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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Заключение с потребителем договора об оказании услуг дистанционным способом
Акимбетов Дамир Булатович, студент магистратуры

Российский государственный социальный университет (г. Москва)

Нормы закона, защищающего права потребителей в России, в отличие от международного  [1], не представляет из 
себя четкое регулирование через специальный акт сделок, заключаемых и исполняемых дистанционно, а являет собой со-
вокупность положений специального акта  [2], общих норм гражданского законодательства, иных актов, распространя-
ющихся на взаимоотношения участников. Между тем, все правила следует рассматривать в совокупности: например, 
гражданское законодательство регулирует заключение и исполнение соглашений между сторонами в общем случае, но 
положения Закона конкретизирует права, обязанности и ответственность в правоотношениях, одной стороной из ко-
торых является потребитель, а такие положения применяются в части, неурегулированной общими нормами  [3]. По-
этому в настоящей статье попробуем выявить момент заключения договора на оказание услуг дистанционным спо-
собом, в том числе — с использованием метода аналогии норм.

Ключевые слова: дистанционный способ, публичный договор, момент заключения договора, акцепт потребителя, 
оказание услуг.

Если рассматривать нормы, регулирующие продажу 
и оказание услуг дистанционным способом, то в рос-

сийском специальном законодательстве наблюдается зна-
чимый пробел, так как не закреплены законодательно 
нормы в этой нише — законодатель достаточно точечно 
установил правила оказания образовательных и  меди-
цинских услуг, телефонной связи и  т.  п., но не установ-
лены, например, по оказанию образовательных или про-
светительских услуг дистанционным способом, что 
достаточно популярно в  последнее время и  имеет зна-
чение ввиду фактического согласования существенных 
условий конклюдентными действиями потребителя. При 
этом наибольший вопрос вызывает момент возникно-
вения прав и обязанностей или установления правоотно-
шений.

Дистанционная продажа товара происходит с  регули-
рованием по статье 497 Гражданского кодекса РФ и статье 
26.1 Закона, но законодателем не установлен дистанци-
онный способ реализации услуг, а  регулирование дис-
танционной реализации услуг можно провести через 
аналогию права. Так, гражданские права и  обязанности 
возникают в силу закона или действий сторон.

Стороны вправе заключить договор, как предусмо-
тренный, так и  не предусмотренный законодательными 
актами. Но имея ввиду дистанционный способ заклю-
чения, можно прийти к  усложнению конструкции согла-
шения, поэтому важно понимать возможность приме-
нения действующих норм.

При этом, заключая договор, стороны свободны в во-
леизъявлении по всем существенным условиям такого до-
говора   [4], поэтому ввиду специфики дистанционного 
соглашения информация должна быть предоставлена по-
требителю в полном объеме до момента его заключения.

Законодатель также допускает заключение с  потреби-
телями публичного договора-оферты, устанавливающего 
обязательства исполнителя и  подлежащие выполнению 
в  рамках складывающихся отношений. При этом потре-
битель фактически должен присоединиться к  такому до-
говору, размещенному на соответствующем ресурсе ком-
панией.

Еще Президиум ВАС РФ отмечал, что договор оказания 
услуг можно считать заключенным, когда в  нем устанав-
ливаются действия, которые должен выполнить исполни-
тель, в том числе, если эти действия следуют из результата 
переписки или переговоров сторон  [5].

Так, договор являет собой соглашение двух или более 
лиц, устанавливающее изменение или прекращение граж-
данских прав и  обязанностей, при этом договор должен 
обладать признаками совпадающего волеизъявления 
сторон, как сути самой сделки (способ достижения цели), 
и  установлением между участниками отношений в  ре-
зультате его заключения, выраженных в  определенной 
форме, т.  е. юридический факт обязательственных пра-
воотношений, а любую сделку можно считать договором, 
как сделку, заключенную между сторонами в  опреде-
ленной форме. Волеизъявление при этом может быть вы-
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ражено разными способами — устно, письменно либо со-
вершением конклюдентных действий  [6].

С другой стороны, заключение сделки в  письменной 
форме (фактически  — стандартного договора) нормиру-
ется положениями статьи 160 ГК РФ.

Отдельно отметим, что под электронной подписью 
законодатель понимает электронную информацию, при-
соединённую к  другой, подписываемой, информации 
и идентифицирует подписанта. Таким образом, отметим, 
что сделка, совершенной дистанционно фактически яв-
ляется конклюдентной   [7], заключенной в  письменной 
форме с  использованием некого аналога электронной 
подписи.

По другим признакам все соглашения можно разде-
лить на консенсуальные (порождающие гражданские пра-
воотношения, вступающие в силу с момента заключения) 
и  реальные (совершение определенных действий  — на-
пример, момент уплаты, пусть даже без выдачи документа, 
который подтверждает ее, передачу имущества и тому по-
добное). Например, обычная сделка купли-продажи с уча-
стием потребителя будет являться реальной, в  то время, 
когда дистанционная, скорее будет консенсуальной.

Момент заключения важен, так как фактически при на-
жатии определенных ссылок/разделов на сайте потреби-
телем происходит заключение договора (акцептование) 
и порождает обязательство исполнителя (оферента).

Как отмечено в  постановлении Правительства РФ, 
если оферта (публичный договор) исполнителя не со-
держит иного условия о  моменте возникновения обяза-
тельств у  последнего, то подтверждением заключения 
договора будет момент отправки исполнителем иденти-
фикационного номера заказа заказчику (потребителю), 
в  котором одновременно предоставляется информация 

об условиях договора (кроме размещенного публично до-
говора-оферты)  [8].

С другой стороны, потребитель осуществляет присое-
динение к публичному договору, на условия и положения 
которого он не оказывает влияние. А  так как некаче-
ственно оказанные услуги гораздо проблематичной дока-
зать, чем недостатки товара, то остро встает вопрос о воз-
можности оспаривания условий публичного договора, 
размещенного исполнителем на сайте, т. е. на сколько ак-
цепт полный и безоговорочный в такой ситуации.

Таким образом, после получения от исполнителя под-
тверждения заказа у  потребителя часто возникают про-
блемы по оспариванию условий такого публичного дого-
вора или, как следствие, по одностороннему расторжению 
заключенной сделки, и, если последнее не вызывает труд-
ностей на основании статьи 32 Закона.

Однако, из сложившейся судебной практики явно сле-
дует, что в  том числе при дистанционном способе за-
ключения договора/ присоединения к публичной оферте 
в  отношении потребителей условия оферты могут быть 
оспоримы по статье 16 Закона   [9], то есть, если в  пу-
бличный договор включены условия, которые акцепто-
вались потребителем, ущемляют его права в  сравнении 
с  установленными законодателем правилами в  сфере за-
щиты прав потребителей, а  именно, если: вследствие ис-
полнения такого договора потребитель понес расходы; 
в  оферту включено обусловленное обязательство приоб-
ретения иных услуг (товаров); ограничено право на га-
рантийное устранение недостатков результатов услуг; ис-
полнителем производится взимание оплаты за услуги, не 
являющиеся целью заключения договора потребителем 
(иной предмет договора), то такие положения можно при-
знать недействительными.
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Отграничение частноправовых и публично-правовых форм медицинского 
вмешательства и его практическое значение

Бекмурзина Альбина Ринатовна, студент магистратуры
Казанский (Приволжский) федеральный университет

В данной статье выделяются критерии, по которым можно отграничить частноправовые и  публично-правовые 
формы медицинского вмешательства, что имеет практическое значение. Также предлагается расширить положения 
в информированном добровольном согласии гражданина, добавив информацию о полном перечне оказываемых конкрет-
ному пациенту услуг, квалификации врача, имеющихся противопоказаниях и о результате, который должен быть до-
стигнут.

Ключевые слова: медицинское вмешательство, информированное добровольное согласие гражданина, частное право, 
публичное право, оказание медицинских услуг.

Limitation of private and public legal forms of medical intervention  
and its practical significance

Bekmurzina Albina Rinatovna, student master’s degree
Kazan (Volga region) Federal University

This article highlights the criteria by which it is possible to distinguish between private law and public law forms of medical 
intervention, which is of practical importance. It is also proposed to expand the provisions in the citizen’s informed voluntary consent 
by adding information on the full list of services provided to a particular patient, the doctor’s qualifications, existing contraindications 
and the result to be achieved.

Keywords: medical intervention, informed voluntary consent of a citizen, private law, public law, provision of medical services.

На сегодняшний день более 10 федеральных законов, 
которые регулируют отношения в области оказания 

медицинских услуг. Однако несмотря на широкий пере-
чень норм, на практике могут возникать сложности при 
квалификации медицинского вмешательства как меди-
цинской услуги (39 гл. Гражданского кодекса РФ) или ме-
дицинского вмешательства урегулированного нормами 
публичного права. Для целей проведения такого разгра-
ничения особое значение приобретает добровольное ин-

формированное согласие гражданина, зачастую это ос-
новной документ для предупреждения возникновения 
конфликтной ситуации и  ее перерастания в  судебный 
спор.

Что вообще в нашем законодательстве понимается под 
термином «медицинское вмешательство»? Согласно п. 5 ст. 
2 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» медицинское вмешательство — выполняемые 
медицинским работником и иным работником, имеющим 
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право на осуществление медицинской деятельности, по 
отношению к  пациенту, затрагивающие физическое или 
психическое состояние человека и имеющие профилакти-
ческую, исследовательскую, диагностическую, лечебную, 
реабилитационную направленность виды медицинских 
обследований и (или) медицинских манипуляций, а также 
искусственное прерывание беременности  [3].

Для осуществления медицинского вмешательства ме-
дицинский работник должен предоставить гражданину 
или его законному представителю полную информацию 
о  целях, методах оказания медицинской помощи, свя-
занном с  ними риске, возможных вариантах медицин-
ского вмешательства, о его последствиях, а также о пред-
полагаемых результатах оказания медицинской помощи 
и после чего получить от гражданина или его законного 
представителя информированное добровольное согласие 
на медицинское вмешательство. С  точки зрения права, 
информированное добровольное согласие обеспечивает 
юридическую чистоту события оказания медицинской 
помощи, давая пациенту понимание того, с  чем он стол-
кнётся, а для врача и медицинского учреждения — вери-
фицируя данное понимание  [8]. Смысл данной нормы за-
кона охватывает обеспечения осведомленности пациента 
о  виде, способах проведения вмешательства, длитель-
ности его проведения, возможных осложнениях, цели, 
сформулированной достаточно подробно  [10].

В п. 9 ст. 20 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в  Российской Федерации» дан перечень, когда медицин-
ское вмешательство возможно без согласия гражданина.

Исходя из изложенного, можно выделить следующие 
формы медицинского вмешательства:

1. Медицинское вмешательство после получения ин-
формированного добровольного согласия от гражданина 
или его законных представителей (то есть оказание меди-
цинской помощи по ОМС или по договору оказания ме-
дицинских услуг) (ст. 20 Федеральный закон «Об основах 
охраны здоровья граждан в  Российской Федерации» от 
21.11.2011 N 323-ФЗ)  [3];

2. Медицинское вмешательство принудительного ха-
рактера к лицам, совершившим преступления (ст. 97 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации)  [2];

3. Экстренная медицинская помощь (ст. 35 Феде-
ральный закон №   323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации»)  [3];

4. Медицинское вмешательство в  отношении лиц, 
страдающих заболеваниями, представляющими опас-
ность для окружающих (ст. 20323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации»)  [3];

5. Медицинское вмешательство в  отношении лиц, 
страдающих тяжелыми психическими расстройствами (ст. 
11 Закона РФ от 02.07.1992 №  3185–1 «О психиатрической 
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»)  [5];

6. Медицинское вмешательство при проведении су-
дебно-медицинской экспертизы и (или) судебно-психиа-
трической экспертизы (ст. 62 ФЗ №   323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»)  [3].

Главным критерием, позволяющим выделить кон-
кретную форму медицинского вмешательства и отличить 
от другой, является необходимость или отсутствие необ-
ходимости получить добровольное информированное со-
гласие от гражданина (законного представителя).

Кроме того, вышеперечисленные формы медицин-
ского вмешательства можно поделить на две группы 
форм, а  именно на частноправовую и  на публично-пра-
вовую исходя из следующих дополнительных при-
знаков: императивность или диспозитивность норм, ре-
гулирующих медицинское вмешательство; защита прав 
в  судебном порядке по Закону «О защите прав потре-
бителей»   [4]; затрагивание интересов общества и  нео-
пределенного круга лиц либо защита интересов конкрет-
ного гражданина.

Так к  частноправовой форме медицинского вмеша-
тельства относится договорное оказание медицинское ме-
дицинской услуги и действие в чужом интересе без пору-
чения (спасение жизни в  экстренных случаях п.2 ст. 983 
ГК РФ). К публично-правовой форме медицинского вме-
шательства — остальные из вышеперечисленных форм.

Возвращаясь к отграничению форм медицинского вме-
шательства, стоит отметить, что такое деление носит не 
только теоретический, но и практический характер.

В зависимости от формы медицинского вмешатель-
ства, при регулировании таких отношений мы будем 
в одном случае, при частноправовой форме руководство-
ваться положениями ФЗ №   323, Гражданским кодексом 
РФ, Законом «О защите прав потребителей», а в другом 
случае при публично-правовой форме медицинского вме-
шательства, обращаться к  положениям в  том числе Уго-
ловного кодекса РФ (Гл. 15), Уголовно-процессуального 
кодекса РФ (Гл. 51), Закон РФ «О психиатрической по-
мощи и  гарантиях прав граждан при ее оказании» от 
02.07.1992 №  3185–1.

Отграничение форм медицинского вмешательства 
играет большую роль на практике при защите пациентом 
своих интересов в судебном порядке. К примеру, при ока-
зании медицинской помощи по договору гражданин 
может требовать взыскания с медицинской организации 
стоимость медицинских услуг, компенсацию морального 
вреда, штрафа за отказ в  добровольном порядке испол-
нить обязательства перед потребителем медицинских 
услуг, бремя доказывания будет облегчено. Так, Решением 
Московского районного суда г. Казани Республики Татар-
стан с  ООО «Клиника семейной медицины +» в  пользу 
Никитиной К. Р. взыскана стоимость медицинских услуг 
в размере 14 500 рублей, компенсация морального вреда 
в размере 900 000 рублей, штраф в размере 457250 рублей 
за ненадлежащее оказание медицинских услуг, которое 
повлекло за собой тяжкий вред здоровью — утрата дето-
родной функции организма  [6]. Данные требования при 
публично-правовой форме медицинского вмешательства 
не подлежат удовлетворению.

Отдельно хотелось бы отметить, что такой критерий 
отграничения частноправовой и  публично-правовой 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4205/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4205/
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форм медицинского вмешательства как добровольное ин-
формированное согласие гражданина играет большую 
роль для предупреждения возникновения спорной ситу-
ации. Несмотря на важность информированного согласия 
очень часто к  его подписанию подходят формально: ме-
дицинская организация не в полной мере разъясняет па-
циенту все обстоятельства предстоящего медицинского 
вмешательства, а  пациент ограничивается подписанием 
согласия, зачастую не осознавая его содержания  [9]. Од-
нако на практике встречаются случаи, когда информиро-
ванное добровольное согласие не подписывается вовсе. 
Так, например в деле Кондратьевой И. Ю. к ООО «Солид 
Эстетик Центр» выяснилось, что косметологическая ус-
луга оказывалась без ее добровольного информирован-
ного согласия, что повлекло причинение вреда здоровью 
и ее госпитализацию, так как она не знала об отсутствии 
квалификации врача, применяемых препаратах и  проти-
вопоказаниях   [7]. В данном случае важным является не 
только подписание пациентом добровольного инфор-
мированного согласия на медицинское вмешательство, 
но и  закрепление в  соглашении в  медицинской органи-
зации полного перечня оказываемых конкретному паци-
енту услуг, квалификацию врача, имеющиеся противопо-
казания, а также прописывать результат, который должен 
быть достигнут.

Кроме того, актуальной является проблема отграни-
чения частноправовой и  публично-правовой форм меди-
цинского вмешательства при оказании скорой медицин-
ской помощи. В  случае, когда необходимо спасти жизнь 
пациента, а  он не имеет возможности или не желает да-
вать согласие на медицинское вмешательство, какой 
нормой необходимо руководствоваться врачу: положе-
нием ст. 20 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в  Российской Федерации» или положениями ст. ст. 980–
983 Гражданского кодекса Российской Федерации (дей-
ствия в чужом интересе без поручения)  [1]. Или в случае 
оказания скорой медицинской помощи гражданину, стра-
дающему заболеванием, представляющим опасность для 
окружающих. Полагаю, что решением проблемы в данном 
случае является не только действовать в чужом интересе 
врачу без поручения пациента, но и законодательно уста-
новить перечень случаев, при которых необходимо ока-
зание экстренной медицинской помощи.

Таким образом, хотя в  российском законодательстве 
имеется большой перечень норм, регулирующих процесс 
оказания медицинских услуг, могут возникать сложности 
при квалификации медицинского вмешательства как пу-
блично-правового и  частноправового правонарушения, 
что приводит к возникновению споров и их последующем 
разрешении в судебном порядке.
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В настоящей статье рассматриваются правовые последствия предоставления недостоверных заверений об обсто-
ятельствах, средства защиты, предусмотренные статьей 431.2 ГК РФ, особенности их использования в случае предо-
ставления недостоверных заверений об обстоятельствах.
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Заверения об обстоятельствах представляют собой 
особый механизм, обеспечивающий фиксацию фактов, 

значимых для конкретных правоотношений. Это заяв-
ление сторон договора о наличии, либо об отсутствии об-
стоятельств, которые имеют важное значение для контра-
гента при заключении такой сделки  [1, с. 451].

Российский институт заверений об обстоятельствах 
заимствован из английского права и  закреплен в  статье 
431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации   [2] 
(далее — ГК РФ), в которой установлена ответственность 
за недостоверность заверений об обстоятельствах. Од-
нако заверения об обстоятельствах по российскому праву 
не являются тождественными заверениям и гарантиям по 
английскому праву, обладают определенными особенно-
стями, самостоятельными чертами.

В английском праве предоставление недостоверных 
заверений (введение в  заблуждение) регулируется За-
коном о  введении в  заблуждение   [3]. Российское зако-
нодательство подобного законодательного акта не со-
держит. С.  Л.  Будылин высказывается в  отношении 
данного закона: «он серьезно усилил ответственность 
за предоставление недостоверных заверений, не являю-
щееся обманным, то есть неосторожное или невиновное, 
а  также практически исключил возможность договор-
ного ограничения ответственности за такое предостав-
ление. Возможно, именно с  этим связано стойкое неже-
лание английских составителей коммерческих договоров 
предоставлять какие бы то ни было заверения в  тексте 
документа»  [4, с. 98].

Действительно, раздел 2 указанного закона закрепляет 
следующее: «…person shall be so liable notwithstanding that 
the misrepresentation was not made fraudulently, unless he 
proves that he had reasonable ground to believe and did be-
lieve up to the time the contract was made the facts represented 
were true»   [3]. Это означает, что лицо несет ответствен-
ность несмотря на то, что введение в  заблуждение (пре-
доставление недостоверных заверений) было сделано не-
умышленно, если только такое лицо не докажет, что у него 
были разумные основания полагать, что представленные 
факты были правдивыми, и что этому лицу на момент за-
ключения договора не было известно о недостоверности 
предоставленных фактов.

В разделе 3 Закона о введении в заблуждение установ-
лены те условия договоров, признаваемые недействитель-
ными, которые устраняют или ограничивают:

1. любую ответственность, которой может быть 
подвержена сторона договора по причине предо-
ставления недостоверных заверений (any liability to 
which a party to a  contract may be subject by reason of any 
misrepresentation  [3]);

2. любое средство правовой защиты, доступное 
другой стороне договора по причине предоставления не-
достоверных заверений (any remedy available to another 
party to the contract by reason of such a misrepresentation  [3]).

Кроме того, указанный закон устанавливает, что суд по 
своему усмотрению может вместо признания договора не-
действительным взыскать убытки в случае неосторожного 
или невиновного введения в заблуждение.

Более того, суд может отказать в аннулировании (при-
знании недействительным) договора в связи с истечением 
существенного срока с  момента заключения договора. 
Стоит отметить, что данный срок не является сроком ис-
ковой давности.

Сторона договора принимает на себя ответственность за 
соответствие заверения действительности дополнительно 
к ответственности, установленной законом или вытекающей 
из существа соответствующего вида обязательств  [5].

Последствия недостоверности заверений об обстоя-
тельствах, имеющих отношение к предмету договора, ре-
гулируются положениями об отдельных видах договоров, 
установленными в ГК РФ и иных законах, а также положе-
ниями статьи 431.2 ГК РФ, иными общими положениями 
о  договоре и  обязательствах (глава 25 ГК РФ) (пункт 34 
Постановления Пленума ВС РФ №  49)  [6].

Статья 431.2 ГК РФ устанавливает следующие послед-
ствия предоставления недостоверных заверений об об-
стоятельствах:

1. Возмещение убытков;
2. Взыскание неустойки (в случае, если она установ-

лена в договоре);
3. Отказ от договора (в случае, если заверения контр-

агента имели существенное значение для другой стороны);
4. Признание договора недействительным (по пра-

вилам ст. 178 и 179 ГК РФ).
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Особенность реализации первых двух последствий 
в том, что лицо, получившее недостоверные заверения об 
обстоятельствах, имеет право взыскать либо убытки, либо 
неустойку.

Такая альтернативность присуща третьему и  четвер-
тому последствию. Лицу, получившему недостоверные за-
верения об обстоятельствах, предоставляется право либо 
отказаться от договора, либо признать его недействи-
тельным.

В случае отказа от договора, лицо не лишено возмож-
ности потребовать возмещения убытков или взыскания 
неустойки. При признании договора недействительным 
по правилам статей 178 и 179 ГК РФ, лицо также имеет 
возможность потребовать возмещения убытков. Пред-
ставляется, что такое лицо не сможет потребовать взы-
скания неустойки, поскольку недействительная сделка (в 
соответствие с п. 1 ст. 167 ГК РФ) не влечет юридических 
последствий, за исключением связанных с  ее недействи-
тельностью.

Стоит отметить, что при осуществлении предприни-
мательской деятельности стороной договора, вышепе-
речисленные последствия наступают для последней вне 
зависимости от того, знала она о  недостоверности пре-
доставляемых ею заверений или нет. Такая безвиновная 
ответственность может быть ограничена соглашением 
сторон в соответствии с пунктом 4 статьи 431.2 ГК РФ.

В силу абзаца 3 пункта 1 статьи 431.2 ГК РФ «предусмо-
тренная настоящей статьей ответственность наступает, 
если сторона, предоставившая недостоверные заверения, 
исходила из того, что другая сторона будет полагаться на 
них, или имела разумные основания исходить из такого 
предположения»  [7].

Обратное правило (презумпция) действует «при осу-
ществлении предпринимательской деятельности, а равно 
и  в связи с  корпоративным договором либо договором 
об отчуждении акций или долей в уставном капитале хо-
зяйственного общества»   [7]: в  данном случае презюми-
руется осведомленность стороны, предоставившей не-
достоверные заверения, о  том, что другая сторона будет 
полагаться на такие заверения.

В случае отказа от договора сторона должна доказать, 
что предоставленные недостоверные заверения имели для 
нее существенное значение.

Так, в рамках одного судебного спора истцу было отка-
зано в требовании о расторжении договора в связи с не-
достоверными заверениями об обстоятельствах в  связи 
с  тем, что последним «… не доказано наличие условий 
для расторжения договоров купли-продажи в  судебном 
порядке и  для применения к  ответчику мер граждан-

ско-правовой ответственности, а именно: предоставление 
ответчиком заверений об обстоятельствах, имевших су-
щественное значение для истцов при приобретении ими 
долей уставного капитала общества «…», которые в  по-
следующем оказались недостоверными»  [8].

При предъявлении требования о  возмещении 
убытков лицу необходимо доказать всю совокупность 
обстоятельств, являющихся основанием для удовлет-
ворения судом указанного требования: факт причи-
нения убытков, их размер, причинно-следственная 
связь между действиями ответчика и  возникновением 
убытков у  истца, а  также наличие вины (если причи-
нение убытков произошло не в  рамках предпринима-
тельских отношений).

В одном из постановлений Арбитражного суда Севе-
ро-Кавказского округа указано на невозможность взы-
скания убытков в  связи с  предоставлением недосто-
верных заверений об обстоятельствах в случае признания 
договора мнимым, поскольку «… отношения ответчика 
по спорным договорам с истцом носили формальный ха-
рактер, что исключает действительность каких-либо заве-
рений или гарантий ввиду невозможности реального ис-
пользования соответствующего механизма, заложенного 
в договорах, … спорный договор и его положения, содер-
жащиеся в разделе 5 относительно заверений и гарантий, 
являются недействительными (ничтожными) на осно-
вании статьи 170 Гражданского кодекса»  [9].

В случае взыскания неустойки стороне договора не 
нужно доказывать причинение ей убытков, достаточно 
закрепить в договоре возможность взыскания неустойки 
(п. 1 ст. 330 ГК РФ).

В соответствии с  абзацем первым пункта 35 Поста-
новления Пленума ВС РФ №   49 «лицо, предоставившее 
заведомо недостоверное заверение, не может в  обосно-
вание освобождения от ответственности ссылаться на то, 
что полагавшаяся на заверение сторона договора являлась 
неосмотрительной и сама не выявила его недостоверность 
(пункт 4 статьи 1 ГК РФ)»  [5].

Таким образом, заверения об обстоятельствах явля-
ются актуальным механизмом, который используется в 
договорных отношениях. Действующее законодательство 
не предусматривает легального определения понятия за-
верений. Напротив, в  доктрине существуют различные 
подходы к пониманию правовой природы данного инсти-
тута. В настоящей статье были рассмотрены последствия 
предоставления недостоверных заверений об обстоятель-
ствах, а также рассмотрена судебная практика, демон-
стрирующая особенности реализации средств защиты, 
указанных в статье 431.2 ГК РФ.
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Социально-экономическое партнёрство кредитора-заявителя и арбитражного 
управляющего в деле о банкротстве
Гордин Артур Константинович, студент магистратуры
Московский финансово-промышленный университет «Синергия»

Данная статья посвящена рассмотрению взаимодействия конкурсного кредитора-заявителя и  арбитражного 
управляющего как социального явления взаимовыгодного партнерства. Представлен анализ порядка назначения арби-
тражного управляющего. Выявлены основные достоинства существующего порядка выбора кандидатуры арбитраж-
ного управляющего.

Ключевые слова: банкротство, арбитражный управляющий, кредитор-заявитель.

Socio-economic partnership with the applicant’s creditor and the insolvency 
administrator in a bankruptcy case

Gordin Artur Konstantinovich, student master’s degree
Moscow Financial-Industrial University «Synergy»

This article is devoted to the consideration of the interaction of the bankruptcy creditor-applicant and arbitration manager as 
a social phenomenon of a mutually beneficial partnership. The analysis of the appointment of an arbitration manager is presented. 
The main advantages of the existing procedure for the selection of candidates for an arbitration manager are identified.

Keywords: bankruptcy, arbitration manager, first creditor in a bankruptcy case.

Арбитражный управляющий обладает особым ста-
тусом в  банкротстве: представляет должника в  су-

дебных заседаниях, следит за его финансовым состоянием, 
принимает меры к  тому, чтобы пополнить конкурсную 
массу и сохранить активы. Основная цель Арбитражного 
управляющего в  деле о  банкротстве это соблюдение ба-
ланса интересов.

В силу положений п. 1 и 2 ст. 7 Федерального закона от 
26.10.2002 №  127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
(далее — Закон о банкротстве) правом на обращение в ар-
битражный суд с заявлением о признании должника бан-

кротом обладают: сам должник; конкурсный кредитор; 
уполномоченные органы, а  также работник, бывший ра-
ботник должника, имеющие требования о  выплате вы-
ходных пособий и (или) об оплате труда  [1].

Конкурсным кредиторам и работникам должника за-
конодательно предоставлена возможность указывать 
в  заявлении о  признании должника банкротом канди-
датуру арбитражного управляющего или наименование 
саморегулируемой организации, из числа членов ко-
торой должен быть утвержден арбитражный управля-
ющий.
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Процедура банкротства должника является исключи-
тельной мерой, применяемой кредитором по денежному 
обязательству, лишь в  том случае, если защита его прав 
и законных интересов невозможна иным способом.

Из Закона о  банкротстве следует, что Арбитражный 
суд утверждает временного управляющего, кандидатура 
которого указана в признанном обоснованным заявлении 
о  признании должника банкротом, либо временного 
управляющего или финансового управляющего, кандида-
туры которых представлены саморегулируемой организа-
цией арбитражных управляющих, указанной в  таком за-
явлении.

При наличии нескольких заявлений о  признании 
должника банкротом, в  том числе в  случае, если рассмо-
трение обоснованности поступившего первым заявления 
о  признании должника банкротом откладывается арби-
тражным судом, арбитражный суд утверждает времен-
ного управляющего, кандидатура которого указана в  за-
явлении о признании должника банкротом, поступившем 
в  арбитражный суд первым, либо временного управляю-
щего или финансового управляющего, кандидатуры ко-
торых представлены саморегулируемой организацией ар-
битражных управляющих, указанной в таком заявлении.

Таким образом, актуальное законодательство предо-
ставляет возможность конкурсному кредитору, первым 
подавшим заявление о  банкротстве в  отношении Долж-
ника, предложить кандидатуру Арбитражного управляю-
щего.

Ранее подобным правом обладал Должник, однако 
с  января 2015 года утратил право заявлять кандидатуру 
арбитражного управляющего при заявлении о своем бан-
кротстве. На практике же у должника осталось право за-
явить саморегулируемую организацию (СРО), из числа 
членов которой может быть утвержден арбитражный 
управляющий.

Как отметил Верховный суд РФ в  [2], законный мате-
риальный интерес любого кредитора должника прежде 
всего состоит в наиболее полном итоговом погашении за-
явленных им требований. Все предоставленные креди-
торам права, а также инструменты влияния на ход проце-
дуры несостоятельности направлены на способствование 
достижению названной цели.

В свою очередь стоит обратить внимание на то, что кре-
дитор-заявитель, в  силу прямого указания Закона о  бан-
кротстве несёт расходы в  случае отсутствия у  должника 
средств, достаточных для погашения расходов, предусмо-
тренных пунктом 1 статьи 59 Закона о  банкротстве, зая-
витель обязан погасить указанные расходы в части, не по-
гашенной за счет имущества должника, за исключением 
расходов на выплату суммы процентов по вознаграж-
дению арбитражного управляющего.

Отдельно заслуживает внимания ситуация, при ко-
торой требование кредитора-заявителя обеспечивается 
залоговым имуществом Должника. В  таком случае Кре-
дитор теряет 20  % от стоимости заложенного имуще-
ства при его реализации (в связи с особенностями Закона 

о банкротстве) несет риск предъявления к нему расходов 
за проведение процедуры банкротства как кредитор-зая-
витель.

Это ограничение прав залогового кредитора по смыслу 
пункта 29.3 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 
№  63 «О некоторых вопросах, связанных с применением 
главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)» является обязанностью залогового креди-
тора профинансировать процедуру банкротства взамен 
на предоставляемый ему законом залоговый приоритет.

С учетом рисков, которые несет кредитор заявитель 
в деле о банкротстве, с учетом его интересов возможность 
выбирать кандидатуру Арбитражного управляющего 
можно рассматривать как выгодное социально-экономи-
ческое партнёрство и  гарантии эффективного осущест-
вления мероприятий процедуры банкротства. Кредитор 
заявитель имеет право выбрать опытного специалиста 
в  области ведения процедуры несостоятельности (бан-
кротства), оценить стаж и  опыт работы, деятельность 
управляющего в  соответствующем регионе, удостове-
риться в  отсутствии заинтересованности управляющего 
с должником и кредиторами, а также ознакомится с квали-
фикацией арбитражного управляющего до утверждения 
его кандидатуры Арбитражным судом, для обеспечения 
грамотной реализации прав и интересов при проведении 
процедуры банкротства.

