суда РФ и судьи Конституционного Суда РФ, 
Председатель Верховного Суда РФ, заместители Председателя 
Верховного Суда РФ и судьи Верховного Суда РФ назначаются 
Советом Федерации по представлению Президента РФ [1].

Положение ч. 1 ст. 128 по сравнению с прошлой редакцией 
Конституции РФ (от 21.07.2014) было конкретизировано указа-
нием на назначение Президентом РФ председателей и замести-
телей председателей двух высших судебных органов судебной 
системы РФ. Данные правовые нормы ранее находились в Фе-
деральных конституционных законах «О  Конституционном 
Суде РФ» (ст. 23) и «О Верховном Суде РФ» (ст. 12, 13).

Указанные изменения, безусловно, демонстрируют особую 
важность статуса председателей двух высших судов, однако, 
одновременно на конституционном уровне подчеркивается, 
что данный вопрос решает глава государства. Именно Прези-
дент РФ является тем субъектом права, который может пред-
ставлять Совету Федерации РФ кандидатуры для назначения 
на должность судей (в том числе председателей и заместителей) 
высших судебных органов судебной системы РФ [11, с. 26].

Стоит отметить, что процедура назначения на должность 
судей как Конституционного Суда, так и Верховного Суда РФ 
достаточно сложная.

Немаловажную роль в  данном процессе играет комиссия 
при Президенте РФ по предварительному рассмотрению кан-
дидатур на должности судей федеральных судов. Одной из ос-
новных задач комиссии является подготовка с учетом мнения 
полномочных представителей Президента РФ в  федеральных 
округах рекомендаций Президенту РФ по представлению в со-
ответствии со статьями 83 и 128 Конституции РФ Совету Феде-
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рации Федерального Собрания РФ кандидатур для назначения 
на должности судей Конституционного Суда РФ, судей Верхов-
ного Суда РФ [5].

Также Президент РФ получает соответствующие заклю-
чения от Высшей квалификационной коллегии судей РФ по по-
воду назначения на должность Председателя, первого замести-
теля Председателя и  заместителей Председателя Верховного 
Суда РФ (ст. 17 ФЗ «Об органах судейского сообщества в Рос-
сийской Федерации») [3].

Далее происходит рассмотрение представленных Прези-
дентом РФ кандидатур на должности судей Конституционного 
Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Фе-
дерации в Совете Федерации РФ. Важная роль отводится Ко-
митету Совета Федерации по конституционному законода-
тельству и государственному строительству, который готовит 
заключение по каждой кандидатуре (ст. 174 Регламента Совета 
Федерации). Назначенным на должность считается лицо, полу-
чившее большинство голосов от общего числа сенаторов РФ [7, 
с. 71].

Таким образом, на процедуру назначения на должность 
судей Конституционного Суда РФ и  Верховного Суда РФ 
особое влияние оказывает глава государства: он получает за-
ключения и  рекомендации от соответствующих органов по 
конкретным кандидатурам, затем представляет кандидатуры 
Председателей Конституционного Суда РФ, Верховного Суда 
РФ, других судей высших судебных органов Совету Федерации 
РФ для назначения указанных лиц на должность. Согласно Ре-
гламенту, Совет Федерации может отклонить предложенную 
Президентом РФ кандидатуру (ч. 6 ст. 175), но обычно такого не 
происходит, учитывая весомое положение Президента РФ в си-
стеме государственных органов, а также влияние на процессы, 
происходящие в  государстве. В  любом случае, глава государ-
ства не лишен возможности вновь представить отклоненную 
большинством голосов сенаторов Совета Федерации кандида-
туру на конкретную должность.

Представляется важным пересмотр порядка формирования 
Конституционного и Верховного Судов России. На наш взгляд, 
необходимо предоставить участие в данной процедуре Государ-
ственной Думе РФ. Распределение кадровых полномочий по 
формированию двух высших судебных органов судебной си-
стемы России между Президентом РФ, Государственной Думой 
и Советом Федерации позволит обеспечить более высокий уро-
вень независимости статуса судей, а  также создаст необхо-
димый баланс в  системе разделения властей. Представляется, 
что предлагаемый новый порядок назначения на должность 
судей Конституционного Суда и  Верховного Суда РФ, безус-
ловно, будет способствовать увеличению авторитета Государ-
ственной Думы как органа народного представительства.

Учитывая тот факт, что состав Конституционного Суда РФ 
в  связи с  конституционными изменениями уменьшен с  19 до 
11 членов, и, исходя из привилегированного положения Пре-
зидента в РФ, предлагаем следующий порядок формирования 
Конституционного Суда РФ: Президент РФ назначает на долж-
ность Председателя, заместителя Председателя и одного судью 
Конституционного Суда РФ, Государственная Дума и Совет Фе-
дерации — по четыре судьи Конституционного Суда РФ. Пре-

зидент РФ, обе палаты парламента обязаны будут учитывать 
заключения Высшей квалификационной коллегии судей РФ 
и руководствоваться ими при выборе кандидатуры для назна-
чения на должность судьи Конституционного Суда РФ.

Так, А. Н. Надин считает, что предварительное обсуждение 
кандидатуры в Государственной Думе следовало бы проводить 
в отраслевом комитете по аналогии с рассмотрением кандида-
туры в Комитете Совета Федерации по конституционному за-
конодательству и  государственному строительству. Данная 
ответственность могла бы быть возложена на Комитет Государ-
ственной Думы по государственному строительству и законо-
дательству [9, с. 98]. Аналогичная процедура возможна и в от-
ношении судей Верховного Суда РФ.

Следующим аспектом конституционной реформы, затро-
нувшим статус судей, является нормы п. «е.3» ст. 83 и п. «л» ч. 1 
ст. 102 Конституции РФ, где говорится о порядке прекращения 
полномочий судей Верховного Суда РФ, Конституционного 
Суда РФ и судей апелляционных и кассационных судов.

Президент РФ вносит представление о прекращении в со-
ответствии с  федеральным конституционным законом пол-
номочий судей указанных судов в  Совет Федерации в  случае 
совершения ими поступка, порочащего честь и  достоинство 
судьи, а также в иных предусмотренных федеральным консти-
туционным законом случаях, свидетельствующих о невозмож-
ности осуществления судьей своих полномочий [8, с. 103].

В законопроекте о внесении изменений в ФКЗ «О Конститу-
ционном Суде РФ» предусматривается изменение ст. 18 данного 
Федерального конституционного закона. В частности, указыва-
ется, что прекращение полномочий судей Конституционного 
Суда РФ, в том числе, Председателя и заместителя Председателя 
Конституционного Суда РФ, может осуществляться Конститу-
ционным Судом РФ, а в случае совершения ими поступка, поро-
чащего честь и достоинство судьи, и в иных предусмотренных 
настоящим Федеральным конституционным законом случаях, 
свидетельствующих о  невозможности осуществления судьей 
своих полномочий, Советом Федерации по представлению 
Президента Российской Федерации. Однако, предусматрива-
ется, что прекращение полномочий судьи Конституционного 
Суда РФ Советом Федерации по представлению Президента РФ 
возможно по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 4–7 
части первой статьи [6, с. 54].

В соответствии с  действующей редакцией закона, прекра-
щение полномочий судьи Конституционного Суда РФ ввиду 
совершения судьей поступка, порочащего честь и  достоин-
ство судьи, производится Советом Федерации по представ-
лению Конституционного Суда РФ, принятому большинством 
не менее двух третей голосов от числа действующих судей. 
Данный порядок является важной гарантией независимости 
статуса судей.

По общему правилу, полномочия судьи прекращаются 
по решению соответствующей квалификационной коллегии 
судей, за исключением случаев прекращения полномочий 
судьи в связи с истечением их срока или достижения им пре-
дельного возраста пребывания в  должности судьи. Законода-
тельство предусматривает возможность обжалования судьей 
в Верховный Суд РФ решения соответствующей квалификаци-
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онной коллегии судей о досрочном прекращении полномочий 
судей за совершение ими дисциплинарных проступков (ст. 15 
ФКЗ «О судебной системе РФ») [2].

Одним из видов дисциплинарного взыскания согласно За-
кону «О статусе судей в РФ» является досрочное прекращение 
полномочий судьи [4]. Как указывается в законе, данная мера 
является исключительной и налагается за существенное, вино-
вное, несовместимое с высоким званием судьи нарушение по-
ложений материального права и (или) процессуального законо-
дательства, настоящего Закона и (или) кодекса судейской этики 
(ст. 12.1). Решение о наложении на судью, за исключением судьи 
Конституционного Суда РФ, дисциплинарного взыскания при-
нимается квалификационной коллегией судей, к компетенции 
которой относится рассмотрение вопроса о прекращении пол-
номочий этого судьи на момент принятия решения, и  может 
быть обжаловано в суд в порядке, установленном федеральным 
законом [10, с. 60].

На наш взгляд, прерогатива прекращения полномочий 
судей указанных судов должна быть предоставлена органам су-
дейского сообщества (квалификационной коллегии судей соот-
ветствующего уровня). Независимость судебной власти пред-
полагает наличие особого судейского самоуправления. Данные 
органы должны быть наделены полномочиями по реальному 
влиянию на судейский корпус.

Таким образом, реализация конституционной нормы, каса-
ющейся порядка прекращения полномочий судей, ввиду рас-
плывчатости формулировки вполне может нарушать принципы 

независимости и  самостоятельности судей, предусмотренные 
ст. 120 Конституции РФ, и, конкретизированные в ФКЗ «О су-
дебной системе РФ», где указано, что судьи независимы и под-
чиняются только Конституции РФ и  федеральному закону, 
суды осуществляют судебную власть самостоятельно, незави-
симо от чьей бы то ни было воли, подчиняясь только Консти-
туции РФ и закону.

Отметим, что в  результате внесения изменений в  Кон-
ституцию РФ Законом РФ о  поправке к  Конституции РФ от 
14.03.2020 №  1-ФКЗ «О  совершенствовании регулирования 
отдельных вопросов организации и  функционирования пу-
бличной власти» произошло существенное изменение во вза-
имоотношениях между Президентом РФ и органами судебной 
власти. Во-первых, произошло перенесение на конституци-
онный уровень вопросов о назначении на должности предсе-
дателей и заместителей председателей Конституционного Суда 
РФ и  Верховного Суда РФ, а  также председателей и  замести-
телей председателей других федеральных судов. Во-вторых, по-
рядок прекращения полномочий судей судебной системы РФ 
урегулирован на высшем уровне. При этом, значительная роль 
в  процедуре прекращения полномочий судей принадлежит 
Президенту РФ.

Расширение полномочий Конституционного Суда РФ, без-
условно, повысит авторитет данного органа государства и по-
зволит ему оказывать заметное влияние не только на феде-
ральный законодательный процесс, но и  на законодательный 
процесс в субъектах РФ.
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К вопросу о судебной практике, касающейся взыскания таможенными 
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Петровская Анна Сергеевна, студент
Научный руководитель: Ионичева Валентина Николаевна, кандидат экономических наук, доцент

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

Статья посвящена рассмотрению судебных споров между таможенными органами и  юридическими, физическими лицами. 
Автором были исследованы правовые аспекты взыскания таможенными органами задолженности по уплате таможенных пла-
тежей. Изучена судебная практика по исследуемому вопросу, проведен анализ судебных решений. Выявлены основные проблемы та-
моженных органов, которые влекут за собой частые судебные поражения. Предложены рекомендации по улучшению деятельности 
таможенных органов в части ведения судебных разбирательств таможенных платежей.

Ключевые слова: таможенные пошлины, пени, авансовые платежи, взыскание таможенных платежей, уведомление о не упла-
ченных суммах таможенных платежей, судебная практика.

Таможенные органы обеспечивают поступление денежных 
средств в  федеральный бюджет Российской Федерации, 

тем самым выполняя одну из наиболее важных функций — фи-
скальную. Данный процесс обусловлен взиманием таможенных 
платежей с  ввозимых и  вывозимых товаров. Важным усло-
вием их перемещения через таможенную границу Таможенного 
Союза является обеспечение уплаты таможенных платежей.

В соответствии со статьей 46 ТК ЕАЭС к таможенным пла-
тежам относят: ввозную и  вывозную таможенные пошлины, 
налог на добавленную стоимость, акциз и таможенные сборы.

В качестве плательщиков таможенных пошлин и  налогов 
выступают как юридические, так и физические лица, которые 
перемещают свои товары через таможенную границу Союза.

Однако, не все вышеперечисленные лица вовремя уплачи-
вают, установленные законом, суммы таможенных платежей, 
а в иных случаях вовсе уклоняются от их уплаты, что приводит 
к  возникновению задолженности, начислению процентов 
и пеней.

Пени представляют собой суммы денежных средств, ко-
торые плательщик обязан уплатить в  случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязанности по уплате тамо-
женных платежей, специальных, антидемпинговых, компенса-
ционных пошлин в сроки, установленные ТК ЕАЭС и актами 
в сфере таможенного регулирования и законодательством Рос-
сийской Федерации, что следует из статьи  72 Федерального 
закона №  289-ФЗ «О  таможенном регулировании в  Россий-
ской Федерации и  о  внесении изменений в  отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации». Начисление пени 
осуществляется за каждый календарный день просрочки ис-
полнения обязанности по уплате в  виде процентов от суммы 
неоплаченных таможенных пошлин и налогов.

Действительно, таможенным органам отводится важная 
роль в  области осуществления надзора за своевременностью 
и правильностью исчисления сумм таможенных платежей.

В последнее время, все чаще наблюдается ситуация, когда 
у  участников внешнеэкономической деятельности (далее 
ВЭД) возникают разногласия по поводу, скорректированных 
и рассчитанных таможенными органами, сумм таможенных 
пошлин, что также приводит к  возникновению задолжен-
ности.

Рассматривая судебную практику арбитражных судов, 
можно сделать вывод, о том, из всех споров с таможенными ор-
ганами именно корректировка таможенной стоимости состав-
ляет наибольшую долю (35%) в  судебных разбирательствах. 
Таким образом, с изменениями в сведениях, указанных в декла-
рации на товары, связан каждый третий спор.

Это происходит ввиду того, что меняется таможенная стои-
мость и классификационный код товара, отсюда следует начис-
ление дополнительных таможенных платежей, которые необхо-
димо уплатить сверх уже внесенных денежных сумм.

На самом деле, это вызывает большое количество судебных 
споров, решения которых, к сожалению, выносятся не в пользу 
таможенных органов, что влечет за собой недоначисление де-
нежных средств в  бюджет и  взимание государственной по-
шлины за судебные расходы.

В ходе исследования судебной практики было рассмотрено 
30 судебных дел, касающихся споров между таможенными ор-
ганами и участниками ВЭД, также были учтены дела с участием 
физических лиц.

На сегодняшний день наблюдается тенденция, которая свя-
зана с тем, что таможенные органы часто проигрывают в ходе 
судебных разбирательств (рис. 1).

На диаграмме представлены результаты исследования, про-
веденные в ходе изучения 30 материалов судебных дел, из ко-
торых 18 — выиграно участниками ВЭД, остальные 12 — тамо-
женными органами.

Основные причины появления данной закономерности 
представлены в таблице 1.

Таким образом, из представленных выше данных видно, что 
таможенные органы чаще всего проигрывают судебные споры 
из-за некомпетентности, незнания закона и  иных правовых 
норм в части взыскания задолженности по уплате таможенных 
платежей.

Следовательно, стоит обратить внимание на положения Фе-
дерального закона №  289-ФЗ «О  таможенном регулировании 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (ст.  71 п.  8 
гл. 12), в котором говорится о том, что меры взыскания не при-
меняются, когда истекает установленный трехлетний срок на-
правления уведомления о не уплаченных в установленный срок 
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суммах таможенных платежей. Более того, положение ст. 68 ТК 
ЕАЭС (пп. 1 п. 4 ст.) прямо исключает право таможенных ор-
ганов на взыскание таможенных пошлин и  налогов по исте-
чении срока их взыскания.

Рассмотрению подлежит также Федеральный закон «О тамо-
женном регулировании в Российской Федерации» от 27.11.2010 
N311-ФЗ, а именно ст. 147 (п. 10), где указано на то, что возврат 
излишне уплаченных или излишне взысканных вывозных тамо-
женных пошлин, налогов может производиться в форме зачета 
в счет исполнения обязанностей по уплате таможенных пошлин, 
налогов, пеней, процентов только по желанию плательщика. 
Кроме того, диспозиция п. 6 ст. 147 Закона предусматривает при 
незаконном взыскании таможенных платежей уплату процентов 
со дня такого незаконного списания безотносительно к дате на-

правления соответствующего заявления о возврате или направ-
ления его как такового. Таким образом, учет таможенных пла-
тежей таможенными органами без согласия декларанта в  счет 
уплаты платежей является незаконным взысканием.

При расчете пени за просрочку по уплате таможенных пла-
тежей, также необходимо обращать внимание на положения 
Федерального закона №  289-ФЗ (пп. 8, п. 9, ст. 72), в котором 
указывается на то, что они не подлежат начислению в случае, 
если у декларанта имеются авансовые платежи.

Помимо того, что таможенные органы не всегда могут дока-
зать обоснованность внесения изменений (дополнений) в све-
дения, заявленные в декларации на товары, также возникают 
разногласия в  части методов, используемых и  применяемых 
при определении таможенный стоимости товаров. Вместе с тем, 

Рис. 1. Доля выигрыша судебных дел по взысканию и уплате таможенных платежей

Таблица 1. Характеристика ошибок, допускаемых таможенными органами при взыскании таможенных платежей

Причина ошибки Пример судебного дела
1. Пропуск таможенным органом, установленного срока, в пределах которого он 
обязан направить уведомление о не уплаченных, в установленный срок, суммах 

таможенных платежей

Решение от 2 февраля 2020 г. по делу 
№  А51–25605/2018

2. Незаконные действия со стороны таможенных органов в части взыскания, 
зачтения таможенных платежей в счёт уплаты платежей без согласия декла-

ранта

Постановление от 6 октября 2021 г. по 
делу №  А56–31598/2021

3. Таможенные органы не учитывают наличие авансовых платежей при расчёте 
пени за просрочку по уплате таможенных платежей

Постановление от 5 октября 2021 г. по 
делу №  А33–32803/2020

4. Наличие проблем у таможенных органов с обоснованностью, приведённых 
ими доводов и доказательств, касающихся внесения изменений в ДТ

Решение от 29 сентября 2021 г. по делу 
№  А60–38095/2021

5. Нарушение таможенным органом норм AПK РФ в ч. 5 ст. 200, которое влечёт 
немотивированные и необоснованные выводы для суда

Решение от 15 октября 2021 г. по делу 
№  А60–37879/2021

6. Необоснованное вынесение решений об уведомлении об уплате таможенных 
платежей

Постановление от 30 сентября 2021 г. 
по делу №  А42–4720/2021

7. Пропуск таможенными органами срока, устанавливаемого действующим за-
конодательством, для подачи в суд иска о взыскании задолженности по уплате 

таможенных платежей

Решение от 07.11.2017 г. 
№  2а-5735/2017 ~ М-3165/2017

Решение суда от 11.10 2017 г. 
№  2а-3033/2017
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в  судебной практике встречались случаи, когда таможенные 
органы не могли представить доказательства о том, что серти-
фикат о происхождении товаров был оформлен с нарушением, 
установленных норм. Следовательно, таможенным органам 
стоит уделить более детальное внимание к  данным вопросам 
возникновения судебных споров.

Со стороны таможенных органов нередки случаи нару-
шения норм Арбитражного процессуального кодекса Россий-
ской Федерации РФ в ч. 5 ст. 200, которая предусматривает воз-
ложение обязанности доказывания на орган или лицо, чьи акты 
или действия (бездействие) непосредственно оспариваются.

Из чего можно заключить, что таможенным органам сле-
дует обратить больше внимания, возникающим в  судебной 
практике, ошибкам, поработать над недопущением впредь по-
добных ситуаций. Именно поэтому является необходимым 
более углубленное знание положений таможенными органами 
таких нормативно-правовых актов, как ТК ЕАЭС, Федераль-
ного закона N311-ФЗ «О  таможенном регулировании в  Рос-
сийской Федерации», Федерального закона №  289-ФЗ «О тамо-
женном регулировании в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», а также норм АПК РФ.
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Особенности правового регулирования рекламной 
предпринимательской деятельности в судебной практике

Плохова Полина Артемовна, студент
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (г. Москва)

Правовые основы сферы предпринимательства устанавли-
ваются посредством норм гражданского законодатель-

ства, а именно — посредством норм ГК РФ [1; 2; 3]. При этом 
отдельные виды сферы предпринимательства, помимо граж-
данского законодательства, регламентируются специализиро-
ванными нормативными правовыми актами. На сегодняшний 
день, отдельного внимания заслуживает рассмотрение про-
блем, связанных с  правовым регулированием рекламной дея-
тельности, как самостоятельного вида предпринимательской 
сферы, а  также проблем, связанных с  привлечением к  ответ-
ственности предпринимателей, использующих рекламу, не 
соответствующую законодательным требования, поскольку 
именно реклама является неотъемлемым компонентом совре-
менной бизнес-индустрии. К  примеру, эффективное управ-
ление бизнесом в  сферах туризма, страхования, перевозок 
и многих других предпринимательских сферах, не представля-
ется возможным без применения рекламы.

Однако, для того чтобы использовать рекламу в  целях 
успешного осуществления бизнеса предпринимателям необ-
ходимо знать систему российского законодательства, регла-
ментирующего рекламную деятельность. В противном случае, 
при нарушении предпринимателями правовых норм реклам-
ного законодательства, возникает опасность быть привле-
ченными к различным видам юридической ответственности, 
к  примеру, к  гражданско-правовой или административ-
но-правовой, в результате чего снижается, в первую очередь, 
уровень деловой репутации и имиджа фирмы, которые необ-
ходимы для успешного ведения бизнеса предпринимателям, 
а также для подбора стратегически важных партнеров, инве-
сторов и клиентов.

Как уже было отмечено, реклама, будучи видом предпри-
нимательской деятельности, регулируется нормами ГК РФ, 
а именно в соответствии с п. 1 ст. 437 ГК РФ реклама признается 
формой предложения оферты [1], п. 1 ст. 493 ГК РФ — формой 
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предложения оферты в рамках договора розничной купли-про-
дажи [2], абз. 2 п. 1 ст. 1299 ГК РФ — техническим средством за-
щиты авторских прав [3], п. 1 ст. 1473 ГК РФ — средством инди-
видуализации фирменного наименования, абз. 4 п. 2 ст. 1484 ГК 
РФ — местом размещения товарного знака [3] и др.

Кроме этого, рекламе посвящен специализированный нор-
мативный правовой акт — Федеральный закон от 13.03.2006 
№  38-ФЗ «О рекламе» (далее по тексту — ФЗ №  38) [4]. Исходя 
из названия данного законодательного акта следует, что его 
предназначение заключаются в  правовом регулировании та-
кого вида предпринимательской сферы, как реклама. В  част-
ности, в  ст.  1 ФЗ №  38 предусмотрены цели действия закона 
о рекламе, а именно — развитие рынка товаров, работ и услуг, 
обеспечение основ конституционного строя [5] — единства эко-
номического пространства, реализация права потребителей на 
рекламу, а также предупреждение случаев несоблюдения зако-
нодательства о рекламе и др.; в ст. 3 ФЗ №  38 — закреплено зако-
нодательное определение понятия рекламы, в котором реклама 
раскрывается через термин «информация» [4]. Безусловно, пра-
вовое регулирование рекламы не ограничивается указанными 
выше нормативными правовыми актами — ГК РФ и ФЗ №  38, 
однако объем настоящего исследования не позволяет осветить 
в полном объеме систему законодательства в соответствующей 
сфере.

Несмотря на то обстоятельство, что субъектами рекламных 
бизнес-отношений признаются рекламодатель, рекламопро-
изводитель и  рекламораспространитель, важнейшим звеном 
таких отношений по праву следует признать потребителя. Де-
ятельность субъектов рекламных правоотношений непосред-
ственно связана с  созданием информации, способствующей 
привлечь потребителя с целью приобретения им рекламируе-
мого товара или услуги.

В этой связи на законодательном уровне устанавливаются 
требования к  рекламе, которые непосредственно связаны 
с видом товаров или услуг, являющихся предметом рекламной 
деятельности.

Так, при трансляции рекламы через СМИ предприниматели 
должны соблюдать временные границы рекламного ролика [6]; 
при распространении наружной рекламы, формами которой 
выступают баннеры, плакаты и пр., предпринимателям необхо-
димо, во-первых, получить разрешение органов местной адми-
нистрации, а, во-вторых, заключить договор с собственником 
места размещения рекламы [7].

То есть, задача предпринимателей, использующих рекламу 
в целях привлечения потребителей, создать такую рекламу, ко-
торая будет пользоваться спросом (первое требование к  ре-
кламе) и при этом осуществляться в соответствии с законода-
тельством о рекламе (второе требование к рекламе). Для этого, 
на наш взгляд, предпринимателям необходимо соблюдать сле-
дующие требования к рекламе:

1) общедоступный формат изложения, рассчитанный на 
широкую целевую аудиторию потребителей;

2) распространение рекламы на государственном языке — 
русском;

3) реклама должна содержать информацию о  лицензии 
и органе, осуществившем ее выдачу;

4) в случае рекламирования потребительских товаров, под-
лежащих обязательной сертификации, реклама должна содер-
жать соответствующую информацию.

Кроме того, как справедливо отмечается представителями 
научного сообщества, предприниматели не имеют права ре-
кламировать товары и услуги, которые изъяты или ограничены 
в гражданском обороте, а также реклама не должна характери-
зоваться агрессивной направленностью и  содержать инфор-
мацию, способную причинить вред физическому и (или) нрав-
ственному развитию несовершеннолетних [8].

В случаях, когда реклама не соответствует указанным требо-
ваниям, она признается ненадлежащей или недобросовестной. 
При этом следует констатировать тот факт, что зачастую пред-
приниматели, конкурируя между собой, осуществляют распро-
странение именно недобросовестной рекламы. В  частности, 
к  недобросовестной рекламе представляется возможным от-
нести ту рекламу, которая, к  примеру, направлена на подрыв 
деловой репутации и  авторитета предпринимателей-конку-
рентов.

Контролирующим органом в сфере рекламы является ФАС 
РФ. В ситуациях, когда ФАС РФ установлены факты осущест-
вления ненадлежащей рекламы, необходимо об этом сообщить 
путем распространения контррекламы. При этом, если вслед-
ствие распространения ненадлежащей рекламы причинен вред 
законным правам и интересам третьих лиц, в том числе пред-
принимателям-конкурентам или потребителям, такие пред-
приниматели имеют право обратиться за их защитой в  суд 
с требованием об опровержении ложной информации, содер-
жащейся в рекламе, либо с требованием о возмещении мораль-
ного вреда.

В ситуациях, когда предприниматели допускают нарушение 
рекламного законодательства, наступает административная от-
ветственность по ст. 14.3, 14.3.1, 14.24, 14.37 КоАП РФ и др. [9], 
а  также гражданско-правовая ответственность. Как показал 
анализ судебной практики по административным и  граж-
данским делам, правоприменители при вынесении решений, 
связанных с  нарушением законодательства о  рекламе, стал-
киваются с проблемами правового регламентирования ответ-
ственности предпринимателей в данной области.

Так, в  рамках административного законодательства не-
которые нормы, в  частности ст.  14.3 КоАП РФ, сформулиро-
ваны законодателем недостаточно точно, что в правопримени-
тельной деятельности вызывает сложности определения круга 
субъектов исполнения рекламного договора.

Приведем пример из судебной практики. Суд признал не-
законным предписание, вынесенное ФАС, путем его отмены. 
Основанием отмены послужило то обстоятельство, что ФАС 
выдано предписание ненадлежащему субъекту рекламы — ре-
кламопроизводителю, который в  данном случае не подлежит 
ответственности за содержание рекламы, которая им произве-
дена [10].

Другой пример. Предприниматель в  содержание рекламы 
включил информацию о том, что принадлежащее ему предпри-
ятие относится к  числу государственных, нарушив установ-
ленный законодателем запрет об указании формы собственности 
предприятий, осуществляющих производство рекламируемых 
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товар и услуг. Суд признал законными требования ФАС к пред-
принимателю об устранении соответствующей информации из 
рекламы на том основании, что предприниматель, будучи рекла-
модателем и рекламораспространителем, отвечает признаками 
надлежащего субъекта административного преступления, пред-
усмотренного ст. 14.3 КоАП РФ [11].

В рассмотренных случаях в  качестве предмета судебного 
разбирательства послужили вопросы правильного установ-
ления круга субъекта совершенных административных пра-
вонарушений. Наиболее часто ошибочно привлекаются к  от-
ветственности рекламопроизводители, которые далеко не во 
всех случаях признаются субъектами ответственности за нару-
шение рекламного законодательства, поскольку действуют по 
указанию рекламодателя.

