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На обложке изображена Захá Мохаммад Хади́д (1950–2016), 
ирако-британский архитектор и дизайнер арабского происхо-
ждения, представительница деконструктивизма. В 2004 году 
стала первой в истории женщиной, награждённой Притц-
керовской премией. Дама-командор ордена Британской им-
перии, иностранный член Американского философского об-
щества.

Заха Хадид родилась в состоятельной семье в иракском Баг-
даде. Ее мама Ваджиха аль-Сабунджи была художником, а отец 
Мухаммад аль-Хадж Хусейн Хадид входил в число соучреди-
телей Национально-демократической партии Ирака. Образо-
вание Хадид получала в монастырской французской школе в 
Багдаде, потом — на математическом факультете в Американ-
ском институте в Бейруте. Позднее она поступила в школу ар-
хитектурной ассоциации в Лондоне, где окончила курс мастеров 
Рем Колхаса и Элии Зенгелиса. Дипломной работой Хадид стал 
план отеля-моста над Темзой «Тектоник Малевича».

После окончания архитектурной школы Заха поступила на 
работу в проектное бюро своего учителя, легендарного голландца 
Рема Колхаса. После ухода в 1980 году из бюро ОМА Хадид орга-
низовала собственную фирму — Zaha Hadid Architects. Первое 
здание по ее проекту возведено в 1993 году — это была пожарная 
станция для мебельной компании Vitra, которая своим летящим 
козырьком-крылом напоминала работы советских авангарди-
стов 1920-х годов. Мировая слава к Хадид пришла после возве-
дения Центра современного искусства Розенталя в США.

На творчество Захи Хадид оказал влияние русский авангард. 
Любимым художником архитектора был Казимир Малевич. 
Хадид работала в стиле деконструктивизма, главной особенно-
стью которого является визуальное нарушение законов архи-
тектоники. Все здания кажутся мягкими, неустойчивыми, пада-
ющими или расползающимися в разные стороны. Проекты Захи 
известны своим футуристическим обликом и «устричными» 
формами, благодаря которым грани словно перетекают друг в 
друга. Каждая конструкция просчитывается по специальным 
алгоритмам, реализация которых стала возможной благодаря 
компьютерному моделированию.

Одной из узнаваемых работ архитектора стал многофунк-
циональный торгово-офисный комплекс Sky SOHO в Шанхае. 
Он представляет собой четыре башни обтекаемой формы, ко-
торые соединяют четыре озелененных моста.

Заха Хадид также спроектировала Центр Гейдара Алиева в 
Баку. Он включает в себя просторный музей, выставочные залы 
и офисы в стиле минимализма. Волнообразное здание практи-
чески не имеет прямых линий.

Capital Hill Residence в Барвихе — единственный проект 
частного жилого дома по проекту Хадид. Необычный особняк 
принадлежит российскому девелоперу. По своей форме дом на-
поминает инопланетный корабль.

Заха неоднократно бывала в России. 31 мая 2004 года в 
здании Эрмитажного театра (Санкт-Петербург) состоялась це-
ремония вручения Захе Хадид Притцкеровской премии. В том 
же году Хадид выступила с программной лекцией в московском 
Центральном доме архитектора. Годом позже в рамках выставки 
«АРХ Москва» Заха Хадид провела мастер-класс.

В том же 2005 году компания «Капитал Груп» заявила о своем 
сотрудничестве с Хадид в процессе проектирования жилого 
комплекса «Живописная Тауэр» на Живописной улице в Москве.

Хадид была членом Международного попечительского ко-
митета по созданию в Москве музея Дом Мельникова.

Одна из последних работ архитектора — бизнес-центр 
Dominion Tower — расположен на Шарикоподшипниковской 
улице в Москве. Здание выглядит как сдвинутые тектонические 
плиты. Фасад имеет четкое деление на горизонтальные отсеки, 
а каждый следующий этаж смещен относительно предыдущего.

В 2015 году в Эрмитаже в рамках проекта «Эрмитаж 20/21» 
состоялась первая в России ретроспективная выставка архитек-
тора под названием «Заха Хадид в Государственном Эрмитаже». 
Критики и публика высказывают неоднозначное мнение о ее 
творчестве. Но даже те, кому не нравятся эксцентричные здания 
Zaha Hadid Architects, признают талант архитектора.

Заха Хадид скончалась 31 марта 2016 года в возрасте 65 лет от 
сердечного приступа в Майами, где проходила лечение от брон-
хита. Ее внезапная смерть не остановила ведение проектов. Про-
должаются работы над проектами в Казахстане, США, Китае и 
других странах. В августе 2020 года стало известно, что бюро 
Захи Хадид стало победителем открытого конкурса на проек-
тирование станции с рабочим названием «Кленовый бульвар 2» 
Большой кольцевой линии Московского метрополитена.

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

Правовые основы отмены решения о приобретении гражданства Российской Федерации
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В статье рассматриваются правовые основы отмены решения о приобретении гражданства Российской Федерации, которые на 
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В данной статье исследуется вопрос о правовых основах от-
мены решения о  приобретении гражданства РФ. Но сна-

чала дадим определение понятиям гражданство и гражданин. 
Гражданство — это устойчивая правовая связь человека с  го-
сударством, выражающаяся в совокупности их взаимных прав 
и  обязанностей  [1]. Гражданином РФ могут быть лица, име-
ющие гражданство Российской Федерации от рождения или 
приобрётшие его [1].

Перед тем, как обратиться к  законодательству РФ по во-
просам отмены решения о  приобретении гражданства, про-
анализируем, что содержится об этом в международных актах. 
Так во Всеобщей декларации прав человека в ст. 15 говорится: 
«Каждый человек имеет право на гражданство. Никто не может 
быть произвольно лишен своего гражданства или права изме-
нить свое гражданство»  [2]. Однако слово «произвольно» до-
пускает лишение гражданства при наличии соответствующих 
законных оснований. Но в  декларации не упоминаются кон-
кретные положения его лишения. На мой взгляд, это связано 
с  тем, что в  после Второй Мировой войны она должна была 
утвердить права и свободы человека, частью которых является 
право на гражданство. А  пункт о  лишении гражданства мог 
свидетельствовать об ограничение прав и свобод гражданина.

В Европейской конвенцией о гражданстве в ст. 7 написано, 
что государство в своем законодательстве не может предусма-
тривать лишения гражданства. Так в Конституции РФ в п. 3 ст. 6 
написано «Гражданин РФ не может быть лишен гражданства 
или права изменить его» [3]. Но в международном документе 
есть исключения этого положения, назовем наиболее важные 

их них: приобретение гражданства путем мошенничества; доб-
ровольная служба в  вооруженных силах иностранного госу-
дарства; поведение, причиняющее ущерб интересам государ-
ства и др. [4].

Проведя анализ документов, можно сделать вывод, что ли-
шить гражданства по инициативе государства можно, но при 
наличии правовых оснований, которые государство может за-
крепить в своем законодательстве.

Лишение гражданства является высшей мерой наказания, 
которая может быть применена к  гражданину. Термин «ли-
шение гражданства» не закреплен с правовой точки зрения во 
многих странах, но есть понятие «отмена решения о приобре-
тении гражданства». Его наличие, дает правовые способы на 
регуляцию направленных против законов действий со стороны 
лиц, приобрётших гражданство [4, с. 85].

В Российской Федерации основания для отмены решения 
о приобретении гражданства прописаны в п. 1 ст.  22 в Феде-
ральном законе «О гражданстве РФ». Так по закону отменить 
приобретение гражданства можно, если будет установлено, что 
решение принято на основании подложных документов, либо 
в случае отказа заявителя от принесения Присяги. А также, если 
при приеме в гражданство РФ заявитель не собирался испол-
нять обязанности гражданина РФ, а его целью являлось осуще-
ствление деятельности, представляющей угрозу основам кон-
ституционного строя Российской Федерации [1].

В 2017 году в Федеральный закон «О гражданстве РФ» были 
внесены изменения. Так, было в п. 2 ст. 22 закреплено, что факт 
использования подложных документов или сообщения заведомо 
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ложных сведений устанавливается в судебном порядке. При этом 
установленный вступившим в законную силу приговором суда 
факт совершения лицом хотя бы одного из преступлений, пред-
усмотренных по статьям связанным террористическим актом; 
захватом заложника; организацией незаконного вооруженного 
формирования или участие в  нем, противоречащих интересам 
РФ; угон судна воздушного или водного транспорта либо желез-
нодорожного подвижного состава; диверсия; финансирование 
экстремистской деятельности; посягательство на жизнь госу-
дарственного или общественного деятеля; нападение на лиц или 
учреждения, которые пользуются международной защитой и др. 
приравнивается к  установлению судом факта сообщения заве-
домо ложных сведений в  отношении обязательства соблюдать 
Конституцию РФ и законодательство РФ. [1]

Поправки были внесены с целью сокращения уровня терро-
ристической угрозы с помощью законодательного закрепления 
нормы, не допускающей получения гражданства РФ в  целях 
осуществления деятельности, представляющей угрозу основам 
конституционного строя Российской Федерации [5, с. 69].

Отменить решение о приеме в гражданство может Прези-
дент РФ и органы, ведающими делами о гражданстве, которыми 
было принято решение по вопросам гражданства Российской 
Федерации, к ним относятся: ФМС России и его территориаль-
ными органами, МИД России, консульскими учреждениями 
и  дипломатическими представительствами Российской Феде-
рации за рубежом [6, с. 85].

В ноябре 2022 г. в Госдуму поступила поправка президента 
В. В. Путина, которая расширяет список преступлений, вле-
кущих прекращение приобретенного гражданства [7]. Речь идет 
о ст. УК 284.1 (осуществление деятельности иностранной или 
международной неправительственной организации, в  отно-
шении которой принято решение о признании нежелательной 
на территории Российской Федерации ее деятельности); 207.3 
(о публичном распространение заведомо ложной информации 
об использовании Вооруженных сил Российской Федерации); 
208.1 (о публичных призывах к осуществлению действий, на-
правленных на нарушение территориальной целостности Рос-
сийской Федерации); 280.3 (о  публичных действиях, направ-

ленных на дискредитацию использования Вооруженных сил 
Российской Федерации в  целях защиты интересов Россий-
ской Федерации и  ее граждан, поддержания международного 
мира и  безопасности или исполнения государственными ор-
ганами Российской Федерации своих полномочий в указанных 
целях). Кроме того, президентские поправки предусматри-
вают лишение приобретенного гражданства за надругательство 
над флагом и гербом страны, получение и дачу взятки (ст. 290 
и 291), грабеж (ст. 161), истязания (ст. 117), разбой (ст. 162), по-
хищение человека (ст. 126), вымогательство (ст. 163), хулиган-
ство (ст. 213), вандализм (ст. 214) [8].

На основе изученных международных правовых актов 
и норм законодательства Российской Федерации можно сделать 
следующие выводы. Понятие «лишение гражданства» не явля-
ется равносильной «отмене решения о приеме в гражданство», 
которая выступает как самостоятельная процедура. Лишение 
гражданства как основание прекращения гражданства по ини-
циативе государства допустимо международными правовыми 
актами за определенные противоправные деяния, но только 
если лицо гражданство иностранного государства [9, с. 69].

В России в настоящее время в связи с отсутствием инсти-
тута лишения гражданства прекратить правовую связь госу-
дарства с  лицом, нарушившим закон можно сделать только 
через отмену решения о приеме в гражданство [10, с. 45].

По моему мнению, в нашей стране современной обстановке 
появилась необходимость законодательного конституционного 
закрепления права государства на лишение гражданства по 
своей инициативе за неправомерные действия граждан, нано-
сящих вред национальным интересам. Так как эти лица своими 
действиями фактически разрывают связь с государством и не 
заинтересованы в дальнейшем его развитии. Но они вследствие 
лишения гражданства не должно стать апатридами. Возмож-
ность применения лишения гражданства в  качестве санкции 
в отношении гражданина за его противоправные действия и за-
крепление данного правового института в  законодательстве 
государства будет способствовать формированию у  человека 
личной ответственности за свои действия в отношении госу-
дарства, гражданином которого он является.
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В данной статье автор рассматривает законодательно закрепленные формы финансового участия сторон концессионного со-
глашения.
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Важным вопросом при структурировании концессионного 
проекта является финансирование. Законодательно пред-

усмотрено два платежным механизма — это плата концедента 
и концессионная плата.

Концессионная плата, закрепленная в  ч.  1 ст.  7 Федераль-
ного закона от 21.07.2005 №  115-ФЗ «О  концессионных согла-
шениях» [2] (далее — Закон о концессиях), представляет собой 
плату, вносимую концессионером (т. е. частной стороной) конце-
денту (т. е. публичной стороне) на эксплуатационной стадии (как 
в течение всего срока использования (эксплуатации), так и в те-
чение отдельных периодов). Размер такой платы, форма, порядок 
и сроки внесения должны быть определены в концессионном со-
глашении в соответствии с Решением о заключении концессион-
ного соглашения. Это обязательный элемент платежного меха-
низма, даже если экономически наличие концессионной платы 
не соответствует структуре проекта. Единственным исключе-
нием из данного правила является ч. 1 ст. 41 Закона о концессии 
в отношении объектов коммунальной сферы — в таких соглаше-
ниях концессионная плата может быть предусмотрена.

На сегодняшний день предлагается внести изменения [11] 
в  действующую редакцию ч.  1 ст.  7 Закона о  концессиях, 
а  именно: в  предложении первом слово «предусматривается» 
заменить словами «может предусматриваться», что приведет 
к установлению диспозитивного характера данной нормы.

К сожалению, не все концессионные проекты являются са-
моокупаемыми либо способными генерировать необходимый 
объем выручки. Поэтому установление такой платы целесооб-
разно, если концессионный проект может самостоятельно оку-
пить вложенные средства инвестора или предполагает полу-
чение сверхприбыли.

Законодательно предусмотрены три формы концессионной 
платы, представленные на Рисунке 1. В соглашении не обяза-
тельно должна быть выбрана только одна, законодатель пре-
зюмирует возможность установления сочетания данных форм. 
Установление концессионной платы в иных формах, в том числе 
в виде процента от прибыли концессионера, противоречит дей-
ствующему законодательству. Данный вывод также подтвер-
ждается и судебной практикой [6].

Рис. 1. Формы концессионной платы
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Другим элементом платежного механизма, правда необя-
зательным, является плата концедента, предусмотренная п. 13 
ст. 3 Закона о концессии. Концедент вправе оказывать государ-
ственную поддержку концессионеру путем принятия на себя 
части расходов на стадиях строительства и эксплуатации объ-
екта концессии и  предоставления государственных или му-
ниципальных гарантий. Размер расходов и  гарантий, а  также 
порядок и  условия их предоставления должны быть указаны 
в  Решении о  заключении концессионного соглашения, в  кон-
курсной документации и в самом соглашении. Решение о вы-
плате платы концедента может быть принято только в случае, 
если установление платы концедента по соглашению опреде-
лено в качестве критериев конкурса.

Форма платы концедента предусмотрена в бюджетном зако-
нодательстве, а именно в п. 6 ст. 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации — это субсидия [1]. Однако в законе о концес-
сиях ничего не сказано о порядке выплаты платы концедента. 
На мой взгляд, учитывая гражданско-правовой характер кон-
цессионного соглашения, плата концедента может быть выпла-
чена любым способом, о котором договорятся стороны. Однако 
отсутствует ясность в отношении возможного размера соответ-
ствующей платы: может ли она покрывать все расходы концес-
сионера или только их часть.

Основной проблемой при заключении концессий на создание 
новых инфраструктурных объектов является разграничение 
смежных по своей природе концессионного законодательства 
и  законодательства о  государственных закупках. Отсутствие 
четких критериев разграничения данных соглашений и  кри-
териев выбора допустимой правой формы реализации инфра-
структурных является одной из важнейших правовых проблем, 
решение которой неоднократно пытались найти не только анти-
монопольные органы, но и судебная практика.

Очень остро данная проблема проявляется, когда концесси-
онные проекты структурируются так, что плата концедента по-
крывает все расходы концессионера. Важнейшим примером из 
судебной практики о  возможности полной компенсации рас-
ходов концессионера через плату концедента является так на-
зываемой «Башкирское дело» [5,8], также известное как «ФАС 
против платы концедента». В  республике Башкортостан про-
водился конкурс на создание и  последующую эксплуатацию 
региональной автомобильной дороги Стерлитамак-Кага-
Магнитогорск. Один из участников конкурса оспорил его, об-
ратившись в антимонопольную службу. Федеральная антимо-
нопольная служба не только рассмотрела доводы заявителя 
жалобы, но и вышла за ее пределы и рассмотрела законность 
применяемого платежного механизма по этому конкурсу.

В данном проекте предполагалось полное возмещение рас-
ходов концессионера на создание объекта соглашения за счет 
бюджета через плату концедента. ФАС в Решении от 31.01.2017 
№  Т-7/17  [10] пришел к  выводу, что такие отношения явля-
ются не концессионным соглашением, а  государственной за-
купкой, поэтому должны регулироваться в соответствии с Фе-
деральным законом от 05.04.2013 №  44-ФЗ «О  контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и  муниципальных нужд» (далее — Закон 
№  44-ФЗ). Не согласившись с выводами ФАС, Республика Баш-

кортостан обратилась в суд с иском о признании соответствую-
щего решения ФАС незаконным.

Суд первой инстанции согласился с доводами ФАС, отказал 
истцу в  удовлетворении требований  [8]. В  мотивировочной 
части суд указал, что расходы на создание (реконструкцию) 
и эксплуатацию объекта концессии будет нести бюджет субъ-
екта РФ, что прямо противоречит ч. 13 ст. 3 Закона о концес-
сиях. При таком варианте финансирования строительства объ-
екта концессионного соглашения фактически стирается грань 
между концессионным соглашением и  государственным кон-
трактом, вместе с тем выбор концессионера происходит без со-
блюдения обязательных для госзакупки требований.

Не согласившись с данными доводами, суд апелляционной 
инстанции отменил решение ФАС и  суда первой инстанции 
и  вынес новое решение  [5], в  котором содержится три важ-
нейших вывода в отношении платы концедента:

1. это самостоятельный вид платежа наравне с компенса-
цией части расходов на создание/эксплуатацию объекта кон-
цессионного соглашения;

2. может покрывать все расходы концессионера на со-
здание объекта концессии;

3. не является целевым платежом, поэтому концессионер 
может компенсировать не только расходы, но и доходность ин-
вестора.