Данное партнёрство указанных лиц процедуры бан-
кротства исключает возможность аффилированности 
должника, мажоритарного кредитора должника и  арби-
тражного управляющего.

Верховный суд указал, что не может быть утверждено 
лицо, кандидатура которого предложена кредитором, аф-
филированным по отношению к должнику  [4].

Аналогичный подход применим и  в ситуации, когда 
кандидатура временного управляющего, саморегулиру-
емой организации предложены лицом, которое при отсут-
ствии формально-юридических признаков аффилирован-
ности имеет возможность давать должнику обязательные 
для исполнения указания или иным образом определять 
его действия».

Данное партнёрство является оптимальным для обеих 
сторон, так как Арбитражный управляющий не может 
действовать в  интересах кредитора, заявившего его кан-
дидатуру, по смыслу. Основными принципами деятель-
ности арбитражного управляющего являются независи-
мость, объективность и  беспристрастность. Кроме того, 
саморегулируемая организация арбитражных управля-
ющих в качестве условий членства в ней наряду с требова-
ниями Закона о банкротстве, вправе устанавливать иные 
требования к  компетентности, добросовестности и  неза-
висимости арбитражного управляющего. Заявленная са-
морегулируемая организация несет ответственность за 
предоставление недостоверных сведений об арбитражных 
управляющих.

Из пунктов 2, 4 статьи 20.3, пункта 2 статьи 129 Закона 
о  банкротстве следует, что конкурсный управляющий, 
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действуя добросовестно и разумно в интересах должника, 
кредиторов и  общества, должен анализировать финан-
совое состояние должника и результаты его финансовой, 
хозяйственной и  инвестиционной деятельности; прини-
мать меры по защите имущества должника, а также по по-
иску, выявлению и  возврату имущества должника, нахо-
дящегося у третьих лиц.

Интересы кредиторов в целом сводятся к максимально 
полному удовлетворению должником их имущественных 
требований.

В определении Верховного Суда РФ №  306-ЭС16–4837 
суд также указывает на независимость арбитражного 
управляющего, профессионализм: «По смыслу п. 1 ст. 129 
Закона о банкротстве именно конкурсный управляющий, 
являющийся профессиональным участником отношений 
в сфере банкротства, наделен компетенцией по оператив-
ному руководству процедурой конкурсного производства. 
В  круг основных обязанностей конкурсного управляю-
щего входит формирование конкурсной массы. Для до-
стижения этой цели арбитражный управляющий обязан 
принимать управленческие решения, направленные на 
поиск, выявление и  возврат имущества должника, нахо-
дящегося у третьих лиц, он вправе по своей инициативе 
подавать в суд заявления о признании сделок недействи-
тельными

В силу п. 4 ст. 20.3 Закона о банкротстве конкурсный 
управляющий несет самостоятельную обязанность дей-
ствовать в  интересах должника и  кредиторов добросо-
вестно и разумно.

Данную обязанность управляющий исполняет вне за-
висимости от того, обращались к нему кредиторы с каки-
ми-либо предложениями либо нет. Это означает, что меры, 
направленные на пополнение конкурсной массы, в  част-
ности с  использованием механизмов оспаривания по-
дозрительных сделок должника, планирует и  реализует 
прежде всего сам арбитражный управляющий как про-

фессионал, которому доверено текущее руководство про-
цедурой банкротства»  [3].

Арбитражный управляющий при ряде процедур имеет 
право самостоятельно управлять имуществом должника 
с ограничениями, предусмотренными Законом о банкрот-
стве. Арбитражный управляющий не всегда может до-
стичь целей процедуры банкротства по причине того, что 
решения кредиторов иногда могут носить непрофессио-
нальный характер.

Такие ситуации возможны, если кредиторы пользу-
ются своим правом согласовывать сделки по продаже 
имущества должника и условия их осуществления. По за-
вершению процедуры банкротства арбитражный управ-
ляющий может быть обвинен в  ненадлежащем испол-
нении своих обязанностей.

На данный момент должность арбитражного управля-
ющего все еще находится в процессе становления, в связи 
с этим, главной задачей является качественное повышение 
квалификационного уровня арбитражных управляющих, 
создание должных условий для поддержания независи-
мости данной категории специалистов, конкретизиро-
вание функций и обязанностей, а также усиление их юри-
дической ответственности. Поэтому наиболее остро 
встает вопрос создания подобающих условий для реали-
зации деятельности арбитражных управляющих, включая 
также их правовой статус.

Прерогатива предлагать кандидатуру Арбитражного 
управляющего, предоставленная кредитору-заявителю, 
с возможностью обсуждения реального финансово поло-
жения должника и  перспектив в  процедуре банкротства 
является выгодным социально-экономическим партнёр-
ством для обеих сторон  — кредитора-заявителя и  Арби-
тражного управляющего.

Данное партнерство направленно на соблюдение ба-
ланса интереса на всех стадиях процедуры банкротства 
и отвечает основным принципам процедуры банкротства.
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конные интересы.

Говоря о  последних тенденциях развития российского 
законодательства в  сфере усыновления, стоит отме-

тить новеллы, реализованные в поправках к Конституции 
Российской Федерации  [1] в 2020 году.

Так, в  первой из новых статей (67.1), относящихся 
к  федеративному устройству государства, законодатель 
закрепил важные и  практически значимые положения, 
связанные со взаимоотношениями семьи и  государства, 
целями семейного воспитания и др. В частности, в ч. 4 ст. 
67.1 Конституции РФ определено, что дети являются важ-
нейшим приоритетом государственной политики России. 
Государство создает условия, способствующие всесто-
роннему духовному, нравственному, интеллектуальному 
и физическому развитию детей, воспитанию в них патри-
отизма, гражданственности и уважения к старшим. Госу-
дарство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, 
берет на себя обязанности родителей в отношении детей, 
оставшихся без попечения.

Уточняя отдельные позиции семейных отношений, зако-
нодатель счел необходимым внести изменения в ст. 72 Кон-
ституции РФ, посвященную предметам совместного ве-
дения Российской Федерации и ее субъектов. Так, в новом п. 
«ж. 1» ч. 1 указанной статьи установлено, что объектом со-
вместных усилий должна быть защита семьи, материнства, 
отцовства и детства; защита института брака как союза муж-
чины и женщины; создание условий для достойного воспи-
тания детей в семье, а также для осуществления совершен-
нолетними детьми обязанности заботиться о родителях.

Из приведенных конституционных новаций можно 
сделать множество выводов, среди которых представля-
ется уместным выделение положений о том, что государ-
ство не только признает приоритет семейного воспитания 
детей, в  том числе возлагая на себя обязанности роди-
телей в отношении детей, оставшихся без попечения, но 
и  создает условия для его реализации. При этом законо-
датель определяет направленность деятельности всех за-
интересованных субъектов в воспитании детей, включая 
семью, органы государственной и муниципальной власти, 
на всестороннее духовное, нравственное, интеллекту-
альное и  физическое развитие детей, воспитание в  них 

патриотизма, гражданственности и уважения к старшим, 
уделяя особое внимание на устройство детей, оставшихся 
без попечения родителей.

Представляется, что данные установки должны по-
влечь за собой перестройку функционирующих органов 
государственной и муниципальной власти, являются нор-
мативно установленным сигналом для институтов граж-
данского общества, приглашающим к  взаимодействию 
в  сфере укрепления семьи и  семейных отношений. Так, 
уже в 2021 году распоряжением Правительства РФ от 23 
января 2021 г. №  122-р  [4] утвержден «План основных ме-
роприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на 
период до 2027 г.», в котором предполагается реформиро-
вание системы опеки и  попечительства в  отношении не-
совершеннолетних и совершенствование форм семейного 
устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 
Данный документ направлен на сокращение численности 
детей, в  отношении которых было принято решение об 
отмене усыновления, отмене опеки (попечительства), от-
странении опекуна (попечителя).

Столь пристальное, совершенно оправданное вни-
мание со стороны государства к семье, детям, семейным 
отношениям, кроме прочего, свидетельствуют об актуаль-
ности взвешенного правового их регулирования, в целом 
семейного законодательства и  семейного права, других 
отраслей права, в том числе процессуальных, связанных, 
в нашем случае, с особенностями производства по делам 
об усыновлении и отмене усыновления.

Обобщение правовых источников и  научной литера-
туры позволяет представить усыновление как явление ин-
тегративного, регулируемого, кроме норм международ-
ного права, нормами материального и  процессуального 
отраслей российской правовой системы, характера, пред-
почтительной формы устройства детей в  судебном по-
рядке, закрепляемой юридическим актом, порождающим 
возникновение новых семейных отношений между усы-
новителем и усыновленным, равно как и другими членами 
семьи усыновителя.

Отмену усыновления (ст.ст. 140–144 Семейного ко-
декса РФ  [2]), однозначно определив свою позицию, зако-
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нодатель разместил в главе 19 СК РФ «Усыновление (удо-
черение)». Отношение же научного сообщества к такому 
подходу носит неоднозначный характер.

Большинство исследователей, вслед за законодателем, 
отмену усыновления рассматривают в качестве структур-
ного элемента института усыновления  [5, с. 97].

Другой точки зрения придерживается автор диссерта-
ционного исследования «Процессуальные особенности 
рассмотрения дел об отмене усыновления» Е. А. Семенова. 
Она отстаивает позицию о существовании самостоятель-
ного, отдельного института отмены усыновления в граж-
данском процессуальном праве. В  обоснование автор 
ссылается на то, что реализация положений ст. 275 ГПК 
РФ   [3] осуществляется в  исковом производстве. Следо-
вательно, считает  Е.  А.  Семенова, ст. 275 ГПК РФ имеет 
существенное наполнение, поскольку включает в себя, по 
сути, гражданские процессуальные нормы, определяющие 
правила рассмотрения и разрешения дел, связанных с от-
меной усыновления, в  исковом производстве, а  именно 
положения гл. 12–22 ГПК РФ  [6, с. 60].

Приведенная аргументация вызывает множество воз-
ражений, среди которых сама формулировка. Так, ст. 275 
ГПК РФ не может «включать в  себя», как утверждает 
автор, гражданские процессуальные нормы. Они сами со-
ставляют самостоятельный институт ГПК РФ, не ориен-
тируясь, в том числе, на положения СК РФ.

Проведенный анализ правовых основ усыновления 
и  его отмены, состояния научного обобщения этих яв-
лений позволили предложить следующие выводы и реко-
мендации.

1. В  научной дискуссии о  месте отмены усынов-
ления в  системе российского права мы склонны поддер-
жать мнение специалистов, которые считают, что оно 
тесно связано и является частью института усыновления. 
Такое умозаключение позволяет внести предложение об 
уточнении названия главы 19 СК РФ «Усыновление (удо-
черение) детей», добавив в  конце слова «отмена усынов-
ления». Соответственно и  институт семейного права на-
зывать «Усыновление (удочерение) и отмена усыновления 
ребенка».

2. В  статье 127 СК РФ не совсем удачно сформули-
рованы пп. 9–11 п. 1, содержащие различные показатели 
криминального и криминогенного характера, наличие ко-
торых исключает возможность рассмотрения лица в  ка-
честве претендента на усыновление ребенка. За преде-
лами представленных здесь исключений физическое лицо 
с  криминальным прошлым может рассматриваться в  ка-
честве кандидата в усыновители.

Не соглашаясь с такой позицией законодателя, предла-
гаем внести изменения в СК РФ и другие законодательные 
акты, содержащие требования к  усыновителям, следую-
щего содержания: «к усыновлению не допускаются лица, 
совершившие умышленные преступления различной сте-
пени тяжести. При этом потенциальным кандидатом 
в  усыновители может быть лицо, впервые совершившее 
преступление по неосторожности, относительно кото-
рого суд выясняет все обстоятельства дела и обстоятель-
ства, характеризующие личность претендента на усынов-
ление, предусмотренные законодательством».

3. В  соответствии с  законодательством правом тре-
бовать отмены усыновления ребенка обладают: 1) роди-
тели, 2) усыновители ребенка; 3) усыновленный ребенок, 
достигший возраста четырнадцати лет; 4) орган опеки 
и попечительства, а также прокурор (ст. 142 СК РФ).

Для предъявления такого иска у  соответствующего 
субъекта должно быть одно из следующих установленных 
законом оснований: 1) уклонение усыновителей от вы-
полнения возложенных на них обязанностей родителей; 
2) злоупотребление родительскими правами; 3) жестокое 
обращение с  усыновленным ребенком; 4) хронический 
алкоголизм или наркомания, присущие усыновителю; 5) 
иные основания, признаваемые таковыми судом, «исходя 
из интересов ребенка и с учетом мнения ребенка» (ст. 141 
СК РФ).

Практически ко всем основаниям, приведенным в  за-
коне, имеют отношение рассмотренные нами в  начале 
статьи новые конституционные нормы и положения, вы-
полнение которых способно позитивно повлиять в целом 
на брачно-семейные отношения, равно как на усынов-
ление, в особенности его отмены.
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Бюджет любого населенного пункта представляет собой распределение средств, являющихся доходами и расходами, 
которые относятся к определенному хозяйственному субъекту на конкретный временной интервал. На сегодняшний 
день муниципальные образования имеют низкую степень обеспеченности собственными средствами, что создает су-
щественную проблему для развития и обеспечения высокого социально-экономического уровня в муниципальном образо-
вании.
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Доходы, определяющие бюджет, основываются на фор-
мировании в  рамках законодательных норм, в  том 

числе с  позиции законодательства о  бюджете, налогах, 
обязательных платежах.

Налоговая система России определяется совокуп-
ностью федеральных налогов и  сборов, региональных 
и  местных налоговых поступлений. При этом, следует 
отметить, что распределение налогов осуществляется 
в  рамках нормативов, утвержденных Бюджетным ко-
дексом РФ  [2].

Налоги и  сборы регионального уровня поступают 
в бюджет субъектов России, однако могут быть перечис-
лены в местные бюджеты согласно утвержденным норма-
тивам.

Местные же налоги и сборы имеют место зачисления 
в бюджеты муниципальных образований.

Также необходимо отметить наличие неналоговых до-
ходов бюджета, которые характеризуются образованием 
посредством продажи имущества или его использования. 
Такое имущество находится в  собственности государ-
ства. Также неналоговые доходы предполагают оказание 
платных услуг в  адрес бюджетных учреждений, реали-
зация мер ответственности в отношении граждан и юри-
дических лиц, нарушивших законодательные нормы.

Финансы муниципального образования можно оха-
рактеризовать как систему отношений социально-эко-
номического уровня, складывающиеся в  рамках обра-
зования, распределения и  использования финансовых 
средств местного назначения.

В рамках положений ст. 12 Конституции Российской 
Федерации определено, что органы местного самоуправ-
ления осуществляют управление самостоятельно, в  пре-
делах своих полномочий. При этом, положения ст. 130 
вышеназванного закона предполагает осуществление му-
ниципального управления посредством самостоятельного 
регулирования вопросов местного уровня  [1].

Необходимо отметить, что в настоящий момент муни-
ципальные образования не имеют достаточного уровня 

обеспеченности финансовыми средствами, что обусла-
вливает различные проблемы местного уровня. В  част-
ности, в рамках ст. 55 ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» 
определена обязательность соблюдения принципов фор-
мирования бюджетов, установленных бюджетным зако-
нодательством России. Однако, данная статья не носит 
конкретизирующего характера, что приводит к  отсут-
ствию строго регламентированной системы отнесения до-
ходов к  собственным доходам муниципальных образо-
ваний  [4].

Для уточнения доходов, относящихся к  собственным 
доходам муниципалитетов, следует рассматривать ст. 47 
Бюджетного кодекса РФ, положения которой определяют 
следующее: к собственным доходам бюджетов могут быть 
отнесены налоговые и неналоговые доходы, доходы, отно-
сящиеся к безвозмездным поступлениям  [2].

Рассматривая вопрос налоговых доходов, следует проа-
нализировать ст. 15 Налогового кодекса следует отметить, 
что налоги и  сборы муниципальных образований вклю-
чают налоги на имущество физических лиц, земельные 
налоги и  торговые сборы. Данный перечень налогов 
и сборов достаточно незначителен. Такое положение дел 
обуславливает проблему, касающуюся недостаточности 
обеспечения расходов, которые сопряжены с  деятельно-
стью муниципального управления и направлены на повы-
шение социально-экономического уровня жизни муници-
палитета  [3].

Таким образом, высказанное выше предположение 
о  недостаточной обеспеченности муниципальных обра-
зований доходами для обеспечения покрытия расходов, 
является обоснованным. В  частности, предположение 
можно подчеркнуть и  официальной статистикой, публи-
куемой Министерством финансов России. На рис. 1 пред-
ставлена динамика изменения показателя объема муни-
ципального долга.

Несмотря на то, что динамика показателя муници-
пального долга характеризуется снижением за анализи-
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руемый период времени, муниципальный долг по-преж-
нему остается достаточно значимым. Такое положение дел 
фиксирует недостаток собственных доходов, получаемых 
муниципалитетами. При этом, отсутствие изменений 
структуры собственных доходов на законодательном 
уровне не дает возможности муниципальным образо-
вания повысить величину собственных доходов и достичь 
высокого уровня самостоятельности в вопросах удовлет-
ворения имеющихся потребностей.

Таким образом, бюджеты муниципальных образо-
ваний в  настоящее время находятся в  высокой степени 
зависимости от федеральных бюджетов, бюджетов субъ-
ектов РФ, следовательно, эффективность местного самоу-
правления характеризуется недостаточным уровнем. При 
этом, для повышения эффективности местного самоу-
правления и снижения зависимости от бюджетов высшего 
уровня, возникает потребность в  пересмотре действу-
ющих законодательных норм, регулирующих вопросы 
формирования бюджетов местного уровня.
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Рис. 1. Динамика показателя муниципального долга  [5]
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Количество зарегистрированных преступлений от-
личается от количества реально совершенных пре-

ступлений. Латентность является одним из свойств пре-
ступности, проблема латентной преступности состоит 
в  том, что она скрыта. Таким образом, анализирую пре-
ступность, которая зарегистрирована, невозможно давать 
точные прогнозы преступности. В  этом и  состоит про-
блема латентной преступности.

В настоящий момент нет единого понятия латентной 
преступности. Например, Иншаков  С.  М. считает ла-
тентной преступностью фактическую часть преступности, 
но которая не была зарегистрирована  [1]. Горшенков Н. Г. 
определяет латентную преступность как часть реальной 
преступности, но которая остается за пределами реги-
страции преступлений  [2]. Сазанова Н. В. характеризует 
латентную преступность как часть преступности, которая 
внешне выражена в  совокупности преступлений, но не 
вошедшая в систему учета преступлений, также которая 
характеризуется особенностью возникновения, развития, 
социальным характером, и  имеющую количественные 
и  качественные характеристики   [3]. Таким образом, на 
основании вышеперечисленных определений преступ-
ности можно выделить одно. Латентная преступность  — 
это криминологическое явление, которое характеризуется 
скрытой и  не зарегистрированной преступностью, име-
ющее количественные и  качественные показатели, соци-
альные и правовые характеристики.

Причин латентной преступности достаточно много. 
Они могут зависеть от уровня правосознания граждан, 
сотрудников правоохранительных органов, состояние 
здоровья, уровень общественной опасности деяния и так 
далее. Таким образом можно выделить группы причин ла-
тентной преступности.

Первая группа. Уровень правосознания. С  точки 
зрения теории государства и права правосознание — это 
часть общественного сознания, которое отражает отно-
шение к праву, то есть человек на основе своих установок, 
убеждений, принципов, эмоций и  оценок вырабатывает 
определённое отношение к  праву   [4]. В  психологии со-
знание понимают как состояние психики, которое выра-
жается в  субъективном переживании объективных со-
бытий. В  психологии правосознание  — это состояние 
психики, которое выражается в  определенном отно-
шении к  праву через свой собственный опыт. Таким об-
разом, каждый человек по-своему относится к правовой 
действительности. Также нередко встречается дефор-
мация правосознания. Деформация правосознания — это 
искажение правовой действительности в  сознании чело-

века. Она может выражаться в недостаточности правовых 
знаний, игнорирование права, а также в «перерождении» 
правосознание, то есть искажение правосознания, приво-
дящие к совершению преступления. Таким образом, уро-
вень правосознания влияет на отношения к праву, в том 
числе на соблюдение и знание законов. В зависимости от 
уровня правовых знаний человек может совершать или 
не совершать преступление. Например, все знают, что 
кража, грабеж, мошенничество являются преступными 
деяниями, однако есть такие преступления, которые не-
которые лица не считают таковыми. Таким образом, 
когда они сталкиваются с  преступным деянием, они не 
заявляют и  не сообщают о  преступлении. Бывают ситу-
ации, когда сообщают о  преступлении, но правоохрани-
тельные органы не принимают заявление, либо отказы-
вают в возбуждении уголовного дела. Согласно п. 1 ч. 1 ст. 
12 Федерального закона «О полиции» в  обязанности по-
лиции принимать и  регистрировать сообщения и  заяв-
ления о  преступлении   [5]. Таким образом, уровень пра-
восознание влияет на латентную преступность. Низкий 
или деформированный уровень правосознания является 
проблемой появления латентной преступности. Можно 
выделить несколько вариантов для снижения уровня ла-
тентной преступности, связанной с  правосознанием, 
могут быть следующими:

Первый вариант. Повышение уровня знаний о  праве. 
Проведение в  школе дополнительных уроков по праву. 
Данные уроки должны будут обучать школьников ос-
новным правам, а  также рассказывать о  преступном по-
ведении, и  что оно за собой влечёт. Включение во все-
российские контрольные работы отдельной дисциплины 
права. Также стоит в  общественном транспорте (авто-
бусах, электробусах, трамваях и так далее), а также на вок-
залах, напоминать о преступлениях, делать стенды с соот-
ветствующей информации. Социальные сети тоже можно 
использовать для повышения уровня знания о праве, на-
пример, отделы средств массовой информации могут не 
только размещать информацию о  совершённых престу-
плениях, а также и теоретическую информацию о праве. 
Также профилактика преступности направлена на борьбу 
с детерминантами преступности. Профилактика преступ-
ности включает в себя определенную деятельность право-
охранительных органов, то есть проведение мероприятий, 
определенных экономических мер, а  также культурное 
воспитание население.

Второй вариант. Борьба с деформацией правосознания 
у сотрудников правоохранительных органов. В ситуациях, 
когда люди, которые не сталкивались с правоохранитель-
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ными органами, заявляют о  преступлении, но у  них не 
принимают заявление, объясняя это тем, что отсутствует 
состав преступления, однако они обязаны проводить про-
цессуальную проверку по каждому заявлению. Люди не 
знают куда можно обратиться, чтобы приняли заявление, 
а некоторые даже убеждаются в том, что преступление не 
было совершено. Таким образом, и рождается латентная 
преступность. Было бы целесообразно создать специ-
альную независимую горячую линию для всех правоох-
ранительных органов, которая бы разъясняла людям, как 
и  куда им обращаться по вопросам, связанным с  право-
охранительными органами. Данная горячая линия могла 
повысить выявляемость нарушений, допускаемых право-
охранительными органами, а также давать рекомендации 
куда обращаться в  той или иной ситуации, к  примеру, 
в  какой правоохранительный орган необходимо обра-
щаться в той или иной ситуации.

Вторая группа. Нежелание огласки интимных сторон 
жизни. Данная группа характерна для преступлений, свя-
занных с  половой неприкосновенностью и  половой сво-
бодой личности. Люди стесняются освещать интимные 
подробности, считают постыдным сложившуюся ситу-
ацию, а также могут считать себя виновными в том, что 
случилось. Также существует проблема, когда потерпев-
шими являются малолетними и не понимают, что в отно-
шении них было совершено преступление. В современном 
мире данная проблема стоит достаточно остро. Предла-

гаются различные решения данной проблемы. В качестве 
одного из решений предлагают вести в школах уроки по-
лового воспитания. Детям необходимо объяснять, что не 
является нормой в  отношении них, что такое интимные 
места, а также что объяснять, что бывает преступное по-
ведение, конечно, в  таком случае необходимо учитывать 
возраст ребенка, на основании этого подбирать опреде-
ленный тип проведения такого урока. Однако помимо 
уроков полового воспитания необходимо родителям про-
водить беседы с  детьми. Также важно объяснять, что 
жертва в данной ситуации не виновата. Это поможет сни-
зить уровень латентной преступности.

Третья группа. Угрозы преступника и  уверенность 
в избежание наказания преступником. Данные причины 
обусловлены тем, что преступник может запугать жертву, 
внушить, что ответственность за содеянное он не понесет. 
Например, преступники могут угрожать похищением 
детей или совершением насилия. Решение данной группы 
причин — это работа с общественностью, проведение ка-
ких-либо профилактических работ, а также защита потер-
певших.

Данные причины тем или иным образом влияют на ла-
тентность преступности. Безусловно, полностью решить 
проблему латентной преступности на данном этапе не-
возможно, однако благодаря представленным решениям 
данных проблем можно снизить латентность преступ-
ности.
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В статье рассматриваются вопросы методики расследования преступлений против личности, совершенных по ре-
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Methods of investigation of crimes against the person committed  
for religious reasons

The article discusses the issues of methods of investigation of crimes against the person committed for religious reasons. The 
information on crimes against the person, the significance and tasks solved by forensic examination are analyzed, and the procedural 
procedure for the production and registration of forensic examination is also considered.
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Криминалистическая характеристика преступлений 
против личности, совершенных по религиозным 

мотивам, представляет собой систему сведений о  зна-
чимых для расследования типовых признаках пре-
ступной деятельности указанного вида и  взаимосвязях 
между ними, позволяющую прогнозировать опти-
мальные направления следственного, розыскного и опе-
ративно-розыскного поиска при расследовании престу-
плений этого вида.

Криминалистическая характеристика против лич-
ности, совершенных по религиозным мотивам, пред-
ставлена на основе изучения материалов следственной 
и судебной практики о преступлениях, в которых мотив 
национальной и расовой ненависти или вражды получил 
отражение в качестве квалифицирующих или отягчающих 
наказание обстоятельств. Источником для анализа послу-
жили опубликованные материалы Главного управления 
правовой статистики и  информационных технологий Ге-
неральной прокуратуры Российской Федерации  [2].

Результаты анализа судебно-следственной практики 
показали, что против здоровья были направлены 37  % 
преступлений, против жизни — 49,5 %, совместно против 
жизни и здоровья — 13,5 % преступлений.

В число структурообразующих элементов криминали-
стической характеристики необходимо включать:

 — мотив преступления;
 — данные о  субъекте преступления, о  потерпевшем, 

о способе совершения преступления;

 — данные о  месте и  времени совершения престу-
пления, о  наличии связи между преступником и  потер-
певшим.

Результаты анализа материалов практики показали, 
что указанные преступления наряду с мотивом ненависти 
или вражды были сопряжены также:

 — с корыстными побуждениями — 9,3 %;
 — с хулиганскими побуждениями — 3 %.

Указанные сведения не вполне сопоставимы с  ре-
зультатами проведенного автором опроса иностранных 
граждан.

Так, результаты анализа показали, что при нападении 
преступники требовали материальные ценности и (или) 
деньги в 22,5 % преступлений. Характерно, что в 60 % пре-
ступлений нападавшие требовали, чтобы потерпевшие 
покинули страну. В 77,5 % преступлений нападавшие лица 
демонстративно совершали действия, унижающие честь 
и  достоинство потерпевших в  связи с  их национальной 
и расовой принадлежностью. В ходе нападения произно-
сились националистические лозунги, демонстрировались 
нацистские символы, свастика, произносились угрозы 
и оскорбления в адрес представителей других националь-
ностей и рас  [5].

Чувство ненависти и  вражды у  религиозного экс-
тремиста проявляется: в  нетерпимости по отношению 
к  лицам другой религиозной принадлежности; в  недо-
вольстве положением исповедуемой им религии, ее месте 
в  обществе, в  государственном и  политическом устрой-
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стве; в  вере в  превосходство его религии над другими; 
в несогласии с традициями иных религиозных конфессий; 
в спорах о силе религии, Бога. И соответственно, этот че-
ловек, как представитель той или иной религии не может 
быть доволен и своим положением в обществе. Такой тип 
людей очень твердо позиционирует себя на отстаивание 
своей позиции, противопоставляя себя обществу. Такие 
люди имеют собственные взгляды на устройство мира 
и агрессивно навязывают его обществу. Религиозным экс-
тремистам свойственно конфликтное состояние души, 
в  совокупности с  психологическими проблемами, отча-
яние, порожденное неудовлетворенностью собственной 
жизнью, и  как следствие потеря смысла жизни. Но это 
лишь одна сторона характеристики личности религиоз-
ного экстремиста. Другая сторона — это внушаемость че-
ловека, неумение управлять собой. Внушаемость свой-
ственна несовершеннолетним лицам, которые очень часто 
вовлекаются в совершении преступлений экстремисткой 
направленности.

Считается, что самой сложной экспертизой из ком-
плексных видов экспертиз психолого-психиатрическая. 
Также она является самой распространённой. Данный вид 
экспертизы необходим для установления в отношении не-
совершеннолетнего есть ли отставание в  развитии, лица 
привлекаемого к уголовной ответственности были ли со-
стояние аффекта при совершении преступления и  при 
иных случаях когда требуется установить психическое со-
стояние лица привлекаемого к делу. Все чаще назначаются 
и  комплексные сексолого-психиатрические экспертизы, 
организация производства которых детально регламенти-
руется Инструкцией по организации судебно-психиатри-
ческой экспертизы в  государственных психиатрических 
учреждениях (утверждена приказом Министерства здра-
воохранения и  социального развития Российской Феде-
рации от 30.05.2005 №  370)  [2].

Порядок назначения и  производства комиссионной 
и комплексной экспертиз регулируется статьями 21 и 23 
Федерального закона от 31.05.2001 «О государственной 
судебно-экспертной деятельности в  Российской Феде-
рации».

При назначении межведомственных комплексных экс-
пертиз в  соответствии с  Инструкцией об организации 
производства комплексных экспертиз в  СЭУ СССР от 
22.07.1986 в  её назначении должно быть указано, каким 
судебно-экспертным учреждениям поручается ее произ-
водство и какое является ведущим.

Заключение по окончанию экспертизы эксперт дает 
в письменном виде. Также необходимо чтобы заключение 
было удостоверено печатью и подписью судебно-эксперт-
ного учреждения и эксперта, проводившего экспертизу

Сведения, которые должны быть отражены в  заклю-
чении эксперта или комиссии экспертов, подробно изло-
жены в статье 204 УПК РФ и статье 25 Федерального за-
кона Российской Федерации от 31.05.2001 №   73-ФЗ «О 
государственной судебно-экспертной деятельности в Рос-
сийской Федерации»  [4].

Материалы, иллюстрирующие заключение эксперта 
или комиссии экспертов, прилагаются к  заключению 
и  служат его составной частью. Документы, фиксиру-
ющие ход, условия и результаты исследований, хранятся 
в  государственном судебно-экспертном учреждении. По 
требованию органа или лица, назначивших судебную экс-
пертизу, указанные документы предоставляются для при-
общения к делу  [5].

Хочется отметить, что в  дознании в  сокращенной 
форме прав у  подозреваемого намного меньше, чем при 
обычной форме дознания.

Чтобы признать доказательства недопустимыми есть 
ряд правил, которые мы рассмотрим далее более под-
робно.

Признание доказательства недопустимым должно 
оформляться отдельным процессуальным решением, 
в котором должны указываться: участник уголовного су-
допроизводства, инициировавший принятие решения; 
конкретное доказательство, отраженное в  надлежащей 
процессуальной форме и его индивидуальные признаки; 
подробное указание на нарушения уголовно-процессу-
ального закона, допущенные при сборе данного доказа-
тельства; выводы об изъятии доказательства из перечня 
допустимых; распоряжение на оповещение прокурора 
и  руководителя следственного органа о  принятом ре-
шении (если доказательство было получено на досудебной 
стадии).

Обнаруженные нами недостатки производства до-
знания в  сокращенной форме требуют скорейшего зако-
нодательного разрешения. Для этого необходимо: зако-
нодательно четко выразить терминологию и представить 
соответствующие определения; исключить вероятность 
совершения дублирующих друг друга действий участни-
ками уголовного судопроизводства; урегулировать сроки 
производства дознания в сокращенной форме с объемом 
производимых процессуальных действий и принимаемых 
процессуальных решений.