Кроме этого, следует обратить внимание и  на проблемы 
привлечения предпринимателей, распространяющих ненад-
лежащую рекламу, к  гражданско-правовой ответственности, 
например, за неосновательное обогащение при оказании ре-
кламных услуг. Так, в  соответствии со ст.  44 ЖК РФ жильцы 
многоквартивного дома наделены правом принятия решений 
по вопросам размещения рекламных конструкций [12], то есть 
жильцы, дав согласие на размещение таких конструкций имеют 
право на получение дохода от рекламной деятельности. Однако 
в случаях, когда предприниматели, как правило, управляющие 
компании, размещают рекламу без согласия жильцов, доход по-
лучают только они, что в правоприменительной практике рас-
ценивается как неосновательное обогащение.

Приведем пример из судебной практики. Высшая судебная 
инстанция удовлетворила требования одного из жильцов, ко-
торый не дал своего согласия на размещение управляющей ком-
панией рекламной конструкции на фасаде жилого дома. Свое 
решение суд мотивировал следующими обстоятельствами: 
установление рекламной конструкции без согласия собствен-
ников многоквартирного дома признается необоснованных, 
в результате чего управляющая компания за осуществление ре-
кламы получила обогащение без имеющихся на то законных ос-
нований [13].

Таким образом, на сегодняшний день ведение бизнеса пред-
ставляется немыслимым без рекламы, в связи с чем рекламная 
деятельность занимает важное значение в сфере предпринима-
тельства. Предприниматели в целях привлечения наибольшего 
количества потребителей допускают распространение недобро-
совестной, в том числе и ложной рекламы. Несмотря на то об-
стоятельство, что действующее федеральное рекламное законо-
дательство на высоком уровне регламентирует общественные 
отношения, возникающие в  сфере рекламы, в  данной области 
продолжают существовать прежние проблемы, связанные с рас-
пространением рекламы, не соответствующей законодатель-
ству, и возникают новые. В этой связи, на наш взгляд, целесоо-
бразно предусмотреть в законодательстве различных отраслей, 
в частности в гражданском, административном, более строгие 
меры ответственности за совершение предпринимателями дей-
ствий, направленных на распространение рекламы, содержащей 
не соответствующую действительности информацию.
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Правовые последствия неисполнения условий корпоративного соглашения
Плохова Полина Артемовна, студент

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (г. Москва)

На сегодняшний день в  системе гражданских отношений 
корпоративные отношения занимают особое место. В со-

ответствии с п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации (далее — ГК РФ) корпоративные отношения складыва-
ются в связи с участием в корпоративных организациях либо 
с управлением ими [2]. Буквальное прочтение указанной граж-
данско-правовой нормы позволяет утверждать о том, что кор-
поративные отношения возникают и  складываются между 
юридическими лицами. При этом относительно недавно кор-
поративные отношения стали признаваться предметом пра-
вового регулирования самостоятельной подотрасли граждан-
ского права — корпоративного права.

Важнейшим условием возникновения и  функциониро-
вания корпоративных отношений следует признать корпора-
тивное соглашение. Нужно обратить внимание на то обстоя-
тельство, что законодатель в ст. 67.2 ГК РФ оперирует понятием 
«корпоративный договор» [2]. В свою очередь, представители 
научного сообщества используют не только категорию «кор-
поративный договор», но и категорию «корпоративное согла-
шение». Так, В. К. Андреев и В. А. Лаптев утверждают, что в кон-
тексте корпоративных отношений корпоративное соглашение 
задает правила поведения субъектам корпоративного образо-
вания  [4]. О. С. Назаров совершенно обоснованно отождест-
вляет корпоративный договор с  инструментом, при помощи 
которого осуществляется корпоративное управление в корпо-
ративной организации [7]. На наш взгляд, при характеристике 
корпоративного договора допустимо использовать дефиници-
ю-синоним «корпоративное соглашение». Дело в том, что граж-
данско-правовой договор, в том числе и корпоративный, пред-
ставляет собой соглашение между участвующими субъектами, 
предусматривающее их взаимные права и обязанности.

Необходимо подчеркнуть, что для признания корпора-
тивного договора действительным в  его содержании необхо-
димо предусмотреть существенные условия. Однако в ст. 67.2 
ГК РФ существенные условия корпоративного договора четко 
не определены  [2]. Законодатель, по сути, лишь ограничива-
ется указанием на то, что корпоративный договор предусма-
тривает условия, связанные с  осуществлением его участни-
ками корпоративных прав и  обязанностей. И  здесь следует 
согласиться, к примеру, с Д. А. Кузьминым, полагающим, что ус-
ловия корпоративного договора вытекают из ст. 420 ГК РФ, по-
священной общим положениям о  договоре  [6]. Думается, что 
существенные условия договора, в  том числе и  корпоратив-
ного, определены в ст. 432 ГК РФ. Из числа существенных ус-
ловий договора, обозначенных в ст. 432 ГК РФ, к корпоратив-
ному договору имеет отношение только существенное условие 
о предмете договора. Подобной точки зрения придерживаются 
многие ученые-цивилисты (к  примеру, М. В. Тарарин)  [8]. То 
есть, в качестве предмета корпоративного договора выступают 
согласованные действия сторон (участников корпоративных 

отношений), которые непосредственно связаны с реализацией 
принадлежащих им корпоративных прав обязательственного 
характера, по отношению к корпоративной организации.

На основании ст. 67.2 ГК РФ участники хозяйственного об-
щества вправе заключить между собой корпоративный до-
говор, предусматривающий их права и обязанности [2]. В Фе-
деральном законе от 26.12.2020 №  208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» (далее — ФЗ №  208)  [1] закреплен такой вид кор-
поративного договора, как акционерное соглашение, возника-
ющее между участниками корпоративной организации — хо-
зяйственного общества, образованной в форме акционерного 
общества.

В соответствии с п. 7 ст. 32.1 ФЗ №  208 [1] участникам ак-
ционерных обществ предоставлено право предусмотреть в кор-
поративном договоре, заключенном в  форме акционерного 
соглашения, меры ответственности гражданско-правового ха-
рактера в случае неисполнения сторонами договорных обяза-
тельств. Способами обеспечения обязательств, вытекающих 
из корпоративного договора, заключенного в форме акционер-
ного соглашения, являются:

1. Возмещение убытков, причиненных одной из сторон 
вследствие нарушения условий корпоративного договора, за-
ключенного в форме акционерного соглашения.

В ст.  393 ГК РФ содержится такая мера гражданско-пра-
вовой ответственности, как возмещение убытков  [2]. В  свою 
очередь, возмещение убытков, в том числе и сторонами корпо-
ративного соглашения, осуществляется в двух случаях:

1) сторона не исполнила обязательства, указанные в корпо-
ративном договоре;

2) сторона ненадлежащим образом исполнила обязатель-
ства, указанные в корпоративном договоре.

В правоприменительной деятельности вопрос, связанный 
с  определением размера причиненных участниками корпора-
тивного соглашения убытков, является сложным. Зачастую 
в судебных исках о возмещении убытков, причиненных вслед-
ствие нарушения корпоративного соглашения, правоприме-
нителю не представляется возможным установить размер 
убытков с разумной степенью достоверности. В подобных си-
туациях размер убытков, подлежащих возмещению в  рамках 
корпоративного соглашения, суд определяет, руководствуясь 
принципом соразмерности ответственности сторон корпора-
тивного соглашения, относительно нарушенных условий обя-
зательства.

В подтверждение обозначенной точки зрения приведем 
пример из судебной практики. Так, в постановлении ВАС РФ 
суд отметил, что сложность доказывания размера вытекающих 
из корпоративного договора убытков, причиненных в  связи 
с  нарушением заключенного обязательственного соглашения, 
не может снижать уровень защищенности участников обяза-
тельственных отношений [3].
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2. Взыскание со стороны, нарушившей условия корпора-
тивного договора, заключенного в форме акционерного согла-
шения, неустойки в форме штрафа, пени.

Законодатель в п. 1 ст. 330 ГК РФ [2] освобождает кредитора 
от обязанности осуществлять доказывание убытков, причи-
ненных ему должником. То есть, в случае нарушения условий 
корпоративного соглашения сторона, права которой нарушены, 
не должна доказывать фактическое причинение убытков, по-
скольку гражданское законодательство допускает установление 
любого размера неустойки.

При этом на основании ст. 333 ГК РФ представляется воз-
можным сделать вывод о том, что существуют исключения из 
правила, определенного в п. 1 ст. 330 ГК РФ. Так, если размер 
неустойки явно является несоразмерным последствиям, на-
ступившим в связи с нарушением обязательственных догово-
ренностей, суд имеет право на уменьшение неустойки. На наш 
взгляд, такое право суда, закрепленное в п. 1 ст. 330 ГК РФ, не 
исключает случаи нарушения интересов добросовестных кре-
дитов, в том числе и добросовестных кредиторов в рамках кор-
поративных соглашений.

В этой связи представляется, что такая мера, как взыскание 
со стороны, нарушившей условия корпоративного договора, 
заключенного в  форме акционерного соглашения, неустойки 
в  форме штрафа, пени, впрочем, как и  мера, заключающаяся 
в возмещении убытков, причиненных одной из сторон вслед-
ствие нарушения условий корпоративного договора, заклю-
ченного в  форме акционерного соглашения, в  правоприме-
нительной деятельности характеризуются низкой степенью 
результативности.

3. Выплата компенсаций (как правило, компенсация пред-
ставлена в  виде твердой денежной суммы) стороной, нару-
шившей условия корпоративного договора, заключенного 
в форме акционерного соглашения.

Соответствующая мера обеспечения обязательственных на-
рушенных прав не представлена в  законодательных положе-
ниях ГК РФ. Данная мера обеспечительного характера приме-
няется в случаях нарушения неимущественных прав граждан 
и  деловой репутации юридических лиц, то есть непосред-
ственно связана с защитой нарушенных исключительных прав 
участников корпоративных отношений. Однако, В. С. Казель-
никова очень точно подчеркивает, что в ФЗ №  208 выплата ком-
пенсаций стороной, нарушившей условия корпоративного до-
говора, заключенного в  форме акционерного соглашения, 
признается одним из способов защиты нарушенных прав субъ-
ектов корпоративных отношений [5].

По своей юридической природе выплата компенсаций сто-
роной, нарушившей условия корпоративного договора, заклю-

ченного в форме акционерного соглашения, по сути, является 
упрощенным способом возмещения убытков. Тем не менее, 
в ФЗ №  208 законодатель рассматривает выплату компенсаций 
стороной, нарушившей условия корпоративного договора, за-
ключенного в форме акционерного соглашения, в качестве са-
мостоятельной обеспечительной меры, применяющейся при 
неисполнении условий корпоративного соглашения, наряду 
с такими мерами обеспечительного характера, как возмещение 
убытков, причиненных одной из сторон вследствие нарушения 
условий корпоративного договора, заключенного в форме ак-
ционерного соглашения, и взыскание со стороны, нарушившей 
условия корпоративного договора, заключенного в форме ак-
ционерного соглашения, неустойки в форме штрафа, пени. На 
этом основании представляется возможным предположить, 
что законодатель меру обеспечительного характера, заключаю-
щуюся в выплате компенсаций стороной, нарушившей условия 
корпоративного договора, заключенного в форме акционерного 
соглашения, рассматривает не в  качестве формы возмещения 
убытков, причиненных одной из сторон вследствие нарушения 
условий корпоративного договора, заключенного в форме ак-
ционерного соглашения, а  в  качестве самостоятельной меры 
обеспечительного характера, применяющейся в  случае неис-
полнения участниками корпоративных отношений условий 
корпоративного соглашения.

На практике выплата компенсаций стороной, нарушившей 
условия корпоративного договора, заключенного в форме ак-
ционерного соглашения, применяется как альтернативный 
способ защиты нарушенных прав участников корпоративного 
соглашения, в  случаях, когда невозможно применить другие 
меры обязательственного характера — возмещение убытков, 
причиненных одной из сторон вследствие нарушения условий 
корпоративного договора, заключенного в  форме акционер-
ного соглашения, и  взыскание со стороны, нарушившей ус-
ловия корпоративного договора, заключенного в форме акцио-
нерного соглашения, неустойки в форме штрафа, пени.

Таким образом, по нашему мнению, в  силу того обстоя-
тельства, что акционерное соглашение является разновидно-
стью корпоративного договора, способы обеспечения обяза-
тельств, перечисленные в ФЗ №  208, распространяются на все 
виды корпоративных договоров. Кроме того, изложенные в ФЗ 
№  208 меры обеспечения обязательств, предусмотренные за 
нарушения участниками акционерного соглашения условий 
корпоративного договора, дублируются из норм ГК РФ, за ис-
ключением такой меры, как выплата компенсаций стороной, 
нарушившей условия корпоративного договора, заключенного 
в  форме акционерного соглашения (данная мера закреплена 
только в ФЗ №  208).
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Проблема доказывания злоупотребления доминирующим положением 
на рынке аренды железнодорожных путей необщего пользования

Пушин Дмитрий Сергеевич, студент магистратуры
Удмуртский государственный университет (г. Ижевск)

В настоящее время такое правонарушение, как злоупотребление доминирующим положением на товарных рынках является 
одним из самых часто выявляемых антимонопольными органами. Все это направлено на поддержание и обеспечение конкуренции 
в Российской Федерации. Однако, может возникнуть ситуация, когда антимонопольный орган не может осуществить свои право-
применительные функции, ввиду необходимости усовершенствования антимонопольного законодательства.

Ключевые слова: злоупотребление доминирующим положением; товарный рынок аренды путей необщего пользования; антимо-
нопольное законодательство.

При анализе норм Федерального закона «О защите конку-
ренции» от 26.07.2006 №  135-ФЗ (далее — Закон о защите 

конкуренции), считаю необходимым обратить внимание на 
проблему в разделе, посвященному злоупотреблению домини-
рующим положением.

Рассмотрим проблему на примере смоделированных граж-
данских правоотношений.

ООО «Машина» осуществляет деятельность по производ-
ству автомобилей, используя имущественный комплекс и  зе-
мельный участок.

В границах указанного земельного участка располагаются 
железнодорожные пути необщего пользования, принадле-
жащие ООО «Шпала».

Гражданско-правовые отношения построены между 
ООО  «Машина» и  ООО  «Шпала» в  рамках договора аренды 
(далее — Договор).

Согласно условиям Договора размер арендной платы 
в 2021 году согласован сторонами в сумме 500 000 руб. в месяц 
(ремонт и  обслуживание — зона ответственности арендода-
теля). Срок действия Договора до 30.09.2021.

За месяц до истечения срока действия Договора начались 
переговоры о его пролонгации. При этом ООО «Шпала» выдви-
гает следующие условия: арендная плата в сумме 750 тыс. руб. 
в месяц (без обслуживания путей, все виды ремонтов возлага-
ются на арендатора) либо 1,2 млн руб. в месяц (с обслужива-
нием путей, все виды ремонтов возлагаются на арендодателя).

При этом, ООО «Машина» заинтересовано в использовании 
железнодорожных путей необщего пользования в  рамках 
арендных отношений, отсутствие Договора лишит ООО «Ма-

шина» возможности использования более дешевого и быстрого 
пути доставки комплектующих и материалов (в отношении не-
которых поставщиков создаст трудности в  доставке матери-
алов, например доставка рулонного металла), а  также не по-
зволит вести отгрузку товарных автомобилей по выстроенным 
логистическим цепочкам [1].

В силу статьи 60 Федерального закона от 10.01.2003 №  18-ФЗ 
«Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» 
(далее — Устав) отношения между контрагентом (контрагент — 
грузоотправитель или грузополучатель, а также владелец желез-
нодорожного пути необщего пользования, который в пределах 
железнодорожного пути необщего пользования, принадлежа-
щего иному лицу, владеет складом или примыкающим к ука-
занному железнодорожному пути своим железнодорожным 
путем необщего пользования) и  владельцем железнодорож-
ного пути необщего пользования, примыкающего к  железно-
дорожным путям общего пользования, регулируются заклю-
ченным между ними договором.

В соответствии со статьей 64 Устава взаимоотношения пе-
ревозчиков, владельцев железнодорожных путей необщего 
пользования, владельцев инфраструктур, грузоотправителей, 
грузополучателей регулируются правилами перевозок грузов 
железнодорожным транспортом, а  также договорами на экс-
плуатацию железнодорожных путей необщего пользования 
и договорами на подачу и уборку вагонов [2].

Частью  1 статьи  8 Федерального закона от 10.01.2003 
№  17-ФЗ «О  железнодорожном транспорте в  Российской Фе-
дерации» (далее — Закон о железнодорожном транспорте) та-
рифы, сборы и  плата, связанные с  выполнением в  местах 
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общего пользования работ (услуг), относящихся к сфере есте-
ственной монополии, устанавливаются в соответствии с Феде-
ральным законом «О естественных монополиях» и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации.

В силу части 2 статьи 8 Закона о железнодорожном транс-
порте тарифы, сборы и плата на железнодорожном транспорте, 
не регулируемые в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, 
устанавливаются на договорной основе и контролируются го-
сударством в соответствии с антимонопольным законодатель-
ством [3].

Частью  1 статьи  4 Федерального закона от 17.08.1995 
№  147-ФЗ «О  естественных монополиях» железнодорожные 
перевозки включены в  сферу деятельности субъектов есте-
ственных монополий [4].

Между тем, предоставление для использования путей необ-
щего пользования на праве аренды, принадлежащих на праве 
частной собственности гражданам и  юридическим лицам 
(не являющихся федеральным имуществом), не относится к ра-
ботам (услугам) в сфере естественных монополий.

Таким образом, действующее законодательство не содержит 
запретов на произвольное установление сторонами стоимости 
аренды железнодорожных путей необщего пользования при за-
ключении договоров аренды, с учетом требований статьи 10 ГК 
РФ.

В соответствии с предметом Договора Арендодатель пере-
дает, а  Арендатор принимает во временное платное пользо-
вание по договору аренды железнодорожные пути необщего 
пользования.

Данный договор не содержит указания на оказание транс-
портных услуг, которые должен совершить владелец данных 
подъездных путей для доставки груза в адрес арендатора, все 
расходы по содержанию и  поддержанию технического состо-
яния арендованного подъездного пути в соответствии с дого-
вором осуществляются силами и  за счет средств арендатора, 
что свидетельствует о временном пользовании данным имуще-
ством со стороны ООО «Машина».

Указанная позиция корреспондируется с Определением ВАС 
РФ от 01.08.2011 №  ВАС-9403/11 по делу №  А46–10841/2010.

Необходимо отметить, что Устав железнодорожного 
транспорта не регулирует отношения аренды недвижимого 
имущества.

Таким образом, отношения, которые сложились между 
ООО «Машина» и ООО «Шпала» не подпадают под сферу есте-
ственных монополий, а следует рассматривать на рынке аренды 
железнодорожных путей необщего пользования.

В соответствии с частью 1 статьи 10 Закона о защите кон-
куренции запрещаются действия (бездействие) занимающего 
доминирующее положение хозяйствующего субъекта, резуль-
татом которых являются или могут являться недопущение, 
ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление ин-
тересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере пред-
принимательской деятельности либо неопределенного круга 
потребителей.

Статьей 5 Закона о защите конкуренции определено, что до-
минирующим положением признается положение хозяйству-
ющего субъекта (группы лиц) или нескольких хозяйствующих 

субъектов (групп лиц) на рынке определенного товара, дающее 
такому хозяйствующему субъекту (группе лиц) или таким хо-
зяйствующим субъектам (группам лиц) возможность оказы-
вать решающее влияние на общие условия обращения товара 
на соответствующем товарном рынке, и (или) устранять с этого 
товарного рынка других хозяйствующих субъектов, и (или) за-
труднять доступ на этот товарный рынок другим хозяйству-
ющим субъектам. Доминирующим признается положение 
хозяйствующего субъекта (за исключением финансовой орга-
низации).

При определении доминирующего положения хозяйству-
ющего субъекта особое внимание следует обратить на уста-
новленные в антимонопольном законодательстве иммунитеты 
в  отношении отдельных хозяйствующих субъектов, выручка 
которых не превышает 400 миллионов рублей.

Федеральным законом от 03.07.2016 №  264-ФЗ «О внесении 
изменений в Закон о защите конкуренции и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» (далее — Закон №  264-
ФЗ) введены иммунитеты для определенных Законом №  264-ФЗ 
хозяйствующих субъектов в отношении установления в отно-
шении них фактов наличия доминирующего положения и за-
ключения отдельных антиконкурентных соглашений.

В соответствии с частью 2.1 статьи 5 Закона о защите кон-
куренции не может быть признано доминирующим положение 
хозяйствующего субъекта — юридического лица, учредителем 
(участником) которого являются одно физическое лицо (в том 
числе зарегистрированное в  качестве индивидуального пред-
принимателя) или несколько физических лиц, если выручка 
от реализации товаров за последний календарный год такого 
хозяйствующего субъекта не превышает четыреста милли-
онов рублей, за исключением хозяйствующего субъекта, вхо-
дящего в группу лиц с другим хозяйствующим субъектом или 
другими хозяйствующими субъектами по основаниям, пред-
усмотренным частью 1 статьи 9 настоящего Федерального за-
кона [5].

Необходимо отметить, что ООО «Шпала» создано физиче-
скими лицами, выручка составила менее четырехсот милли-
онов рублей. При этом ООО «Шпала» не входит в группу лиц 
с иными хозяйствующими субъектами.

Таким образом, в силу закона ООО «Шпала» обладает им-
мунитетом по определению доминирующего положения и  не 
может с  учетом указанных обстоятельств быть признано до-
минантом на рынке аренды железнодорожных путей необщего 
пользования.

Не секрет, что данная правовая ситуация может возникнуть 
во многих частях Российской Федерации и даже была предметом 
рассмотрения на территории Удмуртской Республики. Сложи-
лась такая ситуация, что de facto ООО «Шпала» является доми-
нантом и может диктовать условия договора аренды железно-
дорожными путями необщего пользования как ему вздумается 
(сегодня стоимость аренды 500 тыс. руб/мес., завтра 1 млн/мес., 
послезавтра 2 млн/мес.), а de jure субъектом занимающим до-
минирующее положение в определенных географических гра-
ницах не может быть признано ввиду наличия иммунитетов, 
предусмотренных статьей 5 Закона о защите конкуренции. По-
лучается, антимонопольные органы лишены возможности по-
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мочь хозяйствующему субъекту, который стал жертвой такой 
тирании, а субъект, занимающий доминирующие положение на 
рынке вполне может избежать наказания.

Таким образом, рассмотренная смоделированная ситуация 
является хорошим примером пробела в антимонопольном за-
конодательстве, на который необходимо обратить внимание.
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Следует начать с  того, что согласно Конституции РФ, ка-
ждому человеку гарантируется защита прав и  свобод, 

в том числе и лицам, находящимся в местах лишения свободы. 
В связи с этим возникает проблема с реализацией их прав в раз-
бирательстве по гражданскому делу, поскольку в гражданском 
процессуальном законодательстве не предусмотрены правила 
очного участия, осужденного в  судебном заседании. Поэтому 
предстоит выяснить, как применение дистанционного формата 
влияет на реализацию прав осужденных в гражданском судо-
производстве.

Принцип состязательности и равноправия сторон закреплён 
в ст. 12 ГПК РФ, и предполагает, что каждая сторона в равной 
степени обладает правами по отстаиванию своих интересов. 
Каждая сторона наделена своими функциями, а суд в свою оче-
редь должен оставаться беспристрастным и разъяснять права 
и обязанности каждой стороне. В связи с этим возникает про-
блема участия ответчика в гражданском судопроизводстве, ко-
торый находится в местах лишения свободы. Не имея возмож-
ности лично присутствовать в  судебном заседании, ответчик 
лишается права самостоятельно отстаивать свои интересы 
и  ему приходится защищать свои интересы через представи-
теля, что тоже во многом вызывает проблему, так как у заклю-
чённых недостаточно средств на такие услуги.

Если обращаться к разъяснению Пленума Верховного суда 
РФ от 27.06.2013 N21, то увидим разъяснение судам нормы 
следующим образом: «исходя из положений пункта 1 статьи 6 
Конвенции в  толковании Европейского Суда лишенное сво-
боды лицо вправе участвовать в судебном разбирательстве по 
гражданскому делу» [1]. То есть суд обязан обеспечить участие 
данных лиц в судебном разбирательстве, так как это напрямую 
нарушает права человека на полноценную защита. Отсюда вы-

текает вывод, можно ли считать гражданское судебное разбира-
тельство полноценным, если нарушается один и важных прин-
ципов судебного разбирательства и  ограничиваются права 
человека.

Так, в связи с последними изменениями стало возможным 
проводить судебное заседание через видеоконференцсвязь. 
Данная возможность закреплена в ст. 155.1 ГПК РФ, согласно 
которой при наличии в  судах технической возможности осу-
ществления видеоконференцсвязи лица, участвующие в  деле, 
могут участвовать в судебном заседании путем использования 
систем видеоконференцсвязи при условии заявления ими хо-
датайства об этом или по инициативе суда [2]. Также в данной 
статье предусмотрено и участие лиц, находящихся в местах со-
держания под стражей или в местах отбывания лишения сво-
боды. Что во многом поможет соблюсти закреплённые права 
осужденного и упростить процедуру его участия. Данные лица 
могут использовать системы видеоконференцсвязи учреж-
дений ФСИН.

Если обратиться к  статистическим данным, то на сегод-
няшний день в исправительных учреждениях установлено 514 
видеотерминалов для проведения телефонных разговоров осу-
жденных с их родственниками с использованием технических 
средств видеосвязи [3]. Из этого можно сделать вывод, что всё 
больше происходит внедрение информационных технологий 
и во ФСИН, и согласно Приказу Судебного департамента, при 
Верховном Суде РФ от 28.12.2015 N401 лица, ответственные за 
организацию ВКС в  суде, взаимодействуют с  подразделением 
специального учета учреждения ФСИН России в целях полу-
чения актуальной информации по многим вопросом, одни из 
которых это наличие технической возможности проведения 
судебного заседания в режиме ВКС и количества помещений, 
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оборудованных ВКС [4]. Стоит отметить, что суды иногда отка-
зывают в использовании системы ВКС для участия ответчика, 
обосновывая это тем, что нет возможности проведения видео-
конференции, также такой возможности не имеют в большин-
стве случаев и ФСИН.

К примеру, если Верховный Суд РФ обращает внимание, 
что при наличии технической возможности использование си-
стем видеоконференцсвязи является гарантией участия лица 
в  судебном заседании, которая не может быть компенсиро-
вана использованием лицом, участвующим в деле, других про-
цессуальных прав, в том числе права давать суду объяснения 
в письменной форме [5]. В таком случае, при обнаружении, что 
данное право нарушено, то вышестоящим судам следует отме-
нять решение нижестоящего суда. Всё это показывает нам, что 
всё больше становится возможным соблюдать принцип состя-
зательности и  равноправия сторон, даже при сложных усло-
виях. Участие заключённого через видеоконференцсвязь носит 
положительный характер, конечно, нельзя говорить о полном 
осуществлении прав, которые предусмотрены законодатель-
ством, но это уже большой шаг к решению множества проблем.

Если обращаться к судебной практике, то можно увидеть, что 
суд всё активнее использует участие ответчика посредством ви-
деоконференцсвязи. Например, дело №  2–176/2020, в  котором 
ответчик Дмитриев А. А., принял участие в судебном заседании, 
в порядке ст. 155.1 ГПК РФ, путем использования систем виде-
оконференцсвязи, так как ему было назначено наказание в виде 

лишения свободы на срок 03 (три) года с отбыванием наказания 
в исправительной колонии строгого режима. Дело касалось ком-
пенсации морального вреда лицу, которому ответчик причинил 
тяжкий вред здоровью  [6]. Из этого следует, что всё активнее 
идёт внедрение новых технологий в гражданский процесс, что во 
многом имеет положительное влияние, так как предоставляется 
возможность участвовать в судебном заседании всем сторонам.

Несомненно, необходимо дорабатывать возможность уча-
стия ответчиков, который находится в  местах лишения сво-
боды. Например, дальнейшие внедрение и применение систем 
видеоконференцсвязи в  судебных учреждениях и  в  учрежде-
ниях ФСИН РФ. Если отсутствие технической возможности не 
позволяет участвовать в судебном разбирательстве, то необхо-
димо обеспечить личное участие данной стороны. Прописать 
условия и правила участия не только в ГПК РФ, но и в УИК РФ, 
поскольку данный вопрос является глобальным и обширным 
и затрагивает не только гражданское процессуальное право.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что при-
менение дистанционного формата участия для ответчика, на-
ходящегося в местах лишения свободы уже огромный прорыв 
к полноценному гражданскому процессуальному разбиратель-
ству, где даже осужденный имеет возможность принять участие 
и  защищать свои права напрямую, а  не через представителя. 
Поэтому необходимо и дальнейшие внедрение во все судебные 
организации дистанционного формата, так как это будет иметь 
только положительный результат.
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Некоторые правовые особенности конкурсного производства 
в отношении кредитных организаций, признанных банкротами
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Процедура банкротства кредитных организаций имеет 
свою специфику. Прежде всего речь идёт о правовом ре-

гулировании. Порядок и основные положения признания кре-
дитной организации банкротом законодательно регламен-

тированы в параграфе 4.1 Федерального закона от 26 октября 
2002  года №  127-ФЗ «О  несостоятельности (банкротстве)» 
(далее — Закон о  банкротстве)  [1], который располагается 
в главе 9 с названием «Особенности банкротства отдельных ка-
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тегорий должников-юридических лиц». Отношения, связанные 
с процедурой банкротства кредитных организаций, но не уре-
гулированные нормами вышеуказанного параграфа, регулиру-
ются отдельными главами Закона о банкротстве (главой 1, 3, 3.1, 
7 и 11), а в определённых случаях и нормативными правовыми 
актами Банка России.