Таким образом, данное судебное решение поставило точку 
(однако ненадолго) в вопросе о возможности полной компен-
сации концедентом расходов концессионера при реализации 
бесплатных инфраструктурных проектов, которые самостоя-
тельно не генерируют никакой выручки.

Однако в 2020 году суды Республики Тыва пришли к абсо-
лютно противоположному мнению и усмотрели в заключении 
концессионных соглашений обход законодательства о закупках. 
Правительство Республики Тыва заключило ряд однотипных 
концессионных соглашений по созданию и  реконструкции 
объектов образования. По условиям соглашения предусматри-
валось возмещение затрат концессионера на строительство за 
счет бюджетных средств. УФАС по республике Тыва выдало 
предупреждение [9] о прекращении нарушения ч. 1 ст. 15 Закона 
«О защите конкуренции», в соответствии с которым концедент 
должен был в течение 30 дней совершить исчерпывающие дей-
ствия по расторжению всех ранее заключенных концессионных 
соглашений. Суды трёх инстанций подержали выводы Тывин-
ского УФАС [3,4,7], указав следующее:

– для целей удовлетворения государственных и  муници-
пальных нужд должен применяться Закон №  44-ФЗ;

– об удовлетворении государственных нужд свидетель-
ствует реализация проекта в соответствии с государственной 
программой;

– заключение концессионного соглашения возможно ис-
ключительно при условии соответствия такого соглашения 
целям Закона о концессиях, в частности, цели привлечения ин-
вестиций в экономику Российской Федерации;

– концессионное соглашение не может быть заключено 
без подтверждения наличия у концессионера средств или воз-
можности их получения в размере не менее 5% от объёма заяв-
ленных в проекте соглашения инвестиций;
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– источником финансирования строительства явля-
ются субсидии и  субвенции из федерального бюджета, по-
этому органы публичной власти были обязаны применять Закон  
№  44-ФЗ.

Подводя итог, в  рамках «Тувинского дела» суды трёх ин-
станций встали на сторону ФАС, заняв позицию о  том, что 
полное возмещение расходов на создание объекта инфраструк-
туры концессионером за счет бюджета невозможно. При при-
знании данных концессионных соглашений притворными 
сделкам суд опирался на следующие обстоятельства: полное 
возмещение затрат концессионера осуществлялось в  течение 
непродолжительного времени после ввода объектов в эксплуа-
тацию или выполнения какого-либо этапа работ; короткий 
срок действия; возможность «досрочного выкупа» объекта кон-
цедентом.

На сегодняшний день ни антимонопольными органами, ни 
судами не представлено четкого алгоритма для разграничения 
закупок и концессий. При этом как закупку можно квалифи-
цировать фактически любое концессионное соглашение, со-
держащее условие о возмещении концессионеру капитальных 
затрат. Поэтому Минэкономразвития было предложено  [11] 
устранить существующую проблему и дополнить Закон о кон-
цессиях новой статьей, закрепляющей формы участия конце-

дента в  финансировании концессионного соглашения, пред-
ставленные на Рисунке 2.

Предельный размер финансового участия концедента в ука-
занных формах имеет свои лимиты: он должен быть меньше 
общего размера расходов на создание, реконструкцию и на ис-
пользование (эксплуатацию) объекта концессии и иного иму-
щества, передаваемого концедентом концессионеру по согла-
шению. Также важно подчеркнуть, что размер или порядок 
определения размера финансового участия концедента в любой 
из предлагаемых форм должны быть указаны в Решении о за-
ключении концессионного соглашения, в  самом соглашении, 
а в случае проведения конкурса — в конкурсной документации.

В июне 2022 г. законопроект был рассмотрен и принят Госу-
дарственной Думой в I чтении. Рассмотрев предложения Мин-
экономразвития, нижняя палата Парламента акцентировала 
внимание на некоторые пробелы в  регулировании финансо-
вого участия концедента. Так, было отмечено, что: следующее:

– неясно, как будет формироваться состав расходов кон-
цессионера, а также могут ли в рамках данной статьи выда-
ваться «авансы» на возмещение расходов, которые будут поне-
сены в будущих периодах, или возможно только возмещение 
уже понесенных расходов, поэтому было предложено допол-
нить законопроект положениями, согласно которым в плату 

 

Рис. 2. Предлагаемые формы финансового участия концедента
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концедента могут включаться расходы по обслуживанию за-
емных средств, привлеченным концессионером в целях испол-
нения своих обязательств по соглашению, что обусловлено не-
обходимостью обеспечения доходности концессионера, при 
привлечении им акционерного заемного финансирования.

– формулировка «предельный размер финансового уча-
стия концедента в  исполнении концессионного соглашения 
должен быть меньше общего размера расходов концессио-
нера и концедента на создание и (или) реконструкцию объекта 
концессионного соглашения, а  также на использование (экс-
плуатацию) объекта концессионного соглашения и  иного пе-
редаваемого концедентом концессионеру по концессионному 
соглашению имущества» допускает любую долю участия конце-
дента в общих расходах концедента и концессионера, поэтому 
практическое значение данного положения нуждается в уточ-
нении.

На сегодняшний день рассмотрение вопроса о  внесении 
соответствующего изменения включено в  примерную про-
грамму законопроектной работы Государственной Думы в пе-

риод весенней сессии 2023 г.  [12], поэтому на данный момент 
невозможно предвидеть будут ли внесены соответствующие 
поправки в Закон о концессиях или нет, а также нельзя быть 
уверенным в формулировке окончательной редакции.

На мой взгляд, такое изменение действующего законо-
дательства действительно необходимо, так как оно способ-
ствует разграничению рынка концессий от смежных с ним со-
глашений, обеспечению справедливого распределения рисков 
и затрат между публичной и частной сторонами, а также сни-
жению риска оспаривания концессионных соглашений и их пе-
реквалификацию в госзаказ или госзакупку.

Отдельно важно отметить, что и  действующая редакция, 
и  предлагаемые изменения солидарны во мнении о  том, что 
участие концедента в финансировании концессионного согла-
шения, это его право, а не обязанность.

Плата концедента является гибким платежным инстру-
ментом, однако это может быть истолковано как уязвимость 
данного механизма с юридической точки зрения, учитывая не-
однозначность формулировок в части регулирования.
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В статье анализируется зарождение и развитие морально-нравственных качеств противоборствующих групп. Поднимается 
проблема значимости восприятия принятых в обществе представлений о хорошем и плохом поведении. На основе анализа источ-
ников автор приходит к выводу о необходимости рассматривать данные термины путем различных точек зрения.

Ключевые слова: мораль, нравственность, нравственный барьер, правонарушитель, сотрудники органов прокуратуры.

Понятие «нравственность» неразрывно связано с  тер-
мином «мораль». Мораль представляет принятые в обще-

стве нормы о хорошем и плохом, правильном и неправильном, 
добре и зле, а также совокупность правил поведения, вытека-
ющих из этих представлений.

Для Аристотеля мораль есть прежде всего и по преимуще-
ству моральная (добродетельная) личность, которая формиру-
ется и реализуется в добродетельных поступках [1].

Мораль и нравственность часто рассматриваются как сино-
нимы. Однако они имеют различное смысловое содержании. 
Нравственность формируется в  личности как результат вос-
приятия норм морали в ходе ее воспитания, именно она осу-
ществляет функцию внутренней саморегуляции индивидуума, 
определяет качество его внутреннего диалога и, как следствие, 
характер поведенческих актов.

В юридической науке существует связь между нрав-
ственным развитием личности и  поведением правонаруши-
теля, так, в криминологии нравственные свойства включаются 
в  структуру личности преступника. Основываясь на мнение 
Н. Т. Ведерникова, связь мировоззрения и преступления прояв-
ляется в виде дефектов отношений преступника к труду и об-
ществу [2].

Для совершения правонарушителем незаконных действий 
недостаточно нахождения личности в  условиях проблемно-
конфликтной ситуации, которая представляла бы угрозу ее ве-
дущему мотиву. Реализация преступного действия требует от-
сутствие или слабо выраженный у  личности нравственный 
барьер, который связан с  ощущением ценности человеческой 
жизни, неприкосновенности чужого имущества, также неспо-
собности поставить себя на место другого человека, устано-
вить приоритет общего блага над частным интересом. Следо-
вательно, наличие нравственных дефектов является важным 
элементом индивидуального механизма поведения правонару-
шителя.

Большое влияние на деструктивность личности оказывает 
внушение, подражание, манипуляции [3]. При внушении проис-
ходит воздействие на человека с целью изменить его отношение 
к  чему-либо и  предрасположить к  совершению определенных 
действий. Подражание может рассматриваться как вид зара-
жения, пытаясь вызвать стремление быть подобным на кого-то, 
при этом может быть выбрана личность с отрицательными, раз-
рушительными чертами. Манипуляция представляет собой 
скрытое побуждение адресата в переживание определённых со-

стояний, принятию решений, а также выполнению действий, не-
обходимых для достижения инициатором собственных целей.

В состоянии нравственной дегенерации наблюдается значи-
тельная атрофия нравственных эмоций, из-под контроля вы-
ходят основные области жизни, утрачиваются чувства долга, 
справедливости, честности, исчезает уважение к личности, чув-
ство человеческого достоинства, что впоследствии приводит 
к преступному посягательству на личное имущество граждан, 
нанесению ущерба здоровью людей, созданию угрозы жизни 
людей и окружающей среде [4].

Среди правонарушителей существует немало безнрав-
ственных людей с деградацией чувства долга, ответственности 
и  порядочности. Но когда мы говорим о  безнравственности, 
речь идет не просто об отрицании нравственности, а о нрав-
ственной позиции, нам чуждой, искажённой. Именно своя 
групповая мораль, своя достаточно очерченная и жесткая си-
стема ценностей характерна для преступного мира.

Если же рассматривать морально-нравственное отношение 
сотрудников органов прокуратуры, то можно наблюдать ее от-
личия.

Деятельность сотрудников органов прокуратуры многооб-
разна, в-первую очередь, ее основной задачей является надзор 
за исполнением законов, надзор за соблюдением и  охраной 
прав и свобод, интересов граждан. Лицо, принятое на службу 
в органы и организации прокуратуры, становится представи-
телем закона и государства, поэтому его личные представления 
о добре и зле, благородстве и подлости, верности и предатель-
стве, чести и достоинстве, совести и долге становятся делом го-
сударственной важности.

ФЗ «О  прокуратуре» №  2202–1 от 17.01.1992 г. закрепляет 
нормы, которые содержат нравственные требования, предъяв-
ляемые к сотрудникам органов прокуратуры.

Ст. 40.1 установлено, что прокурором может быть лицо, ко-
торое, наряду с наличием российского гражданства и высшего 
юридического образования, полученного в  образовательном 
учреждении высшего профессионального образования, име-
ющем государственную аккредитацию, должно обладать не-
обходимыми профессиональными и моральными качествами, 
а  также способное по состоянию здоровья исполнять возла-
гаемые на него служебные обязанности [5].

В соответствии со ст.  40.4 лицо, впервые назначаемое на 
должность прокурора, принимает Присягу прокурора, в  со-
ответствии с которой обязуется, в частности, чутко и внима-
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тельно относиться к предложениям, заявлениям и жалобам гра-
ждан, соблюдать объективность и справедливость при решении 
судеб людей, дорожить своей профессиональной честью, быть 
образцом неподкупности, моральной чистоты, скромности, 
свято беречь и приумножать лучшие традиции прокуратуры.

Последний абзац текста Присяги прокурора совершенно 
определенно указывает на то, что нарушение Присяги несо-
вместимо с дальнейшим пребыванием в органах прокуратуры. 
Именно поэтому требования нравственности можно счи-
тать приоритетными в  числе тех, которые могут быть предъ-
явлены не только непосредственно к служебной деятельности 
прокурора, но и к правильности выстраиваемых им взаимоот-
ношений с  подчиненными, с  посетителями, с  должностными 
лицами поднадзорных органов и организаций, а также к его по-
ведению вне службы, в быту.

Также имеются международные стандарты, согласно ко-
торым прокуроры всегда поддерживают честь и  достоинство 
своей профессии; ведут себя профессионально, в соответствии 
с законом, правилами и этикой своей профессии; применяют 
высочайшие стандарты честности и внимательного отношения; 
стремятся быть стойкими, независимыми, беспристрастными; 
служат интересам общества и  защищают их  [6]. Прокуроры 
должны исполнять свои обязанности беспристрастно, без 
страха, одолжения или предрассудков, не поддаваться влиянию 
интересов индивидуальных лиц или групп, давлению общества 
или прессы, всегда стремиться к установлению истины, содей-
ствовать в этом суду и обеспечивать законное и справедливое 
решение для пострадавшего, обвиняемого и  всего общества 
в соответствии с законом и велением справедливости.

Важнейшим нравственным требованием к прокурору сле-
дует признать также следование принципам объективности 
и справедливости.

Властные полномочия, предоставленные законом людям 
прокурорской профессии, многократно повышают их ответ-
ственность перед обществом за достойное выполнение своих 
обязанностей. Прокурор должен обладать высокими нрав-
ственными, морально-волевыми, психологическими каче-
ствами, поскольку личностные изъяны могут привести к необ-
ратимым последствиям.

Сотрудники органов прокуратуры всегда должны ассо-
циироваться с  понятиями справедливости, правомерность. 
В  каждом случае требуется объективность, непредвзятость, 
справедливость, недопущение обвинительного уклона при ре-
шении вопросов, связанных с привлечением граждан к ответ-
ственности.

Имеются и исключения, когда сотрудники поддаются свои 
эмоциям, пристрастиям, утрачивают чувства долга, уважения 
человеческого достоинства, нарушая мораль и нравственность, 
совершая, например, коррупционные преступления, преступ-
ления против личности и т. д.

От прокурорского работника нередко требуется настойчи-
вость, упорство, личной инициативности. Прокурор должен 
проявлять разборчивость при применении тактических 
приемов получения информации и исключать психическое воз-
действие.

Таким образом, наличие сформированных в ходе социали-
зации нравственных барьеров является залогом законопослуш-
ного, положительного поведения личности, которое должно 
быть присуще сотрудникам органов прокуратуры, несмотря на 
все имеющиеся неблагоприятные внешние обстоятельства.

В то время, правонарушителям присуще наличие нрав-
ственных дефектов различной степени выраженности, что яв-
ляется условием выбора личностью асоциальных и  крими-
нальных способов достижения поставленных целей.
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В настоящий момент времени область прав человека и спо-
собствования их обеспечения на локальном и  мировом 

уровнях является одним из ключевых аспектов деятельности 
Организации Объединенных Наций. Несомненно, основная 
часть ответственности за реализацию прав человека ложится 
на государство, однако, вектор всеобщего развития опреде-
ляется именно международным сообществом. В  связи с  этим 
важнейшие принципы ООН как крупнейшего субъекта ме-
ждународного права зачастую применимы и на территории от-
дельных государств, в том числе, принцип уважения прав че-
ловека.

Категория личных прав представляет собой одну из базовых 
категорий, качество реализации которой в должном объеме фо-
кусирует на себе внимание мировой общественности на протя-
жении большей части новейшей истории. Представляет собой 
она сформировавшуюся в  ходе развития человечества сово-
купность моральных норм, неотделимую от каждого индивида 
с рождения вне зависимости от принадлежности его к опреде-
ленному полу, расе, гражданству или же от социального статуса.

Так, в качестве личных прав ООН выделяет, например, право 
на жизнь, свободу и  личную безопасность, право на защиту 
от дискриминации, право на равенство перед законом и  ряд 
других фундаментальных прав, зафиксированных во Всеобщей 
декларации прав человека 1948 года [1]. По сей день данный до-
кумент является наиболее глобальным актом по правам чело-
века, получившим обширное международное признание.

В целях распространения и  реализации личных прав че-
ловека Организацией Объединенных Наций предпринима-
ются мероприятия как обобщенного характера (публицистика, 
организация гуманитарных миссий, заключение междуна-
родных договоров, проведение заседаний и  др.), так и  более 
конкретные, направленные на разрешение индивидуальных 
вопросов при условии исчерпания внутринациональных спо-
собов защиты нарушенного права (работа специальных ор-
ганов внутри структуры организации).

Так, в  обширном смысле ООН непосредственно способ-
ствует развитию человеческого правосознания, расширению 
принятия аксиомы о  высшей ценности человеческой жизни 
и закреплению данной идеологии в национальных норматив-
но-правовых актах.

Среди осуществлённых мер следует еще раз упомянуть при-
нятие Всеобщей декларации прав человека как следствия уре-
гулирования наиболее масштабного конфликта в мировой ис-

тории — Второй мировой Войны. В  ее ходе были совершены 
тягчайшие преступления против человечности, повлекшие 
за собой корневые изменения в дальнейшем устройстве мира 
и места человека в нем. На сегодняшний день в ООН состоит 
193 государства, и все они ратифицировали данный документ 
на своей территории.

Помимо этого, под руководством ООН организованы опе-
рации по поддержанию мира, представляющие собой ком-
плекс действий по поддержанию мира в том или ином регионе 
и направленные на скорейшее восстановление правовых отно-
шений. Военное наблюдение, гуманитарная и медицинская по-
мощь, содействие в эвакуации гражданских лиц — все эти меро-
приятия являются частью миротворческих миссий и напрямую 
касаются охраны личных прав жителей региона, находящегося 
в зоне повышенной опасности. В настоящий момент осущест-
вляется 12 миротворческих операций: в Косово, Индии и Паки-
стане, в также в ряде стран Африки и Ближнего Востока.

Непосредственное применение источников права в Органи-
зации Объединенных Наций осуществляется специально со-
зданными структурами, такими как Комитет ООН по правам 
человека, действующим на основании Международного пакта 
о гражданских и политических правах 1966 года [2], и другими 
структурами, созданными для работы над более узкими зада-
чами (расовая дискриминация, дискриминация по половому 
признаку и др.).

Комитет ООН по правам человека уполномочен рассматри-
вать жалобы, представляемые отдельными лицами, группой 
лиц или же государствами. Следует отметить, что формальной 
процедуры принуждения государства к исполнению того или 
иного решения по жалобе не существует, однако, ожидается, 
что государство добровольно сделает необходимое заявление 
с последующей ратификацией соответствующего факультатив-
ного протокола.