Необходимо в УПК РФ зафиксировать необходимость 
определения причин изменения позиции подозреваемого, 
обвиняемого, потерпевшего либо его представителя по 
уголовному делу (п. 6 ч. 1 ст. 226.2, ч. 3 ст. 226.3 УПК РФ).

В уголовно-процессуальную деятельность при окон-
чании предварительного расследования прекращением 
уголовного дела входит:

 — анализ и оценка собранных по делу доказательств 
их в совокупности с точки зрения достаточности для до-
стоверного вывода о невозможности продолжать рассле-
дование ввиду установления оснований прекращения 
дела;

 — систематизация и надлежащее оформление матери-
алов уголовного дела (в  т.  ч. составление соответствую-
щего постановления);

 — разрешение вопросов, вытекающих из решения 
о прекращении дела;

 — проверка законности и  обоснованности прекра-
щения дела прокурором;
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 — сообщение о  прекращении уголовного дела участ-
никам уголовного судопроизводства, представление им 
и  иным лицам возможности реализовать права в  связи 
с  окончанием расследования прекращением уголовного 
дела;

 — принятие мер по реабилитации лица и возмещению 
вреда, причиненного в  результате уголовного преследо-
вания;

 — рассмотрение жалоб заинтересованных в  исходе 
дела лиц прокурором или судом  [7].

Судебный контроль на стадии предварительного рас-
следования не должен носить всеобъемлющего харак-

тера и означать устранения прокурора от надзора за за-
конностью. Контроль суда в виде дачи судом разрешений 
на производство процессуальных действий затраги-
вает лишь те из них, которые ограничивают конститу-
ционные права граждан. Объектом судебного контроля 
в  виде обжалования в  суд действий (бездействия) и  ре-
шений следователя, органа дознания, дознавателя высту-
пают прямо установленные в  законе решения, а  также 
иные неправомерные действия и  решения, если заяви-
тель докажет, что они способны причинить ущерб его 
конституционным правам и  свободам либо затруднить 
доступ к правосудию.
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В статье анализируются особенности особого порядка судебного разбирательства при согласии обвиняемого с предъ-
явленным обвинением, дается оценка проявлению принципа состязательности при рассмотрении уголовного дела в ука-
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Особый порядок судебного разбирательства при со-
гласии обвиняемого с  предъявленным обвинением 

стал новеллой уголовно-процессуального законодатель-
ства России. Попытки к  его реализации были и  ранее  — 
уже Русская Правда указывала на возможность сокра-
щения процесса ввиду признания вины, что влекло за 
собой прекращение дальнейшего разбирательства   [1]. 
Устав уголовного судопроизводства 1864 года предусма-

тривал, что если при рассмотрении дела окружным судом, 
подсудимый признает вину, ему задаются вопросы от-
носительно обстоятельств совершенного преступления, 
и если признание вины подсудимого не вызовет никаких 
сомнений, то суд, не производя дальнейшего исследо-
вания, переходит к прениям  [2].

Вместе с тем, в настоящее время уголовное судопроиз-
водство уже не считает признание вины обвиняемым «ца-
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рицей доказательств», так как ни одно доказательство не 
имеет заранее установленной силы  [3, с. 13]. Но это не оз-
начает, что признание подсудимым вины вовсе не учи-
тывается в  уголовном судопроизводстве, так как оно ос-
вобождает сторону обвинения от доказывания в  суде 
и  делает возможным проведение судебного разбиратель-
ства в сокращенном порядке.

Так, по делам небольшой и  средней тяжести подсу-
димый в  случае согласия с  предъявленным обвинением, 
вправе ходатайствовать о  проведении особого порядка 
судебного разбирательства. Сущность указанного правого 
института заключается в том, что подсудимым не оспари-
вается квалификация содеянного, признается вина в  со-
вершении инкриминируемого преступления, он осознает, 
что не сможет обжаловать приговор по основанию несо-
ответствия выводов суда фактическим обстоятельствам 
дела. Подсудимый заявляет указанное ходатайство до-
бровольно и  после консультации с  защитником, в  пись-
менной или устной форме в присутствии защитника.

Вместе с тем, при рассмотрении судом указанного хо-
датайства учитывается также согласие государственного 
обвинителя и  потерпевшего. Если кто-либо из них воз-
ражают против удовлетворения ходатайства подсуди-
мого, независимо от мотивов таких возражений, суд от-
казывает в его удовлетворении, и назначает рассмотрение 
дела в  общем порядке судебного разбирательства. Как 
правильно отмечает Баканова  А.  А., в  указанном случае 
находит выражение принцип состязательности, в  соот-
ветствии с  которым предполагается процессуальное ра-
венство сторон, при этом воля каждой из них влияет на 
осуществление конкретной формы судебного разбира-
тельства, в  противном случае можно говорить о  нару-
шении права потерпевшего  [4].

Так, например, по окончании предварительного след-
ствия и в судебном заседании после оглашения обвинения 
подсудимым Л. было заявлено ходатайство рассмотрении 
уголовного дела в особом порядке судебного разбиратель-
ства. Вместе с тем, государственный обвинитель возражал 
против удовлетворения заявленного ходатайства, так как 
Л. в момент совершения преступления, предусмотренного 
п. «в» ч. 2 ст.115 УК РФ, находился в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Суд отказал в  удовлетворении ходатай-
ства подсудимого, дело рассмотрено в общем порядке су-
дебного разбирательства  [5].

При этом, согласно разъяснениям Пленума Верховного 
суда РФ в его постановлении «О применении судами осо-

бого порядка судебного разбирательства уголовных дел» 
условиями для рассмотрения уголовного дела в  особом 
порядке судебного разбирательства, в том числе, является 
обоснованность обвинения и его подтверждение собран-
ными по делу доказательствами, а также отсутствие осно-
ваний для прекращения уголовного делах  [6]. Тем самым 
в  части 7 ст.316 УПК РФ нашло свое выражение назна-
чение уголовного судопроизводства  — защита личности 
от необоснованного уголовного преследования. Таким об-
разом, в случае неподтверждения материалами уголовного 
дела вины подсудимого или обстоятельств, изложенных 
в обвинительном заключении, суд вправе по собственной 
инициативе выйти в  общий порядок судебного разбира-
тельства. При этом в указанном случае суд обязан обеспе-
чить сторонам возможность дополнительной подготовки 
к  рассмотрению дела в  общем порядке и  с этой целью, 
учитывая мнение сторон, либо откладывает судебное за-
седание, либо объявляет перерыв.

По делу, рассматриваемому в  особом порядке судеб-
ного разбирательства, исследуется лишь материалы дела, 
характеризующие личность подсудимого, а  также смяг-
чающие и  отягчающие наказание обстоятельства. При 
этом в силу последних разъяснений Пленума Верховного 
суда  — исследование данных обстоятельств проводится 
всеми способами, в  том числе путем оглашения имею-
щихся в деле и дополнительно представленных сторонами 
материалов, а также допросов свидетелей по этим обсто-
ятельствам  [6].

В любом случае, суд не слепо удовлетворяет ходатай-
ство, а  исследовав материалы уголовного дела и  уста-
новив, что вина подсудимого действительно подтвержда-
ется, постановляет обвинительный приговор и назначает 
подсудимому наказание, которое не может превышать две 
трети максимального срока или размера наиболее стро-
гого вида наказания, предусмотренного за совершенное 
преступление. Однако на дополнительное наказание это 
условие не распространяется.

Таким образом, особый порядок судебного разбира-
тельства является компромиссом стороны обвинения 
и  стороны защиты. Это не только средство процессу-
альной экономии, но и  средство стимулирования по-
зитивного посткриминального поведения, реализация 
частной и общей превенции  [7, с. 38]. Подсудимым дается 
шанс исправления, заглаживания вреда, причиненного 
преступлением, примирения с  потерпевшим, осознания 
вины, с последующим смягчением наказания.
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Актуальные проблемы крайней необходимости в административном праве
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Кубанский государственный университет (г. Краснодар)

В настоящее время доля административных правонарушений в обществе растет, все больше людей привлекается 
к административной ответственности. В таких условиях очень важно определить условия для привлечения лица к от-
ветственности и освобождения от нее. В рамках настоящей статьи рассматриваются особенности освобождения от 
административной ответственности и прекращения производства по делу об административном правонарушении 
ввиду совершения деяния в условиях крайней необходимости.

Автор статьи выявляет актуальные проблемы правового регулирования в  рассматриваемой сфере и  предлагает 
пути их решения. Применение рекомендаций, разработанных автором на практике, позволит повысить эффектив-
ность производства по делам об административных правонарушениях.

Ключевые слова: административные правонарушения, крайняя необходимость, прекращение производства по делу

Actual problems of extreme necessity in administrative law

Currently, the share of administrative offenses in society is growing, more and more people are being brought to administrative 
responsibility. In such circumstances, it is very important to determine the conditions for bringing a person to responsibility and 
release from it. Within the framework of this article, the features of exemption from administrative responsibility and termination of 
proceedings in the case of an administrative offense due to the commission of an act in conditions of extreme necessity are considered.

The author of the article identifies the actual problems of legal regulation in the field under consideration and suggests ways to 
solve them. The application of the recommendations developed by the author in practice will improve the efficiency of proceedings in 
cases of administrative offenses.

Keywords: administrative offenses, extreme necessity, termination of proceedings

Административное право играет важную роль в  регу-
лировании общественных отношений. Институт ад-

министративных правонарушений является одним из 
ключевых в  современном административном праве. От-
расль современного российского права администра-
тивное право является публичной отраслью права, то есть 
регулирует отношения в  сфере администрирования об-
щественных отношений. Административное право явля-
ется быстро развивающейся отраслью.

Административные правонарушения предоставляют 
собой одну из сторон предмета административного права. 
Действительно, отрасль права должна устанавливать от-
ветственность за нарушение ее норм, иначе отсутствуют 
определённые гарантии реализации прав. Именно через 
установление административной ответственности госу-
дарство показывает, что необходимо соблюдать нормы 
в сфере государственного администрирования, как граж-
данами, так и представителями власти.
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Исследовательский интерес представляют обстоятель-
ства, которые исключают производству по делу об адми-
нистративном правонарушении. Так, ст. 24.5 Кодекса об 
административных правонарушениях Российской Феде-
рации (далее  — КоАП РФ) устанавливает случаи, когда 
производство по делу об административном правонару-
шении не может быть начато, а уже начатое подлежит пре-
кращению  [1]. Среди таких условий, п. 3 ч. 1 ст. 24.5 КоАП 
РФ предусматривает крайнюю необходимость. В  рамках 
данной статьи будут рассмотрены особенности крайней 
необходимости и  актуальные проблемы, связанные с  ре-
гламентацией данного института.

Правовая регламентация крайней необходимости в ад-
министративном праве осуществляется на основании ст. 
2.7 КоАП РФ, которая гласит, что не является админи-
стративным правонарушением причинение лицом вреда 
охраняемым законом интересам в состоянии крайней не-
обходимости, то есть для устранения опасности, непо-
средственно угрожающей личности и  правам данного 
лица или других лиц, а  также охраняемым законом ин-
тересам общества или государства, если эта опасность не 
могла быть устранена иными средствами и  если причи-
ненный вред является менее значительным, чем предот-
вращенный вред. Таким образом, исходя из легального 
определения крайней необходимости, она представляет 
собой такую ситуацию, когда субъект правонарушения 
фактически совершает запрещенные КоАП РФ действия, 
но для защиты собственных прав или для защиты пу-
бличных интересов.

Правовые основы крайней необходимости в праве за-
ложены ч. 2 ст. 45 Конституции Российской Федерации  [2], 
которая гласит, что каждый вправе защищать свои права 
и  свободы всеми способами, не запрещенными законом. 
Таким образом, государство гарантирует каждому чело-
веку обеспечение необходимой правовой регламентации 
средств, к  которым лицо вправе прибегать для защиты 
своих прав и интересов.

В доктрине права крайняя необходимость рассма-
тривается как один из способов самозащиты своих прав 
и  законных интересов. Самозащита представляет собой 
частный случай защиты, когда управомоченное лицо за-
щищает свои права без обращения за помощью к компе-
тентным органам и лицам  [3]. То есть лицо само предпри-
нимает незапрещенные законом или иным нормативным 
правовым актом действия, которые направлены на за-
щиту нарушенного права или его восстановление.

Некоторые исследователи отмечают, что само суще-
ствование института крайней необходимости в  админи-
стративном праве является нецелесообразным. Например, 
Е. И. Гончаров отмечает, что различие между необходимой 
защитой в  административном праве и  аналогичным ин-
ститутом в  уголовном праве состоит именно в  том, что 
попытка вызвать необходимое состояние защиты не 
несет в  себе никаких признаков социальной угрозы, по-
скольку не представляет угрозы для фундаментальных от-
ношений  [4]. То есть исследователи исходят из того, что 

само административное правонарушение не предпола-
гает общественной опасности и, следовательно, у  субъ-
екта отсутствуют основания для предотвращения про-
тивоправных действий. Те, кто придерживается данного 
подхода используют в подтверждение своей теории опре-
деление административного правонарушения, указанного 
в ст. 2.1 КоАП РФ, которая гласит, что административным 
правонарушением признается противоправное, вино-
вное действие (бездействие) физического или юридиче-
ского лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонару-
шениях установлена административная ответственность. 
Так, подчеркивается, что в  данном определении нет ука-
зания на общественную опасность деяния. Следовательно, 
они приходят к выводу о том, что необходимая оборона 
как таковая в данном случае отсутствует.

Однако автор с такой позицией не согласен ввиду сле-
дующего. Во-первых, крайнюю необходимость нужно рас-
сматривать именно как один из способов защиты права, 
закреплённых в Конституции РФ. При таком подходе нет 
разницы в рамках какой из отраслей права закреплена не-
обходимая оборона. Во-вторых, социальная опасность 
имеет место и  при совершении административных пра-
вонарушений, поскольку они посягают на установленные 
в обществе и государстве правила поведения. Отличие ад-
министративных правонарушений от уголовных престу-
плений состоит в  степени общественной опасности де-
яния и в сферах, которые охраняют данные отрасли права. 
Однако социальная опасность действий подразумевается 
и  в рамках уголовного, и  в рамках административного 
права. Следовательно, автор считает, что закрепление 
института необходимой обороны в  рамках администра-
тивного права является важным шагом в  защите прав 
и свобод человека и гражданина. Отрицание места необ-
ходимой обороны в административном праве, по нашему 
мнению, связано с недостаточным пониманием сущности 
данного института.

Важно учитывать, что применение правил о  крайней 
необходимости не всегда возможно и  имеет место прак-
тика судов, когда в применении правил о крайней необхо-
димости отказывали. Так, в большинстве случае правила 
о крайней необходимости не применяются в случае, если 
лицо управляло транспортным средством в состоянии ал-
когольного опьянения. Так, в  Постановлении Калинин-
градского областного суда (Калининградская область) от 
21.10.2019 г. по делу №  4А-446/2019 отражено, что суд от-
клонил довод лица о том, что он нарушил правила дорож-
ного движения в условиях крайней необходимости (необ-
ходимость доставления лица в медицинское учреждение) 
ввиду того, что он находился в  состоянии алкогольного 
опьянения  [5]. Неприменение норм о крайней необходи-
мости к лицам, находившимся в состоянии опьянения при 
нарушении правил дорожного движения, обусловлено 
особой опасностью таких деяний. Так, управление транс-
портным средством в состоянии алкогольного опьянения 
может привести к многочисленным жертвам. Именно по-
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этому к данным лицам не могут применять правила об ос-
вобождении их от административной ответственности.

Правоприменители нередко допускают ошибки при 
квалификации деяния, содержащего в  себе признаки 
крайней необходимости. Так, практика показывает, что 
правоохранительные органы редко применяют данный 
институт освобождения от административной ответ-
ственности, что связано с  непониманием условий для 
применения правил о крайней необходимости. Например, 
в  решении Тамбовского районного суда указано, что ин-
спектор дорожного движения неправильно определил 
фактические обстоятельства дела, а  также не установил 
обстоятельств, исключающих производство по делу об ад-
министративном правонарушении   [6]. Так, П. проехал 
по встречной полосе, поскольку на полосе его движения 
производились ремонтные работы; наличие на дороге ре-
монтной техники и  работников не давали возможности 
П. двигаться по своей полосе движения. Следовательно, 
в данном случае отсутствовала возможность иного пове-
дения лица.

Таким образом, условия необходимой обороны играют 
решающую роль для правильной квалификации соде-
янного и  привлечения к  административной ответствен-
ности. Исходя из определения необходимой обороны 
можно выделить следующие условия ее применения:

1. Невозможность устранить опасность иными сред-
ствами.

2. Соразмерность причиненного вреда предотвра-
щённому.

Кроме того, практика показывает, что крайней необ-
ходимости свойствены еще два условия — опасность ней-
трализуется в  пределах ее существования и  непосред-
ственность самой опасности. Первое условие означает, 
что действия должны быть совершены непосредственно 
в  момент наступления такой опасности. Так, в  рассма-
триваемом выше случае П. не мог выехать на встречную 
полосу уже после того, как он проехал участок ремонти-
руемой дороги. Непосредственность самой опасности оз-
начает, что она должна быть реальной. То есть не будет 
считаться необходимой обороной случаи, когда лицо 
просто полагало, что опасность может наступить. На-
пример, В. подумал, что Г. собирается его ударить после 

конфликта и нанес последнему побои. Г. в данном случае 
не собирался применять силу к В. и ограничился устными 
высказываниями. В  данном случае крайней необходи-
мости не будет, поскольку в  реальности В. не угрожало 
никакой опасности.

Автор полагает, что рассмотренные выше два условия 
необходимой обороны необходимо в  обязательном по-
рядке отразить в КоАП РФ, поскольку в настоящее время 
они сформулированы лишь в доктрине права. Однако без 
наличия данных условий невозможно признать действия 
необходимой обороной. Ввиду изложенного автор счи-
тает необходимым внести изменения в  ст. 2.7 КоАП РФ 
и изложить ее в следующе редакции:

«Не является административным правонарушением 
причинение лицом вреда охраняемым законом интересам 
в  состоянии крайней необходимости, то есть для устра-
нения опасности, непосредственно угрожающей лич-
ности и правам данного лица или других лиц, а также ох-
раняемым законом интересам общества или государства, 
при одновременном соблюдении следующих условий:

 — эта опасность не могла быть устранена иными сред-
ствами;

 — причиненный вред является менее значительным, 
чем предотвращенный вред;

 — вред причинен непосредственно перед или в момент 
возникновения опасности;

 — существовала реальная опасность причинения вреда 
лицу или публичным интересам».

Внесение данного изменения в КоАП РФ позволит ми-
нимизировать риск неправильной квалификации содеян-
ного и позволит более точно определить случаи крайней 
необходимости.

Таким образом, институт крайней необходимости 
играет важную роль в  современном административном 
праве и направлен на защиту прав и законных интересов 
человека и гражданина при осуществлении производства 
по делам об административных правонарушениях. Для 
правильного применения норм рассматриваемого ин-
ститута необходимо устанавливать его сущность и  со-
держание, а  также знакомиться с  материалами судебной 
практики, в рамках которых раскрываются правила при-
менения норм о крайней необходимости.

Литература:

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №   195-ФЗ (ред. от 
16.04.2022) // Собрание законодательства РФ. — 2002. — №  1. — Ст. 1.

2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобрен-
ными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Российская газета. — 2020. — №  144.

3. Апанасенко, О. Н., Малюков С. Г. Самозащита в административном праве: новое в законодательстве // Евразий-
ский Союз Ученых. — 2015. — №  4–9 (13). — с. 31–32.

4. Давиденко, К. Е. К вопросу о допустимости необходимой обороны при защите от посягательств, имеющих при-
знаки административного правонарушения // Modern science. — 2021. — №  5–3. — с. 181–186.

5. Постановление Калининградского областного суда от 21.10.2019 г. по делу №  4А-446/2019 2018  [Электронный 
ресурс] \\ Судебные и нормативные акты. — Режим доступа: URL: https://sudact.ru/regular/doc/0QvoVS6MNKH5/ 
(дата обращения: 12.05.2022)



316 «Молодой учёный»  .  № 22 (417)   .  Июнь 2022  г.Юриспруденция

6. Решение Тамбовского районного суда (Тамбовская область) от 24.09.2019 г. по делу №  12–253/2018  [Электронный 
ресурс] \\ Судебные и нормативные акты. — Режим доступа: URL: https://sudact.ru/regular/doc/B0DIhr99GaYW/ 
(дата обращения: 12.05.2022)
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Брянский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации

В  статье рассматриваются кодексы этики государственных и  муниципальных служащих. Рассматриваются во-
просы практической реализации норм действующего законодательства. Выявляются и конкретизируются актуальные 
проблемы в исследуемой области и предлагаются способы их решения.
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Modern codes of ethics of state and municipal employees  
as an integral part of anti-corruption legislation

The article deals codes of ethics of state and municipal employees. The issues of practical implementation of the norms of the current 
legislation are considered. Actual problems in the studied area are identified and specified and ways of their solution are proposed.
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Особый публично-правовой статус государственных 
и  муниципальных служащих, обусловленный ис-

полнением полномочий органов государственной власти 
и органов местного самоуправления, налагает на данную 
категорию лиц ряд специальных установленных феде-
ральными законами ограничений, запретов и требований. 
Принципы служебного поведения государственных слу-
жащих также содержатся в Типовом кодексе этики и слу-
жебного поведения государственных служащих Россий-
ской Федерации и муниципальных служащих.

В настоящее время деятельность государственных 
и  муниципальных служащих регламентируется Консти-
туцией Российской Федерации, Федеральным законом 
от 27.07.2004 №   79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», Федеральным законом 
02.03.2007 №   25-ФЗ «О муниципальной службе в  Россий-
ской Федерации», Указом Президента РФ от 12 августа 
2002 г. №  885 «Об утверждении общих принципов служеб-
ного поведения государственных служащих», норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
а также муниципальными правовыми актами. Также суще-
ствует Типовой кодекс этики и служебного поведения госу-
дарственных служащих Российской Федерации и муници-
пальных служащих (далее — Типовой кодекс), который не 
является источником права, а носит рекомендательный ха-
рактер. То есть законодательно этический аспект поведения 

государственных и  муниципальных служащих закреплен 
частично, что создает почву для злоупотреблений своими 
полномочиями данной категорией лиц.

Можно сказать, что нормы Типового кодекса этики носят 
бланкетный и  отсылочный характер, так как санкции за 
конкретные нарушения конкретизируются в Федеральном 
законе «О противодействии коррупции», а  санкция нахо-
дится в Уголовном кодексе Российской Федерации.

Типовой кодекс является основой для разработки соот-
ветствующими государственными органами и  органами 
местного самоуправления кодексов этики и  служебного 
поведения государственных служащих Российской Фе-
дерации и  муниципальных служащих (далее  — государ-
ственные (муниципальные) служащие).

Структуру Типового кодекса составляют следующие 
элементы:

I. Общие положения.
II. Основные принципы и  правила служебного пове-

дения государственных (муниципальных) служащих.
III. Рекомендательные этические правила служебного 

поведения государственных (муниципальных) служащих.
IV. Ответственность за нарушение положений Типо-

вого кодекса  [6].
Типовой кодекс представляет собой свод общих прин-

ципов профессиональной служебной этики и  основных 
правил служебного поведения, которыми должны руко-
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водствоваться государственные (муниципальные) слу-
жащие независимо от замещаемой ими должности.

Целью законодательства, регламентирующего этику по-
ведения государственных и муниципального служащего, яв-
ляется установление этических норм и  правил служебного 
поведения государственных и  муниципальных служащих 
для достойного выполнения ими своей профессиональной 
деятельности, а  также содействие укреплению авторитета 
государственных и  муниципальных служащих, доверия 
граждан к  органам государственно власти и  органам мест-
ного самоуправления и обеспечение единых норм поведения 
государственных и муниципальных служащих.

Государственные и муниципальные служащие обязаны 
противодействовать проявлениям коррупции и предпри-
нимать меры по ее профилактике в  порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.

Государственные и муниципальные служащие при ис-
полнении ими должностных обязанностей не должны до-
пускать личную заинтересованность, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов.

Вне зависимости от места и времени служащим необ-
ходимо учитывать, что их поведение должно всецело со-
ответствовать ограничениям, запретам и  требованиям, 
и  не допускать поступков, способных вызвать сомнения 
в их честности и порядочности.

Профессиональная деятельность служащих, замеща-
ющих руководящие должности, как правило, носит пу-
бличный характер, такие служащие легко узнаваемы, 
непосредственно ассоциируются с  муниципальными ор-
ганами, в  связи с  чем обращают на себя внимание об-
щества, включая средства массовой информации, в  том 
числе и во внеслужебное время.

Служащие, замещающие руководящие должности, 
своим личным примером формируют правила поведения 
подчиненных.

Вне зависимости от занимаемой должности необхо-
димо помнить, что служащий не должен совершать по-
ступки, порочащие его честь и достоинство.

Служащему рекомендуется до совершения како-
го-либо поступка задуматься о том, как это будет воспри-
нято коллегами по службе, и прислушаться к их профес-
сиональным советам.

При размещении информации в  информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет, в  том числе в  со-
циальных медиа, в  личных целях необходимо подходить 
к  данному вопросу осознанно и  ответственно. Недопу-
стимо размещение служащим изображений, текстовых, 
аудио-, видеоматериалов, прямо или косвенно указыва-
ющих на его должностной статус, если данное действие не 
связано с исполнением служебных обязанностей.

Важно помнить, что информация, опубликованная в сети 
Интернет, может оставаться открытой для доступа неогра-
ниченное количество времени и неограниченному кругу лиц.

Предоставление и публичное размещение информации 
от имени органа государственной власти и  органа мест-
ного самоуправления имеют право осуществлять только 

лица, уполномоченные на размещение и  предоставление 
такой информации.

Служащий должен помнить, что его неэтичный по-
ступок, в том числе совершенный во внеслужебное время, 
может повлечь причинение вреда его репутации, автори-
тету государственного органа, муниципального органа и в 
целом государственной, муниципальной службе.

В целях противодействия коррупции и иным правона-
рушениям служащему рекомендуется руководствоваться 
в своем поведении при исполнении должностных обязан-
ностей следующими основополагающими морально-эти-
ческими ценностями:

 — честность;
 — беспристрастность.

Служащий при исполнении должностных обязанно-
стей и во внеслужебных отношениях должен не допускать 
каких-либо поступков, способных вызвать сомнения 
в порядочности его действий и тем самым подорвать до-
верие общества к деятельности государственных и муни-
ципальных органов.

С учетом анализа правоприменительной практики, 
включая работу комиссий по соблюдению требований 
к  служебному поведению государственных и  муници-
пальных служащих и  урегулированию конфликта инте-
ресов, служащим рекомендуется исключить возникно-
вение следующих неэтичных поступков.

1. Внеслужебное общение с  заинтересованными ли-
цами

2. Использование должностного статуса для полу-
чения личных преимуществ

3. Использование имущества, несопоставимого с до-
ходами

Коррупция является системным явлением социокуль-
турного, социально-экономического, нравственно-эти-
ческого, политико-юридического характера. Поэтому 
эффективно противодействовать ей можно только ком-
плексом политических, правовых, социальных, экономи-
ческих, кадровых, организационных, информационных, 
этических мер, реализуемых синергетически.

Ключевым элементом системы борьбы с  коррупцией 
является человек с  его пониманием и  личностным усвое-
нием морально-нравственных норм, определяющих уро-
вень его этической культуры и  его способность проти-
востоять коррупции. Главным морально-нравственным 
регулятором поведения человека выступает совесть. Но не 
всегда, не везде и не у всех этот внутренний контролёр ра-
ботает, поэтому сложилась система социального контроля, 
включающая писаные нормы и  правила, императивно де-
терминирующие социальное поведение человека. К таким 
формализованным ограничителям социального поведения 
человека относятся профессионально-этические кодексы, 
включающие общие принципы служебной этики и  ос-
новные правила служебного поведения, которыми должны 
руководствоваться профессионалы. В то же время, профес-
сиональный кодекс  — это юридический документ, закре-
пляющий общезначимые цели и задачи профессии.
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Однако законодательство в  отношении этики и  слу-
жебного поведения государственного и  муниципального 
служащего носит рекомендательный характер и представ-
ляет собой основу для разработки эффективного и  дей-
ственного кодекса этики и служебного поведения государ-
ственных и муниципальных служащих.

Этические аспекты поведения государственного 
и  муниципального служащего являются довольно аб-
страктной категорией, опять же ввиду того, что реша-
ющим фактором в  принятии решения и  поведении слу-
жащего являются его моральные качества, внутренние 
убеждения и ценности. Данную категорию в полной мере 
не представляется возможным установить у каждого кон-
кретного кандидата путем тестирования и  иными ви-
дами проверки на соответствие кандидата замещаемой 
должности. Также необходимо учитывать, что действу-
ющие государственные и муниципальные служащие, уже 

освоившись на своей должности, зная всю «кухню» из-
нутри, могут злоупотребить своим положением, считая, 
что все риски предусмотрены, в  обход действующего ан-
тикоррупционного законодательства. Следует учитывать 
и  такое явление как профессиональная деформация, где 
в  данной конкретной ситуации во главу угла служащий 
может поставить, прежде всего, свои интересы, а не свои 
должностные обязанности.

На основании вышеизложенного, анализа законодатель-
ства и  взаимосвязи нормативных правовых актов, можно 
сделать вывод, что этика и  служебное поведение государ-
ственных и  муниципальных служащих являются сферой 
с большим пространством для злоупотреблений со стороны 
служащих. Необходимость регламентирования данных сфер 
очевидна и  необходима как неотъемлемая часть федераль-
ного законодательства и  государственной службе, муници-
пальной службе и антикоррупционного законодательства.
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В статье рассмотрены основы нормативного регулирования наследственных прав несовершеннолетних граждан в Рос-
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Безусловно, порядок осуществления наследственных 
прав несовершеннолетних и  лиц, достигших 18-лет-

него возраста, существенно отличается, о чем свидетель-

ствует действующее наследственное законодательство 
Российской Федерации в  отношении данной категории 
граждан.
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Участие несовершеннолетних в наследственных право-
отношениях сопряжено рядом отличительных черт, обу-
словленных введением дополнительных институтов за-
щиты их прав и законных интересов.

К числу основных нормативно-правовых актов, регла-
ментирующих осуществление наследственных прав не-
совершеннолетних, относят: Конституцию Российской 
Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, 
Семейный кодекс Российской Федерации, а  также Феде-
ральный закон «Об опеке и попечительстве».

Осуществление наследственных прав несовершенно-
летним предполагает распоряжение последним и (или) 
его законными представителями правами, предоставлен-
ными наследственным законодательством.

Как следует из общих положений ГК РФ, несовершен-
нолетний может наследовать имущество по двум осно-
ваниям: по закону и  по завещанию. При наследовании 
по закону дети наследодателя относятся к  наследникам 
первой очереди и обладают правом на обязательную долю 
в наследстве, что вытекает из положений статьи 1149 ГК 
РФ  [2].

При осуществлении наследственных правоотношений, 
в большинстве своем, наряду с несовершеннолетним, при-
нимают участие его законные представители, ряд случаев 
предполагает привлечение также органа опеки и попечи-
тельства.

Статья 1157 ГК РФ предусматривает возможность от-
каза от наследства. При этом, отказ от наследства в случае, 
когда наследником является несовершеннолетний граж-
данин, допускается с  предварительного разрешения ор-
гана опеки и попечительства. Данное положение связыва-
ется непосредственно с тем, что отказ от наследства влечет 
изменение имущественных прав несовершеннолетнего, 
вследствие чего необходимо получить согласие органа 
опеки и попечительства в целях недопущения ущемления 
его прав и законных интересов  [2].

Следует отметить, что разрешение органа опеки и по-
печительства будет считаться законным и обоснованным 
лишь с учетом соблюдения и защиты имущественных ин-
тересов несовершеннолетнего.