Более того, в  отношении кредитных организаций законода-
тель закрепил строгие правила признания их банкротом в срав-
нении с  иными особыми категориями должников, также пере-
численными в разделе 9: срок неплатежеспособности составляет 
14 дней [13]; основания для возбуждения производства по делу 
о банкротстве, их специфичный перечень [14], находятся в нераз-
рывной связи с процедурой отзыва лицензии у данной кредитной 
организации на осуществление банковских операций; Банк 
России принимает активное участие в процессе банкротства.

Интересен и перечень мер по предупреждению банкротства 
кредитной организации, которые имеют досудебный характер: 
финансовое оздоровление; назначение временной админи-
страции по управлению; реорганизация; меры по предупреж-
дению банкротства кредитной организации, имеющей разре-
шение (лицензию) на привлечение во вклады денежных средств 
физических лиц и на открытие и ведение банковских счетов фи-
зических лиц, которые осуществляются с участием Банка России 
или Агентства по страхованию вкладов (далее — Агентство).

Так, например, при громком банкротстве банка «Югра», ко-
торое произошло в  2017–2018 годы, финансовое учреждение 
перестало справляться со своими обязательствами перед кли-
ентами. Вкладчики обращались за депозитами, но получали 
отказ по различным причинам. На этом фоне была запланиро-
вана проверка деятельности работы организации, которая вы-
яснила большое число нарушений. «Сбой в работе» стал только 
катализатором, а истинных причин банкротства банка «Югра» 
много — начиная с незначительных нарушений и заканчивая не-
правильным менеджментом, приведшим организацию к долгам.

Позднее, 28 июля, банк «Югра» был лишен лицензии на ве-
дение деятельности. Регулятор в лице Агентства отметил, что 
организация полностью потеряла капитал, что делает невоз-
можным дальнейшую работу. Кроме того, в процессе проверки 
отчетов обнаружены грубые попытки скрыть реальное поло-
жение структуры.

По заявлению Банка России финансовое учреждение прак-
тически не кредитовало физических лиц. Ситуация сложилась 
настолько сложная, что восстановление работы организации 
было признано нецелесообразным. На 22 июля 2017 года отри-
цательный капитал банка «Югра» достиг отметки в 7 млрд ру-
блей. Интересно, что в руководстве финансового учреждения 
не согласны с оценкой и рассматривают подобное действие ре-
гулятора, как попытку давления на вкладчиков.

Суд о  банкротстве банка был назначен на 27  октября 
2017 года. Основанием явилось обращение регулятора 7 августа 
о  признании несостоятельности финансового учреждения. 
В результате на Агентство легла нагрузка по выплате более 170 
млрд рублей вкладчикам.

Основной составляющей процесса банкротства кредитных 
организаций, которая отражает специфику всей процедуры, 
является конкурсное производство.

Закон о  банкротстве отдельного легального определения 
конкурсного производства применительно к кредитным орга-
низациям не содержит. В этом случае применяться будет общее 
определение, которое закреплено в статье 2 Закона о банкрот-
стве. Так, конкурсное производство — процедура, применя-
емая в деле о банкротстве к должнику, признанному банкротом, 
в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов.

Конкурсное производство, как и любая другая составляющая 
процедура банкротства, характеризуется системностью  [12]. 
Иными словами, усматривается ряд этапов конкурсного произ-
водства, каждый из которых подчинён определённой последова-
тельности и существует во взаимосвязи с другими. На каждом 
из этапов конкурсного производства субъекты банкротства кре-
дитной организации выполняют перечень определённых зако-
нодателем действий, которые будут рассмотрены далее.

Конкурсное производство является судебной процедурой, 
то есть немаловажную роль играет такой субъект проце-
дуры банкротства как арбитражный суд [15]. Принятие арби-
тражным судом решения о признании кредитной организации 
банкротом влечет за собой открытие конкурсного производ-
ства, то есть, иными словами, на данном этапе признаётся 
окончательная невозможность восстановления платежеспо-
собности. Вводится данная процедура сроком на год с возмож-
ностью продления, но не более чем на 6 месяцев с учётом особой 
процедуры продления.

Так решением Арбитражного суда г. Москвы от 2  октября 
2018 года [9] по итогам судебного разбирательства ПАО «Банк 
»ЮГРА»» был признан несостоятельным (банкротом) и в отно-
шении него было открыто конкурсное производство сроком на 
один год.

Помимо арбитражного суда, активную позицию в  кон-
курсном производстве занимает арбитражный (конкурсный) 
управляющий. Специфика усматривается не только в  правах 
и обязанностях, которыми он наделён в рамках процедуры бан-
кротства рассматриваемый организаций, но и  в  его порядке 
подготовки [6], [7] и назначения, который зависит от наличия 
у  кредитной организации лицензии. Конкурсным управля-
ющим будет утверждено Агентство по страхованию вкладов 
для кредитной организации, которая имела лицензию на при-
влечение денежных средств физических лиц во вклады, и для 
отсутствующих должников. При отсутствии лицензии канди-
датуру конкурсного управляющего или саморегулируемую ор-
ганизацию, из числа членов которой он должен быть утвер-
жден, представляет Банк России.

Конкурсный управляющий объявляет об открытии конкурс-
ного производства в  отношении кредитной организации по-
средством публикации в официальных изданиях «Коммерсант» 
и «Вестник Банка России» объявления о решении суда о при-
знании кредитной организации банкротом. Именно с  этого 
момента кредиторы вправе предъявить требования, поэтому 
данное действие является значимым. Более того, срок предъ-
явления кредиторами требований не может устанавливаться 
менее 60 дней. Вместе с этим конкурсный управляющий вклю-
чает в Единый федеральный реестр сведения о банкротстве.

Рассматривая банкротство банка «Югра», стоит отметить, 
что в ранее упомянутом решении Арбитражного суда г. Москвы 
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функции конкурсного управляющего ПАО «Банк »ЮГРА«» 
были возложены на Государственную корпорацию »Агентство 
по страхованию вкладов«. В это же время суд обязал прекратить 
полномочия временной администрации и иных органов управ-
ления ПАО »Банк «ЮГРА»« и обязать руководителя временной 
администрации ПАО »Банк «ЮГРА»» в течение трех дней пере-
дать конкурсному управляющему бухгалтерскую и иную доку-
ментацию должника, печати и штампы, материальные и иные 
ценности должника. Более того, данное решение содержит 
в  себе указание конкурсному управляющему выполнить тре-
бования статей  28, 128, 189.74 Закона о  банкротстве (рассмо-
тренные ранее) доказательства публикации представить в суд.

При процедуре конкурсного производства в  отношении 
кредитных организаций, признанных банкротами, использо-
ванию подлежит только один корреспондентский счёт для де-
нежных средств в валюте Российской Федерации и здесь про-
слеживается определённая специфика. Подобный счёт является 
основным и открывается соответственно в Банке России. В от-
ношении иностранной валюты допустимо использование иных 
счетов, открываемых в других кредитных организациях в уста-
новленном нормативными правовыми актами Банка России 
порядке. Их число зависит от количества видов иностранной 
валюты, которыми оперирует данная организация. Если же 
полномочия конкурсного управляющего исполняет Агентство, 
то счета кредитной организации в ходе конкурсного производ-
ства открываются в Агентстве.

Иные открытые счета подлежат закрытию по мере их об-
наружения, а остатки денежных средств перечисляются на ос-
новной счёт кредитной организации или на счета, предназнача-
ющиеся для отдельного вида иностранной валюты, указанные 
ранее. Исключением будут являться счета, открытые в  связи 
с  осуществлением профессиональной деятельности на рынке 
ценных бумаг, и залоговых счетов.

Конкурсный управляющий, помимо взаимодействия со сче-
тами кредитной организации, в ходе конкурсного производства 
проводит инвентаризацию [4], [8] и оценку имущества с при-
влечением оценщика [5] с целью его выявления и последующей 
продажи на открытых торгах. Порядок проведения данных 
торгов установлен Законом о банкротстве за некоторыми изъя-
тиями [1]. Однако также стоит отметить, что права требования 
по договорам займа, кредита и факторинга, имущество, пере-
данное кредитной организацией по договорам лизинга с  од-
новременной уступкой прав требований по таким договорам, 
могут быть представлены единым лотом.

При проведении повторных торгов конкурсный управ-
ляющий вправе приобрести по сделке, заключаемой в  пись-
менной форме, не проданное имущество кредитной органи-
зации по начальной цене, которая установлена для повторных 
торгов в целях сокращения сроков расчётов с кредиторами.

По результатам проведения торгов формируется кон-
курсная масса кредитной организации. В  конкурсную массу 
кредитной организации не включается: имущество, составля-
ющее ипотечное покрытие, ценные бумаги и иное имущество 
клиентов кредитной организации, принятые кредитной орга-
низацией за их счет по договорам хранения, договорам дове-
рительного управления, депозитарным договорам и договорам 

о брокерском обслуживании, а также иное имущество, исклю-
чаемое из конкурсной массы в  соответствии с  законодатель-
ством Российской Федерации. Имущество, являющееся пред-
метом залога, учитывается отдельно и подлежит обязательной 
оценке.

Интересным моментом в рассматриваемом примере из су-
дебной практики банкротства банка «Югра» является то, что 
в  конкурсную массу поступила рекордная сумма 1,4 млрд 
руб. Её внесли компании, связанные с  бывшим собствен-
ником «Югры» Алексеем Хотиным, в счет погашения просро-
ченных кредитов нескольких должников банка. Однако потра-
тить деньги на выплаты вкладчикам Агентство по страхованию 
вкладов едва ли могло: компании, чьи кредиты были погашены, 
сами находились в состоянии банкротства, и банк лишь один 
из кредиторов. Юристы указывают, что использование этих 
средств Агентством в дальнейшем может быть оспорено.

Центральным этапом процедуры конкурсного производства 
является исполнение обязательств перед кредиторами в  по-
рядке очерёдности, которая установлена законодательно  [1]. 
В Законе о банкротстве регламентированы внеочередные тре-
бования кредиторов и  требования первой очереди, которые 
подлежат удовлетворению со стороны кредитной организации, 
признанной банкротом. Данный перечень очерёдности удов-
летворения требований кредиторов является уникальным 
в  силу специфики субъекта-банкрота, а  именно ряд требо-
ваний связаны с Банком России и Агентством по страхованию 
вкладов. В  порядке третьей очереди, согласно Закону о  бан-
кротстве, производятся расчёты с другими кредиторами, в том 
числе удовлетворяются требования по залоговым обязатель-
ствам, которые имеют свои особенности. Данные расчёты про-
изводятся за счет стоимости предмета залога преимущественно 
перед иными кредиторами, за исключением обязательств перед 
кредиторами первой и второй очереди.

В дальнейшем конкурсным управляющим при согласовании 
с Банком России составляется ликвидационный баланс, а в ар-
битражный суд направляется отчёт о результатах проведения 
конкурсного производства. Суд по итогам его рассмотрения 
выносит определение о  завершении конкурсного производ-
ства, а в случае погашения требований кредиторов учредите-
лями (участниками) кредитной организации или третьими ли-
цами — определение о прекращении производства по делу.

Так отмеченным ранее решением Арбитражного суда г. Мо-
сквы конкурсный управляющий банка «Югра» был обязан 
в срок до 24 августа 2019 года представить в арбитражный суд 
отчет о  результатах проведения конкурсного производства 
с приложением в полном объеме документов, подтверждающих 
изложенные в отчетах сведения.

Данное судебное решение является основанием для вне-
сения в  Единый государственный реестр юридических лиц 
сведений о ликвидации кредитной организации, чем и завер-
шается трудоёмкая, объемная сложная и  продолжительная 
процедура банкротства кредитных организаций.

Законом о банкротстве предусмотрены также особенности 
банкротства и  конкурсного производства кредитной органи-
зации, в отношении которой осуществлялась принудительная 
ликвидация, а также особенности банкротства отсутствующей 
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кредитной организации. В  целом, положения, касающиеся 
данных субъектов процедуры банкротства, практически иден-
тичны вышеописанному порядку за рядом единичных изъятий.

Конкурсное производство в отношении кредитных органи-
заций, признанных банкротом, имеет свои характерные черты 
и  особенности, как и  банкротство кредитных организаций 
в  целом. Подобное несомненно обусловлено особым положе-
нием и особой значимостью кредитных организаций. И здесь 
речь идёт в первую очередь о защите интересов контрагентов, 
кредиторов, и их денежных средств.

Судебная практика по банкротству банка «Югра» является 
одним из примеров хода стадии конкурсного производства, да 
и банкротства кредитной организации в целом, однако весьма 
нетрадиционным и  одним из самых дискуссионных за по-
следние годы.

Во-первых, стоит отметить, что достаточное число вопросов 
возникает по отношению к  совершённым действиям Банка 
России при банкротстве рассматриваемого банка.

Например, сразу же после отзыва лицензии у кредитной ор-
ганизации представители Центрального Банка заявили, что 
банк «Югра» манипулировал деньгами населения и  злоупо-
треблял кредитованием компаний, аффилированных с  соб-
ственниками кредитной организации. Однако, после введения 
временной администрации эти заявления не нашли под-
тверждения.

Руководство банка «Югра» также утверждало, что банк не 
нарушал никаких нормативов, никаких показателей и ликвид-
ности у банка было достаточно, то есть оснований для отзыва 
лицензии не было.

В ходе же судебного процесса выяснилась ещё одна осо-
бенность по данному делу — 7  июля 2017  года, за три дня до 
ввода временной администрации, что является одной из мер по 
предупреждению банкротства, комитет банковского надзора 
Банка России постановил не отзывать лицензию у «Югры», но 

28 июля, вопреки приказу, лицензия была отозвана без прове-
дения надлежащей правовой процедуры по отмене приказа ко-
митета банковского надзора. Стоит сказать, что подобных слу-
чаев в истории российской юридической практики не было.

Во-вторых, данный банк является одним из немногих, 
кто пытался оспорить действия мегарегулятора в  лице Банка 
России. Сразу же после отзыва лицензии руководство кре-
дитной организации подало иск в Арбитражный суд г. Москвы 
с требованием признать решение Банка России об отзыве ли-
цензии незаконным. Однако, суд не согласился с  доводами 
банка и сохранил решение в силе. После этого последовали об-
ращения с апелляционной жалобой в Девятый апелляционный 
суд и  с  кассационной жалобой в  Арбитражный суд Москов-
ского округа, которые не изменили положения банка «Югра». 
Окончательную же точку поставил Верховный суд.

Таким образом, правовые особенности конкурсного про-
изводства и в целом банкротства кредитных организаций уре-
гулированы действующим законодательством, по нашему 
мнению, достаточно полно. Однако примеры судебной прак-
тики показывают, что проблемные аспекты всё же есть.

Дело о банкротстве банка «Югра» в силу самобытности су-
дебного разбирательства продолжается и  в  настоящее время, 
а значит мы можем говорить и о проблемах продолжительного 
конкурсного производства. Более того, в рассмотренном при-
мере некоторые решения и действия Банка России порождают 
ряд вопросов и дискуссий среди общественности, аналитиков 
и правоведов. То есть необходимо обратить внимание на вну-
шительное влияние Банка России на санкционирование дела 
о банкротстве и его ход.

Обозначенные выше моменты носят характер более исклю-
чительного и практического толка, и в связи с этим мы наде-
емся, что реализация и  применение действующего законода-
тельства о  банкротстве кредитных организаций станут ещё 
более совершенными.
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К вопросу о формах юридической ответственности за экологические правонарушения
Сайфулина Гульфия Шариповна, студент магистратуры

Московский финансово-юридический университет МФЮА

Содержание форм и видов юридической ответственности за экологические правонарушения предопределяется в общем плане 
политическим устройством и правовым режимом государства. По мнению автора статьи, в правовой науке, в целом, и в экологи-
ческом праве, в частности, следует более четко выразить значение каждой формы и вида юридической ответственности. Так, одни 
виды ответственности, объединенные в карательную форму, служат инструментом наказания виновного за правонарушения. 
Угроза наказания является и предупредительной мерой. Она решает профилактическую и воспитательную задачи в деле борьбы 
с правонарушениями, в том числе, и в сфере экологии. Эти виды ответственности могут использоваться в борьбе с правонаруше-
ниями в области охраны окружающей среды. Но они не могут обеспечить полного возмещения экологического вреда. Они не пред-
назначены и для полного восстановления природных объектов, пострадавших от правонарушений, а поэтому необходима другая 
форма, так называемая правовосстановительная.

Ключевые слова: административная ответственность, карательные формы ответственности, правовосстановительные 
формы ответственности, правонарушение, окружающая среда, формы юридической ответственности, экологическое правонару-
шение, юридическая ответственность.

Правовые нормы должны быть обязательно объективи-
рованы, выражены вовне, содержаться в  тех или иных 

формах, которые являются способом их существования, фор-
мами жизни [7, c. 183]. Ибо, по справедливому суждению ан-
глийского философа Ф. Бэкона, кто знает формы, тот охваты-

вает единство природы в несходных материях. Одной из таких 
форм является правовой институт юридической ответствен-
ности, который, как сфера правовой действительности, бы-
вает разных форм и видов. Однако, если большинство исследо-
вателей выделяют виды, то далеко не все авторы полагают, что 
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есть разные по существу формы юридической ответственности. 
В тоже время о различных формах данного института писали, 
хотя, как правило, только несколько касаясь, не посвящая этому 
вопросу отдельные сочинения, В. Н. Кудрявцев, В. А. Номо-
конов, В. В. Похмелкин, Р. Л. Хачатуров и другие представители 
науки. В свою очередь, ряд специалистов такие проблемы, тем 
не менее, анализировали в отдельных трудах, выделяя при этом, 
различные формы названного понятия. Так, Д. А. Липинский 
пишет о добровольной (позитивной) и принудительной (нега-
тивной) формах ответственности. Причем, по мнению ученого, 
основанием возникновения первой является установление со-
циальной нормы, а для второй — ее нарушение [6, c. 4–9]. Соот-
ветственно при юридической ответственности речь идет о пра-
вовых нормах и правонарушении. Для возникновения первой 
формы реализации юридической ответственности достаточно 
формального основания, констатирует исследователь, а  для 
возникновения второй необходимо формальное и фактическое 
основание. О первой форме пишут и другие ученые [14, c. 82].

Можно говорить, на наш взгляд, например, также о тради-
ционных и нетрадиционных формах юридической ответствен-
ности, когда за основание деления берется, так сказать, с точки 
зрения истории права, их временной отрезок применения. При 
этом к первой относятся уголовная, административная, граж-
данско-правовая и дисциплинарная. Ко второй — конституци-
онная, эколого-правовая, таможенная, банковская и иные раз-
новидности. Каждая из этих форм ответственности оказывает 
свое влияние и на все другие формы. Формы правовой ответ-
ственности анализируются, в  том числе и  в  рассматриваемой 
нами сфере общественных отношений — в  области охраны 
окружающей среды  [4, c. 48–58]. Причем, формы ответствен-
ности, которые устанавливаются законодателем в данной, либо 
любой иной сфере, исходя из конкретных условий обществен-
ного развития государства.

С точки зрения философии «форма» в  соотношении с  со-
держанием понимается как упорядоченность содержания — 
его внутренняя связь и  порядок. В  соотношении с  материей 
форма трактуется как сущность, содержание знания о сущем, 
которое есть единство формы и  материи. Однако форма не 
есть сущность, но она влияет на содержание сущности. В свою 
очередь, по Аристотелю, тем не менее, форма есть сущность, 
определение сути бытия вещи, замысел, а также причина ста-
новления многообразных вещей из однообразной материи, ко-
торые создает, в частности, человеческий ум [15]. Гегель считал, 
что форма предполагает определенные дефиниции, т. е. по-
нятия и  определения, и  она предписывает раздельность со-
держания познания и его формы. Отсюда, можно сказать, что, 
по мнению этого немецкого ученого форма есть познание су-
щего  [16]. Таким образом, понимание формы в  философских 
дисциплинах, как и в юриспруденции, различно. Право, его ин-
ституты также имеет определенные формы. Так, говорят, на-
пример, о  различных формах вины, которые представляют 
собою умысел и неосторожность. В них, в этих формах, отра-
жаются господствующие экономические и политические отно-
шения, которые и являются основаниями любой действующей 
правовой формы. Так, сама юридическая ответственность есть 
элемент формы политического режима, являясь одновременно 

при этом одной из форм государственного принуждения  [8]. 
Отсюда можно сказать, что налицо существует множествен-
ность форм государственного принуждения, и соответственно 
есть различные формы юридической ответственности. Данные 
формы по существу различны между собой, они не похожи 
одна на другую, хотя и имеют определенные сходства, но в то 
же время, в  своем происхождении они отличны. Причем эти 
формы первоначально не есть объективная реальность, а  это 
есть субъективное построение, форма умозаключения, это 
есть или может быть, фактически, первоначально чистая, на-
учная форма, но перенесенная и действующая затем в объек-
тивной реальности. То есть, это форма действительности, пра-
вовой действительности. Можно также сказать, что форма 
юридической ответственности есть одна из форм юридической 
науки, одна из форм познания данной категории. В то же время 
любая форма правовой ответственности есть ничто, если она 
не примыкает к материи, если она не взаимодействует с соот-
ветствующим субъектом права, субъектом ответственности, 
извне. Нам необходимо найти такую форму юридической от-
ветственности за экологические правонарушения, предложить 
такую конструкцию, структуру, которая бы более эффективно 
защищала природу, а тем и человека, от неблагоприятного воз-
действия, причем как техногенного, так и  природного харак-
тера. То есть по возможности полностью реализовывалось бы 
право каждого на благоприятную окружающую среду. Такова 
основная задача большинства исследований в сфере права [17].

По нашему мнению, под формой юридической ответствен-
ности в области охраны окружающей среды следует понимать 
такую внутреннюю связь, систему и  порядок соответству-
ющих правовых норм и  институтов, которые, в  том числе, 
обеспечат полное восстановление окружающей среды до ее пер-
воначального состояния. Основания классификации форм 
можно избрать различные. На наш взгляд, фундаментальным 
основанием деления юридической ответственности на формы 
может являться предмет той или иной отрасли и применяемые 
санкции. Исходя из этих критериев, соответственно, можно вы-
делять карательные и правовосстановительные формы ответ-
ственности. Основанием деления правовой ответственности 
на виды в анализируемой нами области являются природные 
объекты. Формы данного вида ответственности определя-
ются также целью указанного правового института, провоз-
глашенной законодателем. Одним из проявлений такого под-
хода является процессуальный механизм, включающий нормы 
права, в  соответствии с  которыми применяются санкции за 
правонарушение в области охраны окружающей среды.

Итак, одной из весьма распространенных форм государ-
ственного принуждения в  рассматриваемой сфере является 
карательная или пенальная форма ответственности. Суть ее, 
сущность карательная, поскольку она непосредственно не на-
правлена на восстановление окружающей среды, а на претерпе-
вание виновным негативных последствий своего деяния, струк-
тура ее сложная. В то же время, эта форма к каждому субъекту, 
в том числе, экоправонарушения, применяется по-своему, ин-
дивидуально. И  тогда, можно говорить о  различных вариа-
циях, вариантах упомянутой формы ответственности, но суть 
ее остается в принципе одна. Названная форма налагается за 
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экологические преступления либо аналогичные администра-
тивные или дисциплинарные проступки  [13, c. 700–701]. Ос-
нованием такого деления, по мнению теоретиков права, в част-
ности, выступает, как отметили выше, содержание санкций, 
применяемых за совершенное правонарушение либо точнее, на 
наш взгляд, сама норма, содержащая такие санкции. В свою оче-
редь, другие исследователи полагают, что основанием предло-
женной разновидности являются цели и способы реализации 
данного института.

Ряд ученых, говоря о  карательной ответственности, трак-
туют ее не как форму, а как вид ответственности, куда вклю-
чается ими уголовная, административная и  дисциплинарная, 
и  которые также, по их мнению, в  свою очередь, являются 
разновидностями юридической ответственности  [10, c. 394]. 
В  этом случае происходит некоторое смешение оснований 
такой классификации, а  именно форм и  видов рассматрива-
емой категории. К экоправонарушителю, а это и юридическое 
и физическое лицо, может применяться не только одна эта, ка-
рательная, форма, но и другие формы или иная форма. И тогда 
можно говорить о  смешанных формах юридической ответ-
ственности в данной сфере, об их одновременном применении 
и действии. Какую из этих форм применять, и в каком соотно-
шении, это уже выбор правоприменителя, поскольку в одних 
случаях необходимо применение одной, в  других — другой, 
в третьих — их определенное сочетание. Причем, необходимо 
сочетание разумное, а также аналогичное установление границ 
между ними, как и  установление их содержания, поскольку, 
эти формы не есть что-то постоянное, неизменное, застывшее, 
они есть величина непрерывно изменяющаяся. Формы ответ-
ственности в области окружающей среды не только постоянно 
изменяются, но и постоянно конкурируют друг с другом. Со-
держание их зависит от многих условий. При этом эти формы 
в  значительной степени задают алгоритм содержанию самой 
формы, а также аналогичному признаку всех видов ответствен-
ности. Это зависит, как отмечалось, от многих условий. Изме-
нения возможны также при неэффективности того или иного 
звена рассматриваемых явлений. Естественно, каждый из этих 
институтов будет давать свои результаты, и у правопримени-
тельных органов будет более широкий выбор по применению 
указанных форм, какой из них отдать предпочтение. Введение 
новой правовой категории, в  свою очередь, которой и  явля-
ется эколого-правовая ответственность, введение этого нового 
вида правовой формы и одновременно, новой разновидности 
ответственности, есть перспективная цель и  нашего исследо-
вания. Все это потребует осмысления, времени, предусмотри-
тельности и научной дискуссии.

Одним из видов такой формы ответственности, куда 
входит и  эколого-правовая ответственность, является пра-
вовосстановительная (компенсационная), а  некоторые назы-
вают ее имущественной  [12, c. 637] ответственностью. Сущ-
ность этой категории, по мнению специалистов, заключается 

в восстановлении нарушенных прав, в принудительном испол-
нении невыполненной обязанности [13, c. 700–701], в компен-
сировании материального и  морального ущерба. Отдельные 
специалисты полагают, что, например, под формой граждан-
ско-правовой или имущественной ответственности вообще 
понимается форма выражения тех дополнительных обреме-
нений, которые возлагаются на правонарушителя  [3, c. 327]. 
Ответственность, отмечают они, может наступать в форме воз-
мещения убытков, уплаты неустойки, потери задатка. В свою 
очередь, например, форма международной ответственности, 
отмечают отдельные специалисты, — это те способы, посред-
ством которых осуществляются неблагоприятные для нару-
шителя последствия, подразделяемые на материальные и  не-
материальные. К  первым относятся репарации, реституции, 
субституции, ресторации. Ко вторым отнесены аннексии, вре-
менное ограничение суверенитета, разрыв дипломатических 
отношений. По сути, два последних понимания формы ответ-
ственности одинаковы и представляют собой ничто иное, чем 
обременение.

На основании вышеизложенного, можно говорить, соответ-
ственно о существовании карательной (штрафной) и правовос-
становительной форм юридической ответственности в области 
охраны окружающей среды. Обе формы, бесспорно, необхо-
димы в данной сфере. Однако следует сказать, что, также ис-
ходя из характера правонарушения, являющегося, по мнению 
И. Ф. Панкратова, единственным критерием разграничения 
различных форм ответственности, последний, в  свое время, 
выделял различные ее формы. Подчеркнем, именно формы, а не 
виды юридической ответственности. Так им названы дисци-
плинарная, административная, уголовная и материальная. При 
этом каждая из указанных форм, в свою очередь, объединяет 
ряд конкретных видов юридической ответственности [11, c. 38–
40]. Исходя из приведенной позиции И. Ф. Панкратова, при-
менительно к нашему вопросу, следует говорить, в частности, 
о различных видах, например, административной ответствен-
ности в области охраны окружающей среды. Так, необходимо 
выделить такие виды как административная ответственность: 
за нарушение правил водопользования, законодательства об 
экологической экспертизе и другие. Можно назвать в качестве 
вида административную ответственность за сокрытие или ис-
кажение экологической информации, за нарушение режима 
осуществления хозяйственной деятельности в границах зон за-
топления, иные. Таким образом, одной из форм юридической 
ответственности за экологические правонарушения является 
административно-правовая ответственность. Данной кате-
гории присущи все признаки юридической ответственности за 
экологические правонарушения. Но вместе с тем ее отличают 
и определенные особенности. В частности, административные 
правонарушения в рассматриваемой сфере, являются самыми 
распространенными деликтами в области охраны окружающей 
среды, число которых возрастает из года в год.
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Административная ответственность за экологические 
правонарушения: к определению дефиниций

Сайфулина Гульфия Шариповна, студент магистратуры
Московский финансово-юридический университет МФЮА

На современном этапе развития человечества вопрос об охране окружающей среды становится все более актуальным. Процессы 
жизнедеятельности человека приводят к ухудшению экологической ситуации в целом, что, в свою очередь порождает низкий уровень 
жизни и здоровья человека, с одной стороны, а, с другой — мотивирует государство устанавливать нормативы и требования в об-
ласти охраны окружающей среды и природопользования, предусматривает юридическую ответственность за их нарушение. Однако, 
в настоящее время легальное определение таких понятий, как административное экологическое правонарушение и администра-
тивная ответственность за экологические правонарушения отсутствует. Проанализировав различие подходы к данным дефини-
циям в работах современных ученых-административистов, автор статьи представляет свое видение данных правовых категорий.