Примеры жалоб, рассмотренных Комитетом против Рос-
сийской Федерации, содержатся в Обзоре практики Комитета 
ООН по правам человека по рассмотрению индивидуальных 
сообщений, поданных против Российской Федерации, подго-
товленном Верховным Судом РФ. Среди личных прав человека 
комитет вынес ряд решений в пользу заявителя по вопросам за-
прета пыток, права на свободу и личную неприкосновенность 
(в  том числе, несовершеннолетнего лица), право лишенного 
свободы лица на гуманное обращение и уважение достоинства, 
присущего человеческой личности, право на справедливое су-
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дебное разбирательство [3]. К сожалению, многие решения до 
сегодняшнего дня не были исполнены.

Представляется, что неисполнение решения КПЧ явля-
ется нарушением международного договора, и признание про-
блемы, описанной в жалобе, может послужить дополнительным 
инструментом по восстановлению нарушенного права. Наи-
более эффективным способом в данном случае будет являться 
активное включение заявителя жалобы в  процесс обращения 
к  компетентным национальным органам власти, иницииро-
вания диалога между государством и КПЧ через его Специаль-
ного докладчика.

Таким образом, деятельность ООН по защите личных прав 
человека носит разносторонний характер. С  одной стороны, 
предпринимается значительное количество мер, затрагива-
ющих интересы больших групп людей, что приводит ко все-
общему распространению уважения личных прав и,  следова-
тельно, сокращению количества индивидуальных обращений. 
С  другой стороны, работа с  жалобами оказывает содействие 
в  частных случаях неправомерного вмешательства в  личные 
права, создавая международные прецеденты для более тща-
тельного исследования обстоятельств дела национальными су-
дами.
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В настоящей статье дается комплексный обзор научных трактовок целей претензионного порядка в арбитражном процессе; 
сравниваются с социально-этической точки зрения рассмотрение спора в суде и альтернативные формы разрешения правовых кон-
фликтов. Автором предлагаются меры, направленные на формирование у хозяйствующих субъектов более осознанного отношения 
к институту претензионного порядка по договорным спорам в арбитражном процессе.
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нативные формы разрешения юридических конфликтов.

Претензионный порядок в  арбитражном процессе пред-
ставляет собой форму досудебной защиты нарушенных 

прав и  законных интересов, сущность которой выражается 
в  следующем: хозяйствующий субъект, потерпевший убытки 
или имущественные потери ввиду неправомерного поведения 
другой стороны договора, предпринимает попытку урегулиро-
вания спорного вопроса путем направления претензии непо-
средственно контрагенту. Названные действия, как правило, 
предшествуют судебному разбирательству [1, с. 126].

До 2016 года соблюдение претензионного порядка призна-
валось обязательным этапом реализации права на обращение 
в арбитражный суд лишь в тех случаях, когда соответствующее 
условие было прямо предусмотрено законом либо договором.

Однако с 1 июня 2016 года часть 5 статьи 4 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации (далее — АПК 
РФ) стала применяться в новой редакции, приобретя принци-

пиально иной практический смысл: именно тогда впервые была 
легально закреплена обязанность соблюдения претензионного 
порядка урегулирования арбитражных споров, вытекающих из 
договорных правоотношений. Впоследствии отечественный 
законодатель продолжил идти по пути реформирования ин-
ститута досудебного урегулирования споров, и названная тен-
денция нашла свое отражение в Постановлении Пленума Вер-
ховного Суда РФ №  18, принятом 22 июня 2021 года. В пункте 43 
данного Постановления высшая судебная инстанция прямо 
разъясняет, что принятие сторонами мер по досудебному (пре-
тензионному) урегулированию является обязательным усло-
вием для последующей передачи на разрешение арбитражного 
суда споров о  взыскании денежных средств по требованиям, 
возникшим из договоров, других сделок, вследствие неоснова-
тельного обогащения. Также в пункте 43 приводится исчерпы-
вающий перечень иных споров, на которые распространяется 
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требование об обязательном соблюдении претензионного по-
рядка (в частности, таковыми являются споры о возмещении 
убытков по главе 25 Гражданского кодекса РФ).

Что касается целей претензионного порядка, то в плоскости 
современной юридической науки представляется возможным 
трактовать их под различными углами зрения. Например, 
А. В. Андрюшина характеризует претензионный порядок как 
средство, побуждающее стороны спора предпринять кон-
кретные действия по урегулированию возникшего конфликта, 
чтобы затем прибегнуть к  защите своих прав уже непосред-
ственно в порядке арбитражного судопроизводства [2, с. 161].

С. А. Григорянц и  А. Х. Дзреян, в  противовес вышеприве-
денной позиции, акцентируют внимание на том, что цель пре-
тензионного порядка — мотивировать стороны урегулировать 
разногласия самостоятельно, не доходя до суда [3, с. 94]. Анало-
гичной точки зрения придерживается, в частности, А. А. Беки-
рова, которая подчеркивает, что введение императивности пре-
тензионного порядка по договорным спорам в  арбитражном 
процессе служит развитию альтернативных процедур разре-
шения и  урегулирования споров  [4, с.  1093]. Взгляды данных 
авторов представляются нам более убедительными, нежели 
мнение А. В. Андрюшиной, по следующим причинам.

Претензионный порядок — это своего рода частный случай 
принципа правовой экономии. Внедряя необходимость его со-
блюдения в  ряде арбитражных споров, законодатель пресле-
довал цель обеспечить участникам гражданского оборота со-
кращение, прежде всего, финансовых и  временных затрат, 
которые неизбежно были бы понесены при рассмотрении дела 
в суде. К сожалению, на практике стороны спора обыкновенно 
воспринимают претензионный порядок как формальность, ко-
торая является «допуском» до судебного разбирательства. Дей-
ствительно, если в рамках спора, вытекающего из договорных 
правоотношений и  подведомственного арбитражного суду, 
претензионный порядок не соблюден, то по процессуальному 
законодательству это будет являться основанием для приме-
нения судьей правовых последствий несоблюдения порядка по-
дачи искового заявления в арбитражный суд.

С нашей точки зрения, обязательный претензионный по-
рядок по договорным спорам в арбитражном процессе следует 
рассматривать как социально значимый институт процессу-
ального права. Ведь любое обращение за квалифицированной 
юридической, в  том числе судебной, помощью, предполагает 
не только правовой результат (коим в данном случае будет вы-
ступать решение арбитражного суда), но и  результат соци-

альный — ожидаемые сторонами спора общественные послед-
ствия разбирательства дела.

Здесь стоит оговориться, что характерной чертой арби-
тражных споров, требующих соблюдения обязательного пре-
тензионного порядка, является длящийся характер договорных 
отношений, из которых, собственно, и проистекает спор. Соот-
ветственно, если принять во внимание социально-этический 
аспект, то обращение в суд как способ разрешения конфликта 
в конечном счете может не самым лучшим образом повлиять 
на дальнейшую совместную договорную деятельность сторон, 
поскольку принудительное исполнение обязательств в пользу 
контрагента зачастую сопряжено с неблагоприятными имуще-
ственными последствиями для ответчика.

Следовательно, если стороны договора хотят урегулировать 
разногласия и при этом достичь обоюдного позитивного социаль-
ного результата, то в этом случае целесообразно обратиться к аль-
тернативным формам разрешения правовых конфликтов, в част-
ности, к претензионному порядку. Самостоятельное разрешение 
хозяйствующими субъектами возникшего правового спора путем 
удовлетворения контрагентом-нарушителем законных и обосно-
ванных требований, заявленных в претензии, позволит, на наш 
взгляд, сохранить деловые отношения между сторонами.

Как свидетельствует судебная практика, с 2017 года наметилась 
тенденция к  снижению числа исковых заявлений, оставленных 
арбитражными судами без рассмотрения по причине несоблю-
дения истцом обязательного претензионного порядка. Этому спо-
собствует закрепление в практике арбитражных судов института 
процессуального эстоппеля. Логика судов такова: если из пове-
дения ответчика не явствует его воля на оперативное и  добро-
вольное урегулирование спора в досудебном порядке, то остав-
ление искового заявления без рассмотрения лишь по указанному 
основанию способно повлечь неоправданное затягивание срока 
получения судебной защиты стороной, чьи права нарушены [5].

Таким образом, по нашему мнению, стороны спора не 
должны относиться к претензионному порядку исключительно 
как к  формализму, установленному законодателем. Популя-
ризация в  России альтернативных форм разрешения юриди-
ческих конфликтов, разъяснение хозяйствующим субъектам 
целей и положительных последствий претензионного порядка, 
общее повышение правовой культуры граждан, на наш взгляд, 
способны привести к тому, что спорящие контрагенты станут 
осознавать, какой важный социальный подтекст несет в  себе 
институт претензионного порядка по договорным спорам в ар-
битражном процессе.
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Актуальность изучения преступлений в  сфере экономи-
ческой деятельности обусловлена тем, что в  связи с  со-

временными условиями, в  которых экономика подверглась 
влиянию пандемии COVID-19, а после начала СВО и введению 
множества санкций, у  российской экономической сферы по-
явилось множество направлений уязвимости. В периоды таких 
кризисов экономические преступления всегда имеют большое 
распространение, так как снижается количество возможностей 
легального получения дохода, появляются новые схемы ухода 
от уплаты налогов, незаконного получения прибыли и  иных 
финансовых махинаций. Наиболее актуальной проблемой в на-
стоящее время является вопрос установления ущерба, который 
был причинен экономическим преступлением, так как данный 
признак имеет ключевое значение для большинства составов 
преступления.

С точки зрения понятия, вытекающего из смысла статьей 
главы 22 Уголовного кодекса РФ, можно сделать вывод, что эко-
номическими преступлениями признаются виновно совер-
шенные общественно-опасные деяния, которые запрещены 
российским законодательством и  влекут за собой возникно-
вение какого-либо вида ответственности: административной, 
уголовной или налоговой [3].

В настоящее время экономические преступления представ-
ляют серьезную угрозу для государства, так как они оказывают 
влияние на многие сферы деятельности экономики — снижают 
уровень развития производственной сферы, сокращают инве-
стиционные потоки в экономику, уменьшают доходную часть 
бюджета государства, способствуя росту инфляции и  нанося 
урон экономической безопасности экономики страны в целом.

Под экономическими преступлениями понимают большое 
количество различных правонарушений, однако, всех их объ-
единяют следующие признаки:

— преступление совершено действием, которое направ-
лено на незаконное обогащение;

— преступление не связано с насилием напрямую.

Экономические преступления в правовой литературе клас-
сифицируют на следующие виды:

— преступления в кредитной сфере — к ним относятся фи-
нансовые махинации, которые связаны с незаконным получе-
нием кредитных средств, нелегальное погашение уже открытых 
кредитов либо уклонение от их уплаты;

— преступления с  коррупционной составляющей — 
к таким экономическим преступлениям могут быть отнесены 
деяния, предусматривающие незаконное извлечение выгоды 
за счет своего служебного положения (подкуп, получение либо 
дача взятки);

— преступления, которые связаны с банкротством — часто 
экономические преступления связаны с махинациями в орга-
низации процедуры банкротства — ее проведение тогда, когда 
отсутствуют объективные законные основания для признания 
предприятия банкротом;

— преступления в сфере таможенного контроля — к таким 
преступлениям относится незаконный ввоз и  вывоз товаров 
через таможенную границу Российской Федерации. Часто 
к  экономическим преступлениям данного вида относят кон-
трабанду, перемещение оружия через таможенную границу 
без законного оформления данных действий, незаконное пере-
мещение через границу объектов культурной ценности, укло-
нение от уплаты таможенных сборов, установленных законода-
тельством РФ;

— преступления, направленные на нарушение предусмо-
тренного законом порядка совершения экономической дея-
тельности — например, осуществление деятельности без 
лицензии, легализации незаконно полученной прибыли, недоб-
росовестная конкуренция;

— преступления, направленные на получение выгоды с по-
мощью злоупотребления доверием — данные нарушения имеют 
множество разновидностей и  махинационных схем, к  таким 
преступлениям может быть отнесено мошенничество, обман 
потребителей;
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— преступления на рынке ценных бумаг и денежного обо-
рота — к  преступлениям данного вида относят фальшивомо-
нетничество, подделка дебетовых или кредитных карт банков, 
незаконная эмиссия ценных бумах, незаконное проведение опе-
раций на фондовом рынке;

— преступления, нарушающие авторские права — к таким 
преступлениям относится использование чужих научных раз-
работок, запатентованных технологий, подделка брендов 
и прочие;

— преступления, связанные с незаконным проведением ва-
лютных операций и подделкой иностранной валюты;

— преступления в налоговой сфере — к ним относится за-
нижение налогооблагаемой базы, уклонение от уплаты налогов, 
сокрытие фактических доходов.

В настоящее время экономические преступления имеют 
большое распространение, это обусловлено современным пе-
риодом развития экономической и  политической ситуации 
в  стране — влияние правового нигилизма, разработка новых 
усложненных схем махинаций, множество путей сокрытия пре-
ступлений, консолидация преступных групп.

Очень часто экономические преступления совершаются 
в сфере предпринимательства. Статья 2 Гражданского Кодекса 
РФ определяет предпринимательской деятельностью такую 
деятельность, которая совершается на свой риск и направлена 
на систематическое получение прибыли [1].

Наличие процедуры государственной регистрации пред-
принимательской деятельности на территории Российской 
Федерации имеет своей целью установление контроля госу-
дарственных органов за процессом осуществление предпри-
нимательской деятельности — борьба с уклонением от уплаты 
налогов, незаконным предпринимательством, осуществлением 
незаконных видов деятельности.

Статья 171 Уголовного кодекса Российской Федерации опре-
деляет, что незаконная предпринимательская деятельность — 
это деятельность, которая:

— ведется без регистрации;
— осуществляется без получения лицензии (для видов дея-

тельности, где получение лицензии является обязательным);
— ведение деятельности без аккредитации;
— причиняет ущерб физическим или юридическим 

лицам [3].
Незаконное предпринимательство влечет за собой наступ-

ление административной, уголовной или налоговой ответ-
ственности.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что не-
смотря на действия, которые предпринимаются органами госу-
дарственной власти для борьбы с экономическими преступле-
ниями, ущерб от них продолжает расти. Так, например, ущерб 
от экономических преступлений в  2021  году был установлен 
в размере 641 млрд руб., это максимальное значением с 2009 г., 
а по сравнению с аналогичными данными за 2020 г. ущерб со-
ставил больше, чем в два раза.

Количество зарегистрированных преступлений в сфере эко-
номической деятельности также в 2021 г. стало наибольшим за 
предыдущие 8  лет — из зарегистрировано 117  тыс. Наиболее 
распространенными преступлениями в  экономической сфере 
стали: подделка денежных банкнот и незаконная эмиссия или 
подделка ценных бумаг, мошенничество, коррупционные пре-
ступления, уклонения от уплаты налогов. Можно предполо-
жить, что такой значительный рост преступлений в  сфере 
экономической деятельности может быть связан с распростра-
нением применения различных дистанционных махинаций, ко-
торые получили большое распространение во время карантина, 
связанного с пандемией COVID-19.
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Осуществление конституционного контроля в Российской Федерации
Громацкий Богдан Николаевич, аспирант

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения

Каждое правовое государство имеет характерный признак верховенства Конституции в законе и праве. Данный принцип реа-
лизуется с помощью должной организации власти государства, исключающая возможность монополизации самой власти. Лучший 
способ для избегания монополизации — это принцип разделения властей. В Российской Федерации органы власти подразделяются 
на три ветви, законодательную, исполнительную и судебную.

Функции контроля характерны большинству органов государственной власти. Такие функции в зависимости от конкретного 
государственного органа делятся на подвиды: президентского контроля, законодательного контроля (осуществляемые соответ-
ственно президентом или органом законодательной или представительной власти страны) исполнительного и судебного.
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К объекту государственного контроля можно отнести контроль в конституционной сфере. При изучении изучаемого явления 
в сфере права можно сказать, что оно связано с вопросами, касающимися понятийного аппарата, природы права, а также разнооб-
разных видов контроля в конституционной сфере.

Ключевые слова: Конституция, Конституционный суд России, контроль в конституционной сфере, назначение судей

Implementation of constitutional control in the Russian Federation
Gromatsky Bogdan Nikolayevich, graduate student

Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation (St. Petersburg)

Every State governed by the rule of law has a characteristic feature of the supremacy of the Constitution in law and law. This principle is imple-
mented with the help of proper organization of state power, eliminating the possibility of monopolization of the power itself. The best way to avoid 
monopolization is the principle of separation of powers. In the Russian Federation, the authorities are divided into three branches, legislative, ex-
ecutive and judicial.

Control functions are characteristic of most public authorities. Such functions, depending on the specific state body, are divided into subspe-
cies: presidential control, legislative control (carried out respectively by the president or a legislative or representative authority of the country), ex-
ecutive and judicial.

The object of state control can include control in the constitutional sphere. When studying the phenomenon under study in the field of law, it 
can be said that it is related to issues related concerning the conceptual apparatus, the nature of law, as well as various types of control in the con-
stitutional sphere.

Keywords: Constitution, Constitutional Court of Russia, control in the constitutional sphere, appointment of judges

Конституция России является основным законом Россий-
ской Федерации, все иные нормативно-правовые акты не 

должны вступать в противоречия с нормами Конституции, по-
скольку она обладает высшей юридической силой. Стоит от-
метить, что реализация норм закрепленных в Конституции не 
происходит само по себе и в данном процессе нередко проис-
ходят ошибки или неточности [7]. Случается это, как и в силу 
ошибок при применении права, так и умышленно в целях до-
стижения чьих-либо индивидуальных целей. Для того, чтобы 
предотвращать данные инциденты, в стране необходима струк-
тура по охране конституционности на территории всей Россий-
ской Федерации.

Такие обязанности возлагаются на органы публичной 
власти, главу государства, специализированные органы госу-
дарственной власти, особое место отводится Конституцион-
ному суду и органам прокуратуры, хотя последние отвечают за 
надзорные функции. Это не единственные органы, отвечающие 
за соблюдение конституционности, к  ним относится и  Феде-
ральное собрание, которое осуществляет предварительный 
контроль нормативных правовых актов. Если данные акты 
не отвечают требованиям законности, конституционности, 
данный акт не принимается и отправляется на доработку.