В числе прочего, для обеспечения условий охраны ин-
тересов несовершеннолетнего при наследовании, статьей 
1166 ГК РФ установлено, что при наличии зачатого, но 
еще не родившегося наследника, раздел наследства может 
быть осуществлен только после рождения такого наслед-
ника.

Переходя к  вопросу о  порядке раздела наследствен-
ного имущества при наличии несовершеннолетнего на-
следника, важно подчеркнуть, что ввиду того, что раздел 
наследства направлен на изменение имущественных прав 
несовершеннолетнего, органы опеки и  попечительства 
в  обязательном порядке должны быть уведомлены о  со-
ставлении соглашения о  разделе наследства и  о рассмо-
трении в суде дела о разделе наследства  [4].

Срок принятия наследства регламентирован статьей 
1154 ГК РФ и составляет шесть месяцев со дня открытия 

наследства. Однако, законодательством не установлено, 
что недостижение наследниками совершеннолетнего воз-
раста может приниматься в  качестве уважительной при-
чины пропуска срока для принятия наследства.

Но в  то же время, позиция Верховного суда Россий-
ской Федерации, выраженная в  Определении судебной 
коллегии по гражданским делам от 27.03.2018 №  5-КГ17–
241, заключается в том, что ненадлежащее исполнение за-
конным представителем возложенной на него законом, 
в  силу положений статьи 64 СК РФ, обязанности дей-
ствовать в  интересах несовершеннолетнего ребёнка не 
должно отрицательно сказываться на правах и  инте-
ресах этого ребёнка как наследника, не обладавшего на 
момент открытия наследства дееспособностью в полном 
объёме  [5].

В связи с  этим субъективное отношение законного 
представителя к вопросу о принятии наследства и его дей-
ствия (бездействие), приведшие к пропуску срока для об-
ращения в  суд с  иском о  восстановлении срока для при-
нятия наследства несовершеннолетними детьми, не могут 
в силу норм статьей 26, 28 и пункта 1 статьи 1155 ГК РФ 
являться основанием для отказа в восстановлении срока 
для принятия наследства наследникам, являвшимся не-
совершеннолетними на момент открытия наследства, 
поскольку самостоятельная реализация ими права на 
принятие наследства в  течение шестимесячного срока 
и последующее обращение в суд были невозможны в силу 
их несовершеннолетнего возраста  [3].

Считаем, данную позицию обоснованной, а  также 
предполагаем целесообразным и  необходимым закре-
пить вышеуказанное положение в  наследственном за-
конодательстве Российской Федерации, ввиду того, что 
причины пропуска срока должны оцениваться примени-
тельно к личности именно наследника, а не его законного 
представителя.

Что касается вопроса о доверительном управлении на-
следством, в судебной и нотариальной практике не сложи-
лось единообразного подхода его разрешении. В соответ-
ствии со статьей 1026 ГК РФ права учредителя управления 
принадлежат органу опеки и  попечительства, нотариусу 
или иному лицо, указанному в законе.

В том случае, если одним из наследников является не-
совершеннолетний, в  учреждении доверительного управ-
ления участвует орган опеки и  попечительства, при-
званный обеспечить охрану прав несовершеннолетнего 
при доверительном управлении наследством.

Довольно неоднозначно разрешен вопрос о сроках до-
верительного управления. Считаем, что ключевой уклон 
при учреждении условий договора доверительного управ-
ления должен быть направлен на срок, позволяющий 
в  полной мере обеспечить права несовершеннолетнего 
лица.

Таким образом, анализируя нормы права, регулиру-
ющие участие несовершеннолетних в  наследственных 
правоотношениях, следует заключить, что воля законода-
теля, как правило, нацелена на защиту интересов несовер-
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шеннолетних наследников. Однако, невзирая на данное 
положение, несомненно, определенные механизмы обе-
спечения защиты прав и  законных интересов несовер-
шеннолетних требуют более детального изучения и дора-
ботки.

В частности, урегулирование вопросов, связанных 
с  осуществлением наследственных прав несовершенно-
летнего из неполной семьи, либо оставшегося без попе-
чения родителей; а также относительно порядка осущест-

вления наследственных прав несовершеннолетнего, при 
наличии у его родителей двойного гражданства.

Резюмируя сказанное, считаем важным подчеркнуть, 
что законодательная регламентация наследственных прав 
несовершеннолетних подлежит реформированию, что, 
в  свою очередь, обуславливает необходимость совершен-
ствования законодательной базы, учитывая права и  за-
конные интересы данной категории субъектов наслед-
ственных правоотношений.
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Понятие и содержание контрактной системы государственных и муниципальных 
закупок в РФ

Казберова Дина Сергеевна, студент магистратуры
Московский финансово-промышленный университет «Синергия»

Проводя анализ понятию и  содержательной стороне 
российской контрактной системе, отмечу ее относи-

тельно недавнее возникновение и  становление в  Россий-
ской правовой системе, в отличие от многих зарубежных 
государств. Поэтому о  российской контрактной системе 
в  сфере государственных закупом можно вести речь, 
как о  достаточно «молодом» институте, поскольку кон-
трактная система в  сфере закупок товаров, работ, услуг 
находится на пути своего развития и становления, а име-
ющийся мировой опыт организации закупок для государ-
ственных нужд представляет собой особый интерес для 
России.

Верно, отмечается в юридической литературе, что «за 
рубежом государство, как субъект рыночных отношений, 
через систему государственных закупок активно участвует 
в  производственно-торговых, инвестиционных, иннова-
ционных и социально-экономических процессах. Государ-
ственные закупки превратились здесь в  важный инстру-
мент реализации долгосрочных и  крупномасштабных 

внутрихозяйственных программ в  различных областях. 
Государство является важнейшим заказчиком продукции 
для государственных нужд на внутреннем рынке»   [1, c. 
78].

В таких странах, как Соединенные штаты Америки 
(США), а  также в  Великобритании, уже многие годы 
функционируют национальные контрактные системы, 
включающие в себя отработанные механизмы управления 
государственным заказом по трем основным этапам: пла-
нирование, размещение, исполнение. В  странах Евро-
пейского союза детально регламентированы процедуры 
размещения государственного заказа, которые носят обя-
зательный характер не только для стран, являющихся чле-
нами Европейского Союза, но и  государств, только пре-
тендующих на право вступления в ЕС.

Через государственные контракты многие государства 
решают свои социально-экономические проблемы, при-
влекают организации для обеспечения научных иссле-
дований, разрабатывают и  внедряют новые технологии. 

http://www.pravo.gov.ru
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Государственный контракт обеспечивается за счет бюд-
жета. Поэтому важнейший элемент системы представляет 
собой оптимизацию расходов государственного бюджета 
на основе принципов гласности, открытости, экономич-
ности. В  международной практике такая система имеет 
название — прокъюремент.

Прокьюремент (от англ. procurement — приобретение, 
поставка), включает в себя разветвленную систему разно-
образных методов взаимодействия сторон обязательств, 
разнообразных приемов используемых при заключении 
контрактов, а также инструментов и возможностей имею-
щихся у сторон контрактных отношений. В рамках прокъ-
юремента покупатель ищет такого поставщика, который 
предлагает минимальную цену на товары, работы, услуги, 
самые оптимальные другие существенные условия  — ка-
чество продукции, сроки поставки, формы и  сроки пла-
тежей и проч. Совокупность практических методов и при-
емов, позволяющих максимально обеспечить интересы 
покупателя при проведении закупочной компании, про-
водится в рамках прокъюремента.

Исследуя Российское законодательство, отмечаем, 
что Государственная контрактная система представляет 
собой совокупность норм и правил, для обеспечения фор-
мирования единого технологического цикла, который 
объединяет основные этапы обеспечения федеральных 
государственных нужд, в  частности к  таковым относим 
планирование закупок, прогнозирование поставок то-
варов, работ и  услуг для федеральных государственных 
нужд, планирование закупок государственным заказ-
чиком для обеспечения федеральных государственных 
нужд, размещаются заказы на поставку товаров, работ, 
услуг, юридическое сопровождение, в  том числе и  по 
итогам, а также контроль и мониторинг государственных 
контрактов  [2, c. 50].

Заботой государства является обеспечение государ-
ственных потребностей и  нужд. В  результате должны 
быть удовлетворены потребности в  товарах, работах, ус-
лугах, необходимых для осуществления государственных 
функций и  полномочий. По статистике, общий объем 
рынка госзаказа в  наши дни составляет от 25 до 35  % 
ВВП, а в отдельных областях экономики и выше, что яв-
ляется существенной частью затрат федерального бюд-
жета. Для осуществления госзакупок, государство всту-
пает в договорные контрактные отношения. Посредством 
системы контрактов государство устанавливает и  реали-
зует экономические и договорные связи с действующими 
хозяйственными субъектами. При реализации таких от-
ношений, хозяйствующие субъекты находятся в  конку-
рентном поле. При этом предметом конкуренции высту-
пают государственные средства.

В основе контрактной системы государства находятся 
контрактные отношения между заказчиком и  исполни-
телем государственного заказа, при этом, сделка представ-
ляет собой добровольное соглашение Сторон по закупке. 
Однако, существуют разные точки зрения на степень до-
бровольного участия в  сделке. Есть мнения, что часть 

сделок осуществляются все же по некоторым давлением 
разных факторов, что не позволяет называть сделку со-
вершенно добровольной. А.Шаститко убежден в том, что 
в  любом контракте всегда присутствует элемент «взаим-
ного давления (поскольку речь идет о  противоречащих 
интересах), момент давления обусловлен конфликтом 
экономических интересов в  мире ограниченных ре-
сурсов»  [3, c. 119].

Как отмечалось, государственный контракт, муници-
пальный контракт представляет собой гражданско-пра-
вовой договор, заключенный от имени Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации (государ-
ственный контракт), муниципального образования (му-
ниципальный контракт) государственным или муници-
пальным заказчиком для обеспечения соответственно 
государственных нужд, муниципальных нужд (п. 8 ч. 1 ст. 
3 ФЗ-44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» — (далее Закон №  44-ФЗ)  [4]. Как и в клас-
сическом контракте, в государственной и муниципальной 
контрактной системе имеются две стороны в  лице госу-
дарства и  исполнителя госзаказа, которые преследуют 
свои интересы, но также есть и третья сторона в лице гос-
заказчика, у которой тоже свои интересы, которые в неко-
торых случаях могут не совпасть.

Основу правового регулирования рассматриваемых 
отношений договорных отношений регламентируются 
нормами Гражданского Кодекса РФ  [5]. Так, вторая часть 
ГК РФ в  рамках договора купли-продажи выделяет са-
мостоятельный его вид — поставку товаров для государ-
ственных нужд (статьи 525–534 ГК РФ). ГК РФ системно 
регулируются вопросы формы и содержания такого дого-
вора, особенности его заключения и  исполнения, ответ-
ственность сторон. Также к  отношениям, вытекающим 
из данного договора применимы положения договора 
поставки (статьи 506–523 ГК РФ), если иное не установ-
лено § 4 гл.30 ГК РФ о договоре поставки. Отметим, что 
ГК РФ регулирует порядок поставки не только для госу-
дарственных нужд, то есть Российской Федерации и субъ-
ектов Российской Федерации (статья 525 ГК РФ), но и му-
ниципальных нужд. Такие отношения регламентируются 
или государственным или муниципальным контрактами.

Федеральный Закон №   44-ФЗ внес принципиальные 
изменения в систему закупок. До 2013 года приоритетом 
было максимальное снижение цены контракта. С 2017 
года в полную силу вступил закон и теперь заказчику не-
обходимо обосновать саму закупку. Более того, результа-
тивность закупки, направленной на обеспечение государ-
ственных и  муниципальных нужд также будет оценена. 
Таким образом, наблюдается смещение акцентов от 
суммы бюджетных средств, направленных на размещение 
закупки, к результату, полученному от ее размещения.

Также претерпели изменения правила осуществления 
государственных закупок. Изменения касаются органи-
зации и  проведения закупок государственным и  муни-
ципальным заказчиком и  участником государственных 
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закупок. В  Российской Федерации теперь действует кон-
трактная система, которая регулируется с этапа планиро-
вания и  до этапа оценки эффективности закупки, а  ска-
зать более точно до контроля в  сфере закупок (Глава 5 
Закона №   44-ФЗ). Однако, некоторые положения Закона 
№  44-ФЗ   [4] сохранились в новой системе в своей пред-
шествующей форме. Например, изменения почти не кос-
нулись способов проведения государственных закупок. 
Открытый аукцион теперь проводится только в  форме 
электронного аукциона. Изменения коснулись правил 
определения начальной цены государственного кон-
тракта, а  также правил оценки заявок на участие в  госу-
дарственных закупках, правил изменения и расторжения 
государственного контракта, правил надзора за деятель-
ностью государственных и  муниципальных заказчиков. 
Законом установлены особенности исполнения уже за-
ключенных контрактов, например, особенности заклю-
чения энергосервисных контрактов, инженерных изы-
сканий, по предоставлению кредита и др.

Правовые нормы, регулирующие государственный 
и муниципальный заказ и контракт содержатся и в Бюд-
жетном Кодексе РФ  [6]. Например, они определяют необ-
ходимым конкурсный подход к размещению заказов для 
государственных и муниципальных нужд (ст.72 БК РФ).

В научной сфере отмечаются следующие трактовки 
контрактной системы. Так, Матевосян С. С. дает крайне 
лаконичное определение контрактной системе как сово-
купности участников контрактной системы и  осущест-
вляемые ими действия   [7]. Якушина Е. В. Указывает на 
то, что контрактная система  — это совокупность мер 
экономического, правового и  организационного харак-
тера, которые должны обеспечить муниципальные и  го-
сударственные нужды в  товарах, работах, услугах благо-
даря осуществлению взаимосвязанных этапов   [8, c. 20]. 
Шмелева  М.  В. рассматривает контрактную систему как 
систему правоотношений, которые состоят из совокуп-
ности взаимообусловленных и  неразрывно связанных 
между собой элементов. При этом, эти отношения вклю-
чают определенные этапы, такие как планирование за-
купок, разработка документации о  закупках и  проекта 
государственного контракта, проведение закупки, за-

ключение государственного контракта, исполнение 
контракта, сдача отчетности по контрактной деятель-
ности  [9, c. 101].

Также Шмелева  М.  В. выделят две концептуальные 
формы контрактных отношений, реализуемые в  Россий-
ской Федерации:

 — Обязательственные (или договорные) правоот-
ношения. При этом, заключение государственного кон-
тракта представляет собой юридический факт, который 
создает договорные правоотношения между участником 
закупок и заказчиком.

 — Организационно-правовые отношения, складываю-
щиеся при проведении закупок (размещении заказов), что 
отвечает сущности контрактных правоотношений. При 
этом сущность контрактной системы описывается как 
особые взаимоотношения между физическими и  юриди-
ческими лицами, имеющими правовой статус участника 
или заказчика и  возникающие по поводу организации, 
проведения и  участия в  процедурах по закупкам   [10, c. 
368].

Таким образом, делаем следующие выводы. Кон-
трактная система представляет собой объединение участ-
ников контрактной системы в  сфере закупок по поводу 
действий, направленных на обеспечение государственных 
и  муниципальных нужд. Контрактная система предпола-
гает объединение различных субъектов сфере закупок для 
достижения единых целей. Контрактная система влияет 
на экономику за счет антикоррупционной направлен-
ности, на национальный бизнес и  выполнения государ-
ственных обязательств.

В Российской Федерации процесс по организации за-
купок для государственных и муниципальных нужд пред-
ставляет собой сложный процесс, требующий четкого 
алгоритма действий от субъектов данных правоотно-
шений на всех стадиях закупочного процесса. Внедрение 
указанного процесса в  России осуществлено на данном 
этапе формирования системы государственных, муници-
пальных закупок осуществлено полностью, но при этом 
существует ряд препятствий, от скорейшего устранения 
которых зависит совершенствование механизма регули-
рования государственных закупок.
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Привлечение ломбардов к судебной ответственности
Кобзева Мария Алексеевна, студент
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В последнее время, в связи с обострившейся экономической ситуацией в стране, среди населения существенно возрос 
спрос на использование краткосрочных займов, предоставляемых различными финансовыми учреждениями. Одним из уч-
реждений такого типа являются ломбарды, предоставляющие заемщику кредит под залог имущества, принимая его на 
хранение до погашения долга.

Вместе с  тем, в  процессе реализации финансовой деятельности, а  также в  рамках реализации договорных отно-
шений между ломбардом и заемщиком, а также государством, в лице уполномоченных органов, могут возникнуть споры, 
решаемые порядке судебного производства.

В рамках данного исследования автором будут рассмотрены основания и способы привлечения должностных их долж-
ностных лиц к юридической ответственности.

Ключевые слова: ломбард, ответственность, порядок, деятельность.

Bringing pawnshops to legal liability

Recently, due to the aggravated economic situation in the country, the demand for the use of short-term loans provided by various 
financial institutions has significantly increased among the population. One of the institutions of this type are pawnshops that provide 
a borrower with a loan secured by property, taking it for storage until the debt is repaid.

At the same time, in the process of implementing financial activities, as well as within the framework of the implementation of 
contractual relations between the pawnshop and the borrower, as well as the state, represented by authorized bodies, disputes may 
arise that are resolved through the procedure of court proceedings.

As part of this study, the author will consider the grounds and methods of bringing their officials to legal responsibility.
Keywords: pawnshop, responsibility, order, activity.

Любая хозяйственно-экономическая деятельность, на-
правленная на удовлетворение общественных по-

требностей, обуславливает специфический механизм 
ее реализации, основу которого составляют законода-
тельные и иные нормативно-правовые акты.

В соответствии с положениями частей 1, 2 ст. 2 Федераль-
ного закона от 19.07.2007 №   196-ФЗ «О ломбардах», лом-
бардом является специализированная коммерческая орга-
низация, к главным видам деятельности которой относится 
предоставление краткосрочных займов гражданам и  хра-
нение вещей, а  также предоставление потребительских за-
ймов в порядке, установленном действующем законом  [3].

Таким образом, ломбард  — это финансовое уч-
реждение, исключительным видом деятельности которого 
является предоставление на собственный риск финан-

совых кредитов физическим лицам за счет собственных 
или привлеченных средств, под залог имущества на опре-
деленный срок и  под процент и  предоставление сопут-
ствующих услуг ломбарда.

Рассматривая виды юридической ответственности, 
к  которым может быть привлечен ломбард, как юриди-
ческое лицо, следует остановиться непосредственно на 
гражданской правовой ответственности.

Акцент именно на данном виде юридической ответ-
ственности обусловлен тем, что уголовная и администра-
тивная ответственность четко персонифицирована и  ее 
субъектом не может выступить юридическое лицо.

Здесь следует сделать оговорку, что к ответственности 
в  административном порядке может быть привлечено 
должностное лицо ломбарда.

https://elibrary.ru/item.asp?id=28318187
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Так, суды рассматривают административные нару-
шения должностных лиц ломбардов относительно:

 — нарушения ломбардом законодательства Россий-
ской Федерации (ст. 15.26.2 КоАП РФ);

 — непредставления информации в  Банк России (ст. 
19.7.3 КоАП РФ);

 — неисполнения требований законодательства о ПОД/
ФТ (15.27. КоАП РФ)  [1].

В данном случае, дело о  привлечении должностного 
лица к  административной ответственности рассматри-
вается непосредственно в  судебном порядке, предусмо-
тренном Кодексом административного судопроизводства 
Российской Федерации.

Непосредственно же привлечение к  судебной ответ-
ственности самого ломбарда, как ответчика в  деле, воз-
можно в рамках гражданского производства.

Так, в соответствии с ч. 4 ст. 358 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее по тексту  — ГК РФ), лом-
бард несет ответственность за повреждение или утрату 
вещи, если только не докажет, что повреждение/утеря 

вещи произошла вследствие непреодолимой силы в связи 
с тем, что в соответствии с ч. 3 ст. 358 ГК РФ и ч. 4 ст. 919 
ГК РФ ломбард обязан застраховать имущество, пере-
данное в залог/на хранение, на сумму оценки  [2].

Следовательно, что пока имущество заемщика пре-
бывает в  ломбарда, последний несет материальную от-
ветственность за его сохранность. Кроме того, в  случае 
утраты заемного имущества по причине ограбления, то 
это не признается обстоятельством непреодолимой силы 
и на ломбард возлагается ответственность по возмещению 
материального вреда.

Порядок подачи искового заявления к ломбарду анало-
гичен порядку, предусмотренному для любого граждан-
ского спора.

Таким образом, привлечение к  судебной ответствен-
ности ломбардов, как непосредственную сторону в  деле, 
возможно лишь в  рамках гражданского производства, 
тогда как юридическая ответственность иного характера 
применима к  должностным лицам ломбарда, а  не самой 
организации, как участника экономической деятельности.
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К вопросу о квалификации хищений с использованием компьютерных систем 
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В статье рассматривается уголовное законодательство Республики Казахстан, Республики Молдова, Республики Бе-
ларусь и Российской Федерации в части закрепления составов хищений в эпоху информатизации общества. Были изу-
чены особенности хищения имущества с помощью компьютерных систем, а также аспекты квалификации таких де-
яний. Предложено внести изменения в УК РФ.

Ключевые слова: цифровизация, мошенничество, хищение с  банковского счета, а  равно электронных денежных 
средств, уголовное законодательство, хищение с помощью компьютерных систем.

Современный период развития характеризуется ин-
тенсивным применением и  распространением ком-

пьютерных технологий. Это привело к  уменьшению обо-
рота наличных ценностей и  перевода их в  электронное 
пространство. Однако перевод материальных ценностей 
в  информационные системы привел к  появлению новых 
способов их хищения, в  том числе, с  помощью компью-
терных систем.

Относительно недавно в  статьи главы 21 Уголовного 
кодекса Российской Федерации был введен квалифици-
рующий признак хищения «с банковского счета, а равно 
в отношении электронных денежных средств».

Способ хищения детерминирует предмет хищения, по-
скольку на банковском счету могут находиться безна-
личные денежные средства, активы по программам лояль-
ности. Это свидетельствует о том, что законодательством 
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уже воспринята концепция главенства экономического 
признака предмета хищения.

В Уголовном кодексе Республики Беларусь нет квали-
фицирующего признака хищения «с банковского счета, 
а  равно в  отношении электронных денежных средств». 
Однако содержится квалифицированный состав хищения, 
образованный в  связи с  особенностями и  повышенной 
общественной опасности одного из возможных способов 
его совершения  — путем модификации компьютерной 
информации   [1]. В  данном случае основным объектом 
преступления являются общественные отношения по ох-
ране и защите права собственности, а дополнительным — 
общественные отношения в сфере поддержания компью-
терной безопасности.

В Уголовном кодексе Российской Федерации уста-
новлена уголовная ответственность за мошенничество 
в  сфере компьютерной информации. Однако, постро-
ение указанного состава преступления не совсем верно. 
Мошенничество подразумевает особый способ совер-
шения  — путем обмана или злоупотребления доверием. 
Их природа подразумевает направленность на лицо, ко-
торое вправе распоряжаться имуществом. При хи-
щении путем модификации компьютерной информации 
не всегда возможен обман или злоупотреблением дове-
рием человека. Вследствие этого, использование только 
мошенничества как формы хищения не верно. Подобной 
позиции придерживается В. В. Хилюта. Он указывает, что 
в  силу особенностей компьютерной системы обмана не 
может быть, «потому что компьютер  — это всего лишь 
механизм и  обмануть его в  принципе невозможно»   [5, 
с. 115].

Особенность использования обмана или злоупотре-
бления доверием при хищении путем вмешательства 
в  компьютерную информацию была учтена в  Уголовном 
кодексе Республики Казахстан. В п. 4 ст. 188 упомянутого 
нормативного правового акта закреплен квалифициру-
ющий признак кражи: «путем незаконного доступа в ин-
формационную систему, либо изменения информации, 
передаваемой по сетям телекоммуникаций»  [3].

В Уголовном кодексе Республики Молдова так же 
не предусмотрен состав хищения с  банковского счета, 
а  равно в  отношении электронных денежных средств, 
путем неправомерного доступа к  компьютерной инфор-
мации. Однако закреплен состав несанкционированного 

доступа к компьютерной информации (ст. 259). Это пред-
полагает квалификацию хищения путем неправомерного 
вмешательства в  компьютерную информацию по сово-
купности преступлений — ст. 256 и статье, предусматри-
вающей соответствующую форму хищения  [4].

В Уголовном кодексе Республики Беларусь, Республики 
Казахстан нет такого квалифицирующего признака хи-
щения, как с  банковского счета, а  равно в  отношении 
электронных денежных средств. Однако существуют со-
ставы преступления хищения имущества путем вмеша-
тельства в компьютерную систему.

Думается, такая позиция законодателя является обо-
снованной. Хищение с  банковского счета также может 
происходить путем использования банковской карты 
(бесконтактной оплатой), обмана или злоупотребления 
доверием банковского сотрудника. В  таком случае не-
правомерного доступа к компьютерной информации нет. 
В связи с этим затрагивается только один объект престу-
пления. Конструирование специального квалифицирую-
щего признака или квалифицированного состава в такой 
ситуации необоснованно. Таким образом, в указанной си-
туации квалификация деяния должна осуществляться по 
основному составу хищения.

В иных случаях происходит вмешательство в компью-
терную систему. Это приводит к нарушению уже двух объ-
ектов  — основного (общественные отношения в  сфере 
владения, пользования и распоряжения собственностью) 
и  дополнительного (общественные отношения в  сфере 
обеспечения компьютерной безопасности). Это дает осно-
вания для выделения квалифицирующего признака или 
конструирования нового состава преступления.

Таким образом, для указанных ситуаций состав хи-
щения имущества путем вмешательства в  компью-
терную информацию является более подходящим, по-
скольку ориентирован на различные формы данного 
преступления. Однако хищение возможно не только 
путем модификации, но уничтожения, блокирования 
или иного вмешательства в компьютерную информацию. 
Выделение квалифицирующего признака «с банковского 
счета» не является обоснованным. При хищении де-
нежных средств с банковского счета без вмешательства 
в  компьютерную информацию квалификация должна 
осуществляться по основному составу соответствующей 
формы хищения.
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При цифровой записи звуковые сигналы, которые при-
нимаются микрофоном, преобразуются в поток дис-

кретных чисел, представляющих собой изменение дав-
ления воздуха, а  затем записываются на запоминающее 
устройство   [1, с.  193]. Чтобы воспроизвести цифровую 
звукозапись, числа извлекаются и преобразуются обратно 
в исходные аналоговые сигналы, чтобы их можно было ус-
лышать через динамик.

Цифровые фонограммы, записанные с  помощью раз-
личных устройств, приобретают статус доказательств в уго-
ловном процессе. Цифровые данные хранятся на многих 
типах физических носителей, включая компакт-диски, 
DVD-диски, флэш-накопители, ленты и  компактные ми-
кросхемы памяти. Удобство цифрового звукозаписываю-
щего устройства очевидно  — небольшой размер, возмож-
ность записи длительных переговоров, приемлемое (по 
мнению потребителей) качество получаемых звукозаписей, 
невысокие требования к  пользователю такого устрой-
ство  [2, с. 366]. Цифровые фонограммы рассматриваются 
как цифровые доказательства в уголовном процессе. Таким 
образом, цифровые аудио-доказательства — это любые зву-
ковые или цифровые данные, которые могут установить 
факт совершения преступления, установить связь между 
преступлением и его исполнителем. Но цифровые доказа-
тельства, как форма вещественных доказательств создают 
несколько проблем для судебных экспертов:

Во-первых, преступники озабочены цифровыми до-
казательствами и  пытаются изменять цифровые фоно-
граммы, чтобы избежать каких-либо обвинений.

Во-вторых, цифровые аудиоданные представляют 
собой ненадёжную форму доказательства, с которой может 
быть очень трудно разобраться. Звуковые волны, распро-
страняющиеся по воздуху, содержат путаницу данных, 
из-за чего необходимо найти речевой сигнал среди шума 
и перевести его в данные, которые можно понять  [3, с. 26].

В-третьих, цифровая фонограмма  — это абстракция 
некоторой коммуникативной ситуации. Каждый уровень 
абстракции может привести к ошибкам.

В-четвертых, цифровые фонограммы могут быть изме-
нены как злонамеренно правонарушителями, так и  слу-
чайно при сборе, не оставляя явных следов искажения  [4, 
с. 54].

Цифровые фонограммы должны соответствовать 
определенным стандартам, чтобы их можно было исполь-
зовать в качестве доказательства в зале суда. Доказатель-
ство того, что цифровые фонограммы являются подлин-
ными и  не были подделаны, становится очень важным. 
Одним из наиболее важных аспектов аутентификации 
является поддержание и  документирование цепочки 
хранения (непрерывности владения) цифровым ауди-
о-доказательством. От каждого лица, имевшего дело с ау-
диофайлом, могут потребовать показания о том, что фо-
нограмма в представленном в файле такая же, как и при ее 
обработке в ходе следствия.

Подобно дактилоскопии, в  идентификации личности 
по голосу судебные эксперты используют записи речи. 
В связи с этим, криминалисты используют свои специфи-
ческие методы и  приемы. Физической основой верифи-
кации голоса является анатомия речевого тракта, свойства 
системы управления артикуляцией, особенности источ-
ника голоса. Анатомия тракта определяет спектральные 
характеристики звуков речи. Система управления арти-
куляцией влияет на скорость речи. Скорость переходных 
процессов и продолжительность речевых сегментов опре-
деляют частоту основного тона и тембральные характери-
стики речи  [5]. Исследуются только те признаки, которые 
могут быть непосредственно измерены в речевом сигнале.

Современные методы классификации, используемые 
в  системах голосовой идентификации, очень чувстви-
тельны к  шуму. Примером канального искажения явля-
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ется реверберация звука, т.  е. звук многократно отража-
ется от предметов в комнате. Фон, в ряде случаев может 
оказывать существенное влияние на идентификацию по 
голосу. Он может иметь значительный уровень сигнала 
(например, звуки транспортных средств; звуки, издава-
емые приборами и бытовыми приборами) и перекрывать 
диапазон речевого сигнала. В  телефонном канале может 
быть множество препятствий: щелчки, музыка, гудки 
и  т.  д. Поскольку современные цифровые мобильные 
устройства обычно имеют встроенный микрофон и про-
изводительное оборудование, создание системы голо-
совой аутентификации с  более экономичными вычисли-
тельными методами является довольно сложной задачей.

Было проведено исследование в виде опроса. Целью ис-
следования является определение возможности иденти-
фикации личности по фонограммам и  целесообразность 
применения данного метода в криминалистике. В опросе 
принимали участие студенты 2-го курса ННГУ им. Лоба-
чевского. Участникам предлагалось прослушать четыре 
записи голоса одного человека, имеющего дефект речи 
(ротацизм) и  неоднократно использующий хезитаци-
и-вокализации ( [э-э],  [м-м],  [гм]). Так, на первой записи 
голос был стандартный, на второй записи тон голоса был 
понижен говорящим, на третьей тон голоса был повышен, 
на четвертой тон голоса был понижен в  программе «FL 

Studio». После прослушивания участникам был задан во-
прос, принадлежит ли голос на записях одному человеку 
или нескольким людям.

Было опрошено 30 человек, получены следующие ре-
зультаты: среди 30 опрошенных, 9 определили, что на за-
писи голос двух или более людей, 18 отметили, что на 
записи голос одного человека, 3 сказали, что запись непо-
нятна.

На основе исследования было выявлено:
1. Большая часть опрошенных смогли идентифици-

ровать голос говорящего;
2. Многим опрошенным в  идентификации помогли 

дефекты речи говорящего;
3. Наибольшей затруднённостью для опрошенных 

стал голос, изменённый в программе.
Фонограммы дают возможность проводить идентифи-

кацию личности, так как они передают основные черты 
голоса и  речи говорящего. Большинство опрошенных 
справились с  идентификацией успешно, следовательно, 
можно сделать вывод, что специально подготовленный 
эксперт может успешно использовать фонограммы для 
определения личности преступника. Использование фо-
нограмм в  криминалистике должно иметь дальнейшее 
развитие, так как они могут стать универсальным инстру-
ментом в поисках преступника.
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Задача поддержания необходимого уровня безопас-
ности — это одна из главных для государства. В целях 

обеспечения национальной безопасности государством 
создаются органы, наделенные правоохранительными 
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функциями, одним из таких органов является Феде-
ральная таможенная служба России (далее ФТС России).