Ключевые слова: административное право, административная ответственность за экологические правонарушения, админи-
стративное правонарушение, административное экологическое правонарушение, регулятивные правоотношения.

В соответствии с  требованиями Конституции Российская 
Федерация формирует и  осуществляет государственную 

политику в  области охраны окружающей среды. Взаимодей-
ствие общества и природы всегда было существенным компо-
нентом государственной деятельности, а в настоящее время все 
очевиднее становится парадигмой современной экологической 
политики [4, c. 13]. Российское государство осознает необходи-
мость и неизбежность неукоснительного учета требований ох-
раны окружающей среды для достижения национальных целей 
и стратегических задач развития Российской Федерации [2].

Согласно документу стратегического планирования в сфере 
обеспечения национальной безопасности страны — Стратегии 
экологической безопасности Российской Федерации на период 

до 2025  года  [3] — экологическая безопасность рассматрива-
ется как важнейшая составная часть национальной безопас-
ности, определяются основные вызовы и угрозы экологической 
безопасности, цели, задачи и механизмы реализации государ-
ственной политики в сфере обеспечения экологической безо-
пасности, включая правовые меры.

Государство принимает разнообразные меры по обеспе-
чению экологической безопасности, устанавливает нормативы 
и  правила в  области охраны окружающей среды и  природо-
пользования, предусматривает юридическую ответственность 
за их нарушение  [6]. Административная ответственность на-
ряду с  уголовной, гражданской и  дисциплинарной является 
одним из видов юридической ответственности. Указанный вид 
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ответственности устанавливается государством путем издания 
нормативно-правовых актов, которые определяют основания 
ответственности, меры, которые применяются к  правонару-
шителям, а  также порядок рассмотрения дел об администра-
тивных правонарушениях и исполнения указанных мер.

Следует отметить, что легальное понятие административ-
ного экологического правонарушения отсутствует. Проанали-
зировав различие подходы к  данному понятию в  работах со-
временных ученых-административистов, полагаем, что под 
административным экологическим правонарушением, следует 
понимать противоправное, социально-вредное виновное деяние 
хозяйствующих субъектов различных форм собственности и их 
должностных лиц, должностных лиц органов государственной 
и муниципальной власти, а также физических лиц, посягающее 
на социальные отношения по охране природной среды, рацио-
нальному использованию ее ресурсов, обеспечению экологической 
безопасности российского общества и государства, за которое 
российским административным законодательством установ-
лены меры юридической ответственности.

В общей структуре правонарушений в сфере охраны окружа-
ющей среды доля административных правонарушений весьма 
существенна. Согласно статистическим данным, в  2004 г. было 
выявлено 14 450 нарушений, в 2010 г. — 27 150, но уже в 2019 г. — 
68 369, а за 2021 года — 71 359 [7]. Рост количества администра-
тивных экологических правонарушений и  усиление тяжести их 
последствий для окружающей среды обусловливают остроту, зло-
бодневность этой проблемы. В юридической литературе отмеча-
ется, что административно-правовая ответственность является 
наиболее эффективным видом юридической ответственности, 
применяемым за нарушения экологического законодательства [9]. 
В отличие от уголовной ответственности за экологические право-
нарушения привлечение виновного лица к административной от-
ветственности, как правило, не требует доказывания факта при-
чинения значительного вреда окружающей среде. Процедура 
привлечения к административной ответственности менее форма-
лизована и в определенной мере упрощена.

В условиях высокой латентности экологических престу-
плений именно институт административной ответственности 
за экологические правонарушения обеспечивает выполнение 
принципа неотвратимости наказания за совершение правона-
рушения. При этом санкции за совершение административных 
правонарушений в  сфере охраны окружающей среды по тя-
жести последствий для нарушителя не уступают санкциям за 
совершение экологических преступлений, особенно с  учетом 
того, что уголовной ответственности не подлежат юридические 
лица, которые являются основными нарушителями экологиче-
ских требований.

Естественно, если в  ныне действующем КоАП РФ как мы 
уже ранее выяснили, не содержится определения администра-
тивной ответственности, то логично, что понятие администра-
тивной ответственности за экологические правонарушения 
также не содержится в действующем законодательстве.

Зная определения административной ответственности, ко-
торые были исследованы ранее, мы можем сформулировать 
его расширенную версию, только касаемо ответственности за 
экологические правонарушения. Так С. А. Боголюбов в  своих 

работах полагает, что административная экологическая от-
ветственность наступает за совершение экологических пра-
вонарушений — административных проступков и  находит 
свое проявление в  административных взысканиях. Она при-
меняется в  целях воспитания лица, совершившего админи-
стративный проступок, в духе соблюдения законов, уважения 
к правилам общежития. Кроме этого, непосредственным ори-
ентиром является также предупреждение совершения новых 
поступков, как самим правонарушителем, так и  другими ли-
цами [4, c. 11].

В одном из комментариев профессор В. В. Петров отмечал, 
что административная ответственность за экологические пра-
вонарушения выражается в  применении компетентным ор-
ганом государства, мер административного взыскания за со-
вершение экологического правонарушения [10].

Профессор М. М. Бринчук считает, что административная 
ответственность выражается в применении компетентным ор-
ганом государства мер административного взыскания за со-
вершение экологического правонарушения  [5, c. 482]. В  свою 
очередь под экологическим правонарушением признается по-
сягающее на экологический правопорядок, экологические 
права и свободы граждан, право собственности на природные 
ресурсы и  порядок управления природопользованием и  ох-
раной окружающей среды противоправное, виновное действие 
(бездействие), которое причинило или могло причинить вред 
окружающей среде и за которое законодательством предусмо-
трена административная ответственность.

Обобщая различные подходы к определению сущности ад-
министративной ответственности за экологические правонару-
шения, следует отметить что ей присущи все признаки юриди-
ческой ответственности за экологические правонарушения:

1) является обязанностью правонарушителя претерпевать 
определенные лишения и неблагоприятные последствия;

2) неблагоприятные последствия для правонарушителя вы-
ражаются в форме имущественного, личного и организацион-
ного характера;

3) неблагоприятные последствия, применяемые к  право-
нарушителям, обязательно должны быть предусмотрены санк-
циями правовых норм;

4) возлагается в определенной процессуальной форме.
Вместе с тем, административную ответственность за эколо-

гические правонарушения отличают и  определенные особен-
ности:

1. административные проступки в  экологической сфере 
носят менее общественно-опасный характер, чем экологиче-
ские преступления;

2. объектом посягательства административного экологи-
ческого правонарушения являются общественные отношения 
в сфере охраны окружающей среды и природопользования;

3. субъектом административной ответственности за эколо-
гические правонарушения являются физические, должностные 
и юридические лица;

4. мерой административной ответственности за экологи-
ческие правонарушения выступают неблагоприятные послед-
ствия, выраженные в виде административных наказаний, пред-
усмотренных КоАП РФ;
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5. административные наказания на экологических право-
нарушителей налагаются как в судебном, так и во внесудебном 
порядке.

Нельзя упустить тот факт, что, в юридической науке адми-
нистративную ответственность за экологические правонару-
шения классифицируют на позитивную и  негативную  [8, c, 
37–38]. Позитивная административная ответственность в  об-
ласти охраны окружающей среды, возникает из юридической 
обязанности лица осуществить положительные или полезные 
для общества функции и роли. Данная административная от-
ветственность реализуется в  регулятивных правоотноше-
ниях, в которых обязанная сторона находится в состоянии по-
дотчетности и подконтрольности. В свою очередь, негативная 
экологическая административная ответственность или ретро-
спективная, возникает в уже известных нам случаях, при нару-
шении законодательства в области охраны окружающей среды 

и природопользования. В данном случае возникает правоотно-
шение между государством, в лице его органов и должностных 
лиц и правонарушителем, чье деяние попадает под состав адми-
нистративного правонарушения, предусмотренного особенной 
частью КоАП РФ. Таким образом совершение экологического 
административного правонарушения приводит субъекта из 
сферы регулятивных отношений, позитивной ответственности, 
в сферу охранительных правоотношений с негативной ответ-
ственностью.

Исходя из всего вышеперечисленного можно предложить 
следующее определение административной ответствен-
ности за экологические правонарушения — это обязанность 
лица, совершившего экологический проступок, претерпевать 
негативные последствия в виде установленного законодатель-
ством административного наказания, и применяемого в особой 
процессуальной форме.
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В статье автор рассматривает различные точки зрения относительно проблемы квалификации действий соучастников в не-
оконченном преступлении.
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Уголовно-правовая характеристика действий соучастников 
преступления является одной из наиболее сложных про-

блем применения уголовного законодательства. В  юридиче-
ской литературе ситуации недоведения соучастниками пре-

ступления до конца чаще всего именуются неудавшимся 
соучастием.

Одни авторы считают, что неудавшееся соучастие имеет 
место быть, когда соучастники не смогли уговорить возмож-
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ного исполнителя к совершению преступления. Такую позицию 
высказывает В. С. Прохоров, который «неудавшееся соучастие 
считает безрезультатной попыткой склонить другое лицо к со-
вершению преступления». [1]

Л. Д. Гаухман справедливо отмечает, что «при любой форме 
соучастия уголовная ответственность наступает с момента его 
возникновения». [2].

Обязательным признаком соучастия является сговор, поэ-
тому если лицо не склонило предполагаемого соучастника к со-
вершению преступления, то в данном случае соучастие отсут-
ствует.

Некоторые ученые к неудавшемуся соучастию относят си-
туации добровольного отказа от преступления. Добровольным 
отказом считается ситуация, когда соучастник выполняет часть 
обговоренных действий в  рамках приготовления или поку-
шения на преступление, но в последствии добровольно отказы-
вается от дальнейшей преступной деятельности.

Н. К. Семернева пишет, «неудавшееся соучастие — это такое 
соучастие, при котором соучастники осуществили возло-
женные на них в процессе сговора действия, но исполнитель до-
бровольно отказался от доведения преступления до конца». [3]

Уголовный кодекс Российской Федерации не регламенти-
рует правила привлечения к ответственности неудавшихся со-
участников, действовавших в  сговоре с  исполнителем до мо-
мента его добровольного отказа.

Ученые рассматривают несколько вариантов квалификации 
действий неудавшихся соучастников при добровольном отказе 
исполнителя.

Первый вариант правовой оценки при добровольном отказе 
исполнителя предполагает, что соучастники будут нести ответ-
ственность за приготовление или покушение на преступление, 
в  зависимости от того на какой стадии была приостановлена 
деятельность исполнителя. По мнению Л. Д. Гаухмана, «добро-
вольный отказ исполнителя от совершения преступления не 
избавляет остальных соучастников от уголовной ответствен-
ности, которые привлекаются в зависимости от того, на какой 
стадии произошел этот отказ». [2]

Второй вариант заключается в том, что соучастники престу-
пления подлежат уголовной ответственности только за приго-
товление к преступлению независимо от того, на какой стадии 
исполнитель осуществил добровольный отказ от доведения 
преступления до конца.

Т. Плаксина, ссылаясь на ч. 2 ст. 31 УК РФ о том, что лицо 
не подлежит уголовной ответственности за преступление, если 
оно добровольно отказалось от доведения преступления до 
конца, говорит о том, что действия других соучастников будут 
считаться неприступными. Так как с позиции уголовного права 
соучастником непреступного поведения быть нельзя, то под-
стрекавший в конкретном случае не принимает статус соучаст-
ника, а  несет ответственность за свои личные действия, ко-
торые могут быть квалифицированы лишь как приготовление 
к соответствующему преступлению. [4]

Третий вариант квалификации состоит в  том, что неудав-
шиеся соучастники привлекаются к ответственности по статье 
Особенной части УК РФ с одновременной ссылкой на соответ-
ствующую часть (ч. 3–5) ст. 33 УК РФ и ч. 1 ст. 30 УК РФ либо 
ч. 3 ст. 30 УК РФ, в зависимости от того, на какой стадии пред-
полагаемый исполнитель отказался от доведения преступления 
до конца.

А. Н. Попов считает, что «если исполнитель не довел престу-
пление до конца на стадии приготовления, то соответствующая 
стадия, наряду с соучастием (ст. 33 УК РФ), вменяется и под-
стрекателю; если же исполнитель отказался от продолжения 
преступной деятельности, осуществив часть объективной сто-
роны преступления, склонявшему его лицу, помимо подстрека-
тельства, должно вменяться и покушение на соответствующее 
преступление». [5]

Более целесообразным представляется четвертый вариант, 
заключающийся в  том, что добровольный отказ исполнителя 
от доведения преступления до конца, только на стадии приго-
товления не образует соучастия. Лица, являющиеся соучаст-
никами преступления, подлежат ответственности лишь по ч. 1 
ст. 30 УК РФ и соответствующей статье Особенной части УК РФ 
как за приготовление к преступлению.

К неудавшемуся соучастию некоторые ученые относят си-
туацию — недоведение преступления до конца по обстоятель-
ствам, не зависящим от соучастников. В. С. Комисаров счи-
тает, «с неудавшимся соучастием мы имеем дело в тех случаях, 
когда несмотря на все усилия соучастников исполнитель совер-
шает добровольный отказ от доведения преступления до конца 
уже после состоявшегося сговора либо его преступная деятель-
ность прерывается по независящим от него причинам». [6]

В данной ситуации существует несколько точек зрения от-
носительно квалификации действий соучастников.

Согласно первой точке зрения, если неудавшийся соу-
частник осуществил все соответствующие действия, но ис-
полнителем преступление не было доведено до конца по не-
зависящим от него причинам, то неудавшиеся соучастники 
подлежат уголовной ответственности за соучастие в  окон-
ченном преступлении.

Вторая точка зрения придерживается мнения, что неудав-
шиеся соучастники при недоведении преступления до конца по 
независящим от исполнителя причинам, должны отвечать за 
соучастие в приготовлении к преступлению.

Согласно третьей точке зрения, неудавшиеся соучастники 
подлежат ответственности в  зависимости от того на какой 
стадии была прервана деятельность исполнителя.

Так, А. Н. Попов считает, что «действия соучастников во 
всех случаях должны квалифицироваться со ссылкой на соот-
ветствующую часть ст. 33 УК РФ». [5]

В завершении следует сказать, что для исключения противо-
речий в науке уголовного права следует законодательно закре-
пить правила квалификации действий соучастников в неокон-
ченном преступлении.
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Уголовное судопроизводство в соответствии со ст. 6 УПК РФ 
имеет своим назначением защиту прав и  законных инте-

ресов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а также 
защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, 
осуждения, ограничения ее прав и  свобод. Назначение счита-
ется достигнутым, когда обнаружено лицо, действительно совер-
шившее деяние, потерпевшему возмещен причиненный престу-
плением вред, но при этом лица, не причастные к совершению 
преступления, ограждены от незаконного и  необоснованного 
вовлечения в уголовно-процессуальные отношения [1, с. 115].

В частности, на ход и результаты уголовного судопроизвод-
ства оказывают значительное влияние оперативно-розыскные 
данные, полученные в  соответствии с  Федеральным законом 
от 12 августа 1995 г. №  144-ФЗ «Об оперативно-розыскной де-
ятельности».

Для того чтобы сведения, полученные в  результате опера-
тивно-розыскной деятельности (далее — ОРД), получили до-
казательственное значение, разработана процедура их превра-
щения в качестве доказательств.

В настоящее время применяются два равнозначных спо-
соба; документальные результаты ОРД рассекречиваются по-
становлением начальника данного органа и передаются в орган 
предварительного расследования или проводятся офици-
альные следственные действия, посредством которых сведения, 
полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий, при-
обретают доказательственное значение.

Оперативно-розыскное обеспечение уголовного судопроиз-
водства осуществления на различных стадиях уголовного су-
допроизводства путем реализации комплексных действий на 
стадии возбуждения уголовного дела и  его расследования до 
приостановления производства по нему или окончания судеб-
ного процесса.

Проблемы, связанные с использованием результатов опера-
тивно-розыскной деятельности в уголовном процессе обуслов-

лены недостаточной теоретической разработкой проблемы 
преобразования оперативно-розыскной информации в  про-
цессуальную.

Следует отметить, что оперативно-розыскная деятельность 
отличается от уголовно-процессуальной рядом положений. Во-
первых, она регламентируется Федеральным законом от 12 ав-
густа 1995 г. №  144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятель-
ности» и  осуществляется оперативными подразделениями 
государственных органов, закрепленных в ст. 13 этого Закона. 
Уголовно-процессуальная деятельность осуществляется теми 
субъектами, которые указаны в уголовно-процессуальном за-
коне — УПК РФ, а именно — органами предварительного рас-
следования, прокуратуры, судами. Во-вторых, в  оператив-
но-розыскной деятельности применяются как гласные, так 
и негласные методы, и средства.

Исходя из вышесказанного, не представляется возможным 
ассимилировать уголовный процесс и оперативно-розыскную 
деятельность. Иначе это будет означать, что непосредственно 
оперативно-розыскные данные не могут быть доказатель-
ствами в уголовном процессе.

В Определении Конституционного Суда Российской Феде-
рации №  18–0 от 14 февраля 1999 г. отмечается, что «результаты 
оперативно-розыскных мероприятий являются не доказатель-
ствами, а лишь сведениями об источниках тех фактов, которые, 
будучи полученными с соблюдением ФЗ »Об ОРД«, могут стать 
доказательствами только после закрепления их надлежащим 
процессуальным путем, а  именно — на основе соответству-
ющих норм уголовно-процессуального закона».

Многие юристы в  своих работах отмечают, что результаты 
оперативно-розыскной деятельности не являются доказатель-
ствами, а могут лишь включать в себя данные о фактах, которые 
имеют значимость для уголовного дела. Однако формирование 
этих результатов происходит вне уголовно-процессуальной де-
ятельности. Следовательно они не могут отвечать требованиям 
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относимости, которые предъявляются к  доказательственной 
базе, формируемой в  соответствии с  уголовным процессом. 
Исходя из того, что результаты ОРД получают не из процессу-
альных источников, они не отвечают требованию допустимости, 
которое предъявляется к форме доказательств. Результаты ОРД 
могут использоваться как основа, на которой могут быть сфор-
мированы доказательства в уголовном судопроизводстве.

Э. Х. Пашаева отмечает, что оперативная информация 
может использоваться непосредственно в  уголовном про-
цессе только при принятии процессуальных решений, факти-
ческие основания которых закон связывает не с наличием до-
статочных доказательств, а с наличием «достаточных данных». 
То есть, необходим процесс «трансформации» оперативно-ро-
зыскной информации в доказательство.

При разработке путей решения проблем можно отметить 
следующие положения:

1) необходимо не допустить сращивания ОРД и  доказы-
вания, сохраняя высокие гарантии, предусмотренные именно 

доказыванием. Смешение данных видов деятельности при-
ведет к  возможности беспрепятственно использовать в  дока-
зывании оперативно-розыскную информацию, полученную без 
гарантий соблюдения прав участников процесса;

2) руководители и сотрудники оперативных подразделений 
на всех этапах при проведении оперативно-розыскных меро-
приятий с целью получения доказательств обязаны соблюдать 
нормы закона, которые должны отвечать требованиям допу-
стимости полученных ими доказательств и их источников;

3) важное значение имеет совершенствование правовых 
норм, предписаний, которые указывали бы на связь оператив-
но-розыскной деятельности и уголовного процесса.

Таким образом, нельзя отождествлять результаты оператив-
но-розыскной деятельности и  доказательства по уголовному 
делу.

Важно повышать качество доказательственной базы. При 
этом имеет значение соблюдение оперативно-розыскным ор-
ганом процедуры представления результатов ОРД.
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Оперативно-розыскная деятельность (далее — ОРД) явля-
ется одним из видов правоохранительной деятельности 

государства, осуществляющейся с применением негласных воз-
можностей для защиты общества и государства. Сюда входит 
обеспечение безопасности государства, его суверенитета, тер-
риториального единства, оборонного потенциала, экономиче-
ской сферы, борьбы с преступностью и других элементов.

Оперативно–розыскные мероприятия (далее — ОРМ) яв-
ляются важнейшим элементом структуры ОРД, проводятся 
в  соответствии с  ее целями и  задачами, регламентируются 
соответствующим законодательством. ОРМ представляет 
собой совокупность действий специально уполномоченных 

на то государственных органов и их должностных лиц, осу-
ществляется с  соблюдением регламентированных законом 
оснований и условий, отвечает нормам морали и нравствен-
ности и  непосредственно направлена на разрешение целей 
и задач ОРД.

Шумилов А. Ю. определяет ОРМ как предусмотренный ФЗ 
об ОРД поведенческий акт субъекта, непосредственно осущест-
вляющего ОРД (оперативник, агент и др.), сутью которого явля-
ется получение необходимой для достижения целей и решения 
задач ОРД информации.

Исходя из вышеизложенных определений, можно выделить 
признаки ОРМ [1]:
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— оперативно-розыскное мероприятие непосредственно 
направлено на решение задач ОРД, что отличает его от иной 
деятельности органов, осуществляющих ОРД (например, свя-
занной с получением новой специальной техники);

— оперативно-розыскное мероприятие проводится только 
при наличии специальных оснований и  условий проведения, 
прямо указаны в ФЗ об ОРД;

— организация и  тактика оперативно-розыскного меро-
приятия составляет государственную тайну; приемы, методы, 
способы его проведения, составляющие тактику, а  также по-
рядок, организация такого мероприятия не подлежат огла-
шению;

— цели оперативно-розыскного мероприятия должны от-
вечать требованиям морали и  нравственности, должны быть 
нацелены на обеспечение безопасности общества и  государ-
ства, защиту жизни, здоровья, прав и  свобод человека, соб-
ственности от преступных посягательств.

В соответствии со ст. 6 ФЗ «Об ОРД» в Российской Федерации 
предусмотрено пятнадцать оперативно–розыскных меропри-
ятий: опрос, наведение справок, сбор образцов для сравнитель-
ного исследования, проверочная закупка, исследование пред-
метов и  документов, наблюдение, отождествление личности, 
обследование помещений, зданий, сооружений, участков мест-
ности и транспортных средств, контроль почтовых отправлений, 
телеграфных и  иных сообщений, прослушивание телефонных 
переговоров, снятие информации с технических каналов связи, 
оперативное внедрение, контролируемая поставка, оперативный 
эксперимент, получение компьютерной информации.

Подробнее следует остановиться на изучении оператив-
но-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент». 
Оперативный эксперимент — один из видов оперативно-ро-
зыскных мероприятий, который представляет собой искус-
ственное воспроизведение предположительно реальной ситу-
ации и производится для воссоздания того или иного события 
в полностью контролируемых условиях и под надзором органа, 
который осуществляет ОРД, с привлечением лица, в отношении 
которого имеются данные о  противоправной деятельности, 
с целью подтверждения совершения им противоправных дей-
ствий, а также предупреждения преступлений.

Оперативный эксперимент проводится на основании по-
становления, утвержденного руководителем органа, осущест-
вляющего ОРД. Проведение оперативного эксперимента осу-
ществляется по плану, утвержденному руководителем органа, 
осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, в  ко-
тором указываются время и место проводимого мероприятия, 

используемые силы и средства, а также излагается содержание 
эксперимента.

Последовательность действий во время проведения опера-
тивного эксперимента представляется следующим образом:

1) получение достоверных данных о  причастности лица 
к преступлению;

2) принятие решения о проведении оперативного экспери-
мента, подготовка и утверждение постановления;

3) формирование плана оперативного эксперимента;
4) осуществление мер по установлению противоправных 

действий подозреваемого;
5) реализация задержания лица в момент совершения де-

яния или разыскиваемого лица (при обнаружении).
В соответствии с ст. 8 ФЗ об ОРД, проведение оперативного 

эксперимента допускается только в  целях выявления, преду-
преждения, пресечения и  раскрытия преступления средней 
тяжести, тяжкого или особо тяжкого преступления, а  также 
в целях выявления и установления лиц, их подготавливающих, 
совершающих или совершивших.

Оперативный эксперимент следует отличать от следствен-
ного эксперимента, который в соответствии с уголовно-процес-
суальным законодательством следователь вправе произвести 
в целях проверки и уточнения данных, имеющих значение для 
уголовного дела, путем воспроизведения действий, а также об-
становки или иных обстоятельств определенного события.

Оперативный эксперимент может включать в себя:
1) создание, воспроизведение, использование условий, 

в которых будут проявляться преступные намерения подозре-
ваемых субъектов;

2) обнаружение объектов посягательств.
3) установление и ведение скрытого контроля.
4) проверка оперативной информации опытным путем 

с  фиксацией полученных результатов и  контролируемых со-
бытий.

Результаты оперативного эксперимента оформляются ра-
портом сотрудника оперативного подразделения, в случае вы-
явления преступлений или лиц, причастных к преступлению, 
оформляется акт оперативного эксперимента. К  указанному 
акту могут быть приобщены физические носители инфор-
мации, полученные в результате проведения оперативного экс-
перимента. Полученные в процессе проведения оперативного 
эксперимента результаты могут передаваться следователю и ис-
пользоваться в процессе доказывания, если в гласном процессе 
не будут расшифрованы сведения, относящиеся к  государ-
ственной тайне.
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Пробелы применения договорной неустойки в случаях неисполнения 
либо ненадлежащего исполнения обязательств по государственному 

(муниципальному) контракту и перспективы реформирования
Федяева Людмила Игоревна, юрисконсульт юридического отдела
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В статье автор исследует актуальную проблематику применения неустойки в виде пени и (или) штрафа к нарушителю дого-
ворных отношений, а также предлагает поправки, практическое применение которых позволит повысить эффективность норма-
тивного регулирования.

Ключевые слова: неустойка, пени, штрафы, ответственность за нарушение обязательств.

Пени и  штраф, как разновидности меры договорной от-
ветственности направлены на защиту интересов постра-

давшей стороны, но при их практическом применении зача-
стую возникает ряд сложностей.

В процессе расчета размера штрафа неоднозначная форму-
лировка «за каждый факт неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств» формирует неопределенность крат-
ности применения. Разъяснения Минфина России в письме от 
26.02.2016 №  02–01–11/2872 по данному вопросу не проясняют 
ситуацию, а  наоборот, порождают противоречия в  правиль-
ности применения такой нормы. Проанализировав судебную 
практику, можно сделать вывод о том, что штраф устанавлива-
ется за неисполнение или ненадлежащее исполнение конкрет-
ного обязательства государственного (муниципального) кон-
тракта, каждый факт нарушения является самостоятельным 
основанием для уплаты штрафа. Следовательно, кратность 
применения штрафа зависит формулировки условия в  согла-
шении: единое, либо каждое представляет собой отдельное обя-
зательство. Например, договор оказания услуг закрепляет по 
общему правилу неделимые обязательства, при этом обязатель-
ства из договора поставки однотипных товаров являются дели-
мыми. Следовательно, по договору оказания услуг может быть 
взыскан только 1 штраф, а по договору поставки несколько.

Заслуживает внимания проблема в  области нормативного 
закрепления необъективных размеров штрафов. Законодатель 
предусмотрел унифицированный размер штрафа, однако не для 
всех обязательств, не имеющих стоимостного выражения его 
применение будет достаточным для восстановления нарушен-
ного права. Анализируя положения п 6 ПП 1042, выявлено, что 
размер штрафа за нарушение обязательства по уборке строитель-
ного мусора при цене контракта, превышающей 100 миллионов 
рублей, составит всего лишь 100 тысяч рублей. Для решения воз-
никшей проблемы предлагаю включить в  ПП 1042 отдельным 
пунктом штрафы за нарушение обязательства по уборке строи-
тельной площадки от мусора в размере процентного отношения 
к  цене контракта. Оптимальным ориентиром в  установлении 
определенного процента является пункт 3 ПП 1042.