Каждая стадия деятельности органов законодательной 
власти направлены на то, чтобы проекты законов и  норма-
тивных актов не вступали в противоречия с нормами, изложен-
ными в основном законе Российской Федерации. Так одной из 
палат Федерального собрания — Государственной Думой про-
водится специализированная экспертиза, на которой и выно-
сится решение о  непротиворечивости рассматриваемого за-
конопроекта Конституционным нормам [5]. Совет Федерации 
также наделе специальным правом, которое было уже исполь-
зовано не один раз об отклонении федерального закона, ко-

торый в свою очередь был принят Госдумой. Одной из причин 
для отклонения закона является несоответствие и  противо-
речие его Конституции страны.

Органами публичной власти учреждаются специализи-
рованные комитеты, органы, осуществляющие вневедом-
ственный контроль и другие виды органов, которые осущест-
вляют в пределах своей компетенции контроль за соблюдением 
норм в  конституционной сфере. Помимо перечисленных ор-
ганов государственной власти защищает и охраняет основной 
закон РФ органы прокуратуры, которые осуществляют надзор 
в данной сфере, суды всех видов, которые представляют собой 
судебную ветвь власти и иные органы, указанный перечень не 
является исчерпывающим.

В сфере осуществления контроля над законностью, соот-
ветствием Конституции суды являются механизмом сдержек 
и  противовесов, которые осуществляют разрешение спорных 
моментов между участниками общественные отношений, 
физическими, юридическими лицами и  органами государ-
ственной власти основывая свои решения на принципе закон-
ности. В  предусмотренных пределах охраной Конституции 
занимаются Уполномоченный по правам человека и  обще-
ственная плата Российской Федерации [3].

Высшая юридическая сила Конституции подразумевает 
строгий контроль над соблюдением ее норм, осуществление ее 
защиты и гарантий исполнения, как со стороны главы государ-
ства, так и со стороны органов государственной власти. В самой 
Конституции предусмотрены нормы, отвечающие за наличие 
надзора в конституционной сфере, как прямого, так и косвен-
ного, что отражено в самом основном законе в статьях №  80 ч. 2, 
№  85 ч. 2, №  125 ч. 4  [1]. Осуществление контроля в большей 
степени лежит на специализированном органе — Конституци-
онно суде, которые осуществляют проверку законодательных 
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актов, нормативных актов, решений, принимаемых органами 
публичной власти и  иных актов на предмет их соответствия 
принципу законности и соответствия Конституции и консти-
туционного порядка.

Стоит отметить, что конституционный контроль со сто-
роны судебных органов власти носит наибольшую эффектив-
ность в сфере защиты конституционности. Это следует из не-
зависимости органов судебной власти от двух других ветвей 
власти, осуществляющие свои полномочия. Стандартно раз-
личают два вида контроля в  конституционной сфере пред-
варительный и  настоящий (текущий). Первоначальный 
конституционный контроль действует на стадии принятия за-
конодательных актов, превентивный контроль осуществляется 
в странах Скандинавии, Италии, а также во Франции и иных 
странах. В странах с такой политикой существует специализи-
рованный орган, отвечающий за проверку акта, его соответ-
ствии Конституции. Во многих странах действуют одновре-
менно оба вида контроля, например Ирландия и Панама.

В России же действует третий тип, когда орган осущест-
вляющий контроль в сфере конституционности не наделяется 
предварительным контролем и  не вправе его осуществлять. 
Суть контроля в  конституционной сфере заключается в  том, 
чтобы решать два основных типа задач, а именно: определять 
конституционность издаваемых правовых актов и их соответ-
ствие основному закону страны и второй вид задач — лишать 
неконституционные акты юридической силы, признавать такие 
акты и  все его последствия недействительными и  несоответ-
ствующими закону [6].

Стоит сделать отметку о  том, что конституционный кон-
троль и конституционный надзор, разные понятия и отвечают 
за них различные органы государственной власти. Органы над-
зора выявляют неконституционные акты и требуют отменить 
у  данного или вышестоящего органа выявленный акт, содер-
жащий нарушения в  конституционной сфере. Конституци-
онный надзор заключается в  том, что проводится системное 
наблюдение, проверка за издаваемыми нормативными актами 
и  их соответствие Конституции. Осуществлять такое наблю-
дение может не только надзорный орган, как прокуратура, но 
и  проявляться по инициативе физических или юридических 
лиц, которые сообщили в органы государственной власти о вы-
явленных возможных правонарушениях.

Конституционный суд осуществляет проверку нормативных 
актов с помощью определенной процедуры, которая носит на-
звание «Конституционное Судопроизводство». Если данный 
орган признает нормативный акт не соответствующим Консти-
туции, тот признается недействительным, как и его последствия.

Правосудие, осуществляемое в  конституционной сфере, 
имеет ряд определяющих признаков, в первую очередь наличие 
Конституционного суда, осуществляющего отправление такого 
вида правосудия. Данный суд самостоятелен в  принятия ре-
шений и принимаемые им решения равны по юридической силе 
Конституционным нормам и  обязательны для исполнения на 
всей территории России. В РФ помимо федерального Консти-
туционного суда осуществляют и уставные Конституционные 
суды, расположенные в субъектах Российской Федерации и дей-
ствующие на их уровне. Вообще, появление в государстве по-
добного органа говорит о том, что государство носит признаки 
правового. Федеральный Конституционный Закон «О Консти-
туционном Суде РФ» описывает все черты присущие осевому 
органу, отправляющему конституционное правосудие.

Под контролем в  конституционной сфере подразумева-
ется специализированная функция, возложенная на органы го-
сударственной власти, публичных государственных органов. 
Мировая практика говорит о  том, какие органы власти осу-
ществляют Конституционный контроль — это глава государ-
ства, Конституционный суд, в РФ к ним также относится Феде-
ральное собрание (обе его палаты), правительства и парламент, 
а также иные органы в пределах своей компетенции [4].

Конституционный Суд в  Российской федерации является 
высшим органом государственной власти, это означает, что 
он занимает самое высокое место в иерархии, связанной с осу-
ществлением конституционного контроля на территории всей 
страны. Он не находится под надзором ни одного из государ-
ственных органов, не зависит от них и осуществляет свои пол-
номочия согласно нормам закона, все решения, принятые 
Конституционным судом, являются обязательными для испол-
нения на всей территории государства. Говоря о принципах, ко-
торыми руководствуется в своей работе высший контрольный 
орган, то основными из них являются: независимость, колле-
гиальность рассмотрения дел, гласность, наличие состязатель-
ности и равноправия сторон, участвующих в процессе. Для того, 
чтобы стать судьей Конституционного суда, человек должен от-
вечать определенным требованиям, а именно: возраст старше 
40 лет, стаж работы по юридической специальности кандидата 
должен быть не менее 15 лет, наличие высшего юридического 
образования [2].

Назначение нового судьи происходит через тайное голосо-
вание, которое проводится Советом Федерации, кандидатов 
в судьи предоставляет глава государства. При этом Президенту 
могут быть направлены предложения о возможных кандидатах от 
комитетов Федерального собрания, законодательными органами, 
органами судебной власти и иными государственными органами.
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Понятие следственных ошибок
Дзидзария Аманда Адгуровна, студент магистратуры

Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина

Актуальность темы научной статьи обусловлена тем, что 
в  теории сложилось множество трактовок категории 

«следственная ошибка», однако нет сложившегося единого под-
хода к пониманию данного определения.

Методологической основой исследования служит общена-
учный диалектический метод познания, являющийся способом 
рефлексивного теоретического мышления, исследующие про-
тиворечия, обнаруживаемые в  мыслимом содержании этого 
мышления. В  данном исследовании, посредством изучения 
противоречий в  различных подходах к  пониманию опреде-
ления следственных ошибок, автор постарается сформировать 
единое понимание данного определения. Данный метод сочета-
ется с другими общенаучными и специальными методами по-
знания: формально-логическим, системно-структурным, исто-
рико-правовым.

Ошибки сопровождают человека в любом виде его деятель-
ности. Не является исключением и  деятельность, связанная 
с раскрытием и расследованием преступлений, которая пред-
ставляет собой совокупность решений и  действий, опреде-
ленных уголовно-процессуальным законодательством, направ-
ленных на достижение процессуальных целей, стратегических 
или тактических задач расследования.

Согласно определению, данному в  словаре Ожегова С. И., 
ошибка представляет собой неправильную мысль или не-
правильное действие, неточность, неправильность, заблу-
ждение  [6]. С  позиций формальной логики ошибка — это 
неправильное умозаключение, рассуждение, вызванное нару-
шением законов мышления [8].

Все разнообразие ошибок, которые совершает следова-
тель на этапе предварительного расследования в  криминали-
стической литературе зачастую обозначается термином «след-
ственные ошибки».

Первые попытки определения понятия «следственные 
ошибки» были предприняты в 70–80-х годах прошлого 20 века. 
Так, одну из первых дефиниций предложила Н. Л. Гранат, ко-
торая определила данную категорию как «погрешность, непра-
вильность, неверность, промах или действие, не приводящее 
к  достижению поставленной цели. При этом предполагается, 

что искажение в познании или отклонение от цели допущены 
не преднамеренно, т. е. являются результатом добросовестного 
заблуждения» [1].

В теории сложилось множество определений категории 
«следственная ошибка», которая трактуется многими авторами 
по-разному.

Например, по мнению А. Д. Назарова, ошибка (след-
ственная, судебная) — это не содержащее признаков уголовно-
наказуемых деяний незаконное или необоснованное действие 
или бездействие субъектов, ведущих уголовный процесс, выра-
зившееся в неполноте, односторонности и необъективности ис-
следования указанными субъектами обстоятельств уголовного 
дела, несоблюдении конституционных прав и свобод человека 
и  гражданина, а  также международных стандартов справед-
ливого правосудия, существенном нарушении уголовно-про-
цессуального закона, неправильном применении уголовного 
закона, соответствующее их субъективному отношению к на-
значению уголовного судопроизводства, и  объективно пре-
пятствующее его нормативно-заданному достижению в  виду 
получения (или возможности получения) неправильного про-
цессуального результата (решения).

В. П. Крамаренко под следственной ошибкой понимает «си-
туационно обусловленное упущение следователя либо выбор 
им неоптимального варианта реагирования на возникшую си-
туацию под воздействием объективных, либо субъективных 
факторов, влекущее за собой недостижение оптимального ре-
зультата или утрату потенциальных возможностей в  ходе 
предварительного расследования». Однако, на наш взгляд, это 
определение распространяется не на все виды следственных 
ошибок, а  охватывает только одну из них, а  именно ошибка 
в выборе стратегии и тактики расследования.

О. Я. Баев трактует следственную ошибку как неправильные 
действия следователя, не носящие характера произвола, на-
правленные по его субъективному мнению на качественное 
расследование преступлений, но влекущие за собой, как ми-
нимум одно из последствий: а) привлечение к  уголовной от-
ветственности обвиняемого (при условии совершения пре-
ступления иным лицом); б)не установление лица, подлежащего 
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привлечению к уголовной ответственности; в)неверное приме-
нение норм уголовного или уголовно-процессуального закона; 
г)другое существенное нарушений прав и законных интересов 
лиц, вовлеченных в  любом качестве в  орбиту расследования 
преступления.

И. И. Короленко и Е. Ю. Драгунова понимают следственную 
ошибку как не содержащее признаков уголовно наказуемых 
деяний незаконное или необоснованное действие или бездей-
ствие следователя, осуществляющего предварительное рас-
следование по уголовному делу, выразившееся в  неполноте 
и  односторонности исследования им обстоятельств дела, не-
соблюдении в  уголовном процессе конституционных прав 
и  свобод человека и  гражданина, существенном нарушении 
уголовно-процессуального закона, неправильном применении 
уголовного закона и направленное, по субъективному мнению 
следователя, на выполнение целей и задач уголовного судопро-
изводства, но объективно препятствующее их достижению.

Анализ вышеуказанных подходов ученых-правоведов 
к определению понятия следственная ошибка привел нас к вы-
явлению некоторых неточностей в его определении:

– большинство авторов не уделяют должного внимания 
субъективно-психологической стороне таких ошибок, хотя 
большая часть следственных ошибок напрямую с ней связана;

– зачастую авторы в своем определении не охватывают все 
многообразие видов следственных ошибок, которые присущи 

органам расследования на досудебных стадиях уголовного про-
цесса.

Следственная ошибка может быть допущена при осущест-
влении органами расследования различных по своему харак-
теру действий и решений. К примеру, при выполнении действий 
или принятии решений, не соответствующих требованиям за-
кона или игнорирующих научные криминалистические реко-
мендации, невыполнение необходимого действия или непри-
нятие процессуального решения и т. д.

Одним из признаков следственной ошибки выступает ее нега-
тивный для расследования характер, так как она влечет или может 
повлечь за собой неблагоприятные последствия. Они могут про-
явиться как на тактическом (при совершении отдельных след-
ственных действий) так и стратегическом (например, при выдви-
жении версий и планировании расследования) уровнях.

Исходя из изложенного, автор предлагает более широкое 
определение следственных ошибок как незаконные и  необос-
нованные действия лица, производящего предварительное рас-
следование при применении уголовного, уголовно-процессу-
ального законодательства, подзаконных нормативных актов, 
а также при принятии стратегических и тактических решений 
не согласующихся со сложившейся ситуацией расследования, 
которые повлекли принятие по уголовному делу процессу-
альных решений, противоречащих назначению уголовного су-
допроизводства.

Литература:

1. Гранат Н. Л. Следственные ошибки: понятие, виды и причины// Научная информация по вопросам борьбы с преступно-
стью №  76. М., 1983? c/ 57

2. Коврига З. Ф. Уголовно-процессуальная ответственность. Воронеж, 1984.
3. Короленко И. И., Драгунова Е. Ю. Следственные ошибки как фактор, препятствующий осуществлению правосудия  / 

Журнал «Российский следователь», 2017.
4. Крамаренко В. П. Ситуационный подход к выявлению и преодолению следственных ошибок: автореф. дис. канд. юрид. 

наук. Краснодар, 2012.
5. Михайлов А. М., Шейфер С. А., Соловьев А. Б., Лазарева В. А.// Изучение причин следственных ошибок и путей их устра-

нения в стадии предварительного расследования // Методология и методика изучения следственных ошибок. М.,1986.
6. Ожегов с. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1995. с. 87
7. Яблоков Н. П., Головин А. Ю. Криминалистика: природа, система, методологические основы. М.,2009.
8. Кондаков Н. И. Логический словарь-справочник. М., 1975. с. 99

Неустойка: проблемы правовой природы и использования в договорных отношениях
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В статье дано определение неустойки, представлено законодательство, регулирующее неустойку. Выявлены проблемы использо-
вании неустойки в договорных отношениях, такие как слишком высокий размер неустойки, возможность ограничения исполнения 
договора и т. д.

Ключевые слова: неустойка, сторона, договор, законодательство, суд, нарушение.

Неустойка — это штраф, который предусматривается за на-
рушение условий договора. Она может быть предусмо-

трена в  договоре как обязательный платеж, который должен 
быть уплачен в  случае нарушения условий договора, и  часто 
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рассчитывается как процент от стоимости договора или неис-
полненной части его условий.

Правовая природа неустойки в Российской Федерации за-
ключается в том, что это гражданско-правовой институт, регу-
лируемый Гражданским кодексом РФ. Согласно статье 330 ГК 
РФ, неустойка является компенсацией убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств 
по договору.

При этом, неустойка может быть предусмотрена как обя-
зательная для уплаты в договоре, так и быть применена в су-
дебном порядке. Суд может установить размер неустойки, ко-
торый не превышает процентов, указанных в  договоре или 
предусмотренных законом, а также может уменьшить его, если 
он является чрезмерным.

Однако неустойка может привести к некоторым проблемам 
в  договорных отношениях. Например, при слишком высоком 
размере неустойки она может оказаться для стороны, на ко-
торую она наложена, неоправданно болезненной и  привести 
к  трудностям в  исполнении договора. Кроме того, предусмо-
трение неустойки в договоре может привести к тому, что сто-
роны не будут исполнять обязательства в  полном объеме, 
а только в той мере, которая не повлечет за собой уплату не-
устойки.

Также следует отметить, что неустойка может быть уста-
новлена только в случаях, когда нарушение обязательства по 
договору является существенным. Поэтому при заключении 
договора следует внимательно изучать условия, предусмо-
тренные в  нем, и  учитывать возможность применения не-
устойки.

Неустойка — это возмещение убытков, которые могут воз-
никнуть у одной стороны в результате неисполнения или ненад-
лежащего исполнения обязательств другой стороной в рамках 
договорных отношений. Предусмотрение неустойки в договоре 
позволяет обеспечить защиту прав и интересов сторон, устано-
вить ответственность за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение обязательств, а также регулировать размер возмож-
ного возмещения убытков.

Как правило, условия о  неустойке включаются в  договор 
в виде отдельной статьи или раздела. В таких условиях указыва-
ется размер неустойки (обычно в процентах от стоимости дого-
вора или отдельной части его), а также условия ее уплаты.

Однако, важно учитывать, что размер неустойки не может 
быть произвольно установлен. В  законодательстве РФ уста-
новлены ограничения, согласно которым размер неустойки 
не должен превышать реальный ущерб, понесенный постра-
давшей стороной в  результате нарушения договорных обяза-
тельств.

Также неустойка может быть установлена в фиксированном 
размере, который должен быть разумным и не должен проти-
воречить законодательству РФ. Кроме того, размер неустойки 
может быть снижен или повышен судом в зависимости от об-
стоятельств дела.

Важно отметить, что неустойка не может быть предусмо-
трена в договоре в отношении всех его условий или неопреде-
ленного круга обязательств. Также неустойка не может быть 
применена в случае нарушения условий, которые не относятся 

к существенным обязательствам сторон или при наличии об-
стоятельств, исключающих ответственность.

Таким образом, предусмотрение условий о неустойке в до-
говоре является важным инструментом для обеспечения ис-
полнения обязательств сторонами. При этом необходимо учи-
тывать ограничения, установленные законодательством РФ 
в отношении размера неустойки и ее возможности применения 
в определенных случаях.

При использовании неустойки в  договорных отношениях 
могут возникнуть некоторые проблемы:

1. Слишком высокий размер неустойки: если размер не-
устойки установлен слишком высоким, то это может оказаться 
для стороны, на которую она наложена, неоправданно бо-
лезненным и  привести к  трудностям в  исполнении договора. 
В таких случаях сторона может столкнуться с проблемой вы-
бора между уплатой неустойки или исполнением договора. Это 
может привести к  снижению качества исполнения договора 
и ухудшению отношений между сторонами.