Несмотря на то, что в действующем законодательстве 
прямо не закреплен правоохранительный статус тамо-
женных органов, для должностных лицами ФТС России 

правоохранительная деятельность является одним из ос-
новных направлений.

ФТС России относится к органам, которые реализуют 
правоохранительную деятельность по определенным при-
знакам  [2] (рис. 1).

Рис. 1. Признаки таможенных органов как правоохранительных

В литературе даны различные определения термина 
«правоохранительная деятельность». Так, например, 
Д. Р. Пашкова полагает, что правоохранительная деятель-
ность  — это «деятельность государства, которая направ-
лена на охрану права уполномоченными на то органами 
власти путем применения необходимых юридических мер 
по пресечению нарушений установленного законодатель-
ства»  [3].

Под правоохранительной деятельностью таможенных 
органов следует понимать «деятельность уполномоченных 
должностных лиц ФТС России, реализуемую в целях вы-
явления и  пресечения правонарушений и  преступлений, 
относящихся к компетенции таможенных органов».

Регулирование данной деятельности осуществляется 
как в рамках наднационального законодательства, посред-
ством норм закрепленных в  Таможенном кодексе ЕАЭС, 
так и с помощью норм национального законодательства: 
Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, Ко-
декс Российской Федерации об Административных пра-
вонарушениях и пр.

Правоохранительная деятельность должностных лиц 
ФТС России реализуется в различных формах (рис. 2)  [1].

Как видно из рис. 2, правоохранительная деятельность 
таможенными органами осуществляется по различным 
направлениям. Совокупность выполняемых таможен-
ными органами правоохранительных функций способ-
ствует обеспечению национальной безопасности страны. 

Таможенными органами наряду с  другими государствен-
ными органами выполняются правоохранительные 
функции.

Важность реализации правоохранительной деятель-
ность во всех ее формах выражается в количественных 
показателях выявления правонарушений и  престу-
плений. Так, за 2017–2021  гг. таможенными органами 
возбуждено 666 808 дел об административных право-
нарушениях, более 10 тысяч уголовных дел. За тот же 
период было предотвращено попыток ввоза на терри-
торию страны более 9 тонн наркотических средств, более 
3 тонн других находящихся в  незаконном обороте пси-
хотропных веществ.

За последние пять лет рамках возмещения ущерба, при-
чинённого преступлениями в федеральный бюджет пере-
числено около 6,9 млрд рублей, причем из них рекордные 
4 млрд в 2020 г.

Таким образом, таможенными органами ведется 
важная для государства и общества правоохранительная 
деятельность, которая способствует повышению уровня 
национальной безопасности. Наличие угроз безопасности 
страны: санкций, распространения контрафакта и  фаль-
сификата, других экономических и  политических угроз 
определяет усиление роли таможенных органов в  части 
реализации возложенных на них функций, а  также воз-
можное дальнейшее расширение предоставленных им 
полномочий.
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На современном этапе совершенствования уголовного судопроизводства в  Российской Федерации реализуется кон-
цепция, предусматривающая систему взаимосвязанных мер, направленных на гуманизацию уголовного права и обеспе-
чение эффективной защиты прав граждан в суде. Рассмотрение вопроса о рациональности введения в уголовное зако-
нодательство Российской Федерации такого понятия как уголовный проступок, активно обсуждается юридической 
общественностью, и является весьма актуальной темой в современных реалиях. В связи с переходом России к принци-
пиально новым общественным отношениям необходимы кардинальные преобразования в уголовно-правовой сфере, ко-
торые отвечали бы потребностям и принципиально новым запросам общества. Законодатель, основываясь на прин-

Рис. 2. Формы реализации правоохранительной деятельности
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ципах справедливости и  гуманизма и  реализуя основные направления уголовной политики привел к  необходимости 
создания новых правовых институтов, в частности института уголовного проступка. В данной научной статье хо-
чется рассмотреть сущность категории «уголовный проступок» и  определить возможные последствия его введения 
в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство.

Ключевые слова: уголовный проступок, уголовный закон, преступление, преюдиция, законопроект, уголовная ответ-
ственность, категории преступлений.
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Попытки введения законопроекта о  внесении в  УК 
РФ и  УПК РФ новой категории «уголовный про-

ступок» предпринимаются уже не первый раз. Отмеча-
лось, что законопроект, рассмотренный Государственной 
Думой в 2017 году, не учитывал интересы потерпевших, 
которым в  результате преступления был причинен вред, 
из-за чего в  результате получил массу отрицательных 
оценок, и принят не был. После доработки законопроекта 
в 2020 году Пленум Верховного суда вновь принял поста-
новление о внесении проекта поправок. Как и в старом за-
конопроекте центральное место занимает понятие «уго-
ловный проступок». По своей сущности он включает 
в себя признаки как преступления, так и административ-
ного проступка. Исходя из содержания документа, уго-
ловным проступком признаётся «совершённое лицом 
впервые преступление небольшой тяжести, за которое не 
предусмотрено наказание в виде лишения свободы»   [1], 
за исключением некоторых преступлений. Из данного 
определения можно наглядно отразить принципиальное 
отличие преступления от уголовного проступка: в  ст. 44 
УК РФ указаны виды наказаний за совершение престу-
пления   [2]. Одними из них являются лишение свободы 
и пожизненное лишение свободы. В соответствии с пояс-
нительной запиской, прилагаемой к  данному документу, 
к категории уголовного проступка отнесено 112 составов 
преступлений, в том числе и 53 состава преступлений эко-
номической направленности, за совершение которых уго-
ловное наказание в  виде лишения свободы или пожиз-
ненного лишения свободы применяться не может   [3]. 

Теоретическое и  практическое значение авторы законо-
проекта объясняют тем, что на современном этапе УК РФ 
относит к  категории преступлений небольшой тяжести 
деяния, за совершение которых предусмотрено наказание 
в виде лишения свободы до трех лет, а также и те деяния, 
за которые лишение свободы не предусмотрено. Подчер-
кивая нецелесообразность нахождения в одной категории 
преступлений, имеющих существенные различия в харак-
тере общественной опасности, авторы считают, что изме-
нения позволят разграничить уголовную ответственность 
по характеру общественной опасности деяния и  связи 
с  этим рассмотреть иные основания для освобождения 
от назначения уголовной ответственности. На основании 
предложенной новеллы Верховный суд РФ, согласно 
представленной концепции, определил место уголов-
ного проступка в  общей классификации преступлений, 
предусмотренных ст. 15 УК РФ. Именно там по задумке 
законодателя проступок должен «открывать» классифи-
кацию и  представлять собой наименее тяжкий вид про-
тивоправного деяния со стороны виновного лица. Иными 
словами, это означает, что данную группу необходимо 
разделить на два вида — это преступления небольшой тя-
жести, связанные с  назначаемым наказанием в  виде ли-
шения свободы; и  преступления небольшой тяжести, не 
связанные со сроком лишения свободы.

Научное поле содержит большое количество точек 
зрения на данный вопрос. Так, в  своей научной ра-
боте  А.  Г.  Кибальник, являясь сторонником данной кон-
цепции, выделил достоинства уголовного проступка. Он 
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отмечает, что результатом введения станет снижение ре-
прессивности уголовно-правовой реакции на «мелкую 
преступность», получит новое качественное наполнение 
законодательная дифференциация уголовной ответ-
ственности, а также будет дан стимул развитию мер уго-
ловно-правовой реакции, не связанных с  наказанием. 
А  возможность «беспроблемного» возвращения такого 
человека к обычной жизни станет реальным подтвержде-
нием действительности принципа гуманизма, как он из-
ложен в ст. 7 УК РФ и олицетворением восстановительной 
функции уголовного законодательства  [4, с. 65–68].

Одним из положительных моментов введения понятия 
уголовный проступок заключается в  ведении института 
преюдиции в  уголовное законодательство. В  настоящее 
время существует институт преюдиции, изложенный 
в  статье 64 Кодекса административного судопроизвод-
ства: «обстоятельства, установленные вступившим в  за-
конную силу судебным актом по ранее рассмотренному 
гражданскому или административному делу либо по 
делу, рассмотренному ранее арбитражным судом, не до-
казываются вновь и  не подлежат оспариванию при рас-
смотрении судом другого административного дела, в  ко-
тором участвуют лица, в отношении которых установлены 
эти обстоятельства, или лица, относящиеся к  категории 
лиц, в  отношении которой установлены эти обстоятель-
ства»   [5]. Замена административной преюдиции на уго-
ловно-правовую позволит разграничить сферы приме-
нения уголовно-правовых и  административно-правовых 
норм.

Стоит вспомнить и  о предложении Уполномоченного 
по правам человека в РФ Т. Н. Москальковой по введению 
этой категории  [6]. Т. Н. Москалькова в своем интервью 
совершенно справедливо отмечает: «Сегодня у нас нет пе-
реходного состояния от административного правонару-
шения к  уголовному, то есть две стадии общественной 
опасности: одна уголовно наказуемая, которая порождает 
судимость даже за преступления небольшой и средней тя-
жести, и  это нарушения общественного порядка, обще-
ственной безопасности, влечет административную ответ-
ственность»   [7]. При этом она продолжает свою мысль: 
«мне кажется, что эта ситуация заслуживает разработки 
нового законопроекта об уголовном проступке. То есть 
таком деянии, которое выше по своей степени опасности 
административного правонарушения, но ниже уголов-
но-наказуемого, порождающего судимость. То есть че-
ловек несет ответственность за уголовный проступок, но 
судимость как последствие такого наказания не пресле-
дует его по жизни, что может сделать его быстрее адапти-
руемым к жизни после исполнения наказания по уголов-
ному проступку»  [7].

Рассматривая проблематику выбранной темы, хоте-
лось бы обозначить возможные последствия введения ка-
тегории уголовного проступка в  Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации.

Во-первых, меры, направленные на гуманизацию уго-
ловного закона, кроме положительных тенденций в  раз-

витии законодательства, выдвигаемых авторами законо-
проекта, могут вызвать у населения негативную реакцию 
на последствия, связанные с  прямыми обязанностями 
государства: защита объектов уголовно-правовой ох-
раны, выполнение воспитательных, связанных с исправ-
лением лиц, и  регулятивных функций. Так, проект за-
кона не учитывает и  возмещение вреда потерпевшим, 
пострадавшим в  результате совершенного деяния, а  это 
является неотъемлемой обязанностью государства, вы-
текающей из 52 статьи Конституции Российской Феде-
рации  [8, с. 208]. В настоящее время предлагается такое 
разграничение уголовных проступков от других престу-
плений, которое будет осуществляться не на основании 
юридически значимых признаков состава преступления, 
а  будет исходить от сроков и  размера наказания, пред-
усмотренных санкцией, что, несомненно, нарушает си-
стему уголовного права, поскольку не обеспечивает 
возможности понимания социального значения, охра-
няемого уголовным законом, общественного отношения. 
Такое же мнение высказывает и профессор Л. В. Головко. 
Он считает, что отсутствие судимости будет способство-
вать ущемлению интересов потерпевших, неудовлетво-
ренных фактом освобождения лица от уголовной ответ-
ственности. Кроме того, при отсутствии данного статуса, 
лицо «ничем не рискует и  в случае рецидива», который 
в данном случае просто нельзя будет отследить  [9, с. 127–
136]. В  этой связи стоит упомянуть и  проблему злоупо-
требления уголовными проступкам, как легальным спо-
собом ухода от уголовной ответственности. С принятием 
нового законопроекта о  внесении изменений в  статьи 
УК РФ позволит увеличить количество приговоров, ко-
торые будут пересмотрены на основании ст. 10 УК РФ 
в  связи с  принятием закона, улучшающего положение 
осужденных.

Во-вторых, смысл дифференциации уголовной ответ-
ственности в зависимости от степени общественной опас-
ности преступлений, относимых к категории проступков, 
несколько противоречив по своему содержанию. Далеко 
не все деяния, относимые к данной категории, обладают 
низкой общественной опасностью. Так, существует опре-
деленный ряд преступлений, посягающих сразу на не-
сколько объектов уголовно-правовой охраны. Например, 
статья 171 УК РФ, устанавливающая ответственность за 
незаконную предпринимательскую деятельность или 
часть 1 стати 217 УК РФ, где устанавливается ответствен-
ность за дачу экспертом в  области промышленной безо-
пасности при дачи заведомо ложного заключения экс-
пертизы промышленной безопасности, если это могло 
повлечь смерть человека либо причинение крупного 
ущерба  [2].

В-третьих, вследствие введения новой категории, 
включенной в уголовно-правовую норму о категоризации 
преступлений и сформированной через определение пре-
ступления, может образоваться неясность в  правовой 
природе понятия. Более логичным и  правильным реше-
нием в  данном вопросе было бы включение уголовного 
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проступка в статью 14 УК РФ, посвященной вопросам ма-
лозначительности деяния. В этой связи стоит упомянуть 
и  проблему злоупотребления уголовными проступкам, 
как легальным способом ухода от уголовной ответствен-
ности.

Подводя итоги, можно сделать вывод о  том, что вве-
дение нового института в  уголовное законодательство 
весьма спорно. Не случайно попытки внесения законопро-
екта совершаются не в первый раз. Происходит это из-за 
недоработки вопросов, касающихся правового статуса де-
яния, относимого к уголовному проступку. Четкое разгра-
ничение преступления и уголовного проступка в полной 
мере отсутствует. Введение данной дефиниции повлечет 
за собой существенные изменения не только уголовного 
процесса, уголовно — исполнительной юстиции, но и су-

доустройства. Поэтому в  области материального права, 
в  первую очередь, необходимо будет дать уголовно-пра-
вовую классификацию деяний, определить круг обще-
ственно опасных деяний, являющихся преступлениями. 
Также нельзя полагать и то, что новый институт поможет 
упростить процедуру расследования дела, поэтому мы не 
можем говорить и о падении нагрузки на работу органов 
предварительного расследования и суда. Нельзя и не под-
держать возможное введение законопроекта. Одним из 
плюсов может стать факт отсутствия у субъектов такого 
наказания, как лишение свободы. Однако, пока не будет 
достигнуто согласие между противоборствующими сто-
ронами, введение категории уголовного проступка невоз-
можно.
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В статье автор рассматривает специфику представительства в гражданском процессе, анализирует особенности 
правовой природы данного института.
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Вопросам представительства уделялось особое вни-
мание на протяжении всей истории развития науки 

гражданского процессуального права во всех странах 
мира.

Пункт 1 ст. 182 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации содержит определение ключевых признаков 
и целей представительства в гражданском праве. Так, со-
гласно указанному положению «сделка, совершенная 
одним лицом (представителем) от имени другого лица 
(представляемого) в  силу полномочия, основанного на 
доверенности, указании закона либо административном 
акте публично-правового образования, непосредственно 
создает, изменяет и прекращает гражданские права и обя-
занности представляемого».

В научной литературе представительство назы-
вают уникальной формой посредничества, объясняя 
это тем, что оно являет собой единственную форму по-
следнего, при реализации которой правовые послед-
ствия действий одного лица-представителя порождают 
правовые последствия у  другого лица  — представляе-
мого  [7]. Иначе говоря, именно в рамках представитель-
ства мы наблюдаем замещение представителем фигуры 
представляемого, что дает возможность видеть предста-
вительство как одну из известных праву юридических 
фикций.

Отметим, что представительство и  посредничество 
в качестве правовых форм появились в России несколько 
столетий назад и, соответственно, прошли долгий путь 
развития. Надо сказать, что в  процессе появления, раз-
вития указанных институтов не прекращались жаркие 
споры об их определениях, основных признаках и  свой-
ствах.

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее  — 
ГК РФ) в положениях о представительстве упоминает и о 
посредниках, именно этот факт, на наш взгляд, и  сделал 
актуальными проблемы теоретического и практического 
характера указанных институтов. Подчеркнем, что в рос-
сийском праве это первая попытка решить вопрос отно-
сительно соотношения категорий «представительство» и 
«посредничество». Несмотря на имеющиеся недостатки, 
на законодательном уровне произведено отграничение 
рассматриваемых понятий и  указан критерий их разгра-
ничения  — выступление лица от своего или от чужого 
имени.

В случае, когда мы говорим о представительстве исклю-
чительно как о  деятельности по осуществлению сделок, 
невозможно разделить эти понятия  — представитель-
ство и сделка, которая осуществляется от лица представ-
ляемого. Формулировка «совершение сделки» и  понятие 
«сделка» по сути равны по смыслу. Можно предполо-
жить, что данное равенство и  обусловило трактовку по-
нятия представительства в литературе в качестве сделки, 
которая осуществляется представителем  [6]. Но с другой 
стороны предельно ясно, что сделка, осуществленная 
представителем, и  такое явление, как представительство 
не равны по сущности и определению.

Институт представительства обладает довольно ве-
сомой значимостью в  рамках правоприменения. Так, 
В.  Д.  Зорькин указывает на широкое распространение 
«либерализации правоприменения»  [5]. Большинстве си-
туаций, факт соблюдения норм действующего законо-
дательства о  представительстве либо доверенности при 
осуществлении сделки, являлся решающим для того или 
иного вердикта суда касательно самой сделки и ее право-
мерности.

Рассмотрим более детально такой аспект изучения 
представительства в  гражданском праве, как его формы 
и  виды. Необходимость анализа данной классификации 
обусловлена тем, что она позволит максимально всесто-
ронне проанализировать данный институт.

Многие авторы классифицируют представительство 
на 2 основных формы — добровольное и обязательное (в 
силу закона)  [8].

Согласно пункту 3 статьи 182 Гражданского Кодекса 
Российской Федерации, представитель не может совер-
шать следки от лица представляемого в своих интересах, 
в  том числе в  интересах другого лица, даже если он вы-
ступает в качестве представителя последнего, кроме ситу-
аций, которые регламентируются действующим законода-
тельством.

Суды зачастую подобные сделки признают недействи-
тельными, к  примеру, Постановление ФАС Московского 
округа от 16.02.2010 N  КГ-А40/401–09 по делу N  А40–
5689/08–119–15  [3]).

Но существуют и  в практике ситуации, когда сделки, 
которые осуществлены вопреки порядку и норм пункта 3 
статьи 182 Гражданского Кодекса Российской Федерации, 
могут быть оспорены в судебном порядке. К примеру, По-
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становление Президиума ВАС РФ от 16.06.2009 N 17580/08 
по делу N А40–65399/07–29–602  [1]).

Необходимо подчеркнуть, что согласно Концепции 
развития гражданского законодательства РФ, особое вни-
мание уделяется необоснованности такого праворегули-
рования, так как данная норма предусматривает только 
обеспечение интересов представляемого и  защиту их от 
потенциальных опасностей со стороны представителя, 
если возникают какие-либо разногласия между ними. Со-
вершенно реальным может быто то, что признать такую 
сделку недействительной — лишено какого-либо здравого 
смысла. К  примеру, если продавец покупает сам у  себя, 
в своей же компании товар по розничной цене, то его дей-
ствия никаким образом не затрагивают права и интересы 
представляемого. В данном случае, признание этой сделки 
недействительной абсурдно.

Федеральный закон от 7 мая 2013 г. №  100-ФЗ «О вне-
сении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой 
и  статью 1153 части третьей Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации» изменил положения пункта 3 статьи 
182 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Теперь 
данные сделки признаются ничтожными на основании 
искового заявления представляемого, и  только в  случае 
действительного нарушения интересов последнего. Стоит 
отметить, что доказывать и приводить факты того, что ин-
тересы представляемого не пострадали необходимо непо-
средственно представителю, согласно Определению ВАС 
Российской Федерации от 23.09.2013 №  ВАС-9856 по делу 
N А12–12599  [2].

Следовательно, представительство объединяет 3 не-
зависимых субъектов гражданского права  — представ-
ляемого, чьи права и обязанности осуществляются пред-
ставителем; представителя, реализующего данные права 
и  обязанности; третье лицо, которое является субъ-

1 ГК РФ Статья 182. Представительство

ектом данных прав и обязанностей и в чей адрес они на-
правлены. В  этом плане представительство выступает, 
по справедливому замечанию  О.  А.  Красавчикова, как 
средство «юридической трансмиссии прав и  обязанно-
стей между представляемым и третьим лицом», т. е. как 
средство организации, упорядочения (возникновения, 
изменения или прекращения) определенного право-
отношения между представляемым и  третьим лицом1. 
Указанный признак является отправным для опреде-
ления места представительства в  общей системе граж-
данских правоотношений.

Вопрос правового регулирования представительства 
неоднозначен. Так, В.  К.  Андреев в  очерках «Предприни-
мательское законодательство России» справедливо ука-
зывает на то, что управленческо-предпринимательские 
и  корпоративные обязательства требуют самостоятель-
ного исследования и правового регулирования  [4].

За самостоятельность изучения материального содер-
жания при формировании юридического института вы-
ступали О. А. Красавчиков, В. С. Толстой и другие иссле-
дователи  [9].

Таким образом, подводя итог, мы можем резюмировать, 
что выступление от имени представляемого представляет 
собой законное действие представителя, которое совер-
шается в интересах представляемого лица по отношению 
к третьим лицам, которые, в свою очередь, осведомлены 
о  представительном характере действий, направленных 
на приобретение или осуществление прав и обязанностей 
представляемого с  непосредственным правовым резуль-
татом для последнего. Иными словами, представитель-
ство в  гражданском праве можно охарактеризовать как 
полное замещение представляемого лица представителем 
в  процессе совершения определенных юридических дей-
ствий.
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В статье рассматриваются различные подходы к определению соотношения общих причин и условий преступности 
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Изучение причин и  условий преступности было 
и остается одним из ключевых направлений крими-

нологического исследования, поскольку проблема пре-
ступности не теряет своей актуальности на протяжении 
становления не только российского общества, но и всего 
человечества. Затрагивая вопрос о причинах и условиях 
преступности в  целом, как негативного социального яв-
ления, нельзя не затронуть такое понятие, как индиви-
дуальное преступное поведение. Под последним пони-
мается определенная последовательность преступных 
действий в сочетании со сложившейся ситуацией при со-
вершении конкретного деяния, запрещенного уголовным 
законом. Причины и  условия совершения конкретного 
преступного деяния, а также конкретные особенности его 
исполнения на различных стадиях, определенные компо-
ненты, свойственные для того или иного вида совершае-
мого преступления, по своей природе могут отличаться 
от типичных обыденных преступлений. Однако при ана-
лизе множества индивидуальных преступных поведений, 
несмотря на их возможную уникальность, можно заме-
тить, что имеет место проявление определенных общих 
черт, дающее основание полагать, что изучение причин 
и условий преступности в целом основывается, в первую 
очередь, на обобщении данных, в  том числе и  данных 
о причинах и условиях индивидуального преступного по-
ведения.

Вопрос определения соотношения причин и  условий 
индивидуального преступного поведении и общих причин 
и условий преступности, установление границ указанного 
соотношения, а также принципов влияния одного компо-
нента на другой, на сегодняшний день в научном сообще-
стве носит открытый характер, поскольку не существует 
единого подхода, прямо указывающего о  характере ука-
занного соотношения. Нецелесообразно рассматривать 
вопрос о причинах и условиях индивидуального преступ-
ного поведении в отдельности от общих причин и условий 
преступности также, как и  вопрос об общих причинах 
и  условиях преступности без анализа причин и  условий 
индивидуального преступного поведения, поскольку за-
кономерности общих причин оказывают прямое воз-
действие на причины конкретных преступлений, а  осо-

бенности причин конкретных преступлений являются 
составными компонентами общих причин преступности.

Общими причинами преступности называется опре-
деленная совокупность социальных явлений и процессов, 
которые во взаимосвязи с  определенной сложившейся 
обстановкой определяют само существование преступ-
ности как негативного социального явления, а также об-
уславливают наличие структурных элементов в  ее со-
ставе, в частности, такого элемента, как индивидуальное 
преступное поведение. Определяя понятие общие ус-
ловия преступности, стоит отметить, что под таковыми 
понимается определенная совокупность явлений, ко-
торые по своей природе не могут самостоятельно вызвать 
такое социальное явление, как преступность, но являются 
определенными компонентами, способствующими воз-
никновению преступности, а  также ее развитию и  суще-
ствованию в обществе.

Анализируя различные проявления индивидуаль-
ного преступного поведения, необходимо уточнить, что 
в данном случае под причинами и условиями понимается 
взаимодействие определенных свойств личности, в  част-
ности, психологических, нравственных и  моральных, ко-
торые образовались под влиянием различных негативных 
факторов в процессе становления личности, и конкретной 
ситуацией и  сложившейся обстановкой, что в  совокуп-
ности вызывает у  конкретного лица намерение и  реши-
мость нарушить норму права, совершив уголовно-наказу-
емое деяние. Однако, определяя одни социальные явления 
как причины преступности, а другие как условия, следует 
подчеркнуть, что указанное деление носит весьма отно-
сительный характер. Конкретное явление в  одних взаи-
модействиях может играть роль причины, в других — ус-
ловия  [1, с. 268].

Анализ большого количества криминологических ис-
следований, проведенных на различных этапах станов-
ления общества, показывает, что определенные харак-
теристики личностей преступников прямым образом 
воздействуют на процессы детерминации, причинности 
как преступности в целом, так и в различных ее прояв-
лениях. С учетом этого, при изучении общего комплекса 
причин и условий преступности нельзя не обратить вни-
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мание на сложившуюся частную проблему соотношения 
общих причин и  условий преступности с  причинами 
и  условиями индивидуального преступного поведения. 
Так, по мнению Авдийского  В.  И., отождествление ука-
занных понятий как общего и  частного не представля-
ется корректным  [2, с. 64]. По такому принципу многие 
криминологи, в  том числе и  зарубежные, объясняют 
причины и  условия конкретных уникальных престу-
плений, вероятность наличия которых в  будущем стре-
мится к  нулю. Наряду с  этим не исключается тот факт, 
что причины и  условия индивидуального преступного 
поведения включаются в  определенную группу общих 
причин и  условий преступности, которые часто детер-
минируют и  само индивидуальное преступное пове-
дение. В то же время отмечается, что причины и условия 
преступности как в  целом негативного социального яв-
ления, не могут отождествляться с  причинами и  усло-
виями отдельных преступлений, но между ними про-
слеживается взаимосвязь. В  связи с  этим, имеет место 
суждение о том, что общие причины и условия преступ-
ности определенным специфичным образом переходят 
в причины и условия индивидуального преступного по-
ведения  [3, с. 50]. Таким образом, в указанных подходах 
к  определению исследуемого соотношения наблюдается 
определенная связь, которая, в первую очередь, проявля-
ется во влиянии одного компонента (общих причин и ус-
ловий преступности) на другой (причины и условия ин-
дивидуального преступного поведения), но данная связь 
является взаимной.

Следующий подход основывается на мнении о  том, 
что общий причинный комплекс преступности содержит 
в себе ряд составных частей, одной из которых являются 
причины и  условия индивидуального преступного по-
ведения. Другими словами, причины и  условия индиви-
дуального преступного поведения являются составной 
частью общих причин и  условий преступности и, как 
следствие, порождаются непосредственно последними. 
Указанной точке зрения противопоставляется суждение 

о том, что причины и условия преступности, исходя из их 
классификации по уровню функционирования подразде-
ляются на общие причины и условия преступности; при-
чины и  условия отдельных групп преступлений и  при-
чины и  условия конкретных преступлений, при этом 
каждый уровень является самостоятельной структурной 
единицей, имея плотную взаимосвязь с остальными.

Таким образом, в  настоящее время сложилось не-
сколько подходов к  определению соотношения общих 
причин и  условий преступности с  причинами и  усло-
виями индивидуального преступного поведения. Каждый 
из подходов демонстрирует положение о том, что общие 
причины преступности и причины индивидуального пре-
ступного поведения не являются тождественными поня-
тиями. В каждом случае проявляется взаимосвязь общих 
причин и  условий преступности с  причинами и  усло-
виями индивидуального преступного поведения, которая 
выражается в  воздействии указанных компонентов друг 
на друга. Указанные подходы по своей сути не исклю-
чают друг друга, то есть наличие одного подхода не ставит 
невозможность наличия другого, поскольку все обо-
значенные подходы имеют определенные общие черты, 
которые проявляются во взаимосвязи общих причин пре-
ступности и причин индивидуального преступного пове-
дения.

В данной статье рассмотрены только некоторые осо-
бенности определения соотношения общих причин и ус-
ловий преступности с причинами и условиями индивиду-
ального преступного поведения. Изучение существующей 
между ними взаимосвязи является важной криминоло-
гической задачей, а обозначенные проблемы при опреде-
лении их соотношения требуют скорейшего разрешения, 
поскольку качественная и  эффективная организация 
борьбы с преступностью прямым образом зависит от кри-
минологических исследований в данной области, то есть 
в области изучения как общих причин и условий преступ-
ности, так и причин и условий индивидуального преступ-
ного поведения.
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В процессе размещения объектов инженерной ин-
фраструктуры, предусмотрено формирование зон 

с особым условиям использования, представляющие собой 
территории в  границах, которых устанавливается опре-
деленный правовой режим в  соответствии с  Земельным 
и Градостроительным законодательством Российской Фе-
дерации. Зоны с особыми условиями использования счи-
таются  — охранные, санитарно-защитные зоны, зоны 
охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, во-
доохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны 
санитарной охраны источников питьевого и  хозяйствен-
но-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, 
иные зоны, устанавливаемые в  соответствии с  законода-
тельством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 Федерального Закона «О 
внесении изменений в Земельный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» от 13.07.2015 №  252-ФЗ, зоны с особым режимом 
использования территории не входят в  состав объектов 
землеустройства, соответственно землеустроительная до-
кументация в отношении таких зон не составляется  [1].

Внесение сведений, об установлении, изменении или 
прекращения существования зон с  особым режимом ис-
пользования, в ЕГРН осуществляется в общем случае в по-
рядке межведомственного информационного взаимодей-
ствия, установленным Федеральным законом №   218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости».  [2]

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 7 Федераль-
ного закона от 13.07.2015 №  218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» в состав ЕГРН входит само-
стоятельный реестр сведений о  границах зон с  особыми 
условиями использования территории и прочих зон, так 
или иначе обременяющих земельные участки.

Следует отметить, что обязательным приложением 
к  решению об установлении зон с  особым режимом ис-
пользования территории, являются сведения о  границах 
данной зоны. Сведения должны содержать текстовое 
и графическое описание местоположения границ данной 
зоны, перечень координат характерных точек границ в си-
стеме координат, которая установлена для ведения госу-
дарственного кадастра объектов недвижимости. Но зако-

нодательство Российской Федерации не предусматривает 
утверждение и разработку документа, который содержит 
указанные сведения о границах зон.

На основании внесенных в  реестр границ сведений 
о зоне с особыми условиями использования территорий, 
определяются земельные участки, ограничения, в исполь-
зовании которых установлены требованиями норматив-
но-правовых документов согласно статье 56 Земельного 
кодекса Российской Федерации  [3].

Зона с особыми условиями использования территорий 
считается установленной с  момента внесения сведений 
о  ее границах в  Единый государственный реестр недви-
жимости.

Зона инженерной инфраструктуры предназначена для 
размещения объектов, сооружений и  коммуникаций ин-
женерной инфраструктуры, в  том числе водоснабжения, 
канализации, санитарной очистки, тепло-, газо- и  элек-
троснабжения, связи, радиовещания и  телевидения, 
пожарной и  охранной сигнализации, а  также дис-
петчеризации систем инженерного оборудования, и непо-
средственно для установления санитарно-защитных зон 
и зон санитарной охраны данных объектов, сооружений 
и коммуникаций.

На основании Федерального закона «О газоснаб-
жении в  Российской Федерации» от 31.03.1999 №   69-
ФЗ   [4], устанавливают порядок определения границ 
охранных зон газораспределительных сетей, условия ис-
пользования земельных участков, расположенных в  их 
пределах, и  ограничения хозяйственной деятельности, 
которая может привести к повреждению газораспредели-
тельных сетей, определяют права и  обязанности эксплу-
атационных организаций в  области обеспечения сохран-
ности газораспределительных сетей при их эксплуатации, 
обслуживании, ремонте, а также предотвращения аварий 
на газораспределительных сетях и ликвидации их послед-
ствий. Утверждение границ охранных зон и  наложение 
обременения для существующих сетей производится без 
согласования с собственниками земельных участков. Для 
строящихся газопроводов необходимо согласие собствен-
ника земельного участка.