Сложная ситуация складывается в  области установления 
пунктом  4 ПП 1042 идентичных размеров ответственности 
для — СМП/СОНО [2]. При заключении контракта в результате 
закупки среди СМП/СОНО устанавливается специальная от-
ветственность в виде — 1% цены контракта (этапа), но не менее 

1  тысячи рублей и  не более 5  тысячи рублей. Закупка с  уча-
стием СМП/СОНО, а также иных участников предполагает от-
ветственность на общих основаниях — в размере 5% либо 10% 
от цены контракта. На основании изложенного, можно сделать 
вывод о целенаправленном установлении ограниченной ответ-
ственности только при закупке среди СМП/СОНО. Это обстоя-
тельство направлено на предоставление равных возможностей 
исполнить обязательства государственного (муниципального) 
контракта. При участии СМП/СОНО и иных участников, кон-
куренция является неравнозначной, предопределяя несение 
сторонами ответственности на общих основаниях. Реализо-
ванный подход является оправданным. Однако закрепление 
единого размера ответственности для СМП/СОНО является 
несостоятельным в связи с различной направленностью субъ-
ектов на достижение целей.

Для разрешения сложившейся проблемы предлагаю разде-
лить субъектов СМП/СОНО, установив для каждого самостоя-
тельный размер ответственности. Основываясь на подпункте 1 
пункта 1 статьи 30 44-ФЗ, устанавливающем максимальную цену 
заключаемого контракта равной 20 миллионов рублей, а также 
учитывая отличие целей субъектов, предлагаю в  п 4 ПП 1042 
установить следующие размеры ответственности: «… для СМП 
размер штрафа устанавливается в размере 1% от цены контракта, 
но не более 200 000 тысяч рублей, для СОНО размер штрафа уста-
навливается в размере 0,5, но не более 100 000 тысяч рублей.

Исследуя проблемные аспекты применения пени, выявлено, 
что зачастую он производится неправильно. Одним из осно-
ваний является некорректное определение периода просрочки 
исполнения обязательства. Например, государственным (му-
ниципальным) контрактом установлен расчет пени, начиная 
с 4 дня просрочки. Исходя из этого, необходимо использовать 
специальный порядок, согласованный сторонами. При отсут-
ствии такового применению подлежат общие правила и  на-
чалом просрочки является следующий день после истечения 
срока для надлежащего исполнения обязательств. Окончанием 
считается день фактического исполнения обязательств [1].

Законодательством о  контрактной системе не предусма-
тривается ограничение размера взыскания пени. На основе 
теоретических расчетов длительная просрочка может при-
вести к  многократному превышению суммы пени над стои-
мостью обязательства. Решить возникшую задачу можно по-
средством анализа структуры обязательства. Для одних случав 
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расчет периода просрочки будет произведен до момента фак-
тического исполнения обязательства либо расторжения дого-
вора. Другой период просрочки будет рассчитываться до мо-
мента надлежащего исполнения при условии сохранения силы 
после расторжения соглашения. Соответственно, в некоторых 
случаях период просрочки по государственному (муниципаль-
ному) контракту может быть «бессрочным», предоставляя за-
казчику возможность содействовать увеличению срока посред-
ством длительного неприменения мер воздействия к должнику.

В целях формирования баланса интересов сторон кон-
трактных отношений, необходимо установить предельные раз-
меры взыскания пени, дополнив пункт 7 статьи 34 44-ФЗ ука-
занием на то, что пределом взыскания пени является цена 
государственного (муниципального) контракта. Данное пред-
ложение не стоит применять для отношений, регулируемых 
223-ФЗ в силу наличия прав самостоятельного ограничения об-
щего размера санкций, а также пени.

Следующим аспектом, влияющим на правильность, является 
учет дней, потребовавшихся заказчику для приемки. Правило 
закрепляет необходимость вычета таких дней из длительности 
ненадлежащего исполнения, если иной порядок не предусмо-
трен соглашением сторон. Следовательно, если договор не со-
держит условие о включении таких дней в состав просрочки, то 
не осуществление их вычета делает расчет неверным.

Отсутствие нормативного закрепления порядка исчисления 
такого периода, создаёт сложность в определении моментов на-
чала и  окончания. Полагаю, в  данном случае началом исчис-
ления срока для приемки является момент предоставления до-
кументов до даты фактической приемки товара.

Для снижения риска ошибочного расчета периода про-
срочки при вычете дней на приёмку наиболее эффективным 
будет закрепление в соглашении условия о включении такого 
срока в общий период просрочки: «Дни, потребовавшиеся за-
казчику для приемки товара, работы, услуги включаются 
в общий период просрочки исполнения обязательства по госу-
дарственному (муниципальному) контракту».

Актуальным вопросом является обоснованность одновре-
менного начисления пени и штрафа при одностороннем отказе 
от исполнения обязательств стороной государственного (му-
ниципального) контракта. Исследовав судебную практику, не-
обходимо определить, что при нарушении обязательств, вы-
раженном в  неисполнении обязательства в  установленный 
срок, данный факт свидетельствует о  нарушении условий го-
сударственного (муниципального) контракта в целом, а также 
о  просрочке исполнения обязательства, рассчитывающейся 

с момента начала срока исполнения обязательства и заканчи-
вающейся моментом расторжения соглашения в результате од-
ностороннего отказа от его исполнения.

Вышеизложенный материал, затрагивает вопрос возмож-
ного совокупного применения штрафа и пени за одно правона-
рушение к отношениям из 223-ФЗ. Проанализировав судебную 
практику реализации такого права в соглашениях по 223-ФЗ, вы-
явлено отсутствие единства мнений. Например, суд, изучив ус-
ловия соглашения, предусматривающего взыскания штрафа 
и пени за просрочку реализации отдельного этапа и общей про-
срочки исполнения обязательства, счел невозможным взыскать 
совокупность мер ответственности, определил такой порядок на-
рушающим принцип запрета применения двойной ответствен-
ности за одно правонарушение. В другом споре такие требования 
были удовлетворены. Суд указал на отсутствие ходатайств для 
применения 333 ГК РФ, а также оснований для самостоятельного 
уменьшения размера мер договорной ответственности [3].

Исходя из этого, следует отметить, что взыскание «комбини-
рованной» меры договорной ответственности за просрочку ис-
полнения обязательств допустимо, ее нельзя квалифицировать 
как двойную санкцию за одно правонарушение. Доказывает 
правильность данного вывода отсутствие законодательно за-
крепленного запрета на такое установление, а также косвенное 
признание возможности применения сочетания в аспекте сни-
жения размера неустойки в соответствии с нормами 333 ГК РФ. 
Основанием для ее применения являются не общие принципы 
гражданского права, а достаточность и объективность восста-
новительного характера санкции.

Исходя из всего сказанного, необходимо отметить, что при-
менение неустойки в  качестве меры договорной ответствен-
ности имеет большое значение, проявляющееся в реализации 
не только компенсаторной, но и  штрафной функций. Вопло-
щение принципа свободы договора в  соглашениях по 223-ФЗ 
и  44-ФЗ не безгранично. Так в  случае злоупотребления сто-
ронами контрактных отношений своими правами при закре-
плении условия о неустойке, ее размер может быть снижен до 
оптимального в судебном порядке. Вместе с тем законодатель 
определил, что одновременное начисление штрафа и пени при 
одностороннем отказе от исполнения государственного (му-
ниципального) контракта, а  также закрепление «комбиниро-
ванной» меры ответственности не является двойной мерой от-
ветственности. Помимо этого, установление в государственном 
(муниципальном) контракте размера пени выше, чем пред-
усмотрено положениями статьи 34 44-ФЗ допустимо и не нару-
шает законодательных запретов.
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Правовые и организационно-методические основы прокурорского надзора  
на стадии возбуждения уголовного дела

Харькина Мария Михайловна, студент магистратуры
Саратовская государственная юридическая академия

Статья посвящена актуальным проблемам и перспективам прокурорского надзора на стадии возбуждения уголовного дела Воз-
буждение уголовного дела считается первой стадией уголовного процесса. Стоит отметить, что об эффективности и целесоо-
бразности выделения данной стадии в правовой науке до сих пор ведутся споры, что дополняет свои сложности и на осуществление 
прокурорского надзора. Современный законодатель признает стадию возбуждения уголовного дела как самостоятельную стадию, 
но на практике имеется множество проблем, вызванных несовершенством правового статуса прокурора. В рамках настоящей 
статьи проводится анализ правовых и организационно-методических основ прокурорского надзора на стадии возбуждения уголов-
ного дела, которые направлены на преодоление имеющихся проблем.

Ключевые слова: прокурорский надзор, возбуждение уголовного дела, организационно-методические основы.

Legal and organizational and methodological foundations of prosecutorial 
supervision at the stage of initiation of a criminal case

The article is devoted to the current problems and prospects of prosecutorial supervision at the stage of initiation of a criminal case, the initia-
tion of a criminal case is considered the first stage of the criminal process. It is worth noting that there are still disputes about the effectiveness and 
expediency of allocating this stage in legal science, which adds to its difficulties for the implementation of prosecutorial supervision. The modern 
legislator recognizes the stage of initiation of a criminal case as an independent stage, but in practice there are many problems caused by the im-
perfection of the legal status of the prosecutor. Within the framework of this article, the analysis of the legal and organizational and methodolog-
ical foundations of prosecutorial supervision at the stage of initiation of a criminal case, which are aimed at overcoming existing problems, is car-
ried out.

Keywords: prosecutor’s supervision, initiation of a criminal case, organizational and methodological foundations.

Характерным признаком стадии возбуждения уголов-
ного дела является принятие решения дознавателем, ор-

ганом дознания, следователем по результатам рассмотрения 
заявления, сообщения о совершенном или готовящемся престу-
плении, материалов проверки также выносят решение о необ-
ходимости производства в зависимости от выявления наличия 
достаточных данных, указывающих на признаки преступления, 
либо об отказе в возбуждении уголовного дела, либо о передаче 
заявления по подследственности, а по уголовным делам част-
ного обвинения — в суд.

Согласно положениям части 1 статьи 144 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации стадия возбуждения 
уголовного дела включает в себя процессуальные действия по:

— приему регистрации сообщений о преступлениях,
— проверке информации,
— принятия решений.
За каждым названным действием в рамках возбуждения уго-

ловного дела. Необходим эффективный прокурорский надзор. 
Залогом эффективности прокурорского надзора является 
чёткая нормативная регламентация прокурорского надзора. 
В связи, с чем необходима выработка алгоритмов проведения 
прокурорского надзора, которые составляют организацион-
но-методические основы его проведения [1, с. 166].

При характеристике организационно-методических основ 
проведения прокурорского надзора на стадии возбуждения уго-
ловного дела необходимо исходить из особого значения роли про-

курора. Процессуальный статус прокурора основывается на про-
цессуальных, надзорных и  организационно-распорядительных 
полномочий, определенных положениями УПК РФ [2, с. 138].

Необходимым условием возбуждения уголовного дела яв-
ляется наличие предусмотренных законом повода и основания. 
Исходя из положений ч. 1 ст. 140 УПК РФ поводами для возбуж-
дения уголовного дела выступают:

1) заявление о преступлении;
2) явка с повинной;
3) сообщение о  совершенном или готовящемся престу-

плении, полученное из иных источников.
При осуществлении прокурорского надзора особое вни-

мание уделяется:
— непосредственному процессуальному документу, на ос-

нове которого возбуждается уголовное дело или отказывается 
в его возбуждении;

— движение проверки по заявлению, правильности фик-
сации действий субъектов уголовно-процессуальной деятель-
ности;

— соблюдения сроков, установленных в законодательстве.
Стадия возбуждения уголовного дела выступает как основа 

и обоснование для выполнения процессуальных действий в по-
следующих стадиях [3, с. 88].

Наибольшее нарекание в правовой литературе и среди экс-
пертов вызывает обсуждение лишение прокуроров права 
самим возбуждать уголовные дела, в том числе в случаях, когда 
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прокурор выявляет нарушение уголовного закона в  рамках 
проверки соблюдения федерального законодательства, а также 
надзора за органами следствия и  дознания, прокурор вправе 
лишь направить полученное сообщение по подследствен-
ности в орган дознания или следствия для проведения процес-
суальной проверки, либо собрать материалы и вынести поста-
новление в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ.

В настоящее время, выявив нарушение уголовного законо-
дательства, прокурор не вправе вынести постановление о воз-
буждении уголовно го дела, принять уголовное дело к своему 
производству, либо поручить его следователю или дознава-
телю, как это было до внесения изменений в уголовно-процес-
суальное законодательство в 2007 году [3].

После создания правоохранительного следственного ор-
гана, посредством отделения функции следствия от функции 
надзора — Следственного комитета при Прокуратуре РФ (ныне 
Следственного комитета РФ) прокурор был лишен возмож-
ности оперативного реагирования на выявленные нарушения 
уголовного закона. Даже если прокурор выявит событие, име-
ющее признаки преступления то, он только вправе лишь на-
править полученное сообщение по подследственности в орган 
дознания или следствия для проведения процессуальной про-
верки, либо собрать материалы и вынести постановление в по-
рядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ.

Важно отметить, что, несмотря на широкие полномочия 
прокурора в сфере надзора за органами предварительного след-
ствия и дознания, руководитель органа предварительного рас-
следования может не согласиться с  позицией надзирающего 
прокурора и  в  возбуждении уголовного дела по материалам 
прокурорской проверки отказать.

С требованиями прокурора об устранении нарушений уго-
ловно-процессуального закона руководитель следственного ор-
гана и следователь имеют права не согласиться и в этом случае 
прокурору необходимо обращаться к  вышестоящему руково-
дителю данного органа. Кроме того прокурор, в соответствии 
с п. 2 ч. 2 ст. 1 КАС РФ, имеет право оспорить решения, действия 
(бездействие) данных должностных лиц в суде в рамках адми-
нистративного судопроизводства.

Таким образом, в  настоящее время имеет место проблема 
требующая правовой регламентации, направленной на опера-
тивное преодоление сложностей, которые снижают эффектив-
ность прокурорского надзора. Необходимо создать правовой 
механизм, исключающий практику неоднократного выне-
сения необоснованных и  немотивированных постановлений 
об отказе в возбуждении уголовного дела, в т. ч. по причине ка-
кой-либо заинтересованности должностных лиц органов след-
ствия и дознания, могло бы расширение полномочий, установ-
ленных ст. 37 УПК РФ, в т. ч. возвращение.
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В статье раскрывается актуальность и социальная значимость решения вопросов, которые возникают в связи с тем, что законо-
дательством Российской Федерации не определен максимальный размер алиментов, уплачиваемых в пользу несовершеннолетних детей.
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На сегодняшний день тема алиментных обязательств имеет 
множество нерешённых вопросов и  среди них, самыми 

главными являются те, которые с  одной стороны, непосред-
ственно связаны с установлением минимального размера вы-
плат денежных средств на достойное обеспечение жизни не-
совершеннолетних детей и  актуализации норм в  этой части, 
а с другой, с установлением максимального размера алиментов.

В данной статье будет затрагиваться именно второй во-
прос, потому что в  законодательстве Российской Федерации 
(далее — РФ) нигде не закреплены такие положения. Для того, 
чтобы всесторонне и полно исследовать любую тему, её следует 
рассматривать во всевозможных направлениях, поэтому стоит 
взглянуть на эту проблему с точки зрения не женщин, которые 
после развода остаются с детьми, для которых очень важным 
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аспектом в воспитании являются денежные средства, осущест-
вляющие материальную функцию, а мужчин, как плательщиков 
алиментов, ведь чаще у них появляется такая обязанность по 
отношению к своим несовершеннолетним детям.

В РФ основной нормой, регулирующей установление раз-
мера алиментных обязательств является Семейный кодекс РФ. 
Характер данной нормы состоит в императивности, так как она 
предусматривает определенные варианты, из которых роди-
тели несовершеннолетних детей уже решают, будут ли они за-
ключать соглашение, где сумма должна быть фиксированной, 
и не должна быть меньше той, которая могла бы быть установ-
лена в силу закона, либо размер содержания будет устанавли-
вается в процентах от дохода. Существуют алименты, которые 
могут выплачиваться в твердой денежной сумме, в случае, когда 
отсутствует соглашение родителей об уплате алиментов на не-
совершеннолетних детей и в случаях, если родитель, обязанный 
уплачивать алименты, имеет нерегулярный, меняющийся 
доход… [1]. Думаю, законодателем данная норма была введена 
для того, чтобы хоть как-то обеспечить стабильные выплаты 
алиментных обязательств в  отсутствие нормального размера 
подлежащих начислению процентных алиментов на несовер-
шеннолетних детей, вместо того чтобы снижать размер выплат 
относительно возможных ко взысканию в виде доли от дохода.

Поговорив о всевозможных способах установления размера 
алиментных обязательств, видно, что законодателем не опре-
делен максимальный размер алиментов. Ведь часто бывает так, 
что отцы, которые имеют внушительный заработок и обязан-
ность в виде алиментов, выплачивают своим детям суммы, су-
щественно превышающие необходимые потребности ребенка. 
К  тому же, до достижения ребенком совершеннолетия этими 
денежными средствами распоряжается мать ребенка, и  часто 
не в  интересах последнего. Зачастую женщины используют 
различные «приемы» для того, чтобы воздействовать на отцов 
и манипулировать ими. Также внушают своим несовершенно-
летним детям непедагогичные и зачастую аморальные оценки 
отцов, занижая их значимость и обвиняя их в том, что они не 
уделяют достаточного внимания как своим присутствием, так 
и в материальном плане. Нередко женщины специально не ра-
ботают, прикрываются интересами и нуждами своих детей, для 
того чтобы необоснованно завысить сумму, подлежащую вы-
плате в  качестве алиментных обязательств. Справедливо ли 
это? На наш взгляд нет.

В 80 статье Семейного кодекса РФ содержится прямое ука-
зание на существование такой обязанности у  родителей, как 
содержание своих несовершеннолетних детей. Когда родители 
состоят в  зарегистрированном браке, заботясь о  ребенке они 
тратят на него какую-то часть семейного бюджета взаимно, до-
говариваясь по мере поступления определенных потребностей. 
Можно ли говорить о том, что некоторые дети, которые живут 
в полных семьях обеспечиваются материально в меньшей сте-
пени, чем те, которым, например, положено выплачивать али-
менты в размере одной четверти своего дохода? Ведь в случае 
развода у  одного из родителей появится алиментное обяза-
тельство, и  сумма денежных средств подлежащих выплате 
может сильно измениться, то есть вырасти. Таким образом, 
дети разведенных родителей могут стать намного более обе-

спеченными, чем их сверстники из полных семей. При этом де-
нежные средства будут поступать тому родителю, с кем живет 
ребенок. У суда есть право вынести решение о том, чтобы пе-
речислять не более пятидесяти процентов сумм алиментов, 
подлежащих выплате, на счета, открытые на имя несовершен-
нолетних детей в  банках. По сути, на сегодняшний день это 
единственный способ для того, чтобы сохранить определенную 
часть алиментов, которые останутся в распоряжении ребенка. 
Остальными же средствами будет распоряжаться один из ро-
дителей, а будет ли он добросовестно использовать полученные 
денежные средства на нужды ребёнка или нет — остаётся во-
просом.

Алименты — это не про то, с  помощью чего наказывают 
одного из родителей, в  нашем примере — отца за то, что он 
больше не проживает совместно со своим ребенком. Эти сред-
ства нужны, для того чтобы полноценно обеспечить развитие 
и взросление ребенка до его совершеннолетия. Нет ничего пло-
хого в том, что некоторые родители могут позволить себе вы-
плачивать значительный размер от своего заработка, но, когда 
подлежащая уплате сумма в несколько раз больше тех потреб-
ностей, которые необходимы ребенку, появляется вопрос, а не 
является ли это злоупотреблением права? Ни Гражданским 
кодексом РФ, ни Семейным кодексом РФ не предусмотрены 
критерии оценки добросовестности поведения одного из ро-
дителей, например, матери, по отношению к  ребёнку. Какой 
материальный и  родительский вклад нужно вносить, чтобы 
считать действия, направленные на полноценное воспитание 
и  удовлетворение необходимых для развития несовершенно-
летнего потребностей добросовестными?

Семейный кодекс РФ также не содержит механизмов и не 
возлагает никаких обязанностей в части, касающихся изучения 
затрат денежных средств, для того чтобы родитель, обязанный 
выплачивать алименты мог понимать, правильно ли расходу-
ются выплаты другим родителем, что они направлены именно 
на поддержание достойного уровня жизни ребёнка.

Если говорить о других нормативно-правовых актах, регу-
лирующих данную сферу, то в них «максимальный размер» по-
нимается как ограничение на удержания из заработка или/и 
иного дохода в целях взыскания алиментов на несовершенно-
летних детей с должника составляет не более 70% от заработной 
платы или/и дохода родителя, обязанного их уплачивать [3].

Указанная величина взыскания не является максимальным 
размером алиментов. Он определен законодателем лишь для 
того, чтобы при исполнении решения суда из заработка или/и 
дохода родителя не были удержаны излишние денежные сред-
ства. Например, когда суд устанавливает алименты на несовер-
шеннолетнего ребёнка в размере 35000 рублей, а родитель, у ко-
торого возникла обязанность выплачивать алименты получает 
заработную плату в размере 25000 рублей, то в данном случае 
работодатель не может удерживать с работника более 70% от за-
работка, что будет составлять 17500 рублей. В итоге, у родителя 
возникает задолженность по уплате алиментов.

Законодательство устанавливает максимальный размер 
удержания из заработной платы и/или иного дохода родителя, 
бывшего супруга, обязанного платить алименты. Это не значит, 
что максимальный размер удержания является максимальным 
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размером алиментов, об этом же свидетельствует 138 статья 
Трудового кодекса РФ.

Для того, чтобы была возможность регулировать такие си-
туации, предлагаю внести в  законодательство РФ некоторые 
поправки, а именно:

— включение в предмет доказывания по спорам, связанным 
с алиментным обязательством такой вещи, как уровень жизни 
ребёнка на период, когда оба родителя ещё находились в браке

— установление критериев оценки материального и роди-
тельского вклада

— создание специальных счётов, для того чтобы родитель 
обязанный уплачивать алименты мог перечислять денежные 
средства и видеть, как они расходуются

— установление обязанности родителя, с которым прожи-
вает ребенок, предоставлять отчёты о том, как и на что расхо-
дуются выплаты по алиментам

— позволить судам устанавливать максимальный размер 
алиментов, чтобы он не превышал в  несколько раз потреб-
ности ребёнка с учетом справедливости, разумности и закон-
ности.
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Для квалификации превышения должностных полномочий 
по пункту «в» части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации (далее — УК РФ) данное преступное по-
сягательство должно быть сопряжено с  причинением тяжких 
последствий. Особо квалифицированный состав злоупотре-
бления должностными полномочиями также предполагает на-
ступление тяжких последствий [1].

Понятие тяжких последствий является сугубо оценочным. 
Законодателем не определен ни объем, ни характер тяжких по-
следствий. Частично ответ на данный вопрос содержится в поло-
жениях пункта 21 постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 16 октября 2009 года №  19 «О судебной 
практике по делам о злоупотреблении должностными полномо-
чиями и о превышении должностных полномочий» (далее — По-
становление Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 года №  19).

В частности, под тяжкими последствиями подразумеваются 
крупные аварии и длительные остановки транспорта или про-

изводственных процессов, иные нарушения деятельности ор-
ганизаций, причинение значительного материального ущерба, 
причинение смерти по неосторожности, самоубийство или по-
кушение на самоубийство потерпевшего [2].

Кроме того, Верховным судом Российской Федерациям 
в Бюллетене №  8 за 2017 год отмечено, что перечень тяжких по-
следствий, предусмотренных пунктом «в» части 3 статьи 286 УК 
РФ не является исчерпывающим и их тяжесть в каждом кон-
кретном случае оценивается судом с учетом всех обстоятельств 
дела [3].

Данный подход законодателя и  Верховного Суда Россий-
ской Федерациям неизбежно порождает целый ряд практиче-
ских проблем при квалификации преступных посягательств по 
части 3 статьи 285 и пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ.

О наличии подобных проблем, в частности, свидетельствует 
статистика Судебного департамента Верховного Суда Россий-
ской Федерации. Так, в  2017  году судами общей юрисдикции 
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за злоупотребление должностными полномочиями было осу-
ждено 467 должностных лиц, в 2018 году — 468, в 2019 году — 
407, в 2020 году — 325, в 2021 году 445 [10].

При этом, по части 3 статьи 285 УК РФ в 2017 году было осу-
ждено 30 должностных лиц, в 2018 году — 30, в 2019 году — 31, 
в 2020 году — 28, в 2021 году — 31, что в среднем составляет не 
более 7% от всех случаев квалификации злоупотребления долж-
ностными полномочиями [10].

Первой из рассматриваемых нами проблем является опре-
деление соотношения тяжких последствий и факта их причи-
нения, а также размера причиненного материального ущерба.

Так, глава органа местного самоуправления был осужден по 
пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ. Судом первой инстанции 
было установлено, что в  результате совершенных им пре-
ступных действий был причинён материальный ущерб в раз-
мере 66 052 537 рублей, выделенных из федерального бюджета, 
бюджетов субъекта Российской Федерациям и  бюджета му-
ниципального образования, за счёт средств муниципального 
образования понесены дополнительные расходы в  размере 
29 935 690 рублей.

При всей значительности материального ущерба Пермский 
краевой суд приговор изменил, указав, что суд первой инстанции 
в приговоре не указал на признании каких-либо последствий со-
вершения преступления тяжкими. Как отмечает Пермский кра-
евой суд, «при таких обстоятельствах, в действиях главы органа 
местного самоуправления отсутствует квалифицирующий при-
знак превышения должностных полномочий с  причинением 
тяжких последствий», следовательно, его действия должны быть 
квалифицированы по части 2 статьи 286 УК РФ [7].

Рассматриваемый пример не является единичным. Так, Пре-
зидиум Верховного суда Чувашской Республики признал за-
конным Апелляционное определение судебной коллегии по 
уголовным делам Верховного Суда Чувашской Республики, со-
гласно которому действия должностного лица органа исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации были переква-
лифицированы с части 3 статьи 285 УК РФ на часть 1 статьи 285 
УК РФ.

По мнению судов апелляционной и  кассационной ин-
станций, причиненный должностным лицом материальный 
ущерб в размере 9 045 850 рублей не свидетельствует о насту-
плении тяжких последствий, предусмотренных особо квали-
фицированным составом статьи 285 УК РФ [6].

Полагаем, что для целей применения части  3 статьи  285 
и пункта «в» части 3 статьи 286 УК РФ, необходимо установить 
фиксированное значение материального ущерба, который по-
падает под категорию наступления тяжких последствий в виде 
причинения существенного материального ущерба. По нашему 
мнению, в  данной ситуации целесообразно применить меха-
низм закрепления границ материального ущерба на уровне 
толкования Верховного Суда Российской Федерации, дополнив 
пункт 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16 ок-
тября 2009 года №  19 абзацем 2 следующего содержания:

«Если предусмотренное частью  3 статьи  285, пунктом »б« 
части 2 статьи 285.4 и пунктом »в« части 3 статьи 286 УК РФ су-
щественное нарушение прав или законных интересов общества 
или государства выражается в  причинении имущественного 

ущерба гражданам, организациям, государственным органам 
или органам местного самоуправления, то существенным при-
знается ущерб, сумма которого превышает один миллион 
пятьсот тысяч рублей».

Кроме того, в доктрине встречаются предложения, согласно 
которым содержание диспозиции статей 285 и 286 УК РФ необ-
ходимо пересмотреть, установив в качестве самостоятельного 
преступного последствия причинение материального ущерба. 
По мнению А. А. Ильина, подобная практика уже доказала свою 
эффективность на примере применения статьи 293 УК РФ [11, 
с. 113].

Еще одной проблемой, обсуждаемой в  современной док-
трине, является вопрос соотношения тяжких последствий, 
предусмотренных пунктом «в» части 3 статьи 286 УК РФ, и при-
чинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности, а также 
причинения смерти по неосторожности.

Так, положения пункта 21 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 16 октября 2009 года №  19 относит наступление 
рассматриваемых нами последствий к  составу пункта «в» 
части 3 статьи 286 УК РФ [2]. Подобная логика Верховного Суда 
Российской Федерациям обосновывается тем, что карательного 
ресурса санкции части 3 статьи 286 УК РФ достаточно, чтобы 
отразить общественную опасность содеянного. При этом, об-
щественная опасность действий должностного лица заключа-
ется в пренебрежении жизнью и здоровьем гражданина.

По нашему мнению, более обоснованной является позиция 
Б. В. Волженкина. Характеризуя превышение должностных 
полномочий как исключительно умышленное преступление, он 
отмечает, что причинение тяжкого вреда здоровью или смерти 
по неосторожности в рамках его совершения, требует самосто-
ятельной квалификации [9, с. 167]. Кроме того, как показывает 
правоприменительная практика, указанные виды преступных 
посягательств, как правило, сопряжены с  применением на-
силия, характеризуя умысел должностного лица именно на пре-
вышение должностных полномочий.