2. Возможность ограничения исполнения договора: если 
в  договоре предусмотрена неустойка за нарушение какого-то 
условия, то сторона, которая нарушает это условие, может ре-
шить исполнить обязательства только частично, чтобы избе-
жать уплаты неустойки. Это может привести к не полному ис-
полнению договора, что может оказаться для другой стороны 
неудовлетворительным.

3. Ограничения и оговорки при применении неустойки: за-
конодательство Российской Федерации устанавливает ограни-
чения на размер неустойки. Согласно статье 333 ГК РФ, размер 
неустойки не может превышать процентов, указанных в дого-
воре или предусмотренных законом. Кроме того, суд может 
уменьшить размер неустойки, если он является чрезмерным. 
Также неустойка может быть установлена только в  случаях, 
когда нарушение обязательства по договору является суще-
ственным.

4. Проблемы с доказыванием убытков: чтобы получить не-
устойку, необходимо доказать, что нарушение договора при-
чинило убытки. В  некоторых случаях доказать факт убытков 
может быть трудно, что затрудняет получение неустойки.

5. Несоответствие законодательства: при использовании 
неустойки необходимо учитывать, что она должна соответ-
ствовать законодательству Российской Федерации и  не нару-
шать принципы добросовестности и договорной свободы. Если 
условия договора противоречат законодательству, то они могут 
быть признаны недействительными, а  применение неустойки 
может быть отменено судом.

6. Конфликты между сторонами: использование неустойки 
может привести к  конфликтам между сторонами, особенно 
если ее размер не был установлен заранее или если стороны не 
согласны по поводу применения неустойки. Это может при-
вести к обращению в суд или к снижению доверия между сто-
ронами.

Использование неустойки в договорных отношениях может 
оказаться полезным для обеих сторон, но необходимо учиты-
вать риски и проблемы, связанные с ее применением, и пред-
усматривать все необходимые ограничения и оговорки в дого-
воре, чтобы избежать нежелательных последствий.



“Young Scientist”  .  # 11 (458)  .  March 2023 235Jurisprudence

Определение существенности нарушения обязательства 
и  установление размера неустойки — это важные вопросы, ко-
торые стороны должны учесть при составлении договора [1, C. 9].

Критерии установления существенности нарушения обяза-
тельства могут включать:

1. Ущерб, который понесла другая сторона в результате на-
рушения обязательства;

2. Влияние на основную цель договора;
3. Соотношение нарушения и возможных последствий для 

другой стороны.
В случае если стороны не могут договориться о размере не-

устойки, то статья 333 ГК РФ предусматривает возможность об-
ращения в суд с требованием о ее установлении. При этом суд 
устанавливает размер неустойки на основании действительных 
затрат, которые понесла другая сторона, а также на основании 
судебной практики и норм, установленных законодательством.

Если стороны не согласны с размером неустойки, установ-
ленным судом, то они имеют право обжаловать решение в вы-
шестоящих судебных инстанциях. Однако, если суд решит 
уменьшить размер неустойки, то сторона, которой она была 
наложена, должна выполнить обязательства в полном объеме, 
а также выплатить установленную судом сумму неустойки.

Неустойка может помочь защитить права и  интересы 
сторон в договорных отношениях, поскольку она обеспечивает 
компенсацию за причиненный ущерб в случае нарушения до-
говора одной из сторон. Это может стимулировать исполнение 
договора и защитить права и интересы стороны, которая несет 
убытки из-за нарушения обязательства [2, C. 46].

Для обеспечения справедливого применения института не-
устойки, необходимо учитывать следующие меры:

— Установление разумного и  справедливого размера не-
устойки, который соответствует характеру нарушения и  ре-
альным убыткам, понесенным стороной.

— Установление четкой процедуры расчета неустойки, ко-
торая должна быть предусмотрена в  договоре и  ясно опреде-
лена с  учетом возможных ситуаций и  вариантов исполнения 
договора.

— Установление сроков уплаты неустойки и  последствий 
ее неуплаты, которые должны быть ясно определены в дого-
воре.

— Установление механизма решения споров, связанных 
с применением неустойки, который может быть предусмотрен 
в договоре. Это может быть судебное разбирательство, альтер-
нативное разрешение споров или механизм медиации.

Важно помнить, что применение неустойки не должно на-
рушать законодательство, принципы добросовестности и дого-
ворной свободы, а также не должно приводить к неоправданно 
болезненным последствиям для стороны, на которую она на-
ложена. Кроме того, стороны должны стремиться к договорен-
ности о размере и условиях применения неустойки, чтобы избе-
жать возможных споров и конфликтов в будущем.

Неустойка является эффективным инструментом защиты 
интересов сторон в договорных отношениях. Однако ее исполь-
зование должно быть ограничено законом и соблюдать прин-
ципы договорной свободы и добросовестности.

Кроме того, перед включением условия о  неустойке в  до-
говор, следует тщательно оценить возможные последствия, свя-
занные с ее применением, и внимательно изучить действующее 
законодательство, чтобы избежать проблем с ее применением 
в будущем.
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Одной из наиболее социально незащищенных групп как 
в Российской Федерации, так и в других странах являются 

несовершеннолетние, которые в силу своего правового статуса, 
обусловленного их психофизиологическими особенностями, 

не имеют возможности в полном объеме реализовывать свои 
права и самостоятельно эффективно их защищать.

По этой причине в Российской Федерации функционирует 
разветвленная система, призванная обеспечить соблюдение 
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прав указанной категории людей, основными из которых явля-
ются органы опеки и попечительства, институт уполномочен-
ного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, 
прокуратура и  др., а  также обширная нормативно-правовая 
база, фундамент которой составляют Конституция  [1] и  Се-
мейный Кодекс Российской Федерации (далее — СК РФ) [2], ре-
гламентирующая соответствующие правоотношения.

Вместе с тем, в соответствии со ст. 56 СК РФ первичными 
субъектами, осуществляющими защиту прав и  законных ин-
тересов несовершеннолетних, являются родители или лица, их 
замещающие. Однако нередко возникают ситуации, когда ро-
дители действуют без учета интересов ребенка или же вовсе 
против его интересов, что объективно влечет необходимость 
внешнего вмешательства со стороны государственных органов 
с целью восстановления и защиты прав ребенка.

Если же родители допускают систематическое или грубое 
нарушение прав ребенка, они, в исключительных случаях, могут 
быть в  установленном законом порядке ограничены в  своих 
правах или же вовсе лишены родительских прав, когда защи-
тить права и  законные интересы несовершеннолетнего иным 
путем невозможно.

К таким случаям, в частности, в соответствии со ст. 69 СК 
РФ, относятся ситуации, в  которых родители уклоняются от 
выполнения обязанностей по воспитанию детей, злоупотреб-
ляют своими родительскими правами, жестоко обращаются 
с детьми, в том числе осуществляют физическое или психиче-
ское насилие над ними, являются больными хроническим алко-
голизмом или наркоманией, совершили умышленное преступ-
ление против жизни или здоровья своих детей либо против 
жизни или здоровья супруга, а также если родители отказыва-
ются без уважительных причин взять своего ребенка из родиль-
ного дома (отделения) либо из иной медицинской организации, 
образовательной организации, организации социального об-
служивания или из аналогичных организаций.

С целью недопущения произвольного лишения родитель-
ских прав и обеспечения правовой определенности при толко-
вании оснований для реализации соответствующей процедуры 
Пленумом Верховного Суда Российской Федерации 14.11.2017 
было принято постановление «О  практике применения су-
дами законодательства при разрешении споров, связанных 
с защитой прав и законных интересов ребенка при непосред-
ственной угрозе его жизни или здоровью, а также при ограни-
чении или лишении родительских прав» [4].

Отдельно стоит отметить, что Верховный Суд в п. 16 своего 
постановления, давая разъяснение о содержание понятия «зло-
употребление родительским правом», признал таковым, по-
мимо прочего вовлечение несовершеннолетнего в деятельность 
общественного или религиозного объединения либо иной ор-
ганизации, признанной экстремистской или террористической, 
которая была ликвидирована в  установленном законом по-
рядке или деятельность которой на территории Российской Фе-
дерации была запрещена. Указанное положение, с нашей точки 
зрения, является достаточно важным, поскольку декларирует 
возможность применения механизма лишения родительских 
прав к  лицам, вовлекающим свих детей в  деятельность сект 
и иных деструктивных сообществ.

Из положений ст. 71 СК РФ следует, что родители, лишенные 
родительских прав, теряют все права, основанные на факте род-
ства с ребенком, в отношении которого они были лишены ро-
дительских прав, в том числе право на получение от него содер-
жания, установленное ст. 87 СК РФ, а также право на льготы 
и государственные пособия, установленные для граждан, име-
ющих детей. При этом все обязанности по содержанию ребенка 
за родителем, лишенным родительских прав, сохраняются 
в полном объеме.

Анализ показателей, характеризующих динамику приме-
нения лишения родительских прав, свидетельствует об уве-
личении актуальности данного института в  последние годы. 
Так, в  соответствии с исследованием, проведенным благотво-
рительным фондом «Волонтеры в  помощь детям-сиротам» 
в  2021 г. родительских прав были лишены 25 372 человека, 
в 2020 г. — 22 370. При этом в 2018 и 2019 гг. эти показатели были 
существенно выше — 28 676 и 28 543 соответственно [6].

Одной из особенностей лишения родительских прав яв-
ляется обязательный судебный порядок реализации соответ-
ствующей процедуры (ст. 70 СК РФ), при котором разрешение 
указанного вопроса осуществляется в  порядке гражданского 
судопроизводства в  соответствии с  положениями Граждан-
ского процессуального кодекса Российской Федерации [3].

Право на подачу заявления о лишении родительских прав 
имеет один из родителей, или лицо, их замещающее, а  также 
прокурор или уполномоченное должностное лицо органа или 
организации, на которые возложены обязанности по охране 
прав несовершеннолетних детей.

В заседании помимо заявителя также принимают участие 
прокурор и орган опеки и попечительства с целью обеспечения 
наиболее эффективной защиты прав ребенка и  принятия за-
конного и обоснованного решения (ст. 70 СК РФ).

Так, в  качестве примера реализации механизма ли-
шения родительских прав можно привести гражданское дело 
№  2–4766/2020  [5], рассмотренном Люберецким городским 
судом Московской области, производство по которому ини-
циировано Управлением опеки и  попечительства Министер-
ства образования Московской области по г. о. Люберцы, Дзер-
жинский, Котельники и Лыткарино (далее — Управление).

В рамках рассмотрения данного дела установлено, что от-
ветчик Касымова А. И. является матерью несовершеннолет-
него ребенка, при этом с ребенком не проживает, отец несо-
вершеннолетнего в  настоящее время осужден и  отбывает 
наказание в  виде 7  лет лишения свободы в  местах лишения 
свободы. Ребенок находился у  бабушки Касымовой А. Р., ко-
торая обратилась в Управление с заявлением, в котором сооб-
щила, что несовершеннолетний был оставлен у  нее матерью 
Касымовой А. И., которая уклонилась от воспитания ребенка, 
ушла из дома и до настоящего времени не вернулась, и ребенка 
не забрала.

В ходе проверки Управлением установлено, что Касы-
мова А. И. от воспитания ребенка устранилась полностью, 
интереса к  его судьбе не проявляет, ребенок не посещал до-
школьное учреждение, страдает рядом хронических забо-
леваний, однако не обеспечен медицинской помощью. Про-
веденная с  ответчиком индивидуальная профилактическая 
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работа должных результатов не принесла, мать продолжает 
игнорировать свои обязанности по воспитанию ребенка, чем 
грубо нарушает права и интересы несовершеннолетнего, при-
чиняет вред его душевному, физическому и нравственному раз-
витию. Также истец установил, что Касымова А. И. ранее су-
дима, длительное время нигде не работает. При медицинском 
обследовании в  наркологическом диспансере у  нее в  крови 
были обнаружены запрещенные вещества. Таким образом, Ка-
сымова А. И. не осуществляет по отношению к несовершенно-
летнему своих родительских обязанностей.

По результатам рассмотрения указанного дела судом при-
нято решение об удовлетворении требований Управления 
в полном объеме, лишении Касымовой А. И. родительских прав 

и взыскании с нее алиментов на содержание несовершеннолет-
него ребенка.

Таким образом, на основании изложенного можно сделать 
вывод о том, что лишение родительских прав, состоящее в от-
чуждении в исключительных случаях у родителей прав на своих 
детей, не освобождающее при этом их от обязанностей по со-
держанию детей, является эффективным способом защиты 
прав и законных интересов детей, в тех ситуациях, когда иные 
меры воздействия на родителей со стороны государства исчер-
паны и  для жизни, здоровья и  развития ребенка существует 
реальная угроза. Тенденции развития законодательной и пра-
воприменительной практики также свидетельствуют об акту-
альности указанного института в современных реалиях.
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Не вызывает сомнений, что для эффективного функциони-
рования компании необходимо принятия эффективных 

решений. Наиболее важные из них принимает общее собрание 
акционеров или участников в пределах своей компетенции. Од-
нако, если обратится к  Кодексу корпоративного управления, 
стратегическое управление обществом осуществляет другой 
коллегиальный орган — совет директоров, который должен 
контролировать деятельность исполнительных органов лица 
таким образом, чтобы ключевые бизнес-цели были достигнуты. 
Важно отметить, что компетенция совета директоров наиболее 
детализировано дается в  Гражданском кодексе РФ и  специ-

альных законах, в Кодексе же корпоративного управления упор 
сделан непосредственно на его финансовую деятельность  [4, 
с.  88]. Создание данного органа управления рекомендуется 
в крупных организациях для реализации принципов устойчи-
вого развития компании. Согласно законодательству, данный 
орган является обязательным для компаний, численность ко-
торых превышает 50 человек, как, например, в публичных ак-
ционерных обществах, для других создание совета директоров 
остаётся на усмотрение общества.

Безусловно каждая компания выбирает ту бизнес-модель 
управления, которая на ее взгляд оптимальна. Однако наличие 
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разросшегося аппарата управления и контроля может с одной 
стороны, облегчить управление компанией, а с другой вызвать 
трудности и  даже злоупотребления. Необходимо также обра-
тить внимание на то, что в связи с санкционной политикой были 
приняты некоторые антикризисные меры, способствующие ста-
билизации положения компаний на рынке. К таким мерам от-
носятся внесение изменений в  проведении корпоративных 
процедур. Так, до января 2023  года членов совета директоров 
разрешено переизбирать раз в три года, а не на срок до следу-
ющего годового общего собрания акционеров. Таким образом, 
совет директоров в неизменном составе сможет осуществлять 
свои полномочия более длительный срок. Более того, устано-
вили возможность дальнейшей деятельности совета директоров 
при численном составе в три человека, если остальные члены со-
вета директоров вышли из его состава, независимо от того, что 
законом или уставом может быть предусмотрено другое коли-
чество членов. И хотя данные действия направлены на дости-
жение положительного результата и  облегчения функциони-
рования организации, при недобросовестности членов совета 
директоров такие нововведения могут привести к повышению 
риска злоупотреблений с их стороны. В результате вопрос от-
ветственности членов совета директоров остается актуальным.

В соответствии с  законодательством члены совета дирек-
торов несут ответственность перед обществом за убытки, ко-
торые были причинены данному обществу их виновными 
действиями или бездействиями  [1]. Чтобы наступила ответ-
ственность в  виде возмещения убытков необходимо доказать 
несколько взаимосвязанных условий, к  которым относятся 
размер убытков, совершение противоправных действий и при-
чинно-следственная связь между действиями конкретного лица 
(органа) и причинённым вредом. Поскольку совет директоров 
является коллегиальным органом, то лица, входящие в  него, 
несут солидарную ответственность за принятые решения. Ис-
ключение составляют ситуации, когда кто-то из членов совета 
директоров либо воздержался от голосования, либо голосовал 
против. В таком случае в соответствии с Федеральным законом 
от 26.12.1995 N208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее — 
Закон «Об АО»), данные члены совета директоров будут осво-
бождены от ответственности. При этом объем ответственности 
должен определяться исходя из обычных условий делового обо-
рота. Во внимание необходимо принимать и другие обстоятель-
ства, которые имеют значение для дела. В результате механизм 
привлечения членов совета директоров к ответственности раз-
работан таким образом, чтобы были учтены все особенности 
деятельности данного органа управления и его особый статус. 
Члены совета директоров призваны управлять делами ком-
пании, однако для улучшения своего благосостояния и  по-
лучения дополнительной прибыли за счет акционеров могут 
использовать свое положение. В связи с этим законом преду-
смотрено использование ряда мер, а также определение харак-
тера обязанностей, которые способствуют снижению риска 
злоупотреблений со стороны членов совета директоров. Так, 
например, ст. 71 ФЗ «Об АО» предусматривает, что члены со-
вета директоров должны осуществлять свои права и  обязан-
ности добросовестно и  разумно, в  интересах компании  [1]. 
Важным является определение критериев добросовестности 

и разумности. Поскольку данные категории являются оценоч-
ными, необходимо учитывать поведение членов совета дирек-
торов в каждой конкретной ситуации, так как его невозможно 
регламентировать полностью. При этом, гражданским и  кор-
поративным законодательством определено, что и в случае на-
рушения данных принципов детальности члены совета дирек-
торов также могут быть привлечены к  гражданско-правовой 
ответственности. В  связи с  этим члены совета директоров 
должны четко понимать сущность данных критериев и  пре-
делы допустимых действий. В Кодексе корпоративного управ-
ления сформулированы позиции, на которые можно ориенти-
роваться при осуществлении советом директоров своих прав 
и  обязанностей. Так, разумные и  добросовестные действия 
членов совета директоров предполагают принятие решений 
с учетом всей имеющейся информации, с должной степенью за-
ботливости и осмотрительности, в отсутствие конфликта ин-
тересов, с учетом равного отношения к акционерам, в рамках 
обычного предпринимательского риска [3].