Любые работы в  охранных зонах газораспредели-
тельных сетей должны производиться при строгом вы-
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полнении требований по сохранности вскрываемых сетей 
и  других инженерных коммуникаций, а  также по осу-
ществлению безопасного проезда специального автотран-
спорта и прохода пешеходов.

Таким образом, мы можем, прийти к  выводу о  том, 
что охранные зоны создаются, как и в целях защиты объ-
ектов государственной охраны, так и  в целях осущест-
вления защиты окружающей среды от негативного воз-
действия.

Установление границ осуществляется органами госу-
дарственной власти. В статьях 104, 105 Земельного кодекса 

Российской Федерации содержатся цели установления зон 
с  особыми условиями использования территорий, виды 
таких зон.

Подводя итог, можно сказать, что кадастровому учету 
подлежит охранная зона, которая выделена для разме-
щение линейного сооружения, территория, в пределах ко-
торой устанавливается особый порядок использования, 
поэтому в  дальнейшем специалисту необходимо будет 
подготовить текстовое и графическое описания местопо-
ложения границ охранной зоны, в связи с чем, сведения 
будут вноситься в ЕГРН.
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Еще в 1998 году в Послании Президента Российской Фе-
дерации Федеральному Собранию «Общими силами — 

к подъему России (о положении в стране и основных на-
правлениях политики Российской Федерации)» было 
о отмечено, что «в решающей степени повышение эффек-
тивности управления зависит от обоснованной системы 
исполнительной власти, структуры ее органов, четкой 
дифференциации их правового статуса»...  [1].

Однако до настоящего времени в  законодательстве 
Российской Федерации, равно как и  ее субъектов, от-
сутствует единообразный подход к  пониманию системы 
и структуры органов исполнительной власти.

Конституционный Суд Российской Федерации, фор-
мируя по данному вопросу свою правовую позицию, от-
метил, что, «являясь составным элементом единой си-
стемы федеральных органов государственной власти, 
федеральные органы исполнительной власти, в  свою 
очередь, также образуют определенную систему, име-

ющую собственную структуру; при этом на конститу-
ционном уровне не устанавливаются ни полный пере-
чень федеральных органов исполнительной власти, ни их 
возможные виды, различающиеся своим правовым ста-
тусом»...  [2].

Несмотря на то, что федеральные нормативные пра-
вовые акты не закрепляют определение системы и струк-
туры федеральных органов исполнительной власти, 
анализ указов Президента Российской Федерации от 9 
марта 2004 г. No 314 «О системе и структуре федеральных 
органов исполнительной власти»   [3] и от 21 мая 2012 г. 
No 636 «О структуре федеральных органов исполни-
тельной власти»  [4] позволяет охарактеризовать систему 
органов исполнительной власти, как совокупность их ор-
ганизационно-правовых форм с учетом осуществляемых 
функций, а структуру — как перечень конкретных феде-
ральных органов исполнительной власти с учетом их ие-
рархии.
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Так, например, в системе федеральных органов испол-
нительной власти федеральное министерство «является 
федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке государственной по-
литики и  нормативно-правовому регулированию в  уста-
новленной актами Президента Российской Федерации 
и  Правительства Российской Федерации сфере деятель-
ности...; на основании и  во исполнение Конституции 
Российской Федерации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, актов Президента Россий-
ской Федерации и Правительства Российской Федерации 
самостоятельно осуществляет правовое регулирование 
в установленной сфере деятельности, за исключением во-
просов, правовое регулирование которых в соответствии 
с  Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, 
актами Президента Российской Федерации и  Правитель-
ства Российской Федерации осуществляется исключи-
тельно федеральными конституционными законами, фе-
деральными законами, актами Президента Российской 
Федерации и  Правительства Российской Федерации; 
в  установленной сфере деятельности не вправе осущест-
влять функции по контролю и надзору, а также функции 
по управлению государственным имуществом, кроме слу-
чаев, устанавливаемых указами Президента Российской 
Федерации или постановлениями Правительства Россий-
ской Федерации; осуществляет координацию и контроль 
деятельности находящихся в  его ведении федеральных 
служб и  федеральных агентств...; осуществляет коорди-
нацию деятельности государственных внебюджетных 
фондов» (п. 3 указа Президента Российской Федерации от 
9 марта 2004 г. №  314).

В данном случае автор соглашается с  пози-
цией  Ю.  Н.  Старилова, согласно которой «система ор-
ганов — это необходимая совокупность органов государ-
ственного управления, а  структура органов  — реально 
действующая система органов федеральной исполни-
тельной власти. Иначе говоря, «система органов»  — это 
стратегическое понятие, отражающее необходимость соз-
дания конкретной совокупности государственных ор-
ганов, тогда как понятие «структура» характеризует на-
личие определенной системы органов в  тот или иной 
период времени... Система органов является более ши-
роким понятием, чем их структура, ибо последняя за-
висит в основном от самой системы органов»  [5].

Таким образом, автор формулирует следующее: си-
стема органов исполнительной власти представляет собой 
«фундамент» всей системы государственного управления, 
а структура — «надстройку», которая может изменяться 
(реорганизовываться) в  зависимости от конкретных со-
циально-экономических и политических условий.

Отсутствие единого легального определения категорий 
«система органов исполнительной власти» и «структура 
органов исполнительной власти» привело к  смешению 
данных понятий в законодательстве отдельных субъектов 
Российской Федерации.

В ряде субъектов Российской Федерации законодатель, 
раскрывая систему органов исполнительной власти, огра-
ничивается лишь перечислением их организационно-пра-
вовых форм, не затрагивая вопроса о функциях.

Так, например, согласно ст. 2 Закона Воронежской об-
ласти от 17 октября 2012 года №  111-ОЗ «О системе испол-
нительных органов государственной власти Воронежской 
области» «в систему исполнительных органов государ-
ственной власти Воронежской области входят: высший 
исполнительный орган государственной власти Воро-
нежской области — правительство Воронежской области; 
иные исполнительные органы государственной власти 
Воронежской области: департаменты, управления, ин-
спекции, представительство Воронежской области»  [6].

В соответствии со ст. 51 Устава (Основного Закона) 
Саратовской области от 24.05.2005 г. №  26-ЗСО «систему 
органов исполнительной власти области составляют: 
возглавляемое Губернатором области Правительство об-
ласти; министерства, комитеты, управления и  иные ор-
ганы исполнительной власти области»  [7].

Однако, автор отмечает, что в  некоторых субъектах 
Российской Федерации были предприняты попытки опре-
деления содержания понятий «система органов исполни-
тельной власти» и «структура органов исполнительной 
власти».

Показательным в  этом аспекте является Закон Респу-
блики Крым от 29.05.2014 No 5-ЗРК «О системе испол-
нительных органов государственной власти Республики 
Крым», согласно ст. 1 которого под системой исполни-
тельных органов государственной власти понимается «со-
вокупность органов государственной власти Республики 
Крым, деятельность которых направлена на обеспечение 
исполнительной власти в  Республике Крым, путем госу-
дарственного управления, наделенных в этих целях госу-
дарственно-властными полномочиями, закрепленными 
в  Конституции Российской Федерации, федеральных за-
конах, Конституции Республики Крым и  законах Ре-
спублики Крым, настоящем Законе, а  также в  соглаше-
ниях с  федеральными органами исполнительной власти 
в рамках предметов ведения Республики Крым и совмест-
ного ведения Российской Федерации»   [8] (п. 2); под их 
структурой  — «перечень исполнительных органов госу-
дарственной власти Республики Крым, включая их офи-
циальные наименования, образованных в  соответствии 
с  Конституцией Республики Крым, настоящим Законом 
и  иными законами» (п.3). При этом в  ст. 9 закона закре-
пляется открытый перечень организационно-правовых 
форм исполнительных органов государственной власти 
Республики Крым (Совет министров Республики Крым; 
министерства Республики Крым; государственные коми-
теты Республики Крым; службы Республики Крым; агент-
ства Республики Крым; инспекции Республики Крым; 
иные исполнительные органы государственной власти Ре-
спублики Крым), а в ст.11 — их функции. Так, «министер-
ство Республики Крым  — это исполнительный орган го-
сударственной власти Республики Крым, проводящий 
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государственную политику и осуществляющий функции 
по нормативно-правому регулированию, контролю и над-
зору в установленной сфере деятельности, отраслевое или 
межотраслевое управление в  наиболее важных отраслях 
и  установленных сферах деятельности, оказанию госу-
дарственных услуг и  управлению государственным иму-
ществом, а также координирующий в установленных слу-
чаях деятельность в  этой сфере иных исполнительных 
органов государственной власти Республики Крым; го-
сударственный комитет Республики Крым  — испол-
нительный орган государственной власти Республики 
Крым, проводящий государственную политику и  осу-
ществляющий функции по нормативно-правовому регу-
лированию, контролю и  надзору в  установленной сфере 
деятельности, оказанию государственных услуг и  управ-
лению государственным имуществом, если это предусмо-
трено положением об указанном органе; служба Респу-
блики Крым  — исполнительный орган государственной 
власти Республики Крым, осуществляющий функции 
по контролю и  надзору, а  также специальные функции 
в  установленной сфере деятельности; агентство Респу-
блики Крым  — исполнительный орган государственной 
власти Республики Крым, осуществляющий в  установ-
ленной сфере деятельности функции по оказанию го-
сударственных услуг, по управлению государственным 
имуществом и  правоприменительные функции, за ис-
ключением функций по контролю и надзору; инспекция 
Республики Крым  — исполнительный орган государ-
ственной власти Республики Крым, осуществляющий 
в установленной сфере (сферах) деятельности функции по 
контролю и надзору; иные исполнительные органы госу-
дарственной власти Республики Крым — исполнительные 
органы государственной власти Республики Крым специ-
альной компетенции, осуществляющие закрепленные за 
ними отдельные полномочия, а также исполнительные ор-
ганы государственной власти Республики Крым, форми-
руемые в целях исполнения полномочий по обеспечению 
деятельности Главы Республики Крым как высшего долж-
ностного лица Республики Крым, Совета министров Ре-

спублики Крым как высшего исполнительного органа го-
сударственной власти Республики Крым».

И все-таки автор подчеркивает, что отсутствие еди-
ного подхода региональных законодателей к  пониманию 
«системы органов исполнительной власти» и «структуры 
органов исполнительной власти» обусловлено, прежде 
всего, пробелами «рамочного» Федерального закона от 
06 октября 1999 г. №  184-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и  испол-
нительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», в  ст. 17 которого, несмотря на 
наименование «Система органов исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации», не раскрываются ос-
новы данной системы.

Поэтому «в целях укрепления единой системы исполни-
тельной власти, ее способности проводить социально-эко-
номические преобразования по выводу страны из кризиса, 
осуществлять эффективную региональную политику, за-
щищать права и свободы человека и гражданина, бороться 
с преступностью»   [9], автор считает целесообразным до-
полнить статью 17 Федерального закона от 6 октября 
1999 г. No 184-ФЗ «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации» примечанием следующего содержания:

«Под системой органов исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации в  настоящем Федеральном 
законе следует понимать совокупность их организацион-
но-правовых форм, различающихся своим правовым ста-
тусом.

Под структурой исполнительных органов государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации в насто-
ящем Федеральном законе следует понимать иерархиче-
ский перечень соответствующих органов исполнительной 
власти».

Такое дополнение, с одной стороны, будет способство-
вать упорядочению организации исполнительной власти 
в Российской Федерации, с другой стороны, обеспечит по-
вышение эффективности государственного управления.
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Принцип континуитета не является новеллой для от-
ечественной юридической науки. В  большинстве 

случаев указанный принцип освещается в  рамках кон-
ституционного, международного права, обосновывая 
правопреемственность между публично-правовыми об-
разованиями.

Представители европейской юридической науки ак-
тивно дискутируют на тему принципа континуитета 
в  корпоративном праве стран Европейского континента. 
Однако, стоит отметить, что даже в рамках Европейского 
союза у стран-участниц сохраняются серьезные различия 
в  правовом регулировании различных юридических во-
просов корпоративного права. Так, например, герман-
ское корпоративное законодательство отличается от ро-
манского (французского) в  виду дуалистичности первой 
и монизма второй систем  [12].

В отечественной литературе есть множество работ 
по корпоративному праву, посвящённых реорганизации 
юридических лиц. В частности, многие авторы, исследуя 
вопрос о  получении «новыми» участниками долей (ак-
цией) принимающего общества, оставляют за скобками 
принцип континуитета.

Значение указанного принципа было подробно рас-
крыто в  статье Кузнецова  А.  А. «Принцип континуи-
тета участия в  обществе при реорганизации», опублико-
ванной в 2021 году. Трудно не согласится с автором, что 
принцип континуитета можно считать одной из основных 
гарантий, защищающих акционера (участника) от исклю-
чения из состава акционеров (участников) в рамках про-
цедуры реорганизации юридического лица  [11]. В своей 
работе Кузнецов  А.  А. проводит глубокий анализ корпо-
ративного права Франции, Испании, Швейцарии.

Габов А. В. указывает, что правоприменительная прак-
тика российский судов по вопросу компенсации уча-
стия в  присоединяющихся обществах с  ограниченной 
ответственностью немногочисленна   [8]. Так, одним из 
выводов, следующих из судебной практики, является то, 
что по общему правилу участники присоединяемых об-
ществ должны приобрести доли в уставном капитале об-
щества, к  которому осуществляется присоединение, за 
исключением случаев, когда участником присоединяе-
мого общества является само общество, к  которому осу-
ществляется присоединение   [9]. Это говорит о  том, что 

исследуемый принцип в  настоящее время используется 
российским правоприменителем, однако делается это не-
системно и точечно.

В целом, прямое упоминание принципа континуитета 
в  отечественной судебной практике встречается лишь 
единожды  — в  особом мнение судьи Конституционного 
суда Российской Федерации Арановского  К.  В. к  Поста-
новлению от 10 декабря 2019 года №  39-П  [10].

Несмотря на то, что в  отечественной юридической 
науке и  правоприменительной практике прямое упоми-
нание принципа континуитета встречается крайне редко, 
мы можем наблюдать нормативно-правовое закрепление 
указанного принципа в действующем законодательстве.

Так, одним из самых ярких примеров закрепления дан-
ного принципа являются внесенные в 2001 году изменения 
в Федеральный закон от 26.12.1995 №  208-ФЗ «Об акцио-
нерных обществах», согласно которым было закреплено, 
что обмен акций реорганизуемого общества может про-
изводиться только на акции получающего общества  [11].

Беря во внимание широкую рецепцию российским 
гражданским законодательством основополагающих 
принципов, систем и  методов регулирования существо-
вания юридических лиц в  гражданском праве Германии, 
представляется интересным изучить вопрос применения 
немецкой юридической доктриной корпоративного права 
принципа континуитета как в  законодательстве, так и  в 
правоприменительной практике.

Так, на рубеже двадцатого и  двадцать первого века 
в  научной среде широко разгорелась дискуссия о  реали-
зации принципа континуитета в  корпоративном праве 
Германии.

Особенностью корпоративного права Германии явля-
ется то, что в  процессе образования юридического лица 
могут быть созданы организации, не являющиеся еще 
юридическим лицом, но имеющие частичную правосубъ-
ектность  [3].

В своей статье, опубликованной в 1999 году, Доктор 
О. Шульц, указывает, что соглашение о  членстве (Die 
Vereinbarung der Mitgliedschaft) является достаточным 
предварительным условием для создания и  получения 
членского положения в  организации, еще не имеющей 
«полного» статуса юридического лица, однако имеющей 
частичную правосубъектность  [1].
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В 2019 году в одном из публикуемых отчетов Немец-
кого института нотариусов (DNotI), исследуя вопрос 
о  слиянии двух обществ с  ограниченной ответственно-
стью, приводится цитата Доктора Б. Лайендекер-Лан-
гера   [5], который отмечает, что за утрату своих прав 
участия в  предыдущем юридическом лице акционеры 
получают, в  качестве компенсации, эквивалентные 
доли или доли участия в приобретающем юридическом 
лице  [4].

Предоставление акций (долей) происходит в  силу за-
кона (ex lege). При этом немецкое законодательство со-
держит основания для нивелирования принципа контину-
итета. Таким основанием будет, например, закрепленная 
в  ст. 54 (для ООО) и  в ст. 68 (для АО) Закона о  реорга-
низации обществ (Umwandlungsgesetz) возможность вза-
имного нотариального отказа от предоставления акций 
(долей)  [2].

В отличие от России немецкая правоприменительная 
практика содержит множество случаев прямого упоми-
нания принципа континуитета. В  решениях немецких 
судов принцип континуитета рассматривается как в  во-
просах о  правопреемстве одного юридического лица 
другом, так и  непосредственно в  части прав «новых» 
участников юридического лица после проведения проце-
дуры реорганизации в какой-либо из форм.

Так Высший земельный суд Ольденбурга говоря 
о принципе континуитета указал, что цель данного прин-
ципа состоит в  том, чтобы защитить само членство, ко-
торое в принципе не должно быть затронуто изменением 
юридической формы. Иными словами, цель этого прин-
ципа состоит в  том, чтобы избежать влияния на член-
ство через преобразование. Таким образом, акционеры 
компании, меняющей организационно-правовую форму, 
также должны стать участниками нового юридического 
лица в  момент изменения организационно-правовой 
формы. В  частности, миноритарные акционеры должны 

быть защищены от исключения из компании решением 
о конвертации.

Однако цель защиты, преследуемая принципом преем-
ственности акционеров (континуитет), в настоящем деле 
не затрагивается, поскольку преобразование не было ис-
пользовано неправомерно в  качестве инструмента для 
обеспечения смены акционеров  — все компании согла-
сились на изменение организационно-правовой формы 
и изменение количества акционеров  [7].

Федеральный верховный суд Германии в  Поста-
новлении от 09.05.2005  — II ZR 29/03   [6] отметил, что 
единственным следствием реализации принципа конти-
нуитета является то, что бенефициары-акционеры на мо-
мент регистрации изменения организационно-правовой 
формы, также становятся участниками юридического 
лица с новой организационно-правовой формой.

Таким образом, немецкое законодательство в большей 
степени, чем российское, содержит ссылки на норматив-
но-правовое закрепление указанного принципа. В целом, 
это может быть продиктовано как общей сложностью 
субъектов корпоративного права Германии, так и  член-
ством Федеративной Республики Германия в  общеевро-
пейском правовом регулировании вопросов корпоратив-
ного права.

Анализ решений немецких судов говорит о четко сфор-
мированной позиции правоприменителя в  отношении 
принципа континуитета. Несомненно, данный факт явля-
ется большим плюсом, позволяющим более четко и  еди-
нообразно подходить к вопросу решения корпоративных 
споров, вытекающих из процедуры реорганизации юри-
дических лиц.

Что касается использования принципа континуитета 
российскими судами, как указывалось ранее, практика 
судов крайне мала. Суды косвенно говорят о  принципе 
континуитета, при этом никак не конкретизируя и не упо-
миная его прямо.
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Проблематика назначения административной ответственности за правонарушения 
должностных лиц
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Административная ответственность должностных лиц является одной из часто обсуждаемых и дискуссионных 
вопросов в  современной правовой науке. Проблематика привлечения к  административной ответственности долж-
ностных лиц играет важную практическую роль, поскольку она призвана обеспечивать требования правопорядка и осу-
ществлять профилактическую функцию.

В статье рассмотрены законодательные основы и особенности привлечения должностных лиц к административной 
ответственности.

Ключевые слова: административная ответственность, должностное административное правонарушение, адми-
нистративная ответственность, должностное лицо, Кодекс об административных правонарушениях Российской Фе-
дерации.

Problems of appointment administrative responsibility for offenses officials persons

Administrative responsibility of officials is one of the frequently discussed and debatable issues in modern legal science. The problem 
of bringing officials to administrative responsibility plays an important practical role, since it is designed to ensure the requirements 
of law and order and carry out a preventive function.

The article discusses the legislative framework and features of bringing officials to administrative responsibility.
Keywords: administrative responsibility, official administrative offense, administrative responsibility, official, Code of 

Administrative Offenses of the Russian Federation.

Действующее законодательство устанавливает неко-
торые особенности привлечения к  административной 

ответственности должностных лиц. Такие особенности 
установлены нормами Конституции Российской Федерации, 
Кодексом об административных правонарушениях Россий-
ской Федерации и  рядом федеральных законодательных 

актов. Причем отметим, что к  числу специфических субъ-
ектов административной ответственности относятся, кроме 
должностных лиц, лица с ограниченными возможностями, 
несовершеннолетние лица и некоторые другие.

Основанием для привлечения должностных лиц к  ад-
министративной ответственности является совершение 
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таковыми административного правонарушения в виде не-
исполнения либо ненадлежащего исполнения ими своих 
служебных обязанностей.

Хоть понятие «должностное лицо» в  действующем 
законодательство раскрыто недостаточно, все же в  Ко-
дексе об административных правонарушениях Россий-
ской Федерации указано, что к  числу должностных лиц 
могут быть отнесены лица, постоянно, временно либо 
в  соответствии со специальными полномочиями осу-
ществляющие функции представителя власти. В  сущ-
ности, должностные лица наделены распорядительными 
полномочиями в  отношении лиц, которые не находятся 
в  служебной зависимости от них (то есть граждан), на 
законных основаниях. Также к  числу должностных лиц 
относятся такие лица, которые выполняют организаци-
онно-распорядительные или административно-хозяй-
ственные функции в  государственных органах, органах 
местного самоуправления, государственных и  муници-
пальных организаций, в  войсках и  воинских формиро-
вания России  [5, C. 174].

В практической деятельности в вопросе привлечения 
должностных лиц к административной ответственности 
большую роль играет взаимосвязь таких лиц с организа-
циями, в которых они осуществляют свою деятельность. 
По этой причине обозначим, что каждое юридическое 
лицо принимает на себя ответственность за жизнь, здо-
ровье и  безопасность своего персонала. В  это же время 
стоит обозначить, что не все организации и не в полной 
мере действуют в  соответствии с  требованиями трудо-
вого законодательства. Правонарушители принимают 
на себя разные виды ответственности, однако, именно 
должностные лица, в  отличие от юридических лиц, как 
правило, несут менее строгую ответственность, то есть 
административную. Порядок и  основания привлечения 
должностных лиц к  административной ответствен-
ности регламентируется нормами Кодекса об админи-
стративных правонарушениях Российской Федерации  [3, 
C. 188].

Необходимо подчеркнуть, что в  соответствии с  нор-
мами Кодекса под должностным лицом понимается не 
только сотрудник государственных и  муниципальных 
структур, но и  сотрудники организаций, которые дей-
ствуют в границах своей компетенции и в соответствии со 
своим служебным положением. То есть любой работник 
любой компании может быть привлечен к  администра-
тивной ответственности, если им было совершено адми-
нистративное правонарушение при исполнении своих 
служебных обязанностей. Соответственно, к администра-
тивной ответственности могут быть привлечены и  руко-
водители организаций на тех же основаниях  [2, C. 118].

В соответствии с действующим административным за-
конодательством, к должностному лицу может быть при-
менено четыре вида административного наказания. Та-
кими являются предупреждение, административный 
штраф, дисквалификация и  административное приоста-
новление деятельности.

Под предупреждением понимается официальное по-
рицание, которое оформляется в  письменном виде. 
Такое административное наказание может быть приме-
нено в тех случаях, когда должностное лицо совершило 
то или иное правонарушение впервые. При этом само 
правонарушение не привело к имущественному ущербу 
и не повредило жизни и здоровью людей. Должностным 
лицам назначается административное наказание в  виде 
предупреждения в соответствии со статьей 3.4 КоАП  [4, 
C. 250].

Административный штраф, как мера администра-
тивного наказания, представляет собой денежное взы-
скание, которое может быть наложено на организацию, 
должностное лицо, руководителя либо сотрудника орга-
низации. Основанием для взыскания с правонарушителя 
административного штрафа является постановление, ко-
торое должно быть оформлено в  соответствии с  тре-
бованиями законодательства уполномоченным на то 
должностным лицом или органом власти. В  таком по-
становлении должны быть указаны банковские рекви-
зиты, по которым штраф должен быть оплачен. Необ-
ходимо обозначить, что оплатить административный 
штраф нужно в  течение шестидесяти дней с  момента 
вступления постановления в  юридическую силу. Иначе, 
должностное лицо будет привлечено к дополнительному 
наказанию.

Следующим видом административного наказания яв-
ляется дисквалификация. Под ней понимается лишение 
сотрудника права занимать ту или иную должность или 
управлять юридическим лицом в соответствии со статьей 
3.11 КоАП  [1]. Такой вид наказания может быть назначен 
только в тех случаях, когда правонарушение совершенно 
работником, который ранее уже был привлечен к  адми-
нистративной ответственности. Чтобы постановление 
о дисквалификации было исполнено, необходимо растор-
гнуть с таким должностным лицом трудовое соглашение 
или перевести его на другую должность. Подчеркнем, 
если наказание в виде дисквалификации назначено руко-
водителем, то он больше не имеет права руководить соот-
ветствующей организацией. Иначе, он будет обязан опла-
тить штраф в размере пяти тысяч рублей, в то время как 
сама организация должна будет заплатить штраф в  раз-
мере ста тысяч рублей. Такие санкции предусмотрены 
статьей 14.23 Кодекса об административных правонару-
шениях  [1].

Наконец, наказание в  виде административного прио-
становления деятельности подразумевает прекращение 
работы юридического лица на определенный срок. То 
есть можно сделать вывод, что такое административное 
наказание может быть применено только в  отношении 
юридического лица. Однако, в  соответствии с  нормами 
Кодекса об административных правонарушениях индиви-
дуальный предприниматель также относится к категории 
должностных лиц. Соответственно, мы можем рассма-
тривать такой вид административного наказания по от-
ношению к должностным лицам.
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Отдельного внимания заслуживает вопрос о  привле-
чении к  административной ответственности руководи-
телей в  качестве должностных лиц. Эта проблема вклю-
чает в себя большое количество специфических вопросов, 
в числе которых охрана труда, требования пожарной без-
опасности, выплата заработной платы, трудовые взаи-
моотношения с  персоналом, работа с  персональными 
данными и другое. Привлечь руководителя к ответствен-
ности можно только в  том случае, если действительно 
подтвержден факт совершения им административного 
правонарушения. Основанием привлечения руководи-
теля к  административной ответственности является не-
выполнение или ненадлежащее выполнение им своих слу-
жебных обязанностей.

Как показывает практика, основная часть правонару-
шений руководителя связывается с  организационно-рас-
порядительной или административно-хозяйственной 
деятельностью. При этом, законом предусматривается 
привлечение к  административной ответственности од-
новременно нескольких категорий лиц: руководителя, то 
есть должностного лица, и  организации, то есть юриди-
ческого лица.

Чтобы привлечь к административной ответственности 
сотрудника, с  отнесением его к  категории должностных 
лиц, необходимо, чтобы совершенное им правонарушение 
было напрямую связано с  его должностными обязанно-
стями. То есть, основанием для привлечения его к ответ-
ственности будет то, что в его должностной инструкции 
или трудовом договоре установлена ответственность за 
определенное направление деятельности, но им такая де-
ятельность не была выполнена. Чаще всего, такими долж-
ностными лицами являются начальник отделов, главные 
бухгалтеры, инженеры и специалисты по охране труда.

В рамках исследуемого вопроса необходимо обозна-
чить, что законом установлены обстоятельства, которые 
позволяют сотрудникам избежать административной от-
ветственности. Например, такими обстоятельствами 
могут быть малозначительность поступка, отсутствие 
вины сотрудника, а  также истечение срока давности со-
вершения проступка. Так, срок давности привлечения 
должностного лица к административной ответственности 
составляет два месяца со дня его совершения, а в случае 
назначения наказания судом — три месяца.

Порядок привлечения должностного лица к  админи-
стративной ответственности включает в  себя четыре ос-
новных этапа:

1. Проведение проверки и  выявление правонару-
шения. Например, на должностное лицо может поступить 
жалоба.

2. Расследование обстоятельств дела, сбор доказа-
тельств и составление протокола.

3. Направление протокола и  всех необходимых до-
кументов в  прокуратуру или трудовую инспекцию. До-
кументы рассматриваются судами общей юрисдикции, 
государственными инспекторами или представителями 
надзорных органов.

4. Вынесение постановления о  мере администра-
тивного наказания судом или соответствующей ин-
спекции  [2, C. 117].

Так, особенность привлечения должностных лиц к ад-
министративной ответственности заключается в том, что 
они обладают специальным правовым статусом, который 
предусматривает наличие властных полномочий и  пол-
номочий распорядительного характера по отношению 
к  другим лицам. Также, правонарушения должностных 
лиц нередко могут причинить обществу или даже государ-
ству значительной больший вред, чем административные 
правонарушения со стороны обычных физических лиц.

Важно обозначить, что противоправность долж-
ностных лиц, которые являются субъектами администра-
тивных правонарушений, выражена не только в невыпол-
нении ими установленных административно-правовыми 
нормами правил определенной сферы, но и  в неиспол-
нении конкретных обязанностей, которые предусмо-
трены должностной инструкцией  [3, C. 188].

Важно также подчеркнуть, что в  ходе рассмотрения 
административных правонарушений, которые соверша-
ются должностными лицами, кроме положений статьи 
2.1 Кодекса об административных правонарушениях  [1], 
которые закрепляют общее понятие административ-
ного правонарушения, необходимо учитывать нормы 
статьи 2.4 «Административная ответственность долж-
ностных лиц», определяющих специфику совершения ад-
министративного правонарушения должностным лицом. 
Так, последние устанавливают административную от-
ветственность должностного лица в  случае совершения 
им административного правонарушения в  связи с  неис-
полнением или ненадлежащим исполнением своих слу-
жебных обязанностей. Если же посмотреть на ситуацию 
иначе, то круг противоправных действий, которые со-
вершаются должностными лицами, не ограничивается 
исключительно несоблюдением установленных правил, 
обеспечение выполнения которых включается в  их слу-
жебные обязанности, а  предусматривает и  другие их 
виды.

В целом, проведенное исследование позволяет сде-
лать вывод, что основным элементом состава должност-
ного административного правонарушения, являющегося 
определяющим и  характеризующим специфическую на-
правленность должностных правонарушений, выступает 
само должностное лицо, от есть субъект правонарушения. 
В  отношении должностных лиц могут быть назначены 
такие виды административных наказаний, как штраф, 
предупреждение, дисквалификация и  административное 
приостановление деятельности.

Особая специфика данной категории правонарушений 
и  ответственность за низ позволяет свидетельствовать 
о  наличии большого количества пробелов в  данной об-
ласти, которые нуждаются в своем немедленном решении. 
Соответственно, существует необходимость проведения 
более глубоких исследований с  целью определения наи-
более существенных проблем и трудностей.
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Эволюция понятия «должностное лицо» в Российской Федерации
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Правовой статус должностных лиц отличается от статуса иных служащих. От того, как именно осуществляется 
и регулируется их деятельность, во многом зависит эффективность работы различных звеньев государственного ап-
парата. В это же время, строгая регламентация правового положения должностных лиц связывается с их правильным 
отграничением от остальных служащих и с тем, насколько четко и единообразно формируется само понятие «долж-
ностное лицо».

В статье рассмотрены основные этапы развития понятия «должностное лицо» в Российской Федерации.
Ключевые слова: административная ответственность, должностное административное правонарушение, адми-

нистративная ответственность, должностное лицо, Кодекс об административных правонарушениях Российской Фе-
дерации.

Evolution of concept «official person» in Russian Federation

The legal status of officials differs from the status of other employees. The effectiveness of the work of various parts of the state 
apparatus largely depends on how their activities are carried out and regulated. At the same time, strict regulation of the legal status of 
officials is associated with their correct separation from other employees and with how clearly and uniformly the concept of «official» 
is formed.