Так, Московский городской суд оставил в  силе приговор, 
вынесенный сотруднику по пунктам «а», «в» части 3 статьи 286 
УК РФ. Являясь должностным лицом, будучи при исполнении 
своих служебных обязанностей, он применил в отношении по-
терпевшего насилие, в результате чего потерпевшему были при-
чинены телесные повреждения, повлекшие причинение тяж-
кого вреда здоровью по неосторожности [8].

Затруднения в практической деятельности вызывает причи-
нение тяжкого вреда здоровью при превышении должностных 
полномочий. Верховным судом Российской Федерациям в Бюл-
летене №  10 за 2016  год дано толкование, согласно которому 
причинение какого-либо вреда здоровью, кроме тяжкого, ква-
лифицируется по пункту «а» части 3 статьи 286 УК РФ. Более 
того, Верховный Суд Российской Федерациям указал на оши-
бочность квалификации, в  рамках которой причинение тяж-
кого вреда здоровью квалифицировалось по совокупности 
с пунктом «в» части 3 статьи 286 УК РФ [4].

Однако на практике возникают ситуации, при которых ор-
ганы предварительного расследования и суды отступают от дан-
ного правила квалификации. Так, приговором суда сотрудник 
полиции осужден по пунктам «а», «в» части  3 статьи  286 УК 
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РФ, пункту «а» части 3 статьи 111 УК РФ. Являясь оперативным 
уполномоченным полиции, действуя в составе группы лиц, он 
совершил действия, явно выходящие за пределы его полно-
мочий с  применением, а  также умышленно причинил потер-
певшему тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека.

Первый кассационный суд общей юрисдикции приговор 
изменил, указав, что причинение тяжкого вреда здоровью по-
терпевшего при совершении превышения должностных пол-
номочий охватывается составами преступлений, предусмо-
тренных пунктом «а» части 3 статьи 286 УК РФ и пунктом «а» 
части 3 статьи 111 УК РФ, и дополнительной квалификации по 
пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ не требует [5].

К сожалению, данные «ошибки» не единичны. Более того, 
подобный подход к  квалификации находит широкий отклик 
в современной доктрине. Так, по мнению М. А. Лобаниной, пре-
вышение должностных полномочий, сопряженное с причине-
нием тяжкого вреда здоровью, требует дополнительной обя-
зательной квалификации по пункту «в» части 3 статьи 286 УК 
РФ [12, с. 139].

По нашему мнению, Постановление Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 16 октября 2009 года №  19 должно содержать 
более конкретные критерии наступления тяжких последствий, 
в части причинения тяжкого вреда здоровью. В частности, в по-
ложениях пункта 21 необходимо указать на то, что причинения 
тяжкого вреда здоровью не входит в число тяжких последствий, 
являющихся квалифицирующим признаком преступлений, 
предусмотренным частью  3 статьи  285 УК РФ и  пунктом «в» 
части 3 статьи 286 УК РФ,

Таким образом, на данный момент квалификация злоупо-
требления должностными полномочиями и превышения долж-
ностных полномочий, сопряженных с  наступлением тяжких 
последствий, вызывает на практике определенные затруд-
нения. Наибольшие проблемы образует квалификация зло-
употребления должностными полномочиями и  превышения 
должностных полномочий, повлекших причинение материаль-
ного ущерба, а также квалификация превышения должностных 
полномочий, сопряженного с причинением тяжкого вреда здо-
ровью.
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На сегодняшний день учеными наблюдается тенденция 
усиления влияния процессов цифровизации, цифровой 

трансформации и дигитализации на различные сферы жизни 
общества. Правовая область человеческой жизнедеятельности 
не является исключением. Невозможно не отметить факт поло-
жительного воздействия от применения высокотехнологичных 
процессов к  сфере права, что способствует более эффектив-
ному взаимодействию человека и правительства, посредством 
ускоренного и  оперативного разрешения проблем, возника-
ющих в жизни общества и государства [1, с. 32].

Тенденция усиления влияния процессов цифровизации, 
цифровой трансформации и  дигитализации на правовую об-
ласть человеческой жизнедеятельности определяет актуаль-
ность разрешения проблемных вопросов, связанных с  транс-
формацией права в  целом и  органов прокуратуры России 
в  частности под влиянием существования и  развития циф-
ровых явлений и процессов в экономике страны.

Целью исследования в данной работе является изучение по-
нятий «цифровая экономика» и  «цифровая трансформация», 
анализ проблем их взаимодействия в правовой сфере, а также 
оценка влияния указанных процессов на деятельность право-
охранительных органов Российской Федерации (органов про-
куратуры России в частности).

Изучение воздействия технологий на жизнь в  большей 
степени проводится в  рамках экономической, а  не правовой 
науки. В связи с этим, необходимо уделить большое внимание 
вопросам цифровизации, цифровой трансформации и  ди-
гитализации экономики как таковой. С  момента, когда циф-
ровая экономика стала частью современной действительности, 

когда появились новые, ранее неизвестные общественные от-
ношения, возникла необходимость в совершенствовании пра-
вовой парадигмы, приобретающей статус цифровой.

На сегодняшний день имеются разнообразные дефиниции 
понятия «цифровая экономика». Они базируются на стыке пра-
вовой и экономической наук, а потому указанный термин опре-
деляется неоднозначно. Несмотря на это, в данной работе пла-
нируется систематизировать вышеназванные определения 
и «вывести» авторское.

Термин «цифровая экономика» охватывает собой описание 
рынков, сосредоточенных на цифровых технологиях, а  также 
рынков, переходящих с  использования аналоговых устройств 
хранения и передачи информации на цифровые.

Сам термин «цифровая экономика» был введен Н. Негро-
понте в  1995  году в  качестве явления, описывающего новую 
культуру, вставшую на рельсы цифрового контента. Со вре-
менем указанное понятие стало в  большей степени приме-
няться к экономике как таковой.

В соответствии с определением, данным Всемирным банком, 
под цифровой экономикой следует понимать совокупность эко-
номических, социальных и  культурных отношений, основой 
которых является применение информационно-коммуникаци-
онных технологий [3, с. 53].

Думается, что вышеназванные понятия полностью не ох-
ватывают сути цифровой экономики как процесса, связан-
ного с производством какого-либо товара или оказанием той 
или иной услуги. В связи с этим, предлагается дать собственное 
определения понятию «цифровая экономика», где под по-
следней необходимо понимать систему социально-экономи-
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ческих отношений, основанную на использовании большого 
объема данных, создаваемых и трансформируемых в различных 
информационных системах, через использование современных 
способов и средств обработки данных, с целью получения при-
были для создания новых производств, платформ, моделей 
управления, новых рынков и новых потребителей.

Тема развития цифровой экономики в  России стала клю-
чевой в  выступлении Владимира Путина на Петербургском 
Международном экономическом форуме. Он отметил, что 
цифровая экономика есть основа, позволяющая создавать ка-
чественно новые модели бизнеса, торговли, логистики, произ-
водства, изменяющая формат образования, здравоохранения, 
государственного управления, коммуникаций между людьми, 
а следовательно, задающая новую парадигму развития государ-
ства, экономики и всего общества [4, с. 54].

Основой цифровой экономики является цифра — сигнал, 
импульс которого доходит до каждого субъекта экономиче-
ских отношений, что автоматизирует работу по управлению 
в  рамках отношений, складывающихся в  процессе производ-
ства на конкретном предприятии, и управлению в рамках эко-
номики страны [3, с. 53–54].

Цифровизация определяет создание в экономическом про-
странстве цифровых платформ, которые позволяют решать во-
просы стратегического характера в различных областях челове-
ческой деятельности, в том числе в сфере права [2, с. 379].

Эффективность такого управления зависит от бесперебой-
ного взаимодействия цепочки экономических агентов посред-
ством использования цифровых технологий.

Следующее понятие, связанное с  цифровой экономикой, 
и  являющееся его частью — цифровая экосистема. Она пред-
ставляет собой систему отношений, складывающихся в  про-
цессе построения схемы взаимосвязей и взаимозависимостей 
вокруг диджитал-платформы (платформы взаимодействия по-
требителей и поставщиков товаров и услуг).

И, наконец, последнее, но не по значимости понятие, свя-
занное с цифровой экономикой — «цифровая трансформация». 
Цифровая трансформация является связующим звеном 
в  рамках отношений право — экономика. Цифровая транс-
формация предполагает изменение существующих институтов 
и  процессов управления в  части возможности предприятия, 
органа управления или государственного органа пользоваться 
привилегиями, получаемыми с  использованием информаци-
онных технологий [3, с. 54].

Цифровая трансформация объекта выступает результатом 
процесса цифровизации. Эффективность цифровой трансфор-
мации права определяется степенью использования цифровых 
технологий в  сфере государственного управления, в  деятель-
ности негосударственных организаций и в жизнедеятельности 
рядовых граждан [2, с. 380].

Здесь хотелось бы сделать акцент на цифровой трансфор-
мации органов прокуратуры России, ведь еще с  14  сентября 
2017 г. действует Приказ Генеральной Прокуратуры РФ «Об 
утверждении Концепции цифровой трансформации органов 
и  организаций прокуратуры до 2025  года», которым утверж-
дены цели и задачи цифровой трансформации, ее принципы, 
соответствующие мероприятия и т. д..

Актуальность решения вопроса цифровой трансформации 
органов прокуратуры обусловлена, с одной стороны, современ-
ными тенденциями развития цифровой экономики России, по-
вышением требований к защищенности государственных ин-
формационных ресурсов и систем, усилением государственной 
координации и расширением направлений межведомственного 
взаимодействия органов прокуратуры в установленной сфере 
деятельности, а с другой — нерешенностью некоторых проблем, 
о которых будет сказано далее.

К проблемным вопросам в сфере внедрения процессов циф-
ровой трансформации в  деятельность органов прокуратуры 
Российской Федерации можно отнести следующие:

— несоответствие правового регулирования в сфере циф-
ровой трансформации реалиям современной действитель-
ности;

— несоответствие приемов и  методов информационно-а-
налитической деятельности, используемых органами прокура-
туры, современным реалиям;

— отсутствие единства в процессе внедрения механизмов 
дигитализации в  деятельность органов Генеральной прокура-
турой и прокуратурами на местах;

— несовершенство процессов межведомственного взаимо-
действия органов прокуратуры с  другими государственными 
органами;

— использование устаревшего оборудования;
— отсутствие возможности перенять опыт перехода на 

«цифровые рельсы» других стран по причине специфики си-
стемы прокуратуры Российский Федерации;

— сопротивление прокурорских работников к  внедрению 
новых стандартов;

— отсутствие унифицированных стандартов создания 
и использования информационных ресурсов;

— недостаточная защищенность систем информационных 
ресурсов и коммуникации;

— несовершенство системы автоматизации надзорной дея-
тельности органов прокуратуры;

— жесткая регламентация деятельности в сфере оказания 
государственных услуг с высокой ценой ошибки;

— отсутствие многоканальности электронных сервисов.
Данные проблемы не являются неразрешимыми. С  ними 

можно разобраться путем своевременного осуществления из-
менений в праве с изменениями технологий, для которых оно 
применяется; внедрения современных технологий в  деятель-
ность органов прокуратуры; своевременного обучения сотруд-
ников; совершенствования многоуровневой системы элек-
тронного взаимодействия органов прокуратуры с  другими 
участниками общественных отношений; приобретения более 
качественного, современного оборудования; планирования 
и  прогнозирования результатов деятельности прокуратуры 
в сфере цифровой трансформации собственной деятельности; 
совершенствования технологий хранения и  передачи инфор-
мации.

В заключение хотелось бы сказать о  том, что внедрение 
в  сферу права цифровых технологий является вызовом со-
временной действительности, который обуславливает необ-
ходимость в  правовом регулировании возникающих право-
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отношений. Внедрение процессов цифровой трансформации 
правовой среды в целом и органов прокуратуры России в част-
ности обеспечит возможность совершенствования цифровой 
экономики и  трансформирует систему работы правоохрани-
тельных органов. Новое цифровое правительство позволит го-
сударственным органам оказывать более качественные услуги 
и  осуществлять свою деятельность более «прозрачно» и  от-
крыто.

Российское законодательство на сегодняшний день отстает 
от темпов революционных изменений в сфере техники и тех-
нологий, однако несовершенство законодательной базы может 
стать стимулом для развития российского права, соответствую-
щего требованиям цифровой экономики. Если Российской Фе-
дерации удастся это сделать, можно будет с уверенностью гово-
рить об укреплении одного из лидирующих положений страны 
в современной экономической реальности.
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В статье проведен анализ «клиентских» договоров, заключаемых для целей оказания услуг связи по передаче данных и его срав-
нение с договором телематических услуг. Сформулированы предложения по совершенствованию действующего законодательства.
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Обособленно от иных договорных конструкций стоит до-
говор по предоставлению услуг передачи данных, который 

следует рассмотреть в сравнении с договорами по предостав-
лению телематических услуг, так как эти конструкции схожи, их 
часто путают, а их исследование позволит более четко понять 
специфику рассматриваемой договорной конструкции.

Предметом договора по передаче данных будет передача те-
лекоммуникационных сигналов по сети передачи данных.

В силу ст.  13 Федерального Закона «О  национальной пла-
тежной системе», если телекоммуникационная компания вы-
ступает в качестве оператора сети по передаче данных и зани-
мает довольно большое положение в сети общего пользования, 
то договор может включать в себя и некоторые элементы агент-
ского договора в  части передачи распоряжений клиентов об 
увеличении остатка денежных средств в кредитных организа-
циях для того, чтобы проводить электронные платежи, опла-
чивать товары, работы или услуги. Такое условие будет анало-
гично, к  примеру, условию договора радиотелефонной связи. 
Однако следует понимать, что когда договор заключается с юри-
дическим лицом и в нем есть элементы агентского договора, то 
следует, с нашей точки зрения, использовать конструкцию до-
говора в адрес третьего лица [2, с. 41–51].

По нашему мнению, указание на то, что такой договор 
должен быть заключен письменно и в двух экземплярах, явля-
ется лишним положением, особенно учитывая современное со-
стояние доступа к сетям, к примеру, к сети Интернет из любого 

места и в любое время. В силу ч. 2 ст. 434 ГК РФ договор вполне 
можно заключать посредством электронного документа, если 
есть возможность понять, от кого именно он исходит, что се-
годня является более востребованным и отвечает современным 
технологиям, нежели письменный договор, да еще и в двух эк-
земплярах. Тем самым принимая во внимание положения ГК РФ, 
в Правилах оказания услуг по передаче данных будет правильно 
указать не только на возможность заключения договора пись-
менно или конклюдентными действиями, но и  указать на воз-
можность его заключения посредством электронного документа, 
когда есть возможность понять, от кого именно он исходит.

В Правилах довольно четко установлен перечень условий, 
включая и  существенные, которые должны присутствовать 
в рассматриваемом договоре.

Так, к существенным условиям договора по передаче данных 
относятся:

а) используемые абонентские интерфейсы и протоколы пе-
редачи данных;

б) услуги передачи данных, которые оказываются абоненту;
в) система оплаты, которая будет применяться при исполь-

зовании услуги;
г) порядок, сроки и форма расчетов [1, с. 30–37].
В то же время мы считаем, что нет необходимости в таких 

существенных условиях, и  не только в  договоре по передаче 
данных, но и в договоре по оказанию услуг связи и в договоре 
о присоединении сетей электросвязи и пр.
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Считаем, что единственным существенным условием до-
говора по передаче данных должен быть его предмет, то есть 
оказание услугу передачи данных, чего вполне достаточно. 
Остальные условия стороны могут согласовать самостоятельно 
и не обязательно все те, которые приводит законодатель.

К примеру, когда мы говорим о таком условии как система 
оплаты или сроки оплаты, то это все предусмотрено тарифными 
планами, которые клиент избирает чтобы получать услугу. Если 
отнести тарифные планы к существенным условиям, то и это 
будет нецелесообразным, так как клиент вправе выбрать любой 
тарифный план, который ему нравится, а на протяжении срока 
действия договора он может его менять по своему усмотрению.

Также излишне указание законодателя на такое суще-
ственное условие, как протокол передачи данных, так как тех-
нологии на месте не стоят, и  такое условие с  каждым разом 
может становиться очень быстро не актуальным. К  примеру, 
чтобы пользоваться услугой передачи данных клиент может ис-
пользовать любое оборудование с любым протоколом, который 
может меняться, улучшаться в  ходе исполнения договора, да 
и в целом в большей части случаев такие данных самому кли-
енту безразличны, и он вряд ли понимает, о чем идет речь.

А вот отсутствие в  существенных условиях адреса предо-
ставления услуги представляется недоработкой законодателя. 
Дело в том, что для цели оказания доступа к сети телекомму-
никационной компании необходима инфраструктура. Для того 
чтобы установить техническую возможность сформировать 
канал передачи данных и организовать доступ к сети следует 
чтобы стороны определили по какому адресу необходимо пре-
доставлять услугу. При этом не решенным будет вопрос, а сле-
дует или нет получать согласие всех собственников помещения, 
когда организация доступа осуществляться только с  разре-
шения одного из сособственников [3, с. 23–32].

Также сомнительно положение Правил о  необходимости 
включить в договор права и обязанности сторон. Здесь следует 
согласиться с точкой зрения, что если стороны договариваются 
заключить конкретный договор, то они изначально уже дого-
ворилось, что подчиняют его законодательным условиям, ко-
торые предусмотрены для конкретного вида и типа договора. 
Однако контролирующие органы и  дальше внимательно смо-
трят на пункт Правил о необходимости указывать права и обя-
занности сторон и фактически требуют, чтобы дублировались 
положения закона, что в целом нецелесообразно.

Таким же образом поступают контролирующие органы 
и в договоре на оказание телематических услуг, так как в пра-
вилах предусмотрена необходимость указывать дополни-
тельные обязательства перед абонентами, которые оператор 
принимает на себя добровольно. Хотя представляется, что это 
в  целом будет нарушать свободу договора, а  указание на это 
условие в  законе приводит к  тому, что лицо становится обя-
занным принять на себя дополнительные условия, которых он 
может принимать и не хочет, а клиент от него этого и не требует. 
Телекоммуникационные компании, конечно, берут на себя до-
полнительные условия, так как велика конкуренция на рынке, 
но это не может быть принудительным. Судебная практика 
в  части оспаривания предписаний контролирующих органов 
исходит из иного и суды в исследуемых нами делах прямо ука-

зали, что дополнительные условия могут быть включены в до-
говор, только если телекоммуникационная компания действи-
тельно собирается их на себя принять и исполнять

Таким образом, считаем, что подобные избыточные нормы 
должны быть из законодательства исключены.

Также устаревшим будет требование Правил, в  силу ко-
торых при заключении договора передачи данных, как уни-
кальный идентификатор, не допускается выделять номера из 
ресурса нумерации географических определяемой или не опре-
деляемой зоны. Очевидно, что по сети передачи данных, до-
ступ к которой можно, к примеру, получить посредством пере-
движной связи, как идентификатор можно использовать номер 
телефона. Это удобно и для клиентов и компаний, которые вы-
двигают к  разработчикам программных продуктов опреде-
ленные требования.

Особое внимание следует обратить на пределы ответствен-
ности компаний за то, что они оказывают некачественные ус-
луги передачи данных. Судебная практика, которая склады-
вается, не рассматривает, как правило, особенности оказания 
услуг по передаче данных, которые оказываются в контролиру-
емой или не контролируемой сети. Однако такой подход к от-
ветственности телекоммуникационной компании не оправдан 
и  не отвечает принципу справедливости, принимая во вни-
мание особенности сети по передаче данных.

Таким образом, могут быть сформулированы следующие 
выводы:

Проведенный анализ договора о передаче данных и его срав-
нение с  договором телематических услуг показывает, что по 
правовой природе договор оказания услуг передачи данных яв-
ляется договором оказания услуг.

В случае, когда телекоммуникационная компания высту-
пает в качестве оператора и занимает в сети довольно значи-
тельное положение, то договор по передаче данных, с  нашей 
точки зрения, может содержать элементы агентского договора 
в части передачи требования клиентов об увеличении на счету 
электронных средств за счет средств, которые были внесены те-
лекоммуникационной компании.

Было определено, что правовое регулирование договора 
передачи данных на современном этапе обладает рядом недо-
статков, что позволило нам внести следующие предложения по 
совершенствованию действующего законодательства:

– указать в Правилах оказания услуг по передаче данных 
исключительно на такие существенные условия договора по 
оказанию услуг передачи данных, как его предмет, которым яв-
ляется предоставление услуг передачи данных и включить в су-
щественные условия адрес предоставления услуги, что касается 
остальных условий мы поддерживаем точку зрения, что их нет 
необходимости считать существенными, так как стороны при 
заключении договора изначально соглашаются с тем, что они 
будут применять к  нему условия гражданского законодатель-
ства о договорах такого вида и типа;

– определено, что законодатель требует, чтобы заказчик 
услуги оплатил или возместил исполнителю фактические рас-
ходы, который тот понес в  связи с  предоставлением услуг. 
Однако в  Законе о  связи таких положений законодатель не 
предусмотрел. В Правилах прямо говорится о том, что ответ-
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ственность несет исключительно телекоммуникационная ком-
пания. По нашему мнению, это может иметь место лишь тогда, 
когда невозможность предоставить услуги, не связана с  дей-
ствиями клиента или обстоятельствами, за которые стороны 
ответственности не несут и нести не могут, в противном случае 
надлежит применять правила ст.  781 ГК РФ. Представляется, 
что данное правило следует четко закрепить в законе о связи;

– следует внести изменения в  Правила предоставления 
услуг передачи данных и  указать, что клиент должен уведо-
мить телекоммуникационную компанию о прекращении права 
на помещение не на протяжении 60 дней с  момента, как он 
узнал о прекращении этого права, а в разумный срок, который, 
с нашей точки зрения, не должен превышать 3–10 суток;

– принимая во внимание положения ГК РФ, в  Правилах 
оказания услуг по передаче данных будет правильно указать не 
только на возможность заключения договора письменно или 
конклюдентными действиями, но и указать на возможность его 
заключения посредством электронного документа, когда есть 
возможность понять, от кого именно он исходит.

В целом предлагаем договором оказания услуг связи по 
передаче данных считать соглашение между клиентом и  те-
лекоммуникационной компанией, в соответствии с которым 
компания принимает на себя обязанность оказать услугу по 
передаче телекоммуникационных сигналов по сети передачи 
данных, а  клиент несет обязанность оплачивать данную ус-
лугу.
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К вопросу о модели подписки как инновационной модели лекарственного обеспечения:  
социально-экономический и социально-правовой аспект

Яковлев Данила Евгеньевич, студент;
Лебедков Семен Васильевич, студент

Саратовская государственная юридическая академия

В настоящее время нет ни одного государства, которое могло 
бы в  полной мере удовлетворить потребность населения 

в необходимых лекарственных препаратах или обеспечить со-
финансирование в значительном объёме.

Указанная проблема существует на стыке интересов паци-
ентов, государства и  фармацевтических компаний, которые, 
как правило, разнятся. Начиная с 1980-х, государством и фар-
мацевтическими компаниями разрабатываются различные 
модели, посредством которых возможна оплата препаратов. 
К таким моделям, в частности, относятся: риск- и кост-шеринг, 
мультииндикационное ценообразование, пуллинг, а также мо-
дель подписки. Последняя представляет особый интерес. Мо-
дель подписки или же субскрипционная модель является самой 
молодой из всех, так называемых, инновационных моделей. 
Настоящая модель среди очевидных достоинств предполагает 
удовлетворение интересов всех трёх сторон, и при этом суще-
ственно снижает транзакционные издержки.

Данная модель отличается от традиционных. Отличие со-
стоит в механизме оплаты лекарственных препаратов, в рамках 
которого оплата стоимости осуществляется не за каждую про-
данную упаковку препарата, а  осуществляется следующим 
образом: уплачивается определенная сумма за конкретный 
период времени, на протяжении которого поставщиком лекар-
ственных препаратов последние предоставляются без ограни-

чений, сообразуясь при этом с потребностями пациентов в гра-
ницах определённой территории [1].

Практическая реализация указанной модели возможна 
в различных вариантах, подстраиваясь под потребности и ин-
тересы участвующих в ней субъектов.

Говоря о  первом мировом опыте внедрения модели под-
писки на лекарственные препараты, следует упомянуть Австра-
лийский союз.

В 2015 году было подписано соглашение между Правитель-
ством Австралийского союза и  производителями терапии от 
гепатита. В рамках данного соглашения Правительство обязы-
валось в  рамках пятилетнего периода осуществлять выплаты 
в  отношении производителей терапии от гепатита в  размере 
766 млн долларов США в форме лицензионных отчислений [2]. 
При этом, удалось соблюсти баланс интересов, как Правитель-
ства, которое находилось в положении единственного покупа-
теля препаратов терапии от гепатита С, и получившее при этом 
значительные скидки, так производителей указанных препа-
ратов, получивших гарантии прибыльности бизнеса со сто-
роны Правительства.

Уже в  январе 2019  года эксперимент по внедрению мо-
дели подписки был осуществлён на территории штатов Ва-
шингтон и Луизиана. Правительства указанных штатов и Ab-
bVie и Asegua Therapeutics (генерическое подразделение Gilead 

С ТАТЬЯ  О
ТОЗВАНА
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Sciences) заключили договор сроком на 5  лет, в  рамках кото-
рого предусматривалась поставка препаратов против гепатита 
С. Вместе с тем, несмотря на то, что Правительства указанных 
штатов вдохновлялись примером Австралийского союза, по ус-
ловиям этого договора терапия предназначена лишь для лиц, 
которые были застрахованы в  рамках программы Medicaid, 
а также отбывающих наказание в местах лишения свободы. Од-
нако, здесь следует заметить, что для США данный шаг пред-
ставляется прогрессивным, что обусловлено статистическими 
данными, согласно которым до 2019  года лишь 3% лиц ука-
занных категорий получали необходимую терапию на бес-
платной основе [3].

Примечательна так же попытка реализации модели под-
писки в  Великобритании. Данная программа была запущена 
в июне 2020 года. Основной целью данной программы являлась 
попытка стимулирования исследований и  разработки новых 
антибиотиков. В рамках программы предполагается отбор наи-
более перспективных разработок, а также финансирование их 
исследования, но с условием о предоставлении определённого 
количества препарата в  течение заданного периода времени 
государственной системе здравоохранения Великобритании 
после его регистрации. В рамках указанной программы пред-
усматривается так же формирование стратегического запаса 
антибиотиков, предназначенных для лечения инфекционных 
заболеваний в целях сдерживания и подавления вспышек забо-
леваний.

Описанные примеры практической реализации модели под-
писки на лекарственные препараты являются уникальными 
в своём роде. Вместе с тем, несмотря на новизну субскрипци-
онной модели, уже сейчас на примере описанных попыток её 
реализации можно говорить как о её плюсах, так и недостатках. 
Следует сразу указать на положительное влияние данной мо-
дели на систему здравоохранения, несмотря на экономические 
издержки.

Ключевой особенностью субскрипционной модели является 
обязанность контрагента по уплате периодических платежей 
в определённом объёме в течение установленного периода вре-
мени действия договора с  фармацевтической компанией, од-
нако, не более максимального порога общего объема, оговорён-
ного в договоре (лицензионный платёж).

Указанная форма оплаты характеризуется рядом преиму-
ществ в экономической плоскости, как проект по обеспечению 
лекарственными препаратами населения, которые в  перспек-
тиве оказывают колоссальное положительное влияние.

Так, в  частности, среди положительных черт субскрипци-
онной модели надлежит отметить:

– Устранение необходимости оплаты лекарственных пре-
паратов пациентами самостоятельно;

– Пациенты больше вовлекаются в  процесс лечения 
и более склонны следовать медицинским назначениям;

– Фармацевтическим компаниям, в  отношении которых 
осуществляются выплаты лицензионных платежей, заранее из-
вестна сумма, которая будет получена по истечении установ-
ленного срока, что позволяет им осуществлять планирование 
своих расходов на R&D. Здесь надлежит отметить, что финан-
сирование поисков и  разработки новых антибиотиков явля-

ется ключевым направлением в рамках британской реализации 
субскрипционной модели. Также, известная заранее прибыль 
и  стабильность её получения позволяют фармацевтическим 
компаниям снизить ряд иных издержек [4];

– Государство в  рамках субскрипционной модели по-
лучает возможность среднесрочного планирования, а  также 
стабильного обеспечения пациентов необходимыми лекар-
ственными препаратами. Однако, тут следует заметить, что 
в  рамках данной модели количество пациентов и  полагаю-
щегося им объема лекарственных препаратов строго ограни-
чены. В частности, в России и подавляющем большинстве го-
сударств ежегодно осуществляется пересмотр объемов закупок 
лекарственных препаратов и  количества пациентов, которым 
положено прохождение терапии

– Также в рамках указанной модели у пациентов появля-
ется возможность получить доступ к терапии, как только будет 
подтверждён соответствующий диагноз, государство же не пре-
вышает объём затрат на обеспечение лекарственными препа-
ратами пациентов каждый год, что так же благотворно сказы-
вается на снижении административных издержек. Указанное 
выгодно отличает субскрипционную модель обеспечения ле-
карственными препаратами на фоне схемы, действующей на 
территории России, а также подавляющего большинства иных 
государств, в рамках которой объемы закупок лекарственных 
препаратов подлежат ежегодному пересмотру ввиду обнов-
ления перечня нуждающихся пациентов.