Говоря об ответственности членов совета директоров, как 
правило, речь идет непосредственно об ответственности кол-
легиального органа управления. Однако, поскольку законода-
тельством установлено, что по общему правилу для публичных 
обществ количество членов совета директоров не может быть 
меньше 5, а  для непубличных — меньше 3, возникает вопрос 
о  возможности привлечения к  ответственности отдельно взя-
того члена совета директоров. Согласно мнению исследователей, 
противоправные действия, как правило, носят коллективный 
характер, так как осуществляются во время совместного голо-
сования. Так, Текутьев Д. И. отмечает, что ответственность от-
дельно взятого члена совета директоров является больше тео-
ретической категорией, нежели практической, так как «доказать 
на практике, что член совета директоров располагал определен-
ными сведениями, но не сообщил их другим, практически невоз-
можно» [5, с. 80]. Тем не менее, противоправное поведение от-
дельно взятого члена директоров может проявляться не только 
в несообщении необходимой информации или ее намеренном 
сокрытии, но и  во введении остальных членов совета дирек-
торов в  заблуждение. На законодательном уровне данный во-
прос не урегулирован. В связи с многообразием ситуаций, в ре-
зультате которых может быть осуществлено противоправное 
поведение члена совета директоров ограничить основания от-
ветственности фактически невозможно. При этом представля-
ется, что по аналогии с единоличным исполнительным органом, 
отдельно взятый член совета директоров может быть привлечен 
к  ответственности при доказанности причинно-следственной 
связи его действий и поведения и вредом, причинным обществу. 
Хотя, действительно, отделить волю конкретного члена совета 
директоров от воли коллегиального органа управления на прак-
тике затруднительно.

Помимо прочего, члены совета директоров могут быть при-
влечены не только к «прямой» ответственности, но и субсиди-
арной в качестве контролирующего лица в банкротных делах. 
Основной сложностью при привлечении членов совета ди-
ректоров к  субсидиарной ответственности является опреде-
ление в качестве контролирующего лица. В соответствии с Фе-
деральным законом «О  несостоятельности (банкротстве)» 
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к контролирующему лицу относятся физические или юридиче-
ские лица, которые имеют право давать обязательные для ис-
полнения должником указания или возможность иным об-
разом определять действия должника  [2]. В связи с этим при 
рассмотрении подобных дел суд устанавливает ряд юриди-
ческих фактов, которые подтверждают или опровергают воз-
можность определять действия должника. В Определении Су-
дебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда 
Российской Федерации от 22.06.2020 по делу №  307-ЭС19–
18723(2,3)-А56–26451/2016 суд выделил критерии, установ-
ление которых является необходимым для привлечения членов 
совета директоров к  субсидиарной ответственности. В  част-
ности: могли ли члены совета директоров оказывать влияние на 
волю хозяйственного общества при заключении сделок по вы-
воду активов общества, в результате которого общество стало 
неплатежеспособным; заключили ли заведомо невыгодную 
сделку, став выгодоприобретателями; причинили ли действия 
членов совета директоров вред имущественным интересам об-
щества. Так, например, исходя из ФЗ «Об АО», к компетенции 
совета директоров относят одобрение и  последующее совер-
шение сделок с  заинтересованностью, крупных сделок и  т. д. 
Если в  результате недобросовестных действий совета дирек-
торов или некоторых его членов данными сделками был при-
чинён вред обществу, то естественно, они должны будут нести 
ответственность в рамках дела о банкротстве. Необходимо по-
нимать, что сам факт членства в  совете директоров не явля-
ется основанием для привлечения к субсидиарной ответствен-
ности в  качестве контролирующего лица, так же, как и  факт 
одобрения убыточной сделки. В таких случаях нужно доказы-
вать, что имеется причинно-следственная связь между дей-
ствиями данного органа и несостоятельностью общества. Так, 
Верховным судом было высказано мнение, что к  ответствен-

ности привлекается именно то лицо, которое активизиро-
вало процедуру совершения такой сделки и получило выгоду 
от ее совершения. Поэтому одним из существенных критериев 
была названа «степень вовлеченности каждого из ответчиков 
в процесс вывода спорного актива должника и их осведомлен-
ности о причинении данными действиями значительного вреда 
его кредиторам»  [6]. Данный критерий, определенный судом, 
также свидетельствует о том, что возможность привлечения от-
дельно взятого члена совета директоров к ответственности су-
ществует и может быть реализована на практике.

Однако проблем, связанных с недобросовестностью членов 
совета директоров можно постараться избежать еще на этапе 
избрания его членов. В ФЗ «Об АО» не предъявляются какие-
либо особенные требования к  членам совета директоров, но 
их личностные качества и репутация не должны вызывать опа-
сений. Чтобы нивелировать возможность действий члена со-
вета директоров не в  интересах компании важно обращать 
внимание на наличие, например, конфликта интересов или уча-
стие конкретного избираемого члена в совет директоров в ка-
честве участника, члена органа управления или исполнитель-
ного органа другого юридического лица. Несмотря на то, что 
участие в другом юридическом лице само по себе не является 
основанием для возникновения сомнений в добросовестности 
того или иного участника, выяснение данных обстоятельств по-
может четко понять риски или сократить их до минимума.

Таким образом, в  связи с  особым статусом такого органа 
управления, как совет директоров, ответственность занимает 
особое место. Разнообразные критерии привлечения членов 
совета директоров к ответственности позволяют наиболее эф-
фективно строить деятельность данного органа в  интересах 
компании и избегать злоупотреблений с его стороны или сто-
роны отдельных участников.
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Местное самоуправление в истории Российского государства: традиции и современность
Запевалов Александр Владимирович, студент магистратуры
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Институт местного самоуправления выступает одним из самых значимых элементов любого современного государства. Он не-
посредственно связан с демократическими началами и гражданским обществом. Статья посвящена истории возникновения мест-
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ного самоуправления, этапам его развития, в том числе в России. Охвачен период с Древнего мира до современных форм народовла-
стия на местах, проведён анализ каждого исторического периода эволюции местного самоуправления в России, выражены общие 
тенденции. Современное развитие формы народовластия в Российской Федерации будет еще более устойчивым и эффективным, 
если исследовать историю его становления.

Ключевые слова: местное самоуправление, развитие, государство, история.

Local self-government in the history of the Russian state: traditions and modernity
Zapevalov Alexander Vladimirovich, student master’s degree

International Innovation University (Sochi)

The institution of local self-government is one of the most significant elements of any modern state. It is directly connected with democratic 
principles and civil society. The article is devoted to the history of the emergence of local self-government, the stages of its development, including 
in Russia. The period from the Ancient World to modern forms of democracy in the localities is covered, an analysis of each historical period in the 
evolution of local self-government in Russia is carried out, and general trends are expressed. The modern development of the form of democracy in 
the Russian Federation will be even more stable and effective if we study the history of its formation.

Keywords: local self-government, development, state, history.

Возникновение местного самоуправления — одного из важ-
нейших демократических институтов Российской Феде-

рации — в науке, как правило, относят к эпохе Древнего Рима. 
В V–IV веках до нашей эры в римских городах-колониях начали 
создаваться первые в истории институты местного самоуправ-
ления, в частности, городские советы (сенаты), исполнительная 
власть в лице магистратов. Кроме того, в Древнем Риме начали 
складываться начальные формы непосредственного участия 
населения в делах государства посредством собрания жителей.

Экспансия Древнего Рима приводила к тому, что на поко-
рённых землях города превращались в муниципии и колонии. 
Под муниципиями учёные понимают поселения, которые с по-
корением Риму оставляли за собой внутреннее самоуправ-
ление, а  также законодательство. По аналогии с  римским се-
натом каждый новый город имел курию. Курия состояла из лиц, 
нахождение которых в  курии обуславливалось по рождению. 
Курия обладала важнейшими полномочиями: она осущест-
вляла управления общественными делами. Таким образом, 
можно сделать вывод, что первые основы местного самоуправ-
ления были рождены в Древнем Риме. Как следует из истории, 
уже в  те времена имели место формы прямого участия насе-
ления в государственных делах, а также выборы местных долж-
ностных лиц [4].

Обращаясь к  анализу истории местного самоуправления 
в России нужно подчеркнуть, что в науке не выработалось еди-
ного мнения в отсчёте периодизации этого института. В част-
ности, одним из вариантов периодизации является следующий:

— общинный период (до XV века);
— земско-губное самоуправление (XVI–XVII века);
— петровско-екатерининский период (конец XVII  века — 

середина XIX века);
— земско-думский период (середина XIX века — 1917 год);
— советский период (1917 год — 1993 год);
— современный период (с 1993 года) [8].
Кроме того, в  науке выделяется и  другое мнение относи-

тельно периодизации местного самоуправления в России:

— зарождения самоуправления до (до XV века);
— период развитие местного самоуправления (середина 

XV века — XVII век);
— реформа местного самоуправления (конец XVII века — 

конец XVIII века);
— городская и земская реформы (1864 год — 1917 год);
— советский период (1917 год — 1993 год);
— местное самоуправление Российской Федерации 

(с 1993 года).
При становлении института местного самоуправления 

нужно обратить внимание на его нормативно-правовое регули-
рование. А именно, основополагающими аспектами выступают 
процессы учреждения, функционирования, формирование по-
нятийного аппарата, а также определение места органов мест-
ного самоуправления в общей системе органов государственной 
власти России. Эффективность института местного самоуправ-
ления напрямую связана с подходом к регулированию, напол-
нением института всеобъемлющим содержанием и  влияет на 
развитие демократических начал [1].

Однако по другим источникам, основы органов местного са-
моуправления в России берут истоки в параллельном развитии 
государственности в Российском государстве  [7]. Кроме того, 
есть мнение, что местное самоуправление сформировывается 
до зачатков государственности, когда действовало общинное 
самоуправление [5].

К IX–XII  веку на Руси происходит заметное развитие ор-
ганов местного самоуправления. Это выражается в распростра-
нении вечевых собраний. Они занимались организацией ре-
шения общих вопросов местного значения, а также выборами 
должностных лиц.

К середине XV  века возник институт городских приказ-
чиков. Это следующая ветвь развития местного самоуправ-
ления. Городских приказчиков назначал князь, а их полномочия 
носили военный или снабженческий уклон. Дальнейший этап 
формирования местного самоуправления относится к первой 
половине XVI века. Российское государство проводит губную 
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реформу. С этим периодом связаны губные избы, которые за-
ведовали судебной и исполнительной деятельностью. В данное 
время также были созданы земские избы, в  ведении которых 
находились судебные и финансовые вопросы.

В Смутное время был сделан шаг назад в развитии местного 
самоуправления — власть на местах перешла к  лицам, назна-
чаемым из центра [6]. В очередном этапе преобразование мест-
ного самоуправления пришлось на правление Петра Великого 
и Екатерины Великой. Реформы Петра Великого привели к уси-
лению неограниченной власти центральной бюрократической 
власти. При Екатерине Великой местное самоуправление ис-
пытало нововведения: были сформированы новые формы са-
моуправления: собрание городского общества, шестигласная 
дума, общая градская дума [3]. Однако к началу XIX века дея-
тельность органов местного самоуправления сходит на нет, со-
зданные органы почти не созываются.

В эпоху Александра II проведена земская реформа, со-
здавшая уездные и  губернские земства, которые имели ши-
рокий круг полномочий (строительных, образовательных, 
здравоохранительных). Таким образом, институт органов мест-
ного самоуправления, в сущности, был возрождён и обладал не-
малым значением для развития России. На смену патриархаль-
ному самоуправлению пришли выборные учреждения. Однако 
главным итогом реформ Александра II оказалось усиления 
роли государства в  деятельности местного самоуправления. 
В то же самое время земская и городская реформа стали наи-
более значимой стадией эволюции местного самоуправления.

После революции 1917 года Временное правительство при-
няло несколько актов, приведших к  реорганизации местного 
самоуправления. Были установлены общие принципы: все-
общее избирательное право. После Октябрьского переворота 
местное самоуправления трансформируется в совсем иную си-

стему. Понятие местного самоуправления более не использо-
валось, и до распада СССР действовала общегосударственная 
система Советов. Они обладали всей властью в центре и на ме-
стах. Однако местные Советы не имели значимых полномочий 
в  силу более усиленного влияния на их деятельность выше-
стоящих Советов [2].

После образования новой России изменения в социально-
общественном строе государства стали причиной перехода 
к  практическому оформлению местного самоуправления. Ос-
новными актами стали Конституция РФ 1993  года, закон об 
обеспечении конституционных прав граждан избирать и быть 
избранными, закон об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации и прочие. В на-
стоящее время местное самоуправления — это форма власти на 
местах. Она обеспечивает относительно самостоятельное ре-
шение гражданами местных вопросов с  учётом особенностей 
региона и традиций. Тем самым было проведено отграничение 
государственного участия от самостоятельности органов мест-
ного самоуправления.

После долгого исторического пути местное самоуправ-
ление предстаёт в виде сформированной организации решения 
местных вопросов, самостоятельно и без влияния центрального 
бюрократического аппарата осуществлять собственную жизнь 
на определённых территориях. Население берёт на себя ответ-
ственность за управление муниципальными делами с  учётом 
исторических традиций. Государство должно для этого условия 
не создавать организацию местного самоуправления, а призна-
вать её существование [1]. Тогда местное самоуправление ста-
новится реальным, а не формальным.

Проведённый анализ истории местного самоуправления 
говорит о созданных предпосылках к возрастанию эффектив-
ности деятельности данного института власти.
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В статье проанализировано соотношение понятий «несостоятельность» и «банкротство» на основе имеющихся подходов, 
сформулированных в научно-правовой доктрине. Институт несостоятельности (банкротства) рассмотрен с позиции положений 
действующего законодательства. Ставится вопрос о целесообразности дифференциации понятий «несостоятельность» и «банк-
ротство» применительно к правовой практике. В данной работе используются преимущественно три научных метода исследо-
вания: сравнительный, исторический, догматический.
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The article analyzes the relationship between the concepts of «inconsistency» and «bankruptcy» on the basis of existing approaches formulated 
in the scientific and legal doctrine. The institute of insolvency (bankruptcy) is considered from the perspective of the provisions of the current legis-
lation. The question of the expediency of differentiating the concepts of «insolvency» and «bankruptcy» in relation to legal practice is being raised. 
In this work, mainly three scientific research methods are used: comparative, historical, and dogmatic.
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type «cause — effect».

Сущности института несостоятельности (банкротства) 
в  отечественной научно-правовой доктрине посвящено 

значительное количество работ, однако спор по поводу опреде-
ления самого понятия в научных кругах продолжается до сих 
пор. Основная дискуссия сводится к вопросу о том, следует ли 
считать термины «несостоятельность» и «банкротство» тожде-
ственными либо их надлежит рассматривать как относительно 
самостоятельные, но зависимые друг от друга понятия.

Традиционный подход к  решению данной проблемы, бе-
рущий своё начало ещё в  дореволюционном праве, сводится 
к  полному разграничению исследуемых понятий, что обуслов-
лено их принадлежностью различным отраслям права. Если не-
состоятельность изначально считалась институтом граждан-
ского, то банкротство в  первую очередь рассматривалось как 
институт уголовного права. Так, под несостоятельностью в до-
революционном гражданском законодательстве (Г. Ф. Шерше-
невич) подразумевалось официально засвидетельствованное 
состояние имущества, дающее основание считать его недоста-
точным для погашения имеющегося долга у собственника этого 
имущества. Нормы же уголовного закона банкротством назы-
вали преступление, т. е. умышленное/неосторожное причинение 
ущерба кредиторам со стороны несостоятельного должника 
путём сокрытия или уменьшения имущества последнего [1, с. 65].

А. Н. Трайнин также указывал, что банкротство представ-
ляет собой особенный деликт, состоящий из двух элементов: 
несостоятельности (понятия гражданско-правового) и  банк-
ротства (понятия уголовно-правового) [2, c. 27].

После революции 1917 г. понятие «банкротство» в правовой 
сфере не использовалось: его заменил термин «несостоятель-

ность»; банкротство представлялось только одним из веро-
ятных последствий несостоятельности будучи уголовно нака-
зуемым, а  сама несостоятельность по-прежнему относилась 
к институтам частного права [3, с. 92].

В действующем Уголовном кодексе Российской Феде-
рации [4] (далее — УК РФ) современный законодатель исполь-
зует термин «банкротство» при формулировке некоторых 
статей, например, ст.  195–197 (неправомерные действия при 
банкротстве, преднамеренное и фиктивное банкротство соот-
ветственно). Отсюда некоторые современные правоведы (на-
пример, В. В. Зайцева  [5, с.  14]) указывают на уголовно-пра-
вовое возникновение понятия «банкротство» только лишь 
в силу того, что оно упоминается в положениях УК РФ.

Однако, как отмечается в  юридической литературе, отне-
сение термина «банкротства» к  категории уголовного права, 
а  термина «несостоятельность» – гражданского должно под-
вергаться справедливой критике, поскольку подобный приём 
не позволит ни уточнить, ни конкретизировать правовую кон-
струкцию, а  лишь усложнит анализ изучаемых категорий  [6, 
с.  83]. По мнению Е. А. Мельник и  Е. В. Матвеевой, отнесение 
понятия «банкротство» только к уголовно-правовой сфере во-
обще не является оправданным [7, с. 66].

Как видится, если, устанавливая правовую природу иссле-
дуемых категорий, основываться на приведённой выше логике, 
понятие «банкротство» с тем же успехом можно отнести к адми-
нистративно-правовой сфере, поскольку в действующем адми-
нистративном законодательстве также используются термины 
«преднамеренное банкротство» и  «фиктивное банкротство». 
Вместе с тем, с лингвистической точки зрения, поскольку в уго-
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ловном и административном законодательстве термин «банк-
ротство» используется только в сочетании с другими словами, 
а не отдельно, общее понятие банкротства и в уголовном, и в ад-
министративном законах, их нельзя считать тождественными 
с  понятием, используемым в  гражданско-правовых отноше-
ниях. Отсюда не представляется возможным исключить по-
нятие банкротства из гражданско-правовой сферы; более того, 
оно является сугубо гражданско-правовым.

Второй подход к  установлению сущности понятий «несо-
стоятельность» и «банкротство» выражается в их соотношении 
в качестве причины и следствия.

Так, Е. А. Васильев объясняет банкротство как частный 
случай несостоятельности, которым виновный должник, яв-
ляющийся неплатёжеспособным, наносит своим кредиторам 
ущерб, что в  свою очередь считается уже преступным дея-
нием, т. е. проводит их дифференциацию и соотносит как кри-
терии изменения правового статуса должника. Если должник 
официально не признан банкротом судебным решением, то от-
ношения между ним и его кредиторами находятся в сфере не-
состоятельности; банкротство может иметь место уже только 
после открытия конкурсного производства [См.: 8].

С. Э. Жилинский утверждает, что началом несостоятель-
ности выступает неплатёжеспособность должника, которая 
при достижении уровня, когда должник не имеет более средств 
для расчётов с кредиторами, становится несостоятельным и тем 
самым получает новое качество. Последним качеством долж-
ника в этом случае следует считать состояние банкротства, ко-
торое признаёт арбитражный суд [9, с. 556].