The article discusses the main stages of the development of the concept of «official» in the Russian Federation.
Keywords: administrative responsibility, official administrative offense, administrative responsibility, official, Code of 

Administrative Offenses of the Russian Federation.

Исследование истории возникновения понятия долж-
ностного лица позволяет отметить, что эволюция 

данного понятия в  советской и  российской науке адми-
нистративного права характеризуется наличием долгой 
истории. Изучение в  исторической призме опыта рос-
сийских исследователей и  законодателей должно способ-
ствовать созидательной нормотворческой деятельности 
в  таком направлении на современном этапе. В  общем, 
можно сказать, что в данный вопрос является предметом 

исследований большого количества административистов. 
В  этой связи, необходимо выделить наиболее значимые 
моменты в данной области  [2, C. 516].

Развитие термина «должностное лицо» в  правовой 
науке состоит из нескольких этапов. Первый этап закон-
чился в 1917 году, в  то время, когда господствовало пре-
дельное расширительное толкование данного понятия. 
Второй этап приходится на период с 1917 год по 1922 год. 
В эти годы приняли первые уголовные кодексы, которые 
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закрепили предельно широкое понятие «должностное 
лицо», приравненное к  понятию «служащий». Третий 
этап датируется периодом с 1922 года по начало 60-хх 
годов. В  этот период имело место противоборство рас-
ширительной и  ограничительной тенденции в  развитии 
этого понятия. Завершился этот период принятием Уго-
ловного кодекса 1960 года и  принципиальной победой 
ограничительной тенденции. Необходимо отметить, что 
в 50-е годы на этом этапе развития в  изучении понятия 
«должностное лицо и особенностей правонарушений, со-
вершаемых должностными лицами, значительно преу-
спели специалисты административного права».

Следующий, четвертый, этап приходится на период 
с середины 60-х годов по середину 90-х годов. Именно этот 
период считается периодом поиска нового определения 
должностного лица, когда использовались различные 
подходы к  данному определению со стороны представи-
телей науки уголовного права, с  одной стороны, и  адми-
нистративного права, с другой  [4, C. 51].

Пятый этап развития понятия «должностное лицо» 
приходится с середины 90-хх годов, когда был начат про-
цесс переосмысления такого понятия, обусловленный 
конструктивными изменениями, происходящими в  раз-
личных сферах российского государства. Такие изме-
нения привели к  формированию фактически нового за-
конодательства о  государственной службе и  поставили 
вопрос относительно необходимости уяснения понятия 
«должностное лицо», не только по отношению к государ-
ственным структурам, но и  по отношению негосудар-
ственных организаций   [5, C. 478]. Кроме того, необхо-
димо отметить, что вторая часть пятого этапа развития 
исследуемого понятия приходится на 2002 год, а именно 
на 1 июля 2002 года, когда вступил в юридическую силу 
Кодекс об административных правонарушениях Россий-
ской Федерации   [1], закрепивший в  административном 
законодательстве понятие «должностное лицо».

Обозначенные периоды развития термина «долж-
ностное лицо» дают возможность для того, чтобы отме-
тить основную характеристику, отличающую процесс 
формирования понятия должностного лица, которое обо-
значено указанными временными рамками. Это чере-
дование широкого и  ограниченного толкования иссле-
дуемого понятия. В  течение долгого времени ведущие 
административисты исследовали в  научной литературе 
понятие «должностное лицо», рассматривая его исключи-
тельно в рамках института государственной службы. При 
таком подходе к  числу должностных лиц относились ис-
ключительно служащие государственных органов, пред-
приятий, учреждений и  организаций, которые имеют 
право совершать в пределах своей компетенции властные 
организационно-распорядительные действия, влекущие 
юридически значимые последствия. При этом, важно 
помнить, что осознание правового положения должност-
ного лица в той или иной степени влияет уровень эконо-
мического, политического и социального развития на от-
дельном историческом этапе государства  [6, C. 67].

В современных условиях, принимая ко вниманию от-
деление местного самоуправления от государственного 
управления и  появление частного сектора экономики, 
статус должностного лица, само собой, не может быть 
связан исключительно с  несением таким лицом государ-
ственной службы или с  выполнением государственных 
функций  [7, C. 148].

В частном секторе существуют лица, обладающие 
признаками, идентичными функциям организацион-
ного распорядительства, которые осуществляются госу-
дарственными и  муниципальными лицами. К  числу та-
ковых можно отнести, в первую очередь, физических лиц, 
занимающих руководящие должности в  коммерческих 
и  некоммерческих организациях, и  собственников хо-
зяйствующих субъектов. Следуя нормам действующего 
законодательства, обозначенные лица не могут быть от-
несены к  категории должностных лиц   [8, C. 285]. Хотя, 
некоторые авторы в  своих исследованиях называют их 
таковыми, выделяя их в отдельную, особую группу долж-
ностных лиц. Такие авторы считают, что такое утверж-
дение никоим образом не противоречит смыслу статьи 
2.4 Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации: в  примечании к  статье ука-
зано, что совершившие административные правонару-
шения в  связи с  выполнением организационно-распо-
рядительных функций руководители и  иные работники 
других организаций несут административную ответ-
ственность в качестве должностных лиц, если законом не 
предусмотрено другое.

Властные полномочия руководителей любых уровней 
коммерческих организаций по своему содержанию 
имеют сходства с  распорядительными полномочиями 
должностных лиц государственной службы. Облада-
ющие такими полномочиями лица обладают правом рас-
поряжаться вверенным им имуществом, налагать дисци-
плинарные взыскания, заключать, изменять и расторгать 
трудовые договоры либо контракты.

На современном этапе эволюции понятия «долж-
ностное лицо» главенствующей задачей исследовате-
лей-административистов является поиск на базе уже 
обозначенных научных критериев таких характеристик 
должностного лица, которые будут способствовать при-
обретению статуса «общие» для всех отраслей права. 
К примеру, таким может стать совершение действий, вле-
кущих за собой определенные юридические последствия, 
что поддерживается многими авторами научных работ  [3, 
C. 82].

Проведение научного исследования по поставленному 
вопросу доказывает необходимость дальнейших исследо-
ваний в данной области, с целью определения важности 
установления единого и  четкого толкования понятия 
«должностное лицо», поскольку от его правильного фор-
мулирования зависит дальнейшая эффективность нор-
мативно-правового регулирования административ-
но-правового статуса должностных лиц в  Российской 
Федерации.
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К вопросу об особенностях методики расследования изнасилований
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В статье приводится криминалистическая характеристика методики расследования изнасилований. В частности, 
рассматриваются вопросы первоначальных и последовательных следственных действий.

Ключевые слова: изнасилование, потерпевшая, преступление.

Проблема искоренения насилия в  отношении 
женщин, в том числе и сексуального насилия, явля-

ется международной. В  Декларации об искоренении на-
силия в отношении женщин, принятой 20 декабря 1993 г., 
указывается, что насилие в  отношении женщин явля-
ется проявлением исторически сложившегося нерав-
ного соотношения сил между мужчинами и женщинами, 
которое привело к  доминированию над женщинами 
и  дискриминации в  отношении женщин со стороны 
мужчин.  [1]

Изнасилование  — это преступление против половой 
неприкосновенности, урегулированное статьей 131 УК 
РФ. Уголовное законодательство под изнасилованием по-
нимает половое сношение с  применением насилия или 
с  угрозой его применения к  потерпевшей или к  другим 
лицам с использованием беспомощного состояния потер-
певшей.  [2]

Анализируя следственную практику и специальную ли-
тературу, можно сделать вывод о наличии необходимости 
более глубокого изучения криминалистических аспектов 
половых преступлений, среди которых можно особо вы-
делить место, время и способ преступного действия, меха-
низм следообразования, а также психологическую харак-
теристику личности обвиняемого и  виктимологическую 
характеристику потерпевшей.

Среди основных элементов криминалистической ха-
рактеристики изнасилования выделяют: данные о  лич-
ности потерпевшей, данные о  личности преступника, 
а  также данные об обстоятельствах подлежащих дока-
зыванию. В  научной литературе к  основным элементам 
также относят: место, следы, орудие преступления, дей-
ствия по сокрытию преступления, причины и  условия 
способствующие совершению преступления.

На практике существенное значение также имеют 
такие факторы как возраст и  количество потерпевших, 
совершено ли преступление единолично или группой лиц 
в случае, если преступление совершено группой лиц, вхо-
дили ли в ее состав женщины (в качестве соисполнителя), 
возраст лица (лиц), совершившего преступление.

В случае, когда уголовное дело возбуждается по заяв-
лению потерпевшей, может возникнуть ряд трудностей. 
Зачастую потерпевшая отказывается от данных ею ранее 
показаний, либо иным способом противодействует рас-
следованию преступления. Таким образом, при принятии 
заявления о преступлении необходимо разъяснить потер-
певшей, что уголовное дело не может быть прекращено 
вне зависимости от ее желания.

Нередки случаи, когда имело место не изнасилование, 
а обольщение потерпевшей, поэтому В. И. Комиссаров от-
мечает, что при расследовании изнасилований необхо-
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димо учитывать характер взаимоотношений преступника 
с «объектом посягательства»  — потерпевшей.   [3] Необ-
ходимо провести тщательный допрос потерпевшей, про-
вести доследственную проверку. Признаками того, что 
изнасилование действительно имело место выступают 
повреждения на теле и  одежде потерпевшей, различные 
следы у  заподозренного (например, телесные повреж-
дения, нанесенные потерпевшей при самообороне), при-
знаки приведения потерпевшей в беспомощное состояние 
(признаки наркотического, алкогольного и  иного опья-
нения у потерпевшей).

Кроме того, при расследовании изнасилования необхо-
димо исключить оговор, причиной которого могут стать 
различные факторы, такие как оправдание потерпевшей 
собственного поведения перед иными лицами, принуж-
дение к  каким-либо действиям (бездействиям) огово-
ренного лица и пр.), в связи с этим требуется проведение 
предварительного расследования. Предварительное рас-
следование заключается в  получении объяснений лиц, 
причастных к событию, проведении осмотра места проис-
шествия, а  также в  получении медицинских документов. 
Данные действия должны быть проведены в кратчайшие 
сроки, так как несвоевременность может повлечь за собой 
невосполнимую утрату следов преступления.

В качестве первоначальных следственных действий 
при расследовании преступлений, предусмотренных ст. 
131 УК РФ особое внимание уделяется допросу потер-
певшей и подозреваемого, их освидетельствованию, про-
ведению судебно-медицинских экспертиз, допросу свиде-
телей.

При допросе потерпевшей необходимо установить, где, 
кем и когда было совершено изнасилование, далее потер-
певшая должна подробно изложить иные обстоятель-
ства преступления  — поведение и  действия как насиль-
ника, так и самой потерпевшей, могли ли остаться следы 
на теле и  одежде насильника. Если потерпевшая обра-
тилась в  правоохранительные органы не сразу после со-
вершения изнасилования необходимо установить, какие 
причины способствовали этому, возможно, лицо, совер-
шившее преступление оказывало физическое или пси-
хологическое воздействие на потерпевшую. Кроме того, 
необходимо уточнить, поддерживала ли потерпевшая ка-
кую-либо связь с  насильником, либо иными лицами, ко-
торые могли оказать на нее воздействие после случив-
шегося, а  если данная связь имела место, каковы были 
обстоятельства и  характер данной связи, предприни-
мали ли данные лица попытки оказать влияние на потер-
певшую.

Специальная литература рекомендует проводить до-
прос потерпевшей следователем женского пола, либо сле-
дователем, возраст которой значительно превышает воз-
раст потерпевшей.  [4]

Допрос подозреваемого необходимо проводить непо-
средственно после допроса потерпевшей и осмотра места 
происшествия, а  также в  случае его задержания. Перво-
начально целесообразно выяснить характер взаимоот-

ношений подозреваемого с  потерпевшей, далее задавать 
вопросы по существу заявления потерпевшей. Если по-
дозреваемый задержан и  допрашивается спустя значи-
тельное время после совершения преступления, необхо-
димо установить, где он находился и чем занимался в тот 
момент, когда произошло изнасилование, а  также кто 
может это подтвердить.

Для достижения максимального эффекта воздействия 
того или иного тактического приема следователю необхо-
димо определить психотип насильника, и с учетом этого 
планировать отдельные тактические приемы воздействия 
и корректировать их реализацию.  [5]

После проведения допроса с  целью обнаружения 
следов необходимо произвести освидетельствование как 
потерпевшей, так и  подозреваемого. В  случае, если в  ре-
зультате медицинского освидетельствования на теле подо-
зреваемого были обнаружены повреждения (при этом по-
дозреваемый отрицает свою причастность к совершению 
преступления, а  из показаний потерпевшей следует, что 
в момент преступления она нанесла ему телесные повреж-
дения), необходимо повторно допросить подозреваемого 
об обстоятельствах, при которых данные повреждения 
были получены и лицах, которые могут это подтвердить. 
Если при освидетельствовании установлено, что у  подо-
зреваемого имелись телесные повреждения, которые уже 
зажили, необходимо направить его для прохождения су-
дебно-медицинской экспертизы.

При производстве осмотра места происшествия выяв-
ляются следы борьбы, предметы и следы, которые принад-
лежат потерпевшей или подозреваемому (биологические 
следы, окурки, одежда (или ее фрагменты), личные вещи). 
Выбор тактики осмотра места происшествия зависит от 
конкретной обстановки.

В случае, если были установлены свидетели престу-
пления, необходимо провести их допрос. К  числу сви-
детелей могут быть отнесены лица, наблюдавшие субъ-
екта преступления совместно с потерпевшей на месте или 
вблизи места происшествия, лица, которые наблюдали 
следы повреждений на теле потерпевшей и  подозревае-
мого, очевидцы преступления, иные лица, осведомленные 
об обстоятельствах полового контакта потерпевшей и по-
дозреваемого.

Допрос свидетелей рекомендуется начинать со свобод-
ного рассказа, далее переходить к детализации показаний. 
Следователь не должен выражать недоверия показаниям 
свидетеля, проявлять свое недовольство неполнотой со-
общаемых сведений. Более того, целесообразно стимули-
ровать стремление свидетеля к сотрудничеству путем вы-
сказывания комплиментов по поводу наблюдательности, 
хорошей памяти допрашиваемого. Постановку уточня-
ющих вопросов рекомендуется предварять словами о том, 
что следователь не совсем понял, по каким причинам и где 
находился свидетель перед тем, как увидел предполагае-
мого субъекта посягательства и (или) потерпевшей, с ка-
кого момента наблюдал происходящее, на каком рассто-
янии от места находился.  [6]
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Далее, в  качестве последующих следственных дей-
ствий возможно проведение следственного эксперимента, 
а также проведение ряда экспертиз. Следственный экспе-
римент по данной категории дел не имеет существенных 
особенностей.

На данном этапе расследования возможно проведение 
судебно-психологической экспертизы, экспертизы нарко-
тических веществ, экспертизы пищевых продуктов, трас-
сологической экспертизы и пр.

Таким образом, в качестве особенностей методики рас-
следования изнасилования можно выделить особое вни-
мание к потерпевшей ввиду деликатности преступления.

Верное взаимодействие следователя с  потерпевшей 
является основой для раскрытия преступления, так как 
именно потерпевшая наиболее полно обладает информа-
цией о преступлении, которое было совершено и в первую 
очередь выступает источником фактических сведений 
о преступлении.
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Правовое регулирование приватизации земельных участков
Мкртчян Рудольф Арамович, студент магистратуры

Кубанский государственный университет (г. Краснодар)

Регулирование земельных отношений в  нашей стране 
ведет свое происхождение из далекого прошлого. 

Частная земельная собственность подвергалась повы-
шенной защите даже в  эпоху Рюриковичей. В 1565 году 
Иван Грозный разделил все территории государства на зем-
ские (обыкновенные) и опричные (особые) земли. Видные 
государственные деятели понимали, что положение кре-
стьян должно улучшиться, и  в начале ХХ века была про-
ведена вторая реформа сельского хозяйства и  землеполь-
зования. Одним из последствий реформы стала отмена 
выкупных платежей за земельные участки, полученные кре-
стьянами в период крестьянской реформы 1861 года. Уста-
новленный в период «Столыпинской реформы» земельный 
кодекс России действовал до 1917 года, с начала советской 
власти частная собственность на землю была упразднена. 
Такая ситуация сохранялась в  России до 1990 года, когда 
Институт приватизации в начале 90-х годов стал одним из 
инструментов, позволяющих успешно начать масштабный 
процесс экономических реформ в начале прошлого века.

Спустя несколько лет в 1997  г. был принят Феде-
ральный закон «О приватизации государственного и му-

ниципального имущества»   [1]. В  этом акте отражены 
особые аспекты приватизации различной формы соб-
ственности, которая принадлежит публичному и  право-
вому образованию.

Современные российские правовые базы, регулиру-
ющие приватизацию земельных участков, очень разно-
образны. Свои истоки нормы о приватизации берут еще 
в  Конституции РФ, при этом нельзя обойти вниманием 
большое количество подзаконных нормативных актов, за-
трагивающие важнейшие вопросы в изученной сфере.

Законодательство о приватизации можно разделить на 
два уровня: федеральное законодательство и  законода-
тельство на уровне субъектов Российской Федерации.

Поскольку приватизация всегда предполагает прекра-
щение права на государственную собственность, такие 
отношения имеют публичный характер. Это приводит 
к  необходимости разработки каких-то общих, публично 
установленных правил перехода прав собственности на 
такой переход.

Гражданский Кодекс Российской Федерации разделяет 
сферы действий гражданского и  приватизационного за-
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конодательства в  части правовой регулирования прива-
тизационных отношений. Так, имущество, находящееся 
в  государственной или муниципальной собственности, 
может быть передано в частную собственность в порядке, 
установленном законодательством о  приватизации. По-
ложения ГК РФ, регулирующие порядок приобретения 
и прекращения права собственности на имущество, при-
меняются только тогда, когда законами о приватизации не 
предусмотрено иное  [2].

ЗК РФ является основным федеральным законом, ре-
гулирующим земельные отношения, в  том числе, затра-
гивает отношения по передаче государственного и  му-
ниципального имущество в  собственность юридических 
и физических лиц.

Статьей 39.3 Земельного кодекса РФ определяется пе-
речень лиц, имеющих право выкупить земельный участок, 
к ним относятся собственники зданий, сооружений, либо 
помещений в  них, расположенных на таких земельных 
участках в порядке, предусмотренном ст. 39.20 ЗК РФ  [3].

Определенный пробел правового регулирования прива-
тизации земельного участка заключается в отсутствии зако-
нодательной определенности понятия фактического землев-
ладения, что, по нашему мнению, существенный недостаток 
земельного права Российской Федерации. Так, пункт 4 статьи 
3 Федерального закона от 23 октября 2001  г. №   137-Ф3 «О 
введении в  действие Земельного кодекса Российской Феде-
рации»  [4] предоставляет гражданину РФ право при опре-
деленных условиях бесплатно приобрести в  собственность 
земельный участок, находящийся в его фактическом пользо-
вании, на котором расположен жилой дом.

Статьей 2 Федерального закона от 8 декабря 2011  г. 
№  423-ФЗ «О порядке безвозмездной передачи военного 
недвижимого имущества в собственность субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальную собственность и  о 
внесении изменений в  отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»   [5] предусматривается безвоз-
мездная передача в публичную собственность земельных 
участков, на которых расположено соответствующее не-
движимое имущество, по фактическому пользованию.

Субъекты РФ самостоятельно управляют и  распоря-
жаются принадлежащим им имуществом. Основы такой 

деятельности субъектов РФ закреплены в  ФЗ N 184-ФЗ, 
в  статье 26.12 которого указанно следующее: «Порядок 
и условия приватизации имущества субъекта Российской 
Федерации определяются законами и  иными норматив-
ными правовыми актами субъекта Российской Федерации 
в  соответствии с  федеральными законами, норматив-
ными правовыми актами Президента РФ и  Правитель-
ства РФ»  [6]. Таким образом, законодательство субъектов 
РФ состоит из законов о приватизации государственного 
имущества самих субъектов, принятых в  соответствии 
с  ФЗ N 178-ФЗ, и  принимаемых в  соответствии с  ними 
иных нормативных правовых актов субъектов РФ.

Несмотря на то, что субъектам РФ предоставлена воз-
можность самостоятельно осуществлять правовое ре-
гулирование приватизационных отношений, можно за-
ключить, что такое регулирование преимущественно 
осуществляется на федеральном уровне. Лишь в  от-
дельных субъектах правовое регулирование рассматри-
ваемых отношений осуществляется органами исполни-
тельной власти субъектов РФ.

По делам о  приватизации суды обращают внимание 
не только на «фактически сложившийся порядок поль-
зования придомовым земельным участком» и отсутствие 
споров между соседями по фактическим границам, но 
и  на сформированность земельного участка  — установ-
ление его границ в установленном законом порядке  [7].

Всё многообразие нормативных правовых актов, регу-
лирующих приватизационные отношения, независимо от 
уровня такого регулирования, должны соответствовать 
правовой аксиоме, закрепленной в  ч. 1 ст. 4 Федераль-
ного закона «О приватизации государственного и  муни-
ципального имущества», согласно которой все иные фе-
деральные законы, а также правовые акты субъектов РФ, 
акты органов местного самоуправления должны соответ-
ствовать федеральному законодательству и не противоре-
чить ему.

По итогам исследования законодательства о  привати-
зации земельных участков актуальным является введение 
понятий фактического землепользования и фактического 
землепользования, позволяющего исключить двусмыс-
ленность их трактовки.
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Отказ от договора (отказ от исполнения договора): понятие и проблемы 
соотношения с расторжением договора

Морозова Анна Павловна, студент магистратуры
Тюменский государственный университет

В статье рассматривается проблема соотношения институтов «отказа от договора (отказа от исполнения дого-
вора)» и «расторжения договора». На основе анализа судебной и правоприменительной практики выявлены причины сме-
шения этих понятий между собой, создание в договоре новых формулировок права стороны на отказ от договора (отказ 
от исполнения договора) и предложены возможные пути для решения указанной проблемы.

Ключевые слова: отказ от договора, отказ от исполнения договора, расторжение договора, прекращение договора.

Вслед за развитием экономических и общественных от-
ношений, и, в  целом, частного права, в  целях совер-

шенствования законодательства, формируются и  при-
нимаются новые положения ГК РФ, что, в  свою очередь, 
влияют на закрепление уже сложившихся отношений, на 
зарождение и развитие новых.

Одним из важных направлений в  совершенство-
вании законодательства являются изменения в обязатель-
ственном, договорном праве, в том числе изменения, каса-
ющиеся такого института гражданского права, как отказ 
от договора (отказ от исполнения договора), отказ от осу-
ществления права по договору.

Недопустимость одностороннего отказа от испол-
нения обязательств, предусмотренных статьей 310 ГК РФ, 
дополнена новой статьей Гражданского кодекса 450.1 об-
щего характера, которая устанавливает порядок осущест-
вления отказа от договора (исполнения договора) или от 
осуществления прав по договору, определяет момент пре-
кращения действия договору и другое  [1, с. 26].

Рассматривая отказ от договора (отказ от испол-
нения договора), что является составной частью инсти-
тута изменения и  расторжения договора, можно выде-
лить проблему соотношений таких понятий, как «отказ 
от договора (отказ от исполнения договора)» и «рас-
торжение договора». Указанная проблема может со-
держаться, во-первых, в  отсутствии закрепленного 
термина «отказ от договора (отказ от исполнения до-
говора)» в  законодательстве и, во-вторых, отсутствии 
точности в  формулировке названия главы 29 Граждан-
ского кодекса.

Отсутствие такого понятия, как «отказ от договора 
(отказ от исполнения договора)», как и  было упомянуто 
выше, выявляет проблему соотношения этого понятия 

с  понятием «расторжение договора». Проблема кроется 
в  том, что данные понятия на практике путают между 
собой, формулируют из них среднюю категорию для 
своего удобства, которая в себе совмещает признаки, как 
расторжения договора, так и отказа от него, либо совме-
щают эти термины в «расторжение договора» или «пре-
кращение договора».

Исследуя данную проблему, а  именно проблему фор-
мулирования средних категорий между «отказом от до-
говора (отказом от исполнения договора)» и «растор-
жением договора» стоит обратиться к  практике. Так, 
в  заключенном договоре подряда от 30.12.2019 №   19–
02/1338 между Фондом (заказчиком) и  Обществом (под-
рядчиком) пунктом 15.1. предусмотрено следующее: «За-
казчик в любой момент до окончания выполнения работ 
вправе отказаться от исполнения договора в  односто-
роннем досудебном порядке. Уведомление об односто-
роннем отказе от исполнения договора вручается другой 
стороне за 7 календарных дней до предполагаемой даты 
одностороннего расторжения договора».   [2]. Также, еще 
одним примером может послужить пункт 10.4.8 дого-
вора аренды от 20.03.2018 №  790 между ЗАО «Стремберг» 
и «Торговая компания «Лэнд», где закреплено, что усло-
вием для досрочного немотивированного расторжения 
договора в одностороннем порядке является банкротство 
одной из сторон договора  [3].

Таким образом, анализируя вышеприведенную су-
дебную практику, можно выявить, что причина выде-
ленной проблемы, а именно использование таких форму-
лировок в  договоре, как «отказ от исполнения договора 
в  одностороннем порядке», «досрочное немотивиро-
ванное расторжение договора в одностороннем порядке», 
кроется в  попытках контрагента при составлении и  за-
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ключении договора прописать в  таком договоре четкие 
и  выгодные условия относительно расторжения и  пре-
кращения договора, в  частности, отказа от договора (от-
каза от исполнения договора). Но необходимость в таком 
четком закреплении права на отказ от договора (отказ от 
исполнения договора) отсутствует. Для закрепления та-
кого права будет достаточно сделать ссылку на статью 
450.1 ГК РФ  [4].

Также, по причине создания и  употребления вышена-
званных формулировок отказа от договора (отказа от ис-
полнения договора), рассматриваемую проблему можно 
наблюдать и  в судебной практике. Например, Арби-
тражный суд Республики Башкортостан в своем решении 
от 22 ноября 2021 г. по делу №  А07–24658/2020 называет 
отказ от договора «досрочным немотивированным рас-
торжением договора в одностороннем порядке»  [5].

Проблема соотношения понятий «отказ от договора 
(отказ от исполнения договора)» и «расторжение дого-
вора», как было упомянуто ранее, содержится не только 
в  создании и  применении на практике формулировок, 
которые содержат в  себе признаки расторжение дого-
вора и отказа от него, но и в обобщении их в такие тер-
мины, как «расторжение договора» и «прекращении до-
говора». Оба этих термина закреплены в статье 450.1 ГК 
РФ. Несмотря на то, что, на первый взгляд, они различа-
ются между собой, на самом деле, в отношении отказа от 
договора (отказа от исполнения договора) они являются 
синонимами. Но, необходимо учитывать, что они явля-
ются последствиями отказа от договора, поэтому будет 
не верным совмещать между собой «расторжение дого-
вора» и «отказ от договора (отказ от исполнения дого-
вора» в «расторжение договора» и «прекращение дого-
вора».

Решением выявленной проблемы может стать форми-
рование и  законодательное закрепление понятия «отказ 
от договора (отказ от исполнения договора)».

Для полноценного подхода к  формированию опреде-
ления понятия «отказ от договора (отказ от исполнения 
договора)» необходимо обратиться к толковым словарям, 
а также к законодательству, судебной практике и мнению 
ученых-цивилистов.

Согласно толковому словарю  Д.  Н.  Ушакова под от-
казом понимается отсутствие согласия на что-нибудь, вы-
ражение несогласия, отклонение от себя чего-нибудь, от-
речение от чего-нибудь   [6, с. 102]. В большом толковом 
словаре русского языка  С.  А.  Кузнецова отказаться озна-
чает не принять, отвергнуть что-либо  [7, с. 153] (договор, 
соглашение).

Изучая толковое значение таких слов, как «отказ», «от-
казать», «отказаться», возникает вопрос о понятии «юри-
дического отказа», который также необходимого изу-
чить для раскрытия понятия «отказ от договора». Данный 
термин не закреплен в  законодательстве, однако, суще-
ствует устоявшееся понятие юридического отказа, ко-
торое сформировала И. П. Гладышева на основе анализа 
наиболее существенных признаков. Ирина Павловна Гла-

дышева в  своей научной работе дала следующее опреде-
ление: «Юридический отказ  — правомерный акт воле-
изъявления управомоченного субъекта путем принятия 
решения о прекращении либо недопущении правореали-
зационного процесса в  целях полного, либо частичного 
удовлетворения отдельных личных или общественных 
интересов вследствие отрицания их индивидуальной 
или социальной полезности, вызванного влиянием вну-
тренних (субъективных) оценок, внешних факторов 
и  правоприменительных воздействий, выражающийся 
в  формах активного воспрепятствования, функциональ-
ного бездействия либо информационного оповещения 
управомоченного субъекта в  отношении соответству-
ющих адресатов»  [8].

Далее для формирования определения понятия «отказ 
от договора (отказ от исполнения договора)» стоит обра-
титься к законодательству. В соответствии с ч. 1 ст. 450.1 
ГК РФ сторона может отказаться от исполнения дого-
вора, если право на такой односторонний отказ от дого-
вора (исполнения договора) предоставлено Гражданским 
кодексом, другими законами, иными правовыми актами 
или договором. Такое право может быть осуществлено 
управомоченной стороной путем уведомления другой 
стороны об отказе от договора (исполнения договора). 
Договор прекращается с момента получения данного уве-
домления.

Согласно ч. 4 ст. 450.1 ГК РФ отказ от договора должен 
быть добросовестным, разумным и  совершаться в  пре-
делах, предусмотренных ГК РФ, другими законами, 
иными правовыми актами или договором. При этом, 
отказываясь от исполнения договора, сторона должна 
также учитывать права и законные интересы другой сто-
роны. В  случае, если данные обязанности будут нару-
шены одной из сторон договора, то это может повлечь 
отказ в  судебной защите названного права полностью 
или частично, в  том числе признание ничтожным од-
ностороннего изменения условий обязательства или од-
ностороннего отказа от его исполнения   [9]. Так, Арби-
тражный суд Красноярского края, рассмотрев в судебном 
заседании дело №   А33–18600/2017 о  признании неза-
конным одностороннего отказа от договора, выраженном 
в письме от 31.07.2017 №  637-ек, выяснил, что таким до-
говором не предусмотрен односторонний отказ от испол-
нения. По условиям договора договор может быть рас-
торгнут по общим правилам статьи 450 ГК РФ, то есть по 
соглашению сторон или в  судебном порядке. Таким об-
разом, одна из сторон договора действовала недобро-
совестно, то есть такой отказ совершался не в  пределах, 
предусмотренных договором. В  результате чего судом 
было вынесено решение о  признании недействительной 
односторонней сделки администрации города Красно-
ярска об отказе от договора на размещение временного 
сооружения от 26.06.2014 №  С/6455  [10].

Также, обращаясь к  судебной практике, стоит обра-
тить внимание на позицию Высшего Арбитражного суда. 
В  одном из постановлений ВАС РФ указал: «Односто-
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ронний отказ от исполнения договора, осуществляемый 
в соответствии с законом или договором, является юриди-
ческим фактом, ведущим к расторжению договора»  [11]. 
То есть односторонний отказ от исполнения договора 
(отказ от договора) — это конкретное жизненное обстоя-
тельство (действие), которое ведет к расторжению заклю-
ченного между сторонами договора.

Для понимания термина «отказ от договора (отказ 
от исполнения договора)» также можно отдельно рас-
смотреть понятие «исполнения договора». По аналогии 
с  позицией ВАС РФ относительно термина «односто-
роннего отказа от исполнения договора» под исполне-
нием договора понимается юридический факт, который 
ведет к  прекращению договора. То есть это право-
мерное, волевое, юридически значимое действие, ко-
торое влечет юридические последствия в  виде прекра-
щения договора.

Таким образом, проблему соотношение понятий 
«отказ от договора (отказ от исполнения договора)» 
и «расторжение договора» можно решить, во-первых, 
путем переименования главы 29 Гражданского кодекса, 
а именно включение в название главы «отказ от договора 
(отказ от исполнения договора», что, в свою очередь, по-

может разграничить между собой рассматриваемые по-
нятия  [4].