Вместе с  тем, субскрипционная модель, несмотря на свои 
плюсы, имеет ряд недостатков реализации, в частности:

– Возникает необходимость подробного и  точного эко-
номического анализа проекта, необходимость генерации де-
нежных средств, а также учёт риска резкого увеличения спроса 
на лекарственные препараты со стороны пациентов;

– Реализация субскрипционной модели возможна 
в рамках достаточно богатых государств, поскольку в рамках 
данной модели существует необходимость прогнозировании 
предполагаемого количества лекарственных препаратов, 
что достигается как наличием определенных специалистов, 
а также отлаженной системой сбора и обработки данных ме-
дицинского характера, которые ложатся в основу прогнозиро-
вания;

– Резкое увеличение спроса как правило возникает лишь 
в  отношении тех классов препаратов, сверхспрос на которые 
в дальнейшей перспективе может повлечь негативные послед-
ствия в  популяционном масштабе. Так, в  рамках реализации 
субскрипционной модели в  Великобритании осуществляется 
строгий контроль в  отношении антибиотиков, что обуслов-
лено возможность возникновения проблемы в  достижении 
цели проекта, направленного на выявление новых и доступных 
классов антибиотиков. Также существует проблема обозна-
ченная ВОЗ в  2014  году, состоящая в  антибиотикорезистент-
ности бактерий.

Исходя из изложенного видно, что плюсов у  субскрип-
ционной модели гораздо больше, нежели минусов, которые 
в рамках реализации не являются существенными.

Отдельно следует сказать о  модели подписки в  отече-
ственных реалиях.

С ТАТЬЯ  О
ТОЗВАНА
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Доступность медицинской помощи включена в конституци-
онное право граждан на охрану здоровья. Вместе с тема рамках 
Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан 
в РФ» доступность медицинской помощи не получила полного 
раскрытия.

В положениях законодательства об охране здоровья нет пря-
мого позитивного указания на лекарственные препараты, как 
структурного элемента медицинской помощи. Вместе с тем, ле-
карственные препараты имеют ключевое значение в  обеспе-
чении правота граждан на охрану здоровья и доступности ме-
дицинской помощи, в частности:

– Доступность медицинской помощи не исчерпывается 
лишь оказываемыми в определенном объеме бесплатными ме-
дицинскими услугами, обеспечиваемым государством. Здесь 
значение имеют так же специальные программы доступа на-
селении к лекарственным препаратам и технологиям, реализу-
емые как на федеральном, так и региональном уровне [3];

– Доступность медицинской помощи состоит как в  обя-
занности её предоставлению пациенту, так и  в  своевремен-
ности её представления, то есть в  принципе недопустимости 
отказа в медицинской помощи;

– Право граждан на охрану здоровья имеет конституци-
онное закрепление, что подчёркивает необходимость оказания 
медицинской помощи отдельным категориям граждан. Вместе 

с тем, обеспечение лекарственными препаратами граждан ре-
ализуется в  форме закупок определенного объема лекар-
ственных препаратов для конкретного количества лиц. Такое 
положение следует признать противоречащим конституции, 
поскольку лицо, диагноз которого был выявлен уже за рамками 
установленного периода, может получить лекарственные пре-
парата лишь вследствие назначения врачебной комиссии, од-
нако, здесь возникает проблема больших временных издержек, 
и,  как следствие, нарушение принципа своевременности ока-
зания медицинской помощи. Также надлежит указать на огра-
ниченность программ медицинской помощи, реализуемых как 
на федеральном, так и региональном уровне. Субскрипционная 
же модель позволяет не дожидаться последующего бюджетного 
периода.

Исходя из изложенного следует, что модель подписки (субс-
крипционная модель), несмотря на свою новизну, имеет множе-
ство достоинств, которые существенно нивелируют проблемы 
её реализации. Реализация настоящей модели может иметь раз-
личные масштабы, вместе с тем, как показывает опыт её прак-
тической реализации, снижение показателей экономической 
эффективности отсутствует. Таким образом, надлежит ука-
зать на перспективность модели подписки, а также на возмож-
ность её интеграции в отечественных реалиях в отсутствие не-
гативных последствий экономического характера.

Литература:

1. Nawrat A. Could Netflix-style subscription models work for medicines? // Pharmaceutical technology [Electronic resource] URL: 
https://www.pharmaceuticaltechnology.com/features/subscription-payment-for-medicines/ (дата обращения 12. 04.2022).

2. Trusheim M. R., Cassidy W. M., Bach P. B. Alternative State-Level Financing for Hepatitis C Treatment — The «Netflix Model»// 
JAMA. 2018. Vol. 320(19). P. 1977–1978.

3. Тимофеев И. В. Доступность и необходимость (показанность) медицинской помощи: конституционно-правовое содер-
жание понятий // Конституционное и муниципальное право. 2018. N6. С. 20–25.

4. Izaret J. M., Matthews D. and Lubkeman M. Aligning economic incentives to eradicate diseases // Boston Consulting Group. Pub-
lished 7 January 2019.  [Electronic resource] URL: https://www.bcg.com/en-gb/publications/2019/aligningeconomic-incen-
tives-to-eradicate-diseases (дата обращения 12. 04.2022).
С ТАТЬЯ  О

ТОЗВАНА



“Young Scientist”  .  # 17 (412)  .  April 2022 269History

И С Т О Р И Я

Древний Египет как старейший центр астронаблюдений
Ефремов Никита Анатольевич, студент

Московский государственный институт культуры (г. Химки)

Тысячи лет назад, когда часть Европы была покрыта ледниками, а часть — труднопроходимыми лесами, где не было ещё ни го-
родов, ни пашен, а редкое население в виде немногочисленных племён ютилось по долинам рек и на морских побережьях, на Востоке 
и Юге уже развивались очаги великих культур. Зодчие возводили дворцы и храмы, художники украшали их рельефами и рисунками, 
развалины до сих пор хранят статуи и колонны древних городов — свидетелей далёкой старины. В одной из таких колыбелей циви-
лизации — Египетских Фивах1 — уже делали стекло, практиковали стоматологию и протезирование, изобрели другие, привычные, 
обычные для нас предметы повседневного обихода. И здесь первые в мире учёные-астрономы наблюдали движения небесных солнц 
и прочих светил.

Ключевые слова: Древний Египет, астрономия, история, культура, памятник, календарь, часы.

1 Фивы — одна из столиц Древнего Египта — столица IV нома (Уасет) Верхнего Египта. Основан в 3200 г. до н. э.
2 Карнак — египетский городок в Верхнем Египте, на восточном побережье Нила, на месте древнеегипетского города Фивы. Основан примерно 
в XX веке до н. э. 
3 Гно́мон (др.-греч. «указатель») — древнейший астрономический инструмент, вертикальный предмет (обелиск, колонна, шест), позволяющий 
по наименьшей длине его тени (в полдень) определить угловую высоту Солнца.. Кратчайшая тень указывает и направление истинного меридиана. 
Гномоном также называют часть солнечных часов, по тени от которой определяется время в солнечных часах.

Но долгое время история достижений прогресса вели-
кого народа была недостаточно известна. Памятники на-

ходились, но начертанные на них знаки прочесть не могли. 
Дело значительно продвинулось к  успеху, когда в  XIX  веке 
учёные разных стран совместными усилиями научились чи-
тать древние письмена, открыв перед историками широкие воз-
можности изучения минувших эпох. Раньше прочих стали до-
ступны письмена Древнего Египта. В том числе — самобытные 
и ценные открытия в области астрономии.

С заходом солнца египетские жрецы рассаживались по-
парно на одной из крыш главного египетского святилища — 
Карнакского2 храма царя богов Амона-Ра, и начинали свои на-
блюдения за звёздным небом. Один, старше и опытнее (учитель) 
наблюдал в положении «лицом на север». В его руках — дощечка 
с расщепом и ответ. Лицом к лицу сидит его помощник (ученик) 
и тоже держит ответ. Его фигура — на фоне неба: у плеча видна 
одна звезда, у локтя другая, над головой — третья.

Учитель через расщеп дощечки наблюдает за располо-
жением звёзд таким образом, чтобы от линии глаз можно 
было провести воображаемую линию через расщеп и  оба от-
веса — к  Полярной звезде. Эта линия — суть меридиан мест-
ности, пользуясь которым египтяне определяли положение 
звёзд. Разумеется, этот меридиан не имеет ничего общего с из-
вестной нам современной трактовкой термина в  географии 

и астрономии. Меридиан египетский — это полуденная линия. 
Постепенно так появилась карта звёздного неба: новая каждый 
час каждой ночи в году. Некоторые такие карты дошли до нас. 
Изучая их, астрономы и  египтологи выясняют интересные 
данные относительно известных древним сородичам познаний 
в астрономии.

Названия звёзд на картах показали, что первые астрономы 
объединяли звёзды в созвездия и видели в них силуэты богов 
или священных животных. Чаще других на картах встречается 
созвездие, которое мы знаем как «Большая Медведица», а егип-
тяне называли его «Нога быка» и, соответственно, изображали 
в  виде бычьей ноги. «Малую Медведицу» называли «Бегемо-
тихой». Египтянам были известны и  планеты: Венера, Марс, 
Меркурий, Сатурн и  Юпитер — только назывались они тогда 
иначе.

Чтобы наблюдать «профессионально» за звёздами и  как 
можно точнее наносить данные на карты, важно знать точное 
время, а  значит, наблюдателю были необходимы часы. И  они 
были! Первые упоминания об определении времени по сол-
нечным лучам с помощью специального устройства относятся 
к  1306–1290 гг. до н. э. Изобретённые египтянами Солнечные 
часы — устройство для определения времени по изменению 
длины тени от гномона3 и её движению по циферблату. Появ-
ление этих часов связано с  моментом, когда человек осознал 
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взаимосвязь между длиной и  положением солнечной тени от 
тех или иных предметов и положением Солнца на небе. Такие 
часы представляли собой дощечку с загнутым концом. От этого 
конца на дощечку падала тень, и в зависимости от места на до-
щечке, где тень заканчивалась, определяли время. В первой по-
ловине дня дощечку устанавливали загнутым концом к  вос-
току, в полдень поворачивали к западу. На дощечку наносили 
5 отметок, которыми она делилась на 6 частей, по количеству 
часов в четверти суток. Несколько позже изобрели часы в виде 
двусторонней лестницы: их не нужно было поворачивать, и они 
давали возможность определять время с большей точностью.

Естественно, что любые солнечные часы годились только 
для вычисления времени в течение дня, после же захода солнца 
высчитывать время надо было уже каким-то иным способом.

Более «точными» и удобными для научных изысканий стали 
часы «водяные» — клепсидры. Это каменный сосуд в  форме 
усечённого конуса, обращённый узким концом с  небольшим 
отверстием вниз. В сосуд наливали воду, и она вытекала по ка-
плям. На внутренних стенках такого сосуда — небольшие точ-
ки-выемки. Они расположены в  12 вертикальных столбцах, 
по 12 точек в каждом, каждый столбец соответствовал месяцу 
года4, точки в пределах столбцов — часам.

Вообще же календарь египтян был очень прост. Их год — 
это год Солнца, Нила и  Сириуса, Луна в  нём роли не играла. 
Основной единицей календаря был год в 365 суток и 6 часов. 
И так — на протяжении тысячелетий. Год делился на 12 месяцев 
по 30 дней в каждом. Это составляло 360 дней, а к последнему 
месяцу приплюсовывалось ещё 5 дней, добавочных, — дни па-
мяти умерших и покаяния в грехах. И пусть астрономический 
египетский год расходился с  истинным тропическим годом, 
разработка календаря с  учётом движения небесных светил 
была величайшим достижением науки. Реформирован древний 
календарь был только в 25 г. н. э. в Александрии.

4 Первые календари появились как насущная необходимость в условиях цикличных и предсказуемых изменений погоды. На территории современ-
ного Египта примерно 5 — начале 4 тыс. лет. до н. э. полукочевыми племенами скотоводов был создан, возможно, первый годичный «календарный 
круг», на котором начало года отмечалось появлением звезды Сириус. Этот календарь помогал племени определить, когда ожидать начало и оконча-
ние сезона дождей, периоды разлива Нила и т. п.
5 Измерительный прибор.

Миру известно имя изобретателя водяных часов: это некий 
египтянин Аменемхет, живший в XV в. до н. э. Он рассказывал 
о  своём изобретении так: «Я нашёл, что ночь времени на-
воднения длиной в 14 часов, в то время как ночь времени жатвы 
в  12 часов… я  нашёл возрастание продолжительности ночи 
и уменьшение от месяца к месяцу… Я сделал мерхит5, рассчи-
танный на год. Он был приятнее для царя Верхнего и Нижнего 
Египта Аменхотепа I правогласного, чем все другие. Он был 
правилен для каждого дня года. Никогда не делалось ничего по-
добного в предыдущие времена… Каждый час наступал в своё 
время. Вода вытекала из одного отверстия».

Несмотря на всю значительность сведений, которыми распо-
лагала египетская астрономия, наблюдение звёзд было в Египте 
неразрывно связано с астрологией, т. е. с верой в тесную связь 
земных событий, судеб отдельных людей и  целых народов 
с движением звёзд. Египтяне верили, что по звёздам можно за-
ранее предсказывать будущее. Жрецы составляли особые ка-
лендари, где были указаны «счастливые» и «несчастливые» дни 
и даже части дня. Определялись и такие, когда нельзя было на-
чинать никакого дела, нельзя было даже выходить из дому, — 
иначе человеку грозило несчастье.

Подобные суеверные представления, основанные на непо-
нимании подлинной связи явлений природы между собой, про-
должали существовать в Египте до конца его истории, но, тем 
не менее, наряду с подлинно научными сведениями, были за-
имствованы из Египта как другими народами древности, так 
и средневековья.

Научные достижения древних египтян в  области астро-
номии длительное время били немногими из постоянных ве-
личин, не зависящих от произвола жрецов. Полученные в на-
блюдениях данные стали основой для дальнейших изысканий 
и в Египте, и за его пределами, в других просвещённых циви-
лизациях.
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Политическое устройство римской Республики и  религи-
озные её составляющие в  равной степени были подчи-

нены вопросу «сохранения республики», то есть укреплению 
её устойчивости и реализации политической доктрины Древ-
него Рима, доктрины римского превосходства, pax Romana. Обе 
эти сферы (властная и сакральная), а также жречество, светские 
группировки, само общество Рима — и  патрицианская элита 
и плебейская масса — всё это находилось в сложнейшей системе 
взаимодействия. Ни один из институтов, составлявший суть 
римского общества не действовал отдельно. Он либо сам уча-
ствовал в  процессе формирования управленческих действий, 
либо являлся неотъемлемой частью одной из участвующих си-
стем. В  частности, магистраты Рима, имея светский абсолют 
власти империум (в  разной степени или вовсе исключая его), 
не обходились без ритуальной части, обеспечивающей преем-
ственность принципа проведения магистратами «воли богов» 
для общества, да и общей сакрализации власти, что было важно 
для политической системы Рима как в царский период, так и до 
времён поздней республики. В то же время «публичное жрече-
ство», жреческие коллегии, отвечавшие как раз за религиозные 
составляющие политической власти, обеспечивали сохранение 
религиозных традиций, наполнявшие все эти вышеозначенные 
ритуалы оправления политической власти. Со своей стороны, 
общество Рима, отражающее архаичную общину древнего по-
лиса, прошедшую путь цивилизационного усложнения вну-
треннего взаимодействия и  стратификации самого общества 
на социальные слои, делегировало полномочия обоим озна-
ченным сферам через систему выборности магистратов и заве-
дённую на точно такую же электоральную выборную базу, или 
на подтверждение полномочий теми же магистратами жрече-
скую структуру римской Республики.

Таким образом все государственное устройство римской 
Республики получало сакральное связующее в  виде религи-
озно-обрядового содержания, выполнявшее сразу несколько 
функций.

Первое — легитимизация власти относительно общества 
римской Республики, его духовных основ. Сакрализованная 
власть как нельзя лучше отвечала общественной концепции 
«благочестивого Рима», его духовного превосходства над 
миром и значит и власть должна была быть прямым отраже-
нием этой идеи, обозначая непосредственную волю богов в по-
литическом управлении Рима, в частности Рима республикан-
ской эпохи. Эту идею красиво выразил Цицерон в  речи «Об 
ответах гаруспиков», произнесенной перед сенатом: «Каким 
бы высоким ни было наше мнение о себе, отцы-сенаторы, мы 
не превзошли ни испанцев своей численностью, ни галлов 
силой, ни пунийцев хитростью, ни греков искусствами, ни, на-
конец, даже италийцев и латинов внутренним и врожденным 

чувством любви к  родине, свойственным нашему племени 
и стране; но благочестием, почитанием богов и мудрой уверен-
ностью в том, что всем руководит и управляет воля богов, мы 
превзошли все племена и народы» [2, С. 8]

Вторая функция-наличие сакрального регулятора в полити-
ческой системе. Роль жречества в ранней истории Рима навер-
няка была значительно более возвышенной, относительно пе-
риода Республики. Имеют место предположения о  правящей 
роли жречества в  ранней истории Рима. В  эпоху Республики 
статус жречества и в целом религиозного служения уже плотно 
находился под контролем светской власти.  [2, С. 393] Однако 
же система реализации властных полномочий и сама система 
функционирования всей политической системы настолько 
была пронизана религиозной составляющей, что само участие 
в отправлении этих «государственных» обрядов делало жрецов, 
прежде всего «ведущих» жреческих коллегий (авгуров, понти-
фиков и в меньшей степени фециалов) своеобразными регуля-
торами политической деятельности. Правильность обращения 
с сакральной составляющей становилась важным аспектом по-
литической карьеры в Риме.

Важную функцию религиозная часть системы политиче-
ского управления для Республики обрела в период расширения 
границ и  обретения новых территорий. Функция эта отно-
силась к разряду «скрепляющих» в плане единства политиче-
ской власти на растущей территории Рима. «Государственные» 
обряды, свойственные властным институтам Рима, соверша-
емые высшими магистратами, отправлялись исключительно 
в Риме. Границы Республики росли, многие «новые римляне» 
никогда не были и не поимели бы возможности в будущем посе-
тить Рим. Однако единство некоторых религиозных традиций, 
в  частности ауспиции соответствующего вида в  провинциях 
Рима становились знаком идентичности с общей римской куль-
турой. Даже обсуждение «результатов» римских жертвоприно-
шений и ауспиций делались элементом духовного единения для 
«Римского мира». [3, С. 34]

Перечисленные функции, наиболее явные, напрямую упо-
минающиеся в  источниках, не двусмысленно отмечаемые 
и подчеркиваемы. Помимо них существовали и иные аспекты 
взаимоотношения сакральной и  политической сферы Рима 
времён Республики. Это эпоха, когда наиболее ярко проявила 
себя именно политика, став главной движущей силой государ-
ственного строительства и внешнеполитических векторов дви-
жения. Как уже отмечалось, светская власть стала ведущей. 
«Развитие» электоральных институтов настолько осложнило 
систему выборов, что превратило принцип полисной демо-
кратии в фикцию. Теперь власть осуществлялась мощным взаи-
модействием групп и союзов, порой за пределами властных ма-
гистратов и Сената. Сейчас бы они носили название «партий». 
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Но формально религиозно-обрядовая составляющая играла 
важную роль. На начальном этапе республиканского периода, 
возможно сохраняя остатки сакрального первенства со времён 
«царского Рима», во времена поздней Республики становясь 
просто инструментарием в политической борьбе. Эти процессы 
не могли не отражаться на политических карьерах государ-
ственных деятелей. Они становились фактором их формиро-
ваний. Этот фактор использовали, этих аспектов политической 
деятельности добивались, они становились частью политиче-
ской жизни.

Гай Юлий Цезарь. Продукт ещё республиканской поли-
тики, ставший в последствии проводником процессов, похоро-
нивших эту форму государственного правления. Свою карьеру 
он строил в эпоху, что можно назвать закатом Республики. Удар 
по «римской демократии» уже нанёс Сулла своим бессрочным 
диктаторством «для укрепления устоев Республики» и титулом 
«император», пока ещё по прежнему почётным воинским ти-
тулом, но уже с тенью того самого абсолютного империума, что 
наполнит его в недалёком будущем. Карьера Юлия строилась 
в  рамках существующих республиканских традиций на фоне 
ожесточённой открытой и под ковёрной борьбой разных груп-
пировок за власть и влияние на магистраты. Какую же роль сы-
грали религиозные аспекты в строительстве его карьеры, в пути 
к властному Олимпу?

Начать с того, что семья Юлиев, относившаяся к древнему 
патрицианскому роду, относившаяся по статусу к  всадникам, 
была глубоко религиозной. Гаю пророчили место жреца Юпи-
тера. Эта задача потребовала целого плана действий и цель всего 
этого-обеспечить социальное благополучие ребёнка (на тот мо-
мент Гаю 13 лет), которое несмотря на множество ритуальных 
ограничений вполне мог обеспечить этот титул. Одно из этих 
ограничений-полный отказ от общественной жизни.  [1, С.  8] 
Но процесс посвящения был отложен на будущее. Пожалуй, 
это, а  также то, что влияние и  благосостояние семьи Юлиев 
упало, сохранило для Рима великого политика.

Следующим обращением к  религиозной сфере стало уча-
стие в  состязании за место Великого Понтифика, верховного 
жреца Римской Республики. В начале 63 г. до н. э. это место ос-
вободилось в связи со смертью Квинта Цицилия Метила Пия. 
Древний обычай предусматривал кооптацию в отношении этой 
должности. Однако постепенно это стало прерогативой голо-
сования в трибах. Понтифик избирался голосами 17 из 35 триб. 
Луций Корнелий Сулла в начале 80ых годов до нашей эры вернул 
обычай кооптации, замены без обращения к избирателям, го-
лосами членов коллегии понтификов. Но перед смертью Пия 
обычай трибутного голосования вновь стал главенствующим. 
Цезарь считал для себя это очень важным. Об этом свидетель-
ствует нешуточная борьба, в  которую он вступил ради поста 
Великого Понтифика с  двумя более знатными конкурентами. 
Отметим, что на тот момент он был уже довольно известным 
политиком в  Риме и  его действия подчинялись политиче-
скому прагматизму действующей системы. Этот пост предна-
значался для представителей знати и отличался от других го-
сударственных должностей тем, что был пожизненным, в  то 
время как срок пребывания на других важнейших постах со-
ставлял один год — назначали на пост великого понтифика од-

ного человека, а  не двоих и  не группу лиц. Обладатель этого 
поста, никоим образом не лишённый возможности занимать 
другие должности, становился главой жречества и  получал 
полномочия для решения вопросов священного законодатель-
ства. Поскольку в Риме они тесно переплетались с политикой, 
такой пост являлся значимым фактором в достижении полити-
ческого успеха и источником поддержки.

Гай Юлий Цезарь победил и занял этот пожизненный пост. 
Он получил возможность контролировать сакральную часть 
всего обрядового комплекса, сопровождавшего реальную поли-
тику Римской Республики. Вместе с тем он оставался соискателем 
светских должностей, которые он довольно упорно обретал всю 
свою карьеру, возносясь всё выше в  иерархии магистратской 
власти. И  он естественно использовал этот пост в  своих инте-
ресах. В частности, в деле сенатора Гая Рабирия, жребий выбора 
судей для процесса над ним в результате обряда пал на Цезаря, 
заинтересованного в определённом исходе дела. [1, С. 42]

Вообще же должность верховного жреца Рима дала Це-
зарю идеальный политический статус-кво. Он получил относи-
тельную независимость от инструментария сакральной состав-
ляющей политической системы, которые как говорилось ранее 
довольно широко использовались в политической борьбе, как 
«необоримые» в  определённой ситуации аргументы «за» или 
«против». Должность Великого понтифика и до этого исполь-
зовалась как политический инструмент, Юлий Цезарь показал. 
что обладание этим титулом отвечает главной задачи властной 
борьбы-концентрация в одних руках обоих составляющих по-
литической системы-религиозно-сакральную и  светскую ма-
гистратную. Использование этой высокой религиозной долж-
ности в совмещении с магистратскими не было чем-то из ряда 
вон выходящим. Это была сложившаяся практика. Предше-
ственник Цезаря Квинт Цецилий Метелл Пий стал верховным 
понтификом в 81 году до нашей эры. В 80 году он стал консулом 
Римской Республики и далее по отбытию срока должности кон-
сула стал проконсулом Дальней Испании в 79–71 гг. до нашей 
эры. Гней Домиций Агенобарб стал Верховным Понтификом 
в  103  году до нашей эры, а  затем последовательно занимал 
должности претора, консула и  цензора Римской Республики. 
То есть действительно должность Великого Понтифика, за-
нимая вершину жреческой иерархии к концу эпохи Республики 
окончательно обрела представительскую функцию. По-преж-
нему являясь частью религиозной сферы общественной жизни 
и, в частности, «государственной» религии она была накрепко 
интегрирована в политическую систему.

Приведённые примеры взаимодействия и  взаимовлияния 
двух сфер сакрально и  политической, пример карьеры Юлия 
Цезаря, упоминания свидетельств римских историков откры-
вают довольно сложную картину, отображающую многосту-
пенчатую взаимосвязь сакральной и светской системы полити-
ческой власти в Римской Республике. Она брала свои начала из 
царских времён Древнего Рима, когда сила жреческого влияния 
была велика. По ходу развития истории Римской Республики 
влияние это снижалось по мере расширения светского полити-
ческого плюрализма внутри политической системы. Авторитет 
элитарной светской власти становился всё более высоким и ре-
шающим. С одной стороны, она защищала себя, усложняя элек-
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торальные институты избрания магистратной власти, хотя 
и позволяла плебейским низам вводить во власть своих пред-
ставителях вплоть до высших эшелонов. С  другой стороны, 
понижала авторитет жречества, превращая обрядовую часть 
в ординарность. Однако полностью отринуть религиозную со-
ставляющую эта элитарная власть, в основном представлявшая 
интересы патрициев, не могла, поскольку религия для римского 

общества являлась важнейшей духовной составляющей куль-
туры. В прочем такая политика в отношении религии не могла 
пройти для патрицианской республиканской власти даром. 
Духовное возрождение римского общества, возврат к религи-
озным традициям, обращение к богам. Всё это стало и тем, что 
похоронило Республику и одним из столпов, на которых воз-
неслась Римская Империя.
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волюционных событий.

Ключевые слова: Французская революция, политические объединения, Генеральные штаты.

К XVIII  в. в  французском обществе сложился особый при-
вилегированный класс. Среди 23 млн французов 400 тыс. 

принадлежали к знати, являвшейся высшим сословием, хотя не 
так надежно защищенным от вторжения в ее состав предста-
вителей низших по социальной иерархии слоев. Они пользова-
лись значительными привилегиями, включая освобождение от 
уплаты ряда налогов, а также имели право собирать феодальные 
повинности. Абсолютная монархия, будучи аристократической 
и  феодальной по своей сути, лишила дворян независимости 
и  ответственности и  сократила их старые представительные 
институты — штаты и парламенты — до минимума [13, с. 84].

Cтоит отметить, что Франция XVIII в. не была обществом, 
реально разделенным на три сословия. Американский соци-
олог Т. Скочпол в  своей работе демонстрирует исследование 
Д. Тейлора, в котором выявлено, что более 80% частного богат-
ства в дореволюционное время была «собственническим» бо-
гатством. Даже самые обеспеченные представители третьего 
сословия базировали свое благосостояние на сочетании ренты, 
продажных должностей, недвижимости и  сеньориальных 
прав  [11, с.  119–120]. Таким образом, между большей частью 
дворянства и  собственническим сектором среднего класса 
имело место гармонизация форм инвестиций, которая делала 
их в экономическом отношении единой группой.

Финансовые проблемы монархии Бурбонов обострили си-
туацию. Финансовые кризисы случались и ранее, в таких усло-
виях государство ссылалось на экстраординарный суд — «Па-
лату правосудия», представлявший из себя институт проверки 
деятельности финансистов, в результате которых демонстриро-

вались их провинности, а все долги государства списывались 
и  принудительно изымались в  пользу казны. Однако обще-
ственная ситуация начинает меняться, теперь французские фи-
нансисты превращаются в  сплоченное сообщество, имеющее 
поддержку и связи у дворян и парламентов [11, с. 126]. По мере 
того, как войны ухудшали финансовое положение, сменявшие 
друг друга министры финансов пытались реформировать на-
логовую систему, отменив большую часть освобождений от на-
логов для привилегированных групп и  уравнивая налоговое 
бремя для провинций и областей [1, с. 48]. Фактически данный 
кризис дал шанс аристократии и парламентам.