Т. М. Суслова, соглашаясь с С. Э. Жилинским, отмечает, что 
несостоятельность может наличествовать как факт, «незави-
симо от судебного признания, которое лишь сужает понятие 
несостоятельности» [Цит. по: 7, с. 66].

Отсюда можно прийти к выводу, что рассматриваемые по-
нятия не являются полностью самостоятельными, а  имеют 
определённую взаимосвязь. Несостоятельность считается 
лишь предпосылкой состояния банкротства, но не приво-
дящим к нему фактом.

Третий, законодательный, и  наиболее современный подход 
к определению понятий «несостоятельность» и «банкротство», 
базируется непосредственно на положениях ст. 2 Федерального 
закона от 26  октября 2002 г. №  127-ФЗ «О  несостоятельности 
(банкротстве)» [10] (далее — Закон №  127-ФЗ), где приводится 
соответствующее законодательное определение. Само понятие 
сформулировано таким образом («несостоятельность (банк-
ротство)»), что можно говорить об отождествлении законода-
телем данных правовых категорий. Данный подход применяется 
и в системе общего (англосаксонского) права, где обе категории 
признаны равноценными синонимами. Его представители пола-
гают, что в рассматриваемых понятиях имеет место «соединение 
современного правосознания с исторической традицией», когда 
две составляющие одного явления взаимно дополняют друг 
друга и не могут существовать отдельно [11, с. 124].

Некоторые современные исследователи, например, М. В. Те-
люкина, анализируя сущность рассматриваемых понятий, по-
лагают, что в законодательном определении несостоятельность 
(банкротство) преподносится в  своём узком значении — как 

статус должника, формирующийся с момента вынесения судом 
решения о признании его банкротом и начале конкурсного про-
изводства; до такого решения должника нельзя признать несо-
стоятельным. Отсюда высказывается предложение называть 
несостоятельностью (в  широком значении) статус должника, 
сопровождающий его во время всего конкурсного процесса, 
включающего все его основные стадии, предусмотренные За-
коном №  127-ФЗ [Цит. по: 12, с. 10].

Почти противоположное мнение среди современных право-
ведов имеет О. М. Орловцева, отмечающая, что понятие банк-
ротство имеет гораздо более широкий смысл в силу «сложной 
многоуровневой структуры своего проявления» [См.: 13]. В то 
же время М. В. Чернова практически отождествляет анали-
зируемые понятия, предлагая банкротство считать несостоя-
тельностью, подразумевая под ней невозможность оплаты фи-
нансовых обязательств должника вследствие нехватки средств 
и последующую процедуру ликвидации должника (в том числе 
юридического лица) для реализации конкурсной массы с целью 
выплаты долга кредиторам [См.: 14].

Следствием несостоятельности называет банкротство (в ши-
роком смысле) В. Диденко, указывая, что к банкротству (в смысле 
ликвидации должника) приводит изначальное состояние несо-
стоятельности, которое, с другой стороны, может также повлечь 
и восстановление платёжеспособности должника. В узком смысле 
понятие «банкротство» приобретает сугубо узкий, специализи-
рованный смысл (что схоже с мнением Г. Ф. Шершеневича), имея 
в  виду такую ситуацию несостоятельности, при которой «не-
платёжеспособный должник виновно совершает уголовно нака-
зуемые деяния, наносящие ущерб кредиторам» [См.: 15].

Встречается в правовой теории и мнение о необходимости 
разграничения понятий банкротства и  несостоятельности по 
признаку неоплатности [16, с. 42]. Е. С. Юлова проводит разгра-
ничение рассматриваемых терминов, объясняя это необходи-
мостью показать равно как фактическое правовое содержание 
понятий, так и приспособить их для потребностей правопри-
менительной практики: по её мнению, несостоятельность пред-
ставляет собой финансовое состояния должника, в  то время 
как банкротством следует называть «совокупность приме-
няемых к должнику мер, предусмотренных законодательством 
о банкротстве» [17, с. 40].

Е. С. Фурсова, анализируя соотношение рассматриваемых 
терминов, приходит к  выводу о  наличии между ними при-
чинно-следственной связи, проявляющейся в  первичности 
несостоятельности и вторичности банкротства: состояние не-
состоятельности является предпосылкой возникновения со-
стояния банкротства, признанного судом. Отсюда она делает 
вывод о взаимосвязанности данных понятий и одновременно 
их отличии по содержанию, объёму и направленности, вслед-
ствие чего полагает, что и на законодательном уровне данные 
понятия должны быть разграничены [18, с. 135–136].

Как утверждает Л. В. Масленникова, в  Законе №  127-ФЗ 
в  правоприменительной практике понятия «банкротство» 
и  «несостоятельность» следует разграничивать, поскольку 
у  каждого из них имеются сугубо индивидуальные свойства 
и отношения; при этом отношения, наличествующие в случае 
несостоятельности, в значительной степени отличны от отно-
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шений, складывающихся в  случае фактического банкротства. 
Это утверждение подтверждается и  самой законодательной 
формулировкой данного понятия (ст. 2 Закона №  127-ФЗ). При 
этом необходимо принимать во внимание и тот факт, что не-
состоятельным лицо признаётся до вынесения судом решения 
о признании этого лица банкротом [12, с. 13].

В этой связи С. Д. Олимова также отмечает, что анали-
зируемые понятия подлежат дифференциации следующим 
образом: банкротство, как следует из законодательного 
определения, представляет собой процедуру юридической несо-
стоятельности, в процессе реализации которой факт невозмож-
ности удовлетворить требования кредиторов подтверждается, 
а  равно предпринимаются определённые меры, необходимые 
для защиты интересов как кредиторов, так и самого должника. 
Отсюда можно прийти к выводу о включении в содержание по-
нятия «несостоятельность» по большей части элемента эконо-
мического характера, тогда как понятие «банкротство» будет 
иметь преимущественно юридическое содержание [19, с. 29].

Между тем, все представленные выше позиции правоведов 
не позволяют в  полной мере выяснить, каким образом рас-
сматриваемые понятия могут быть дифференцированы ис-
ходя из положений действующего Закона №  127-ФЗ, а  как 
полагает В. Ф. Попандопуло, опираться следует именно на зако-
нодательный подход, т. е. понимать «несостоятельность» как си-
ноним «банкротства» [20, с. 162], что следует уже даже из самой 
формулировки названия Закона №  127-ФЗ.

Использование в названии Закона №  127-ФЗ сразу двух тер-
минов для одного по сути правового явления должно предот-
вратить как теоретические споры по поводу их тождествен-
ности, так и различные практические проблемы [7, с. 67].

Однако, как уже отмечалось, часть современных правоведов 
придерживается мнения о  том, что категории несостоятель-
ности и банкротства соотносятся между собой в иерархическом 
порядке: банкротство не может наступить без изначального 
статуса несостоятельности лица. О. Ю. Глухова и А. Ю. Шевяков 
полагают, что подобный вывод базируется на представлении 
несостоятельности в качестве процесса, имеющего обратимый 
характер, а банкротство считается уже свершившимся фактом, 

обратить который нельзя. В итоге это приводит к тому, что за-
конодательное представление рассматриваемых терминов как 
синонимов является всего лишь недоработкой законодателя, 
откуда и  возникает повод считать банкротство частным слу-
чаем несостоятельности после вынесения соответствующего 
судебного решения [21, с. 167].

Отсюда позиция правоведов, считающих, что разграни-
чение анализируемых категорий необходимо, представляется 
обоснованной, поскольку к лицам, являющимся несостоятель-
ными, и лицам, признанным банкротами, обладающим отлича-
ющимся правовым статусом, будет возможно применять раз-
личные правовые последствия. В  силу того, что для бизнеса, 
работающего в условиях рыночной экономики, существенную 
роль играет деловая репутация, статус несостоятельного долж-
ника для хозяйствующего субъекта будет предпочтительней 
правового положения банкрота, поскольку в некоторых ситуа-
циях находящийся в  процессе производства по банкротному 
делу (несостоятельный, но ещё не банкрот) должник будет 
вести свою деятельность, т. е. и для самого должника, и для его 
имеющихся и возможных контрагентов квалификация его пра-
вового статуса (банкрот или несостоятельный) будет иметь 
принципиальное значение [6, с. 82].

Таким образом, изучение имеющихся на сегодняшний день 
теоретических и практических материалов различных периодов 
позволяет назвать три основных подхода к определению сущ-
ности рассматриваемой категории: традиционный (разграни-
чение понятий «несостоятельность» и  «банкротство» и  отне-
сение их к различным правовым сферам); подход, по которому 
данные понятия связаны между собой и соотносятся как при-
чина (несостоятельность) и  следствие (банкротство); законо-
дательный подход (тождественность понятий). Встаёт вопрос 
о  целесообразности дифференциации исследуемых понятий 
в законодательстве, однако, как видится, у субъектов соответ-
ствующих правоотношений установилось прочное восприятие 
именно законодательного подхода, когда терминологически 
несостоятельность отождествляется с банкротством, даже не-
смотря на различное правовое положение несостоятельного 
лица и лица-банкрота.
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Налоговая преступность: понятие, причины, предупреждение
Кирпач Кристина Андреевна, студент магистратуры

Байкальский государственный университет (г. Иркутск)

В современном обществе налоги занимают важное место 
в экономической структуре государства. Налоги, как обя-

зательный эквивалент платежей физических и  юридических 
лиц, собираемые с  целью улучшения социальной сферы, раз-
вития культуры, содержания наукоемких отраслей экономики, 
а также в части финансирования проектов и мероприятий го-
сударственного масштаба, призваны сглаживать остроту кри-
зисных явлений в экономике государства и создавать стимулы 
повышения производства.

Эффективная налоговая система как инструмент государ-
ственного управления экономикой должна обеспечивать на-
полняемость государственного бюджета и обеспечение сбалан-
сированности его доходной и расходной частей.

Уклонение от уплаты налогов приводит к различным нега-
тивным последствиям, к  таким как подрыв стабильной бюд-
жетной государственной политики, ограничение финанси-
рования социально-экономических проектов, нарушение 
принципа социальной справедливости, перенос добавочного 
налогового бремя на налогоплательщиков, исправно выпол-
няющих свои налоговые обязательства и  это приводит к  со-
циальной напряженности и  политической нестабильности 
в стране, что в свою очередь образует налоговую преступность.

Налоговая преступность — совокупность преступлений, 
связанных с налогообложением. Это преступления против на-
логовой системы. Налоговая преступность создает обществен-
но-опасное социально-правовое явление, которое подрывает 
основы общегосударственного уровня, потому что совокуп-

ность всех налогов, взимаемых в установленном порядке, обра-
зует налоговую систему.

Общегосударственный уровень — обеспечение экономиче-
ской стабильности и подъема производства, роста платежеспо-
собности хозяйствующих субъектов, совершенствование пра-
вовой базы.

Причиной налоговой преступности может служить немалое 
количество факторов. Например:

1. Нравственно-психологическое состояние налогопла-
тельщика считается одной из причин преступлений в  нало-
говой сфере, выражающиеся в  отрицательном отношении 
к действующей в данный период государственной системе на-
логообложения;

2. Постоянно увеличение расходов побуждает государ-
ство увеличивать уровень налогообложения. Из-за этого про-
исходит массовое сокрытие доходов и  уклонения от уплаты 
налогов налогоплательщиками, а это в свою очередь является 
одной из серьезных внутренних угроз экономической безопас-
ности страны;

3. В связи с тем, что государство периодически проводит 
социально-экономическую политику, возникают политические 
причины уклонения от налогов. Налогоплательщики не испол-
няют положения налогового законодательства, тем самым ока-
зывая противодействие государственной власти. Ведь именно 
уровень налоговой дисциплины зависит от общей складываю-
щиеся политической ситуации в стране. Важно отметить, что 
в России из-за массового неисполнения лиц, на которых лежит 
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налоговое бремя и происходит резкое снижение собираемости 
налогов.

4. Правовые причины состоят в  нестабильности и  несо-
вершенстве налогового законодательства. Имеет место несо-
гласованность многих налоговых законов с ранее принятыми 
законодательными актами, которые включены в  норматив-
но-правовую базу. Некоторые положения недостаточно точно 
и четко сформулированы, в связи с этим возникает двойствен-
ность их толкования. Более того, правовые пробелы создают 
благоприятные условия для различных схем уклонения от на-
логов. В результате неэффективная налоговая политика ослаб-
ляет финансовую устойчивость экономики, разобщает терри-
тории, противопоставляет государство и налогоплательщиков, 
тем самым несет в себе угрозу для экономической безопасности 
страны. К правовым причинам можно также отнести несовер-
шенство отдельных налоговых механизмов, которые в  свою 
очередь определяют порядок исчисления и  уплаты того или 
иного налога.

5. Организационные и технические причины можно объ-
единить в одну категорию. Так как эти причины связаны между 
собой с недостаточным взаимодействием между органами нало-
гового контроля и другими правоохранительными и контроли-
рующими органами, с недостаточной подготовленностью бух-
галтерских и налоговых работников и с несовершенством форм 
и методов налогового контроля. В качестве примера может слу-
жить факт незаконного привлечения к административной от-
ветственности, наложения излишних штрафных санкций нало-
говыми органами.

Предупреждение налоговой преступности должно осущест-
вляться на различных уровнях и развиваться в нескольких на-
правлениях:

1. Следует оптимизировать налоговую нагрузку, так как 
большое давление налоговой нагрузки со стороны государства 
подталкивает налогоплательщиков скрывать свои доходы, за-
конными, так и незаконными путями оптимизировать свои на-
логи, тем самым причиняют существенный ущерб бюджету го-
сударства, в следствие, обостряя налоговую преступность;

Так как экономические субъекты постоянно находятся под 
угрозой чрезмерного налогового бремени и  налогового кон-
троля, когда государство рискует недополучить налоговые 
доходы. Следовательно, минимизация налоговых рисков 
одинаково полезна как для государства, так и для налогопла-
тельщиков. Одним из способов сокращения налоговых рисков 
является эффективно разработанная налоговая политика. 
Одним из направлений налоговой политики является повы-
шение уровня налогового администрирования — это направ-
ление, являясь потенциальным резервом дальнейшего сокра-
щения налогового бремени, способствует для добросовестных 
налогоплательщиков поддержанию равенства конкурентного 
режима.

Эффективное налоговое администрирование должно обес-
печивать оптимальный баланс прав и обязанностей налогопла-
тельщиков и  государства, чтобы, с  одной стороны, избавить 
налогоплательщиков от излишнего административного воз-
действия, а с другой — сохранить за налоговыми органами до-
статочные полномочия по контролю над соблюдением законо-
дательства;

2. Действующим фактором, влияющим на экономический 
подъем и стабильность общегосударственного уровня, может 
являться совершенствование налоговой базы, а точнее: упоря-
дочение налогообложения, снижение ставки налога, тем самым 
увеличение доходов населения, повышение уровня производ-
ства, снижение инфляции, стабилизацию курса национальной 
валюты и т. д.;

3. Еще один способ, который принесет эффективный ре-
зультат, касающиеся предупреждения налоговой преступ-
ности, заключается в совершенствование работы правоохра-
нительных органов и  налоговых органов. Для повышения 
эффективности совместной работы органов внутренних 
дел и налоговых органов рекомендуется инициировать при-
влечение сотрудников органов внутренних дел для участия 
в  проводимых налоговыми органами выездных налоговых 
проверках в  следующих случаях: при обнаружении обстоя-
тельств, свидетельствующих о  необоснованном возмещении 
налога на добавленную стоимость, акциза (зачета или воз-
врата иного налога) или признаков необоснованного предъ-
явления налога на добавленную стоимость, акциза к  возме-
щении, при выявлении схем уклонения от уплаты налогов, 
подпадающих под признаки совершения преступлений, пред-
усмотренных статьями 198–199.4 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации.

4. Комплекс подготовки и  организаций обучений в  совер-
шенствование знаний и способностей сотрудников правоохра-
нительных органов и налоговых органов обязаны стать одним 
из направлений предупреждения налоговых преступлений.

5. Формирование в обществе налоговой культуры и морали 
будет довольно значимой целью предупреждения налоговой 
преступности в  налоговой сфере. Налоговая культура и  мо-
раль будет заключаться в информирование общества о работе 
государственных органов по предотвращению финансовых 
и  налоговых преступлений, а  также формирование у  налого-
плательщиков мнения об налоговых органах, как быстро разви-
вающейся, перспективной и необходимой правоохранительной 
структуры.

Иначе говоря, от продуманности и  адекватности мер по 
предупреждению налоговой преступности зависит эффектив-
ность деятельности основных звеньев экономики и удовлетво-
рение основных потребностей государства и населения.

Таким образом, в данной статье рассмотрены понятия, при-
чины и предупреждения налоговой преступности.
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Уголовно-правовая и криминологическая характеристика  
умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества

Кручинская Диана Дмитриевна, студент магистратуры
Байкальский государственный университет (г. Иркутск)

В данной статье на основе отечественных научных публикаций и исследований рассматривается уголовно-правовая характе-
ристика преступления с точки зрения современного анализа уголовного законодательства, регламентирующего привлечение к уго-
ловной ответственности за умышленное повреждение или уничтожение имущества. В статье также определены основные эле-
менты криминологической характеристики умышленного повреждения или уничтожения чужого имущества и указано, что их 
изучение имеет важное значение для выявления, раскрытия и расследования данной категории дел.

Ключевые слова: умышленное уничтожение или повреждение имущества, криминологическая характеристика, квалифициру-
ющий признак, детерминанты преступности, личность преступника.

Criminal-legal and criminological characteristics  
of intentional destruction or damage to another’s property

Kruchinskaya Diana Dmitriyevna, student master’s degree
Baikal State University (Irkutsk)

This article, based on domestic scientific publications and research, examines the criminal-legal characteristics of a crime from the point of view 
of modern analysis of criminal legislation regulating criminal prosecution for intentional damage or destruction of property. The article also de-
fines the main elements of criminology of intentional damage or destruction of someone else’s property and states that their study is important for 
the identification, disclosure and investigation of this category of cases.

Keywords: intentional destruction or damage to property, forensic characteristics, qualifying feature, determinants of crime, the identity of the 
offender.