Помимо проблемы соотношения между собой понятий 
«отказ от договора (отказ от исполнения договора)» и «рас-
торжение договора», была выявлена проблема отсутствия 
точного определения понятия «отказ от договора», вслед-
ствие чего стороны договора придумывают новые форму-
лировки такого отказа, либо совмещает рассматриваемые 
понятия в одно, что порождает проблемы различного тол-
кования, как в правоприменительной практике, так и в су-
дебной. Решением названной проблемы может послужить 
толкование, то есть закрепление определения понятия 
«отказ от договора (исполнения договора)» в Гражданском 
кодексе. Таким образом, под отказом от договора (испол-
нения договора) следует понимать добросовестное, раз-
умное действие управомоченной стороны договора, право 
на которое предоставлено Гражданским кодексом, дру-
гими законами, иными правовыми актами или договором, 
осуществляемое в соответствии с законом или договором, 
выраженное в  уведомлении другой стороны о  таком от-
казе, ведущее к  прекращению или изменению договора 
с  момента получения данного уведомления другой сто-
роной договора.
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Малозначительность административного правонарушения как основание 
освобождения от административной ответственности

Москаль Евгения Александровна, абитуриент магистратуры
Северо-Кавказский федеральный университет (г. Ставрополь)

Ключевые слова: малозначительность, административная ответственность, правоприменитель, администра-
тивные правонарушения

Административная ответственность — разновидность 
юридической ответственности, которая заключается 

в применении мер административного наказания к лицу, 
совершившему административное правонарушение. В ка-
честве возможности освобождения от административной 
ответственности законодателем предусмотрена малозна-
чительность деяния.

Малозначительность административного правонару-
шения  — законодательно закреплённая категория, ко-
торая находит отражение в Кодексе Российской Федерации 
об административных правонарушениях (далее — КоАП 
РФ). Статья 2.9 гласит, что при малозначительности со-
вершённого административного правонарушения судья, 
орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело 
об административном правонарушении, могут освобо-
дить лицо, совершившее административное правонару-
шение, от административной ответственности и  ограни-
читься устным замечанием.  [1]

На практике применение указанной правовой нормы 
порождает ряд проблем. Это связано с  тем фактом, что 
законодателем точно не определено понятие малозначи-
тельности административного правонарушения.

В научной литературе проблема применения правовых 
норм о  малозначительности деяния освещена  Т.  А.  Гу-
менюк, В. В. Игнатенко, Л. Л. Поповым, Д. Н. Бахрах и дру-
гими учёными.

Обратимся к  научной литературе и  анализу судебной 
практики. На сегодняшний день существует несколько 
подходов к пониманию малозначительности. Ряд учёных 
полагают, что категория «малозначительность» является 
оценочной, при применении нормы ст. 2.9 КоАП необ-
ходимо учитывать возможные последствия. Так, Т. А. Гу-
менюк отмечает, что понятие малозначительности яв-
ляется индивидуальным для каждого конкретного дела 
с  учётом всех обстоятельств, а  толкование данного по-
нятия характеризуется определенными сложностями 
и  имеет свои особенности.   [3] Такое определение несо-
мненно является результатом пробела в праве. Отметим, 
что использование оценочных понятий в  администра-
тивной деятельности возможно в  том случае, если воз-
можность четкого толкования правовой нормы отсут-
ствует.

Считаем, что следует обратиться к Постановлению Вер-
ховного суда Российской Федерации от 24 марта 2005 года 
№   5 «О некоторых вопросах, возникающих у  судов при 

применении Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях», который указывает на то, 
что малозначительным административным правонаруше-
нием является действие или бездействие, хотя формально 
и содержащее признаки состава административного пра-
вонарушения, но с  учетом характера совершенного пра-
вонарушения и  роли правонарушителя, размера вреда 
и тяжести наступивших последствий не представляющее 
существенного нарушения охраняемых общественных 
правоотношений.   [2] Это дает основание сделать умо-
заключение, что важнейшим является характер послед-
ствий правонарушения, а  также его оценка правоприме-
нителем. При этом важнейшей является материальная 
сторона наступивших последствий. Верховный суд указы-
вает какие именно дела не могут быть признаны малозна-
чительными (ст. 12.8 и 12.26 КоАП РФ), характеризуя 
последние как существенно нарушающие охраняемые об-
щественные отношения. Таким образом, Верховный суд 
призывает не рассматривать малозначительность через 
личность деликвента.

Вторая группа ученых считает, что малозначительность 
представляет собой один из фундаментальных принципов 
применения к  правонарушителям мер административ-
ного наказания — гуманизм. В данном случае он выража-
ется в том, что правоприменитель может применить к на-
рушителю устное замечание.  [3]

Устное замечание не влечет для нарушителя неблаго-
приятных юридических последствий, но оно свидетель-
ствует о  неотвратимости реагирования государства на 
каждое поведение лица, запрещенное законом. Оно явля-
ется мерой воспитательного воздействия, а значит имеет 
предупредительную и  профилактическую функцию. На 
наш взгляд, это является выражением принципа гумани-
стического характера современного законодательства.

Третья группа ученых обращает внимание на то, что 
малозначительность является альтернативой админи-
стративному наказанию лишь в  определенных случаях. 
Так, Д.  Н.  Бахрах полагает, что при осуществлении госу-
дарством карательного воздействия при привлечении 
к  административной ответственности целесообразнее 
предоставить правоприменителю возможность заменить 
наказание на иную меру.  [3]

Необходимо отметить, что при применение судом 
нормы о  малозначительности деяния, суды учитывают 
также количественные и  качественные признаки пра-
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вонарушения, личностные характеристики, ситуаци-
онные факторы. Критерии малозначительности опреде-
ляются правоприменителем самостоятельно в  каждом 
конкретном случае. Тогда возникает вопрос в обоснован-
ности применения данной нормы.

По мнению  А.  Б.  Панова, необходимо ввести допол-
нительные признаки, характеризующие малозначитель-
ность. Для длящихся правонарушений большое значение 
имеет продолжительность деяния, также необходимо 
оценивать не размер реального ущерба, а  вредоносность 
противоправного деяния, составляющего объективную 
сторону правонарушения. Субъективная сторона право-
нарушения также имеет весомое значение при отнесении 
деяния к  категории малозначительного. Вызывает со-
мнение освобождение от административного наказания 
при совершении умышленного деяния.  [5]

Очевидно, что для квалификации деяния как малозна-
чительного правоприменителю необходимо иметь четкие 
критерии оценки по факту полного, объективного и все-
стороннего установления фабулы дела. Необходимо при-
нимать во внимание принципы и  целю юридической от-
ветственности.

Считаем, что выработка критериев понятия «малозна-
чительность административного правонарушения» спо-
собствовала бы единообразному применению положений 
ст. 2.9 КоАП РФ.

Таким образом, при признании административного 
правонарушения малозначительным правопримени-
телю необходимо применять положения ст. 2.9 КоАП РФ 
крайне осторожно, при условии, что правонарушение не 
причинило или не создало угрозу причинения существен-
ного вреда.
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Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств, 
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В главу 27 УК РФ Федеральным законом от 03.04.2017 №  60-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» введена статья 267.1, которая 
предусматривает уголовную ответственность за совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих без-
опасной эксплуатации транспортных средств. Вместе с тем, легального определения того, что понимается под дей-
ствиями, угрожающими безопасной эксплуатации транспортных средств, законодателем не дано, что что вызывает 
в правоприменительной практике ряд проблем.
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Глава 27 Уголовного кодекса Российской Федерации  [1] 
(далее  — УК РФ) содержит в  себе различные нормы, 

предусматривающие уголовную ответственность за со-

вершение преступлений против безопасности движения 
и  эксплуатации транспорта. Одной из таких норм, вве-
денной в  главу 27 УК РФ Федеральным законом от 
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03.04.2017 №  60-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации»  [2] (далее — 
Федеральный закон №  60-ФЗ) является статья 267.1 УК РФ, 
диспозиция которой изложена в следующе редакции: «Со-
вершение из хулиганских побуждений действий, угрожа-
ющих безопасной эксплуатации транспортных средств».

Согласно пояснительной записке к проекту Федераль-
ного закона №   60-ФЗ, данная норма введена в  УК РФ 
с  целью повышения гарантий безопасности граждан, на-
ходящихся в  транспортных средствах, в  связи с  участив-
шимися случаями совершения хулиганских действий на 
транспортных средствах.

Вместе с тем, ни сам законодатель в УК РФ, ни одно из 
Постановлений Пленума Верховного суда Российской Фе-
дерации не дают никаких разъяснений относительного 
того, что в статье 267.1 УК РФ понимается под действиями, 
угрожающими безопасной эксплуатации транспортных 
средств. Кроме того, отсутствуют какие-либо отсылочные 
нормы на другие законодательные акты, которые бы рас-
крывали значение рассматриваемого понятия.

Судебная практика по данному вопросу достаточно 
разнообразна. К примеру, одними судами под действиями, 
угрожающими безопасной эксплуатации транспортных 
средств, понимается размещение на путях, предназна-
ченных для перемещения транспортных средств, пред-
метов, обладающих поражающими свойствами   [3], дру-
гими — приведение транспортного средства в состояние 
негодности   [4], третьими  — создание препятствий для 
движения транспортного средства  [5].

В научной литературе относительно того, что необ-
ходимо понимать под действиями, угрожающими без-
опасной эксплуатации транспортных средств, имеется 
точка зрения о том, что это действия, совершаемые непо-
средственно в транспортном средстве и направленные на 
создание угрозы его эксплуатации и безопасности лиц, на-
ходящихся в транспортном средстве  [6, с. 164].

На основании анализа положений Федерального за-
кона от 28.12.2010 №  390-ФЗ «О безопасности»  [7] под без-
опасностью следует понимать состояние защищенности 
имущественных и  неимущественных прав личности, об-
щества и государства от внутренних и внешних угроз.

Пунктом 10 статьи 1 Федерального закона от 09.02.2007 
№  16-ФЗ «О транспортной безопасности»  [8] определено, 
что транспортная безопасность  — состояние защищен-
ности объектов транспортной инфраструктуры и  транс-
портных средств от актов незаконного вмешательства.

Таким образом, действиями, угрожающими безопасной 
эксплуатации транспортных средств, считаются действия, 
которые могут повлечь смерть или причинение вреда здо-

ровью лицам, находящимся в  транспортном средстве, 
а также причинения ущерба собственникам перевозимых 
грузов и непосредственно самому транспортному средству.

Соответственно, с  высказанным в  научной литера-
туре мнением о  том, что действия, угрожающие без-
опасной эксплуатации транспортных средств, всегда 
должны совершаться непосредственно на транспортном 
средстве, поскольку представляется, что действия, об-
ладающие свойством угрозы безопасной эксплуатации 
транспортных средств, могут быть совершены виновным 
лицом и за пределами транспортного средства.

Так, для создания угрозы безопасной эксплуатации 
транспортных средств виновным лицом вне транспорт-
ного средства могут совершаться следующие действия:

1. Использование лазерного оружия для ослепления 
лица, управляющего транспортным средством;

2. Обстрел транспортного средства из различного 
вида оружия;

3. Забрасывание транспортного средства различ-
ными предметами (камнями);

4. Создание ситуации, при которой возникает опас-
ность дорожно-транспортного происшествия  [9, с. 72].

В частности, указанные действия могут совершаться 
и при нахождении виновного лица в транспортном сред-
стве.

Также, к  действиям, угрожающим безопасной эксплу-
атации транспортных средств, совершенным в  транс-
портном средстве можно отнести:

1. Отвлечение лица от управление транспортным 
средством;

2. Пронос в  транспортное средство легковоспламе-
няющихся и взрывчатых веществ;

3. Оставление в транспортном средстве легковоспла-
меняющихся и взрывчатых веществ;

4. Порча транспортного средства во время его дви-
жения.

В заключение необходимо подчеркнуть следующее:
1. Под действиями, угрожающими безопасной эксплу-

атации транспортных средств, следует понимать действия, 
которые могут повлечь смерть или причинение вреда здо-
ровью лицам, находящимся в  транспортном средстве, 
а также причинения ущерба собственникам перевозимых 
грузов и непосредственно самому транспортному средству;

2. Для наличия признаков состава преступления, 
предусмотренного статьей 267.1 УК РФ, не требуется, 
чтобы действия, угрожающие безопасной эксплуатации 
транспортных средств, были совершены виновным лицом 
именно внутри транспортного средства, главное, чтобы 
они обладали свойством угрозы безопасной эксплуатации 
транспортных средств  [10, с. 218].
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Понятие, виды и общая характеристика преступлений  
в сфере экономической деятельности

Осипова Виктория Юрьевна, студент
Тюменский государственный университет

На современном этапе развития экономики и государства в целом, проблемы связанные с совершением преступлений 
в сфере экономической деятельности занимает одно из первых мест. В данной работе затрагивая сферу экономической 
деятельности, можно раскрыть сущность данной деятельности, таким образом, экономическая деятельность имеет 
место тогда, когда для производства конкретных товаров и услуг происходит объединение таких ресурсов как матери-
альные средства, труд, технологии производства или промежуточные товары.

При написании данной статьи, нами была поставлена 
цель  — комплексно проанализировать структуру 

экономической деятельности и  преступлений, соверша-
емых в данной деятельности.

Смысловую нагрузку словосочетания «преступления 
экономической деятельности» раскрыл в  своих ра-
ботах И. И. Рожков, он считал, что преступления, которые 
обладают такими отличительными признаками как, при-
чинение ущерба структуре, использование незаконных 
методов ведения деятельности  [5].

Различные категории и  виды ресурсов, которые в  со-
вокупности с  промышленным процессом, ставят перед 
собой задачу выпуска продукции на предприятии, при-
суще экономической деятельности   [4]. В  свою очередь, 
для преступлений в  сфере экономической деятельности 
присуще, действия, направленные на угрозу экономиче-
ской безопасности государства, либо носят характер мо-
рального вреда.

Если обратиться немного к  истории то, можно заме-
тить, что раздел 8 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации (далее УК РФ)   [2] содержит некоторые элементы 
Уголовного кодекса РСФСР, которые сохранили свое су-
ществование и в современном законодательстве. Это сви-
детельствует о  том, что в  условиях современных реалий 

экономическая сторона общества постоянно совершен-
ствуется.

УК РФ разграничил экономические преступления на 3 
составляющие:

Глава 21  — преступления против собственности, 
включает в себя, такие виды как: кража, мошенничество, 
грабеж, разбой, вымогательство, причинение имуще-
ственного ущерба путем обмана;

Глава 22  — Преступления против собственности, ко-
торые включают в  себя такие категории преступлений 
как: воспрепятствование законной предпринимательской 
и иной деятельности, легализация (отмывание) денежных 
средств и иного имущества, приобретенных преступным 
путем, манипулирование рынком, преднамеренное бан-
кротство и др.  [6];

Глава 23  — Преступления против интересов службы 
в коммерческих и иных организациях которая содержит: 
злоупотребление полномочиями, злоупотребление пол-
номочиями частными нотариусами и  аудиторами, ком-
мерческий подкуп, посредничество в  коммерческом под-
купе  [2].

Проанализировав статьи уголовного кодекса можно 
перечислить несколько видов экономических престу-
плений:
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1. регистрация незаконных сделок;
2. фальсификация;
3. таможенные правонарушения;
4. налоговые правонарушения;
5. преднамеренное банкротство;
6. мошенничество различных подвидов;
7. злоупотребление полномочиями;
8. разбой;
9. грабеж;
10. коррупция;
11. контрабанда;
12. подкуп и др.;
В качестве примера будет служить ситуация: «В период 

с августа 2020 года по октябрь 2021 года в г. Нягань, злоу-
мышленник, подозреваемый в  коммерческом подкупе со-
вершенного в  особо крупном размере, был арестован со-
трудниками Управления экономической безопасности 
и противодействия коррупции УМВД России по ХМАО — 
Югре совместно с  ГУЭБиПК МВД России. Было установ-
лено что, обладая полномочиями по кураторству дого-
ворной деятельности, предложил оказать помощь при 
заключении договоров и  представителями сразу двух 
других компаний. Кроме того, злоумышленник, будучи ку-
ратором по договорам обещал осуществлять без претензи-
онный прием работ. За подобное содействие, он получил 
от одной из компаний около 7 млн. руб., от второй — более 
1 миллиона 200 тысяч рублей. Нелегальную прибыль он 
извлекал при помощи переводов на личные счета, а также 
его матери и сожительницы. Сотрудниками следственного 
комитета по ХМАО — Югре возбуждены уголовные дела 
предусмотренные ч. 8 ст. 204 УК РФ»  [7].

Причины, по которым в  нашей стране совершаются 
экономические преступления в  большинстве случаев за-
висят от общественно-материального обогащения, кото-
рого невозможно добиться официальным путем.

Статистика, приведенная на сайте МВД, показывает 
финальные цифры ущерба по состоянию на 2021 год, ко-
торые составили 641,9 млрд руб., а  ущерб экономике от 
противоправных действий превысил 1 трлн руб. В  те-
чении года данные показатели увеличились почти в  два 
раза. В 2021 году, 41  %  — приходиться на долю престу-
плений совершенных при ведении экономической де-
ятельности, а  именно: изготовление, хранение и  сбыт 

поддельных денег и  ценных бумаг, отмывание денег, не-
законное предпринимательство, банкротство, что со-
ставляет основную долю. Следующей доля притуплений 
в  сфере экономической деятельности, пришлась на пре-
ступления в  сфере экономической деятельности, совер-
шенные против государственной и  частной собствен-
ности, что составляет 33 %, которые разграничиваются на: 
кражу, мошенничество, присвоение или растрату средств 
и  имущества. 17,5  % составляют экономические престу-
пления совершенные против органов власти и интересов 
госслужбы, в  их число входит: получение взятки, дача 
взятки, а также посредничество данного правонарушения. 
Почти 6 % в статистике заняли налоговые преступления. 
Максимальное доля экономических преступлений при-
шлась на 2021 год, данная категория является наибольшей 
с 2013  г.  — 117,7 тыс. (+ 11,6  % в  годовом выражении). 
Доля экономических преступлений в общем объеме пре-
ступлений набрала 6 % в прошлом году  [8].

Проанализировав приведенную статистику, можно 
смело говорить, о  том, что, в  современном мире эконо-
мическая преступность является большой угрозой для 
развития экономики в  государстве, так как затрагивает 
сферы, которые тормозят нормальное функционирование 
многих структур государства и тем самым привет к нега-
тивным последствия в экономике.

В заключении хотелось отметить, что в  соответствии 
со статьями 8, 34 и 35 Конституции Российской Феде-
рации   [1] гарантируются единство экономического про-
странства, свободное перемещение товаров, услуг и  фи-
нансовых средств, поддержка конкуренции, свобода 
экономической деятельности. Частная собственность 
признается и защищается наравне с иными формами соб-
ственности. Каждый вправе свободно использовать свои 
способности и  имущество для предпринимательской 
и иной не запрещенной законом экономической деятель-
ности  [3].

Оптимальные пути решения задач, поставленных 
перед экономической политикой государства, подразуме-
вает создание благоприятного фона и обстановки ведения 
бизнеса, оживление легального предпринимательского 
дела, совершаемый всеми сторонами индивидуально 
и сформированный на принципах юридического единства 
и порядочности сторон.
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О некоторых вопросах при рассмотрении судами споров, связанных 
с предоставлением членам семьи военнослужащего социальных гарантий 

и компенсаций
Пересыпка Дмитрий Анатольевич, студент

Ростовский филиал Российского государственного университета правосудия

В статье анализируются вопросы, связанные с  предоставлением членам семьи военнослужащего социальных га-
рантий и компенсаций. Указывается на то, что защита прав военнослужащего и членов его семьи — функция государ-
ства, являющаяся ответом на исполнение военнослужащими своих обязанностей по его охране и защите. Проанализи-
рована судебная практика, дан ответ на вопрос о том, кого следует понимать под лицом, находящимся на иждивении 
военнослужащего. В статье также приведены примеры предоставления дополнительных социальных гарантий семьям 
военнослужащих.

Ключевые слова: Российская Федерация, военнослужащий, иждивенец, члены семьи военнослужащего, социальные га-
рантии.

Военное законодательство Российской Федерации со-
держит большое количество правовых норм, регули-

рующих предоставление социальных гарантий и иных мер 
поддержки семьям военнослужащих. Как указано в  Феде-
ральном Законе от 27 мая 1998 г. №  76-ФЗ «О статусе воен-
нослужащих», защита прав военнослужащих и членов их 
семьи является функцией государства. Ряд социальных га-
рантий и механизмов для защиты нарушенных социальных 
прав членов семьи военнослужащих закреплен в отдельных 
законах и  нормативно-правовых актах. При этом, ряд со-
циальных прав нередко нарушается. О каких нарушенных 
социальных правах членов семьи военнослужащего идет 
речь? И как строится судебная практика при разрешении 
споров, связанных с  предоставлением членам семьи воен-
нослужащего социальных гарантий и компенсаций?

Кого следует понимать под членами семьи военнослу-
жащего, граждан, уволенных с военной службы? Статьей 
2 ФЗ «О статусе военнослужащих» указывается, что под 
ними следует понимать: супруга, несовершеннолетних 
детей, детей старше 18 лет, ставших инвалидами до до-
стижения ими 18 лет, детей в возрасте до 23 лет, обучаю-
щихся в образовательных организациях по очной форме 
обучения, а также лиц, находящихся на иждивении воен-
нослужащего  [1].

Однако, кого следует понимать под лицами, нахо-
дящими на иждивении военнослужащего? Какой-либо 

конкретизации ФЗ «О статусе военнослужащего» не со-
держит. А  потому данная формулировка вызывает мно-
жество вопросов. В  различных нормативно-правовых 
актах закрепляется, что в качестве лиц, находящихся на 
иждивении военнослужащих, могут выступать: несовер-
шеннолетние, нетрудоспособные родители, члены семьи 
умершего кормильца, состоявшие на его иждивении 
и т. д. То есть, под лицом, находящимся на иждивении во-
еннослужащего в литературе и судебной практике пони-
мается лицо, которое получает от последнего постоянную 
помощь, являющуюся для него единственным источ-
ником средств к существованию. Данное лицо может, ко-
нечно, получать и иной доход в виде стипендии, пенсии 
и  т.  п., однако, та помощь, которая исходит от военнос-
лужащего должна быть основным источником поступа-
ющих средств.

Запись о  нахождении лица на иждивении военнос-
лужащего должна быть внесена в  графу 21 послужного 
списка личного дела военнослужащего  [5, с. 21].

Предусмотрен административный и судебный порядок 
признания лица состоящим на иждивении военнослужа-
щего. В  первом случае военнослужащий подает рапорт 
с  приложением соответствующих документов, подтверж-
дающих нетрудоспособность лица, которого он хочет 
признать находящимся на его иждивении, а  также под-
тверждающих, что средства, получаемые от военнослу-
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жащего, являются основным источником средств к суще-
ствованию. Командир соответствующей воинской части, 
проверив поступивший рапорт и  оценив все представ-
ленные лицом документы, принимает соответствующее 
решение. Он может как издать приказ о внесении записи 
в личное дело военнослужащего, так и отказать ему, ссы-
лаясь на то, что представленных документов оказалось не-
достаточно.

При таких обстоятельствах признать факт нахождения 
лица на иждивении военнослужащего можно в судебном 
порядке. Подать заявление имеет право как сам военнос-
лужащий, так и  лицо, которое хочет признать себя на-
ходящимся на его иждивении. Важно, чтобы лицо явля-
лось дееспособным. В судебной практике нередки случаи, 
когда сам иждивенец обращается в  суд и  просит устано-
вить факт состояния на иждивении умершего военнос-
лужащего для получения соответствующего пенсионного 
обеспечения.

Верховный суд РФ неоднократно высказывался о том, 
что установить в судебном порядке факт нахождения лица 
на иждивении возможно путем определения соотношения 
между объемом помощи, оказываемой умершим, и  его 
собственными доходами, и  такая помощь также может 
быть признана постоянным и  основным источником 
средств к существованию». Хотя, однако, в судебной прак-
тике имеются и  случаи отказа в  признании лица находя-
щимся на иждивении военнослужащего только по осно-
ваниям того, что у иждивенца имеется свой доход в виде 
получения пенсии, стипендии, иного заработка и вопрос 
о  соотношении доходов наследодателя и  иждивенца су-
дами не выяснялся.

Будет ли являться основанием для признания нахо-
дящимся на иждивении военнослужащего несовершен-
нолетнего лица, проживающего совместно с  военнослу-
жащим в квартире? Верховный суд РФ высказывается, что 
нет. Само по себе проживание данных лиц в одном жилом 
помещении не будет свидетельствовать о  том, что несо-
вершеннолетний находится на полном иждивении у воен-
нослужащего. Судам также следует проверять факты: ве-
дения общего хозяйства, наличие совместного бюджета 
и общих расходов.

Какие социальные гарантии предусмотрены для 
членов семьи военнослужащего? Ведь их огромное коли-
чество. Это не только права на получение денежного до-
вольствия и  иных видов материального обеспечения, но 
и права на: зачет в общий трудовой стаж периода прожи-
вания с супругами, получение ежемесячного пособия при 
условии утраты права на пособие по безработице; право 

супругов военнослужащих на поступление на работу в го-
сударственные организации, первоочередное направ-
ление на прохождение профессионального обучения или 
для получения дополнительного профессионального об-
разования по очной форме обучения с выплатой в период 
обучения средней заработной платы; супругам военнос-
лужащих может быть предоставлен отпуск одновременно 
с отпуском военнослужащего; право на обеспечение сана-
торно-курортным лечением; на получение выплаты для 
оплаты стоимости путевок детям и  многие другие соци-
альные гарантии.

Особо важно подчеркнуть, что суды, разрешая споры, 
связанные с  предоставлением членам семьи военнослу-
жащих социальных гарантий и компенсаций, должны ис-
ходить из того, что право на предоставление социальных 
гарантий и компенсаций членам семей военнослужащих 
непосредственно вытекает из факта исполнения военнос-
лужащими обязанностей военной службы  [4].

Федеральный Закон «О денежном довольствии воен-
нослужащих и  предоставлении им отдельных выплат» 
устанавливает выплату определенной материальной по-
мощи и  компенсации в  случае гибели военнослужащего 
или получения им ранения при исполнении обязанности 
военной службы для членов его семьи  [2].

Выплата дополнительной материальной помощи 
членам семьи военнослужащего может быть предусмо-
трена отдельными подзаконными актами. Так, в  насто-
ящее время особенно актуален вопрос наделения допол-
нительными социальными гарантиями военнослужащих 
пограничных органов федеральной службы безопасности 
и  членам их семьи. Указом Президента РФ от 18 апреля 
2022 года №   209 установлена дополнительная матери-
альная помощь для семей погибших и раненых на границе 
с  Донбассом и  Украиной   [3]. В  Указе установлены кри-
терии разграничения данных выплат.

Установление социальных гарантий для членов семьи 
военнослужащих  — это большая поддержка со стороны 
государства. Несомненно, на мой взгляд, она производна 
от деятельности самого военнослужащего при испол-
нении им своих обязанностей по военной службе. И госу-
дарство, осознавая, какой вклад военнослужащий вносит 
в безопасность своего государства, наделяет его и членов 
его семьи соответствующими гарантиями. Конечно, слу-
чаются трудности в  получении соответствующих видов 
выплат, однако, не стоит забывать о  том, что разрешить 
возникший спор возможно в судебном порядке, и законо-
дательно предусмотрены механизмы разрешения тех или 
иных споров.
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О пробелах правового регулирования прокурорского надзора  
на стадии возбуждения уголовного дела
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Научный руководитель: Гармаев Юрий Петрович, доктор юридических наук, профессор

Сибирский федеральный университет (г. Красноярск)

Прокурорский надзор на стадии возбуждения уго-
ловного дела является средством обеспечения прав 

и свобод человека и гражданина, обеспечения законности 
действий органов, принимающих решения на данной 
стадии  [2].

Для предупреждения, пресечения нарушений закона 
на данной стадии необходимо постоянное совершен-
ствование уголовно-процессуального законодательства 
в области прокурорского надзора, которое должно осно-
вываться на практическом взаимодействии прокурора 
с  органами предварительного расследования. Побужде-
нием к  совершенствованию уголовно-процессуального 
закона, в  котором закреплены надзорные полномочия 
прокурора, может являться наличие пробелов в правовом 
регулировании прокурорского надзора на стадии возбуж-
дения уголовного дела, которые по-прежнему требуют 
внимания.

Следователь, дознаватель, убедившийся в том, что в по-
ступившем сообщении о  преступлении содержатся при-
знаки преступления и  отсутствуют правовые основания 
к  отказу в  возбуждении уголовного дела, принимает ре-
шение о  возбуждении уголовного дела, выносит поста-
новление о возбуждении уголовного дела, уведомляет об 
этом заявителя и незамедлительно направляет копию по-
становления прокурору.

Для удостоверения законности и обоснованности воз-
буждения уголовного дела прокурору необходимо про-
анализировать и  оценить информацию, содержащейся 
в  соответствующем решении уполномоченного лица 
и  материалах доследственной проверки. В.  В.  Стрель-
ников считает, что прокурорский надзор на данной 
стадии уголовного процесса представляет собой анали-
тическую деятельность, осуществляемую на постоянной 
основе и связанную с принятием мер прокурорского реа-
гирования по результатам выявления нарушений закон-
ности  [5].

Очевиден тот факт, что прокурору для проведения 
всестороннего анализа и  оценки информации, содержа-
щуюся в  решении уполномоченного лица и  материалах 
доследственной проверки, необходимо ознакомление со 
всеми материалами проверки сообщения о преступлении. 

Уголовно-процессуальный закон устанавливает такое тре-
бование к органам предварительного следствия, как неза-
медлительное направление копии постановления о  воз-
буждении уголовного дела, но не требование представлять 
прокурору материалы, на основании которых ими при-
нято решение о возбуждении уголовного дела (ч. 4 ст. 146 
УПК РФ), что затрудняет деятельность прокурора в части 
оценки законности и  обоснованности возбуждения уго-
ловного дела. Необходимо отметить, что в  п. 1.2. При-
каза от 05.09.2011 г. №  277 Генеральный прокурор требует 
уделять особое внимание проверке достоверности доку-
ментов и  результатов проверки сообщений о  преступле-
ниях. Данные обстоятельства наводят на вопрос — когда 
прокурор должен получить материалы проверки сооб-
щения о преступлении, чтобы в срок не позднее 24 часов 
с  момента их получения, отменить постановление о  воз-
буждении уголовного дела, если возникнет необходи-
мость признать его незаконным и  необоснованным? От-
вета на данный вопрос уголовно-процессуальный закон 
в себе не содержит.

В дополнение можно сказать, что прокурор может 
удостоверить факт разъяснения лицам, участвующим 
в  производстве процессуальных действий при проверке 
сообщения о преступлении, их прав и обязанностей, пред-
усмотренных уголовно-процессуальным законом только 
при изучении материалов проверки сообщения о престу-
плении, поскольку невозможно убедиться в обеспечении 
прав и законных интересов лиц, вовлеченных в сферу уго-
ловного судопроизводства, без ознакомления с  материа-
лами проверки сообщения о преступлении.

Учитывая то, прокурорский надзор направлен на со-
блюдение прав и свобод человека и гражданина при раз-
решении и  рассмотрении сообщений и  заявлений о  пре-
ступлениях, данный пробел в  уголовно-процессуальном 
законе необходимо разрешать, поскольку такое поло-
жение привело к сужению полномочий прокурора по за-
щите конституционных прав и свобод граждан.

Таким образом, предполагается разумным предусмот-
реть в  ст. 37 УПК РФ право прокурора в  императивной 
форме истребовать материалы проверки сообщения 
о  преступлении с  целью принятия им решения в  раз-
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умные сроки. Указанное право прокурора должно возло-
жить на органы дознания и предварительного следствия 
обязанность безотлагательно предоставлять по посту-

пившему от прокурора письменному запросу материалы, 
послужившие основанием для вынесения решения в  по-
рядке ст. 145 УПК РФ.
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