В записках генерального наместника парижской полиции 
Жан — Шарля — Пьера Ленуара отмечено, что в 1780 — е г. в ми-
нистерских кругах стали открыто оспаривать законодательные 
принципы, что вылилось в  раскол в  среде министров на 
«партию короля» и «партию королевы». «Партия короля» в со-
циальном плане представляла из себя «дворянство мантий», 
выступала на воззрениях умеренных реформ с большей цен-
трализацией управления финансами. Возглавлял данную 
партию граф де Морепа, а после его смерти — Верженн, сто-
ронник абсолютной монархии, выступавший против любого 
ограничения власти короля в пользу парламентов или аристо-
кратии. «Партия королевы» была представлена высшей прид-
ворной «аристократией шпаги» во главе с морским министром 
де Ла Круа, маркизом де Кастром, министром дома бароном де 
Бретеем, — эту группу отличала меньшая приверженность тра-
дициям и большая склонность к разного рода политическим 
экспериментам [8, с. 365].
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Соперничество представленных объединений не ограни-
чивалось рамками министерства и королевского двора. Такие 
придворные «партии» имели своих сторонников в Парижском 
парламенте.

Самое яркое сопротивление попыткам ввести новые налоги 
оказали именно парламенты. Номинально выступая просто 
частью административного аппарата, данные судебные ор-
ганы, находившееся в Париже и ведущих провинциальных го-
родах, были в первую очередь апелляционными судами по всем 
гражданским и уголовным делам. Парламенты в 1787–1788 гг. 
дали толчок революционному пути, мобилизовав поддержку 
привилегированных и  народа против министерских предло-
жений реформ и  высказав требование созыва Генеральных 
штатов. Стоит отметить, что парламенты сыграли эту роль во-
преки своему желанию, так как они были противниками какой 
бы то не было серьезной попытки реформирования текущего 
режима [7, с. 28]. Они желали сохранения привилегий в свою 
пользу. Если они и сыграли роль в подготовки будущих рево-
люционных событий, то только тем, что своим неповиновением 
мешали королевской власти создавать новые институты, соот-
ветствующие духу времени.

Так в  сложившихся кризисных условиях правительство 
пытается даровать обществу нечто в  роде децентрализации 
и  свободных учреждений в  форме совещательных собраний, 
от которых можно было бы получить согласие на увеличение 
прямых налогов. С  этой целью были учреждены в  1787 г. по 
всем провинциям собрания, на которых лежала обязанность 
распределения налогов и  производство общественных работ. 
Провинциальные собрания отчасти оправдывали ожидания, 
но существовало враждебное им общественное течение, обу-
словленное как раз тем, что против них высказывались парла-
менты [7, с. 30–31].

Тактика парламентов выстраивалась на том, чтобы выста-
вить преимущество старых Генеральных штатов, как более не-
зависимых, способных добиться уменьшения налогов или по-
мешать их увеличению, по сравнению с новыми собраниями, 
назначаемыми королем.

Провинциальные парламенты путем заявлений о  прави-
тельственных злоупотреблениях старались вызвать народное 
волнения  [3, с.  48]. Они постепенно становятся ведущим 
звеном всех оппозиционных абсолютизму сил, так как оказыва-
ются единственным легальным органом, способным формули-
ровать оппозиционные требования в виде конкретных полити-
ко-юридических претензий.

Оказавшись в  безвыходном положении Людовик XVI по 
инициативе государственного деятеля Калонна созвал в 1787 г. 
собрание нотаблей. Чтобы преодолеть финансовый кризис, Ка-
лонн предложил пересмотреть налоговую систему, предусма-
тривающую уплату части налогов привилегированными со-
словиями. Однако дворянство также выразило неповиновение 
королю, кроме того, настаивая на проверке государственных 
расходов и  на том, чтобы предлагаемые реформы были на-
правлены в  представительный орган, такой как Генеральные 
штаты  [12, с.  110]. Нотабли потребовали также, чтобы пред-
ставителями в провинциальных собраниях были только члены 
высших сословий, в частности дворянства.

Так со всех сторон стали раздаваться требования в пользу со-
брания Генеральных штатов. 14 июня в ратуше Гренобля встре-
тились представители дворянства, духовенства и третьего со-
словия и приняли предложенную адвокатом Мунье резолюцию 
с  требованием созыва провинциальных штатов с  двойным 
представительством третьего сословия, а  также созыва Гене-
рального штата королевства. Они призвали все остальные про-
винции присоединиться к  этому постановлению, а  также не 
платить налогов, пока не будет созвано Генеральное собрание. 
Данный призыв получил широкую поддержку в  стране. Дви-
жение за восстановление прав парламентов все более пере-
растало в движение за созыв Генеральных штатов, причем ру-
ководящую роль явно перехватывала буржуазия [9, с. 58–59].

В наказах 1789 г. высказывалось общее пожелание в пользу 
этих штатов, даже в  Берри, где уже 10  лет функционировало 
провинциальное собрание  [7, с.  31]. Дворянское сословие из 
провинции Бургундии в  первой статье своего наказа также 
отмечает, что необходим периодический созыв Генеральных 
штатов, происходящий с коротким интервалом [4, c.13]. Третье 
сословие провинции Руэрг также выступает за периодический 
созыв Генеральных штатов. При этом в  наказе особый упор 
сделан на справедливое перераспределение налогового обло-
жения, бессословный доступ к  любым должностям, постам 
и занятиям, отмену продажи дворянского звания [6, с. 15–20]. 
Требование созывать Генеральные штаты на регулярной основе 
содержится в 76% наказов, исходящих от духовенства, при этом 
более чем в 90% этих наказов встает вопрос о наделении дан-
ного органа законодательными полномочиями [10, с. 52]. Так, 
в  наказе духовного сословия сенешальства Анноне упомина-
ется о том, что Генеральные штаты должны взять на себя задачу 
по составлению конституции [5, c.11–13]. В наказе бальяжа Па-
рижа вне прочего подчеркивалось, что только нация, представ-
ляющая собой конституционную власть, сможет осуществить 
или передать соответствующим представителям право исправ-
лять или улучшать конституцию, которая будет разработана 
в Генеральных штатах [2, с. 238]. Однако, стоит отметить, что 
многие люди того времени подразумевали под словом «консти-
туция» совокупность норм неписаного права, охранителем ко-
торого традиционно считались парламенты [1, с. 17].

Таким образом, с  весны 1787 по осень 1788 г. во Франции 
действовал оппозиционный фронт, включавший и  дворян, 
и  третье сословие и  возглавлявшийся парламентами. Эта 
группа беспокоилась из-за увеличения налогового расхода, тре-
бовала юридических свобод и скорейшего созыва Генеральных 
штатов. Протесты парламентов, которые апеллировали к  на-
родным интересам, создавали сплоченную основу недовольных 
королевской властью. Они способствовали перерастанию эко-
номического кризиса в политический. Недооценка сложной си-
туации в стране обнаружила то, что аристократия не понимала, 
к чему ведет ее критика существующего режима. Поэтому рево-
люционный всплеск не был совершен какой — либо сформиро-
вавшейся партией или движением, личностями, пытавшимися 
осуществить последовательную политическую программу. Од-
нако потрясающее единообразие идей среди довольно свя-
занных социальных групп придало революционному дви-
жению единый вектор развития.
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С О Ц И О Л О Г И Я

Информационное общество и его основные черты
Шашлова Светлана Александровна, студент магистратуры

Московский городской педагогический университет

Понятие информационного общества для современного 
мира уже не является новым и  неизученным. Впервые 

данный термин был предложен японским теоретиком К. Ко-
ямой. Его деятельность интересна тем, что на основе его трудов 
в  Японии была принята программа «План информационного 
общества: национальная цель к 2000 году».

Особенность этой концепции заключалась в  том, что 
впервые к  привычному трехуровневому делению экономики 
добавлялся четвертый — информационный сектор, который 
и являлся главным и системообразующим для информацион-
ного общества. Тогда К. Кояма отметил, что информация явля-
ется ключевым фактором производства.

Преобладание информационного ресурса в  информаци-
онном обществе совершенно не отменяет дальнейшего функ-
ционирования и развития традиционных индустрий, которые 
удовлетворяют первичные жизненно важные потребности че-
ловека. Уже с 1992  года термин «информационное общество» 
стали употреблять и западные страны.

Информационное общество — общество, в  котором боль-
шинство работающих занимается производством, хранением, 
переработкой и реализацией информации. Высшей её формой 
становятся знания. Информация становится предметом всеоб-
щего потребления.

Выделим основные признаки информационного общества.
1. Увеличение роли информации и знаний в обществе;
2. Возрастание числа людей, занятых в сфере информаци-

онных и коммуникационных технологий;
3. Рост доли информационных продуктов и  услуг в  ва-

ловом внутреннем продукте;
4. Появление глобального информационного простран-

ства;
5. Развитие информационной экономики, электронного 

правительства, социальных сетей, цифровых рынков.
Самым главным отличием информационного общества от 

других типов обществ заключается в постоянно растущей роли 
информации. Главным ресурсом становится именно она. Если 
определять по темпам развития, то информационный сектор 
становится лидирующим, самым быстрорастущим.

Дэниел Белл определял в  качестве одного из проявлений 
постиндустриализма доминирующую роль теоретических 

знаний, а именно увеличение числа работников интеллектуаль-
ного труда в общем числе занятых в развитых странах [1, c. 96].

Важно отметить, что условия жизни людей во много опреде-
ляются совершенством информационных технологий.

В. В. Ворошилов считает, что в  настоящее время инфор-
мация периодически представляет собой основанные на об-
разах и  мифах пропагандистские комплексы, а  глобализация 
процессов в  СМИ ведет к  росту субъективной информации, 
которую создают в интересах отдельной личности или органи-
зации. Исходя из этого утверждения, можно сделать вывод, что 
информация выходит на новый уровень по значимости и роли 
в обществе. Именно это и является одним из критериев инфор-
мационного общества [2, c. 51].

Важно отметить и  обратную сторону. Потенциал разум-
ного и грамотного использования возможностей, которые соз-
даёт информационное общество велик и открывает широкие 
перспективы для развития. Всё это порождает и  вполне ре-
альную проблему, которая известна как информационный 
разрыв. Суть её заключается в  неравенстве людей в  доступе 
к глобальной информационной системе. Такой разрыв проис-
ходит из-за социально-экономического и  научно-теоретиче-
ского разрыва.

На этом фоне активного использования и  внедрения гло-
бальных сетей отмечается такое явление как культурная 
агрессия. Она характерна для более развитых стран по отно-
шению к менее развитым.

На сегодняшний день информационные технологии ис-
пользуются практически во всех сферах, вследствие чего имеют 
огромное влияние на социокультурную реальность. Такие тех-
нологии также способны её изменять.

Только в  контексте информационного общества появля-
ется такое понятие как информационная инфраструктура. Под 
ним понимается совокупность средств по использованию и об-
работке информации. Следующей из данного понятия появля-
ется глобальная информационная инфраструктура. Её начало 
можно отметить в  1995  году, когда она начала формировать 
в группе развитых стран.

В экономической сфере главным отличием информацион-
ного общества является то, что информация используется в ка-
честве ресурса, товара, услуги.
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Что касается политической сферы, то для информацион-
ного общества характерна свобода информации, развитие элек-
тронной демократии, электронного государства и правительства.

В социальной сфере информация становится стимулятором 
изменения уровня и качества жизни. Оно способствует расши-
рению возможностей для предпринимательства, медицины, об-
разования, культуры, сферы услуг.

Нельзя не упомянуть проект ЮНЕСКО «Цифровое на-
следие». Хартия гласит: «Цифровое наследие состоит из уни-
кальных ресурсов человеческих знаний и  форм выражения. 
Оно охватывает ресурсы, относящиеся к области культуры, об-
разования, науки и  управления, а  также информацию техни-
ческого, правового, медицинского и иного характера, которые 
создаются в  цифровой форме либо переводятся в  цифровой 
формат путем преобразования существующих ресурсов на ана-
логовых носителях. В случае »цифрового происхождения» ре-
сурсы существуют лишь в виде цифрового оригинала.

Цифровые материалы включают в  себя текстовые доку-
менты, базы данных, неподвижные и  движущиеся изобра-
жения, звуковые и графические материалы, программное обе-
спечение и  веб-страницы, предоставленные в  значительном 
и непрерывно увеличивающемся количестве форматов» [5].

Подводя итог, можно отметить, что переход к информаци-
онному обществу был неизбежен и  человечество изначально 
шло к  данному этапу. Доказательством тому являются пред-
шествующие нынешнему состоянию радикальные изменения 
в  информационной среде, которые по праву можно считать 
информационными революциями. Речь идёт о появлении на-
скальной живописи, книгопечатания, изобретении средств 
связи (телеграф, телефон, радио), компьютеров и так далее.

Информационное общество — качественно новый этап 
развития общественного развития. В  его условиях рождается 
масса возможностей, он меняет образ жизни людей и общества 
в целом.
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Применение тарифных льгот в условиях современной политической 
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Проведенное исследование направлено на изучение предоставление льгот по уплате таможенных платежей на примере Россий-
ской Федерации в условиях современной политической и экономической ситуации. Проведенное исследование позволило выявить, 
что предоставление тарифных льгот является важным процессом, который позволяет обеспечить стимулирование экономиче-
ской составляющей страны.
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Application of tariff preferences in the current political and economic 
situation on the territory of the Russian Federation

Merkul Yuliya Aleksandrovna, student
Scientific adviser: Solovyov Evgeniy N., candidate of economic sciences, associate professor

Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation (Moscow)

The study is aimed at studying the provision of benefits for the payment of customs duties on the example of the Russian Federation in the cur-
rent political and economic situation. The study made it possible to reveal that the provision of tariff preferences is an important process that allows 
stimulating the economic component of the country.

Keywords: Eurasian Economic Union (EAEU), tariff preferences, tariff preferences, customs and tariff regulation.

Таможенно-тарифное регулирование является инстру-
ментом позволяющим регулировать перемещение товаров 

через таможенную границу с  учетом применения запретов 
и ограничений. Говоря о тарифных льготах и преференциях не-
обходимо отметить, что они направлены на стимулирование 
внешнеторговой деятельности на территории Российской Фе-
дерации на основе экономического взаимодействия со стра-
нами, которые менее развиты в экономическом плане, а также 
позволяют поддерживать необходимый уровень товаров на 
внутреннем рынке станы. На современном этапе развития 
большинство участников внешнеэкономической деятельности 
используют льготные и преференциальные режимы при ввозе 
товаров на таможенную территорию ЕАЭС.

Актуальность исследуемой тематики заключается в том, что 
тарифные льготы при ввозе товаров на территорию РФ позво-
ляют стимулировать развитие национального производства, 
обеспечивают рост участников бизнес-общества, приток инве-

стиций в промышленность, а также создают условия для обе-
спечения безопасности внутригосударственного рынка.

Тарифные льготы являются одним из методов таможен-
но-тарифного регулирования. Их суть заключается в освобож-
дении от уплаты таможенных пошлин в  отношении товаров, 
ввозимых из третьих стран.

Тарифные преференции — это освобождение от уплаты 
ввозных таможенных пошлин в  отношении товаров, проис-
ходящих из стран, образующих вместе с  Российской Федера-
цией зону свободной торговли либо подписавших соглашения, 
имеющие целью создание такой зоны, или снижение ставок 
ввозных таможенных пошлин в отношении товаров, происхо-
дящих из развивающихся или наименее развитых стран, поль-
зующихся единой системой тарифных преференций в ЕАЭС.

Тарифные льготы — это льготы, предоставляемые на уплату 
таможенных пошлин при ввозе товаров на таможенную тер-
риторию ЕАЭС. В рамках Российской Федерации такие льготы 
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устанавливаются на основании Постановлений Правительства 
РФ при наличии взаимного соглашения или в одностороннем 
порядке в отношении определённой категории товаров.

Предоставление льгот и  преференций создает благопри-
ятные условия для развития торговли и экономики государства. 
Преференциальные режимы позволяют расширить товарный 
сегмент внутреннего рынка государства за счет торгового пар-
тнера в лице менее развитого государства, тем самым обеспе-
чивая положительный эффект для обеих сторон.

Льготные и преференциальные режимы имеют различные 
формы предоставления. Тарифные льготы напрямую зависят 
от цели ввоза товара, а на применение преференциального ре-
жима влияет страна происхождения товара.

Льготы и  преференции имеют четкое разграничение, ко-
торое вызвано их веским отличием. Так льготы освобождают 
в полной или частичной мере участника ВЭД от уплаты пошлин 
и налогов, а преференции обеспечивают менее развитым стра-
нами преимущество в области международной торговли това-
рами.

В дополнение к представленному отличию стоит отметить, 
что льготы могут действовать в одностороннем и двустороннем 
порядке, как возврат уплаченных таможенных платежей или 
освобождение от уплаты пошлин, снижение ставок пошлин 
и применения тарифного квотирования на ввоз товаров, а пре-
ференции применяются только в одностороннем порядке по-
средством снижения ставок или освобождения от уплаты та-
моженных пошлин в  зависимости от страны происхождения 
товара и его наличия в перечне преференциальных товаров.

На данный момент в практике мировой торговли товарами 
и  применении таможенно-тарифного регулирования широко 
используются тарифные льготы. Их применение позволяет со-
кратить издержки для участников внешнеэкономической де-
ятельности, что создаёт условия для постоянного роста това-
рооборота и  сказывается на объемах таможенных платежей, 
поступающих в федеральные бюджеты. Такие условия делают 
Российскую Федерацию привлекательной в области инвестици-
онного рынка.

Экономические интересы государства обеспечиваются ре-
ализацией таможенными органами фискальной политики, это 
вызвано тем, что таможенные органы осуществляют взимание 
таможенных пошлин за ввоз товаров на территорию страны, 
в  связи с  чем ответственность по обеспечению правильного 
представления льготного режима по их уплате, также является 
их обязанностью.

Тарифные льготы, применяемые на территории Российской 
Федерации, направлены не только на стимулирование ввоза 
экономически значимых товаров, но и на обеспечение испол-
нения положений, закрепленных в  международных соглаше-
ниях посредством снижения или полной отмены ставок та-
моженных пошлин для товаров ввозимы их развивающихся 
и наименее развитых стран.

Тарифные льготы применяются в  рамках установления 
правил торговли на территориях с особым экономическим ста-
тусом, но их применение невозможно по отношению к товарам, 
которые могут негативно повлиять на состояние внутреннего 
рыка страны.

Таблица 1. Динамика предоставленных льгот по уплате таможенных платежей в период 2018–2020 год на территории РФ

Наименование 2018 2019 2020 Изменение (%) в 2020 по отношению к

Сумма льгот 364,0 453,0 767,4
2018 2019
210,0 170,0

Приведенные в таблице данные свидетельствуют о том, что 
количество представляемых тарифных льгот в период 2020 года 
возросло на 70% по отношению к 2019 года и на 110% по отно-
шению к 2018 году. Такой рост обусловлен отменой ставок та-
моженных пошлин, а также обнулением НДС в отношении ме-
дицинских товаров и  отдельных категорий продовольствия, 
данные меры были вызваны необходимостью борьбы с панде-
мией COVID-19.

Дополнительно в  период 2020  года было увеличено коли-
чество льгот в  отношении технологического оборудования. 
Данная динамика выглядит следующим образом (См. Рис №  1).

Общее количество льгот, предоставленных в  отношении 
технологического оборудования на 2020  год по отношению 
к 2018–2019 гг. составило более 800%. К данной категории отно-
сились товары, используемые в космической промышленности, 
что было вызвано увеличением их поставок. Также к рассма-
триваемой категории относилось медицинское оборудование 
и его запчасти, поскольку пандемия вызвала рост объемов оте-
чественного производства в области медицинских товаров.

2021 год продолжил тенденцию применения тарифных льгот 
в отношении товаров первой необходимости в связи с продол-
жением затрудненной экономической и социальной ситуации 
вызванной пандемией COVID-19. Применение тарифных льгот 
поспособствовало избежанию негативных последствий, вы-
званных повышенным спросом на товары в рамках Российской 
Федерации.

Правительством Российской Федерации был утвержден 
и внедрен в разработку план мер и мероприятий направленных 
на создание благоприятных условий развития экономики на-
ряду с  пандемией COVID-19. Такие меры были направлены 
на утверждение перечня товаров, в отношении которых были 
установлены тарифные льготы.

Меры по своей сути являлись чрезвычайными в связи с чем 
их введение имело ретроспективный характер, поэтому пре-
доставляли тарифные льготы, полностью освобождающие от 
уплаты ввозных таможенных пошлин или же предусматривали 
возврат ранее уплаченных пошлин участникам внешнеэконо-
мической деятельности.
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В 2022 году экономическая и политическая ситуация на тер-
ритории Российской Федерации представляется достаточно не-
стабильной, в связи с чем Решением Совета ЕЭК от 17.03.2022 
№  37 внесены изменения в  решение Комиссии Таможенного 
Союза от 27.11.2009 №  130 «О  едином таможенно-тарифном 
регулировании ЕАЭС» такие изменения затронули тарифные 
льготы на ввоз товаров, а именно был проведен пересмотр их 
применения в рамках ответных санкций для западных стран.

Пересмотренное решение регламентировало перечень то-
варов освобождаемых от уплаты ввозных таможенных пошлин 
до 30 сентября 2022 года при условии их помещения под проце-
дуру выпуска для внутреннего потребления.

Такие тарифные льготы предоставляются в  случае, если 
участник внешнеэкономической деятельности подтвердит це-
левое назначение ввоза таких товаров на территорию РФ. 
Данное назначение выдается уполномоченным государ-
ственным органом, в  нем содержатся сведения о  коде товара 
в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, количестве, стоимости и участ-
нике ВЭД, осуществляющем ввоз.

Совместно с  измененным перечнем товаров, в  отно-
шении которых предоставляются тарифные льготы на тер-
ритории РФ, был внедрен параллельный импорт — 30 марта 
2022 года вступило в силу постановление Правительства РФ 
от 29 марта 2022 года №  506. Данное постановление обозна-
чило факт разрешения ввоза иностранных товаров на тер-
риторию страны без согласия на то правообладателей. Так 
можно сказать, что постановление отменило ответствен-
ность за параллельный импорт — теперь установлено, что по-
ложения подп. 6 ст. 1359 и 1487 ГК РФ не будут применяться 
в отношении ряда товаров.

Данное решение, конечно, не отменяет уплату ввозных та-
моженных пошлин и применение всех контрольных меропри-
ятий для участников внешнеэкономической деятельности, 
но снимает с  них бремя получения прав от правообладателя 
и  предоставления таких документов в  таможенные органы, 
что с  другой стороны можно назвать внутригосударственной 
льготой на ввоз товаров. Внедрение параллельного импорта по-
зволит насытить внутренний рынок продукцией производи-
телей, которые покинули нашу страну, как торговую площадку 
для реализации продукции.

Таким образом, стоит сделать вывод, что тарифные льготы, 
применяемые на территории Российской Федерации, позволят 
решить проблему торговых отношений между государствами, 
а также обеспечат внутренний рынок необходимыми товарами, 
что является достаточно затруднительным в последние время 
в связи с происходящими событиями в мире.

Тарифные льготы — это привилегия, предоставляемая на ус-
ловиях взаимности или в одностороннем порядке при реали-
зации торговой политики Российской Федерации, льгота в виде 
освобождения от уплаты таможенной пошлины или снижения 
ставки таможенной пошлины.

Предоставление тарифных льгот участникам внешнеэконо-
мической деятельности позволяет обеспечить сотрудничество 
в рамках таможенного дела, поскольку создает благоприятные 
условия торговли между сотрудничающими сторонами.

Таким образом, стоит сделать вывод, что тарифные льготы 
оказывают существенное влияние не только на государ-
ственную экономику, но и на международный рынок, с приме-
нением методов воздействия на международные политические 
отношения.
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Рис. 1. Динамика объёма предоставляемых таможенных льгот в отношении технологического оборудования
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В настоящей статье рассматриваются причины, основные точки преобразований научно-исследовательского и социального 
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Наука является особенным направлением человеческой де-
ятельности, главной целью которого является получение 

достоверных знаний об окружающей действительности. Од-
нако наука, как специфическое направление, на пути своего 
исторического развития нередко сталкивается с  коренными 
преобразованиями. В силу формирования новых способов по-
знания, превосходящих существующие по качественным по-
казателям и более простых в практическом применении, наука 
сталкивается с революционными периодами развития.

Конец двадцатого века стал переломным периодом истории 
развития научного знания как такового. Появление множе-
ственных подходов к организации научного процесса, а также 
технологий производства стало одним из основополагающих 
толчков к дальнейшим изменениям общественной жизни.

Немаловажным фактором, повлиявшим на бурное раз-
витие науки и  рассматривающих её базисом отраслей жизни 
человека, стало появление также нового направления в пред-
ставлении и работе с информационными ресурсами — медиас-
феры. Стремление человека к  распространению информации 
и ставшие доступными для практического применения техно-
логические инструменты, слившись воедино, стали устойчивой 
основой для развития данных идей [6, с. 2].

Однако основополагающим компонентом для названных 
причин произошедшей научной революции стал, в первую оче-

редь, процесс формирования нового восприятия картины на-
учного знания в целом. Под данным процессом следует рассма-
тривать, в частности, переход научного сообщества к изучению 
междисциплинарных аспектов человеческого бытия и,  соот-
ветственно, формирование комплекса мультидисциплинарных 
наук. Кроме того, вопросы, вызывающие научный интерес, 
стали проблемно-ориентированными, что позволило как сде-
лать множество новых открытий, так и, фактически, перевер-
нуло представление научного сообщества о принципах органи-
зации исследовательских процессов [4, с. 217].

Вследствие описанных изменений в восприятии научно-ис-
следовательской деятельности как таковой, в  ходе четвертой 
научной революции конца двадцатого века была сформиро-
вана так называемая «постнеклассическая» наука, которая 
представляет собой слияние теоретического и  практико-экс-
периментального аспектов организации научной деятель-
ности.

В ходе описываемого периода развитии мировой науки про-
изошло, фактически, изменение восприятия обществом кар-
тины мира. Природа стала рассматриваться как единая, высо-
коорганизованная (и, вследствие этого, саморегулирующаяся) 
система. Представление о мире в корне было направлено на си-
стемно-ориентированный подход, чему способствовало, на-
пример, изучение молекул ДНК, открытие волновых свойств 
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материи, создание теории относительности и прочие открытия 
описываемой направленности [4, с. 102].

Сформированное направление научного знания вызвало 
также появление нового вида научной рациональности, ха-
рактерной для описываемого периода. Так, в  постнекласси-
ческой эпохе развития науки, появившейся вследствие про-
изошедших событий четвертой научной революции, стали 
преобладать паранепротиворечивые и «нечеткие», а также вы-
числительные логики. В  отношении научных теорий следует 
отметить их статистико-вычислительный характер. Подобно 
неклассическому типу научной рациональности, на первом 
месте остался политеоризм — предполагается, что различное 
знание может иметь несколько обоснованных теорий. Из этого 
убеждения вытекает также характерная черта постнеклас-
сического типа научной рациональности — он предполагает 
полную зависимость содержания знания от субъективной сто-
роны познающего.

Фактически, любое явление с  точки зрения сформировав-
шегося типа научной рациональности рассматривается как от-
крытая самоорганизующаяся система. При этом представители 
научного сообщества убеждены в  весомой роли случайности 
и хаоса в развитии данных систем. Важно также отметить ве-
сомую роль принципа историзма в  понимании процесса по-
знания, что сводится к вышеописанному предположению о за-
висимости любого знания от познающего его субъекта [1, с. 68].

Произошедшая четвертая научная революция, пришед-
шаяся на конец двадцатого века, послужила основой для раз-
вития большого числа междисциплинарных научных направ-
лений, а также совершения беспрецедентного числа открытий. 
Так, на смену статистическим методам организации рабочего 

процесса пришла возможность применения высокомощных 
вычислительных комплексов, что сделало возможным, в свою 
очередь, организовать быстрый и качественный процесс иссле-
дования в медицине, космосе, области искусственного интел-
лекта.

Человечество на практике испытало и продолжает испыты-
вать последствия произошедшей перестройки научно-исследо-
вательского сообщества и  его принципов. Так, после изобре-
тения кремниевого чипа, стало возможным проводить большее 
число логических операций под полным контролем автоматики, 
что нашло свое отражение в проектировании и дальнейшей ре-
ализации новых космических программ, организации меди-
цинского обеспечения населения, повышении государственной 
и научной стабильности в мире, переходе к новым типам воору-
жений и принципов функционирования различных государств 
в мире [3, с. 2].

Кроме того, из последствий четвертой научной революции 
вытекает формирование нового информационного простран-
ства — пространства медиа, что повлекло за собой повышение 
доступности применения электронных устройств в  массовых 
реалиях. Повысились и  расширились не только уровни мощ-
ности и области применения новых технологических решений, 
но и степень их вовлеченности в социальные процессы [5, с. 3].

Электронные устройства прочно вошли в жизнь человека, 
создав представления о  единой мобильной и  интернет-связи, 
базирующихся на них сервисов и программах. Данное направ-
ление развития технологий не просто нашло широкое распро-
странение в  обществе, но и  стало главным (превосходящим) 
конкурентом уже существующих способов передачи инфор-
мации — например, телевидения.
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