Уголовная ответственность за умышленное уничтожение 
или повреждение чужого имущества предусмотрена ст. 167 

Уголовного кодекса Российской Федерации [1] (далее — УК РФ). 
Проблема квалификации анализируемого преступления и со-
ответствующих смежных преступлений зачастую связана с не-
четким определением объективной и  субъективной сторон 
преступлений, связанных с  умышленным уничтожением или 

повреждением чужого имущества. Поэтому важно учитывать 
особенности уголовного законодательства соответствующих 
преступлений.

На практике обычно не возникает проблем в  отношении 
родового и видового объекта умышленного повреждения или 
уничтожения чужого имущества, однако вопрос о  непосред-
ственном объекте повреждения или уничтожения имущества 
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является дискуссионным. Наиболее распространенным мне-
нием считается, что непосредственным объектом правонару-
шения являются отношения между конкретным имуществом 
и  конкретным участником, их внутреннее экономическое 
и правовое содержание.

Объектом уничтожения или повреждения имущества не 
могут быть результаты интеллектуальной деятельности или 
объекты гражданства, такие как равнозначные средства ин-
дивидуализации, нематериальное имущество или инфор-
мация. Это объясняется тем, что они не обладают свойствами 
собственности. Предметом преступления может быть недви-
жимое или движимое имущество, но это не может быть то, что 
не имеет экономической ценности или утрачено [9, с. 46]. Более 
того, природные ресурсы в их естественном состоянии, то есть 
без вклада человеческого труда, не могут быть предметом пре-
ступления. Имущество, не имеющее собственника, также не 
может быть предметом рассматриваемого правонарушения.

Состав преступления, связанный с уничтожением или по-
вреждением имущества, является материальным. Это означает, 
что обязательными пунктами здесь являются деяние, послед-
ствия и причинно-следственная связь, при этом следует отме-
тить, что ст. 167 УК РФ предусматривает отдельную ответствен-
ность за уничтожение, являющееся общественно опасным 
деянием, и  повреждение чужого имущества. Сходство между 
вандализмом и  уничтожением имущества заключается в  том, 
что эти деяния приводят к изменению физической структуры 
объекта преступного деяния (предмета), в результате чего этот 
объект не может быть использован временно или постоянно по 
назначению.

Эти преступления почти всегда совершаются путем ак-
тивных действий. Эти действия могут быть самыми разными. 
В зависимости от источника действия, это может быть проти-
воправное воздействие самого преступника или другого лица, 
например, соучастника. В  зависимости от характера воздей-
ствия это может быть применение физического насилия самим 
правонарушителем [4, с. 119].

Обязательным признаком объективной стороны соответ-
ствующего деяния является также противоправность. Осуще-
ствление указанных действий с согласия их владельца не обра-
зует состава уголовного преступления, поскольку в этом случае 
не нарушаются имущественные права лица.

Субъект преступления, предусмотренного ст.  167 УК РФ, 
является общим и  включает в  себя любое физически дееспо-
собное лицо, достигшее 16-летнего возраста. Однако преступ-
ления, совершенные при обстоятельствах, отвечающих требо-
ваниям части 2 статьи 167 УК РФ, подлежат наказанию с 14 лет. 
Следует также отметить, что лицо, совершившее данное пре-
ступление, не должно быть собственником имущества, явля-
ющегося предметом преступления. Умышленное уничтожение 
или повреждение собственного имущества не образует состава 
преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ. Закон не 
регламентирует иные признаки предмета уничтожения или по-
вреждения имущества.

Уголовный кодекс РФ четко определяет субъективные сто-
роны уничтожения или повреждения имущества. При этом 
преступление может быть совершено с прямым и косвенным 

умыслом. Следует отметить, что если оконченное преступление 
может быть совершено с прямым и косвенным умыслом, то по-
кушение может быть совершено только с прямым умыслом. Сле-
дует также отметить, что часть 2 статья 167 УК РФ гласит, что 
преступление покушения на убийство может быть совершено 
только с прямым или косвенным умыслом; часть 2 статьи 167 
УК РФ определяет форму двойной вины. В  этом случае само 
деяние, т. е. уничтожение или повреждение имущества, явля-
ется умышленным, но в отношении последствий в виде смерти 
человека устанавливается состав преступления по неосторож-
ности. Это преступление включает в себя два вида общественно 
последствий, в данном случае ущерб имуществу и жизни. Затем 
к  каждому последствию соответственно применяются раз-
личные формы вины.

Статья  167 УК РФ определяет общественно опасные по-
следствия как причинение смерти человека или иных тяжких 
последствий (ч.  2). Следует отметить, что в  положении ч.  1 
ст. 167 УК РФ не говорится о причинении крупного ущерба гра-
жданам, о чем говорится в п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Поэтому 
можно сказать, что вред, причиненный указанным преступ-
лением, должен быть существенным как для физических, так 
и для юридических лиц. Однако для юридических лиц законом 
не установлен минимальный размер ущерба [8, c. 236].

Умышленное уничтожение или повреждение имущества по 
неосторожности, повлекшее по неосторожности смерть потер-
певшего или иные тяжкие последствия, обоснованно допуска-
ются ч. 2 ст. 167 УК РФ. Согласно научному толкованию, под 
признаком рассматриваемого состава понимается степень об-
щественной опасности, примерно равная причинению смерти 
по неосторожности. Формулируя положения части 2 статьи 167 
УК РФ, законодатель не уточнил, что означает «иные тяжкие 
последствия». Однако судебная практика признает такое по-
ведение правонарушителя, например, когда самоубийство 
жертвы является реакцией на поведение правонарушителя.

Криминологические характеристики дают представление 
об основных элементах состава уголовного преступления, и их 
выявление в  конкретном событии является основанием для 
возложения на преступника уголовной ответственности в со-
ответствии с некоторыми положениями УК РФ. С другой сто-
роны, криминологическая характеристика преступления вклю-
чает в себя, прежде всего, описание этих признаков (элементов), 
знание которых позволяет целенаправленно расследовать пре-
ступное событие.

Описание криминологической характеристики умышлен-
ного уничтожения или повреждения чужого имущества в ка-
честве ее элементов должно включать сведения об объекте 
преступного посягательства, обстановке совершения преступ-
ления, способе совершения преступления, механизме обра-
зования следов, личности виновного, мотиве и  цели, данные 
о личности потерпевшего и т. д. [7, с. 178]. К детерминантам пре-
ступлений, связанных с умышленным повреждением или уни-
чтожением имущества, относятся социальные, экономические, 
политические, организационные и  управленческие причины 
и условия.

Предметом преступного посягательства в  данном случае 
может быть движимое или недвижимое имущество, повре-
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жденное или уничтоженное путем поджога. Проанализи-
ровав судебную практику по уголовным делам, некоторые 
исследователи пришли к выводу, что наиболее частыми объек-
тами преступлений являются транспортные средства, гаражи, 
сады, дома и строения [5, с. 175]. Анализ судебной практики 
и  опросы показывают, что данный вид преступлений часто 
совершается непосредственно в  домах, постройках и  храни-
лищах. Кроме того, 30,8% от общего числа преступлений свя-
заны с  несанкционированным проникновением в  эти по-
мещения. Поджог может происходить и  рядом с  домами, 
зданиями и сараями (например, когда поджигатель в ходе под-
жога уничтожает входную дверь, оконные рамы, бревна и т. д.). 
Автомобили чаще всего сжигают на проезжих частях, на близ-
лежащих стоянках. В  гаражах и  на крытых стоянках вероят-
ность повреждения или поджога транспортных средств значи-
тельно ниже [2, с. 26].

Большинство (78%) преступлений этой категории были со-
вершены в вечернее и ночное время. Это объясняется тем, что 
преступления могут быть совершены днем после наступления 
темноты и при отсутствии свидетелей. Обычными местами со-
вершения анализируемых преступлений были жилые квар-
талы, сады, кооперативные гаражи и дворы квартир.

Целью данного вида преступлений является умышленное 
повреждение или уничтожение имущества. Согласно ана-
лизу судебно-следственной практики, наиболее распростра-
ненными мотивами совершения данных преступлений явля-
ются хулиганство, личная неприязнь, преступления из мести, 
корыстные мотивы и желание скрыть ранее совершенные пре-
ступления.

Эти преступления в  основном совершаются мужчинами 
в отличие от женщин. Около половины осужденных за данный 
вид преступлений совершили их в возрасте от 31 до 40 лет. При-
мерно в  1/5 случаев преступления были совершены группой 

лиц. Однако следует отметить, что большинство преступлений 
совершается группами с  целью скрыть другие преступления. 
Во многих случаях преступник также имел судимость или на-
ходился под воздействием алкоголя. Существует зависимость, 
что люди с более низким уровнем образования чаще совершают 
преступления против незнакомых людей, чаще делают это в со-
стоянии алкогольного опьянения и более эмоционально заря-
жены при совершении преступлений [3, с. 97].

Анализ психологической структуры преступности предпо-
лагает выявление различных мотивов и целей, которые, есте-
ственно, получают различную моральную и правовую оценку. 
После изучения судебной практики, связанной с данным пре-
ступлением, выяснилось, что примерно в  50% случаев пре-
ступление совершается с  целью скрыть другое преступление. 
Иногда преступления совершаются для сокрытия других пре-
ступлений, а  также других правонарушений. Около поло-
вины преступлений совершается из-за личной неприязни. 
Другие мотивы правонарушений включают незаконные или 
аморальные действия жертвы, ревность, презрение к  жертве 
и споры по поводу обладания какими-либо материальными ве-
щами [6, с. 247].

В целом можно утверждать, что отличие от других право-
нарушений с  аналогичными внешними характеристиками 
умышленного уничтожения или повреждения чужого имуще-
ства основано на конфликте между общими и специфическими 
нормами. Уникальность криминалистической характеристики 
умышленного уничтожения имущества заключается в  специ-
фике его содержания в  части элементов, то есть обстановки, 
объекта преступного посягательства, способа совершения пре-
ступления, личности виновного и  потерпевшего, механизмов 
следообразования, изучение которых имеет важное значение 
для выявления, раскрытия и расследования данной категории 
дел.
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Становление и развитие комплексной судебной  
психолого-психиатрической экспертизы в уголовном процессе на первом этапе

Куватов Александр Гафурович, студент
Оренбургский государственный университет

В статье автор исследовал вклад российских ученых в становление и развитие комплексной судебной психолого-психиатриче-
ской экспертизы в уголовном праве и процессе на первом этапе её развития. При этом, в отличие от общепризнанной этапилоги-
зации эволюции КСППЭ, автор предлагает учесть вклад ученых конца XIX в. — начала XX в., которые создали предпосылки раз-
вития научной базы судебной психолого-психиатрической экспертизы, и именно этот период считать первым этапом. Здесь же 
автор рассмотрел основные предпосылки и итоги развития КСППЭ на втором этапе в период с 1950 по 1970 годы, разбив данный 
этап на две стадии.

Ключевые слова: психолого-психиатрическая экспертиза, КСППЭ, СПЭ, уголовный процесс

Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспер-
тиза (далее КСППЭ) прошла длительный путь развития 

и  основана на эволюции теоретических взглядов и  практики 
производства в отношении судебной психологической экспер-
тизы (далее СПЭ). Ученые, занимающиеся научными изыска-
ниями в данной области [7], [9] выделяют три общепринятых 
основных этапов формирования КСППЭ:

— возникновение СПЭ (с  конца 50-х и  в  60-х гг. XX в) 
и КСППЭ (70-е годы ХХ в.);

— бурное развитие СПЭ и КСППЭ (80-е годы ХХ в. — на-
чало 90-х);

— развитие СПЭ и КСППЭ в условиях действия современ-
ного уголовного права (УК  РФ 1997 г.) и  процесса (УПК РФ 
2001 г.) (с 1 января 1997 г. по нынешнее время).

Однако автор настоящей статьи считает, что идея привле-
чения научных психологических познаний в  уголовный про-
цесс среди российских ученых возникла в более ранние времена, 
а именно в конце XIX в. В этой связи автор предлагает первым 
этапом считать период с конца XIX в. по 50-е годы ХХ в., когда 
создавались предпосылки к  возникновению комплексной су-
дебной психолого-психиатрической экспертизы в  уголовном 
праве и процессе.

По утверждению многих исследователей  [7],  [9],  [11], 
впервые в  уголовном судопроизводстве попытка судебно-
психологической экспертизы была проведена в  1883 г., о  чем 
упоминает в  своих трудах известный юрист своего времени 
А. Ф. Кони, называя её «экспертизой чувств и впечатлений» [5]. 
Признавая её результаты интересными, отнесся он к  ней, од-
нако, скептически, выделяя как отрицательный элемент её 
субъективизм и  указывая на низкий научный уровень полу-
ченных результатов.

Но благодаря работам русского юриста Л. Е. Владимирова 
(1845–1917), который был твердо убежден, что «свет для кри-
миналистики блеснет не из кабинета юриста, а из клиники пси-
хиатра и лаборатории психолога» [3], идея А. Ф. Кони получила 
дальнейшее развитие. Результатом трудов Л. Е. Владимирова 
в  данном направлении стала книга «Психологическое исследо-
вание в уголовном суде» (1901 г.), которая по праву послужила 
началом формирования СПЭ, как психологического исследо-
вания, цель которого ученый обозначил, как «выяснение психи-
ческого состояния подсудимого при отсутствии достаточности 

мотива, для определения силы аффекта и некоторых других во-
просов» [3].

Ключевые направления дальнейшего развития применения 
психологии в  уголовном процессе были обозначены А. Е. Бру-
силовским в  монографии «Судебно-психологическая экс-
пертиза. Ее предмет, методика и  пределы» (Харьков, 1929 г.). 
Особо А. Е. Брусиловский обратил внимание на важность ис-
пользования психологических знаний при расследовании уго-
ловных дел, в которых обвинение «строилось на показаниях ма-
лолетних свидетелей» [2]. Развитие своих идей в данной сфере 
А. Е. Брусиловский продолжил совместно с В. А. Внуковым, ре-
зультатом чего стал их совместный труд «Психология и психо-
патология свидетельских показаний малолетних и несовершен-
нолетних» [4].

Одновременно с  вышеназванными учеными — юристами 
в сфере практического использования психологических знаний 
в  уголовном процессе проводили исследования Я. М. Канто-
рович, А. С. Тагер, А. Р. Лурия, труды которых были направлены 
на «выявление психических следов преступления, разработку 
методики психологической диагностики возможной причаст-
ности к  совершенному преступлению заподозренных в  нем 
лиц» [9].

Однако, в  этот же период эти идеи подвергались мощной 
критике со стороны видных юристов, что, несомненно, было 
вызвано слабостью и  низким уровнем развития самой науки 
психологии. Критики, в  числе которых можно выделить 
П. Ф. Пашкевича, Р. Д. Рахунова, А. К. Давлетова, М. С. Строго-
вича, делали акцент на то, что результаты судебно-психологи-
ческой экспертизы носят субъективный характер, а её приме-
нение в  судебном процессе принижает роль и  значение суда, 
замещая «судейское убеждение произволом, который лишь за-
вуалирован квазинаучным облачением» [10].

Также следует учесть, что вследствие Великой Отече-
ственной войны и  последующего восстановления государства 
после войны, в период с 1935 по 1950 годы идея формирования 
и привлечения научных психологических познаний в уголовное 
право и процесс, и, соответственно, дальнейшие её разработки 
отошли на второй план, в результате чего серьезных работ в рас-
сматриваемой сфере в данный период не наблюдается.

И лишь на рубеже 50-х — 60-х годов начались активные ис-
следования в  рассматриваемой сфере, благодаря стараниям 
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Александра Рувимовича Ратинова (1920–2007), Генриха Ми-
хайловича Минковского (1923–1998), Михаила Михайловича 
Коченова (1935–1999) и  других, осознающих потребности су-
дебной практики в  криминалистических исследованиях с  ис-
пользованием знаний в  психологии. Их деятельность была 
направлена в первую очередь на создание теоретического фун-
дамента, должного послужить основой для внедрения и реали-
зации практических рекомендаций судебной психологии в уго-
ловном процессе.

Уже вначале 60-х годов состоялись первые экспертно-пси-
хологические исследования по конкретным уголовным делам, 
а 21 марта 1968 года судебно-психологическая экспертиза была 
признана официально. Верховный Суд СССР подтвердил це-
лесообразность привлечения к  судебному разбирательству 
(по  делам о  правонарушениях несовершеннолетних) специа-
листа-психолога в  качестве эксперта для оценки способности 
несовершеннолетних с  признаками умственной отсталости 
в  полной мере осознавать важность своих действий и  управ-
лять ими [1].

Решение Верховного Суда СССР было принято не на пу-
стом месте, к  1968 г. благодаря исследованиям советских 
ученых была создана достаточно научно-обоснованная теоре-
тическая база применения юридической и криминальной пси-
хологии в  уголовном процессе, основоположником которой 
по праву считается выдающийся ученый, доктор юридических 
наук А. Р. Ратинов. Его вклад в развитие юридической психо-
логии считается неоценимым и  изложен в  таких трудах, как 
«Судебная психология для следователей» (1967 г.), «Советская 
судебная психология» (1967 г.), и «Психология допроса обви-
няемого» (1988 г.), а практическая деятельность в качестве ру-
ководителя научного подразделения ВНИИ криминалистики 
(позднее — ВНИИ Прокуратуры СССР) с 1968 г. по 1992 г. по-
зволила внедрить теоретические разработки в  практическую 
деятельность судов.

Если труды А. Р. Ратинова были направлены на разра-
ботку теоретического и  практического фундамента юриди-
ческой и криминальной психологии в уголовном процессе, то 
непосредственно создание судебной психологической экспер-
тизы, как одного из разделов юридической психологии, свя-
зано в первую очередь с именем М. М. Коченова и его учеников 
(О. Д. Ситковская, С. Н. Ениколопов, Л. П. Конышева, Н. Р. Оси-
пова и другие), работавших в Отделе правовой психологии Все-
союзного института по изучению причин и  разработке мер 
предупреждения преступности при Генеральной прокуратуре 
СССР (ныне — Академия Генеральной прокуратуры РФ).

Деятельность этой группы ученых во главе с  М. М. Коче-
новым была направлена на развитие теоретической и методо-
логической базы использования психологических знаний в су-
дебном производстве; на изучение возможности производства 
судебно-психологической экспертизы в  уголовном процессе, 
и в данной сфере они достигли высоких результатов, чему в не-
малой степени способствовала поддержка их исследований 
А. Р. Ратиновым, психологической образование М. М. Коче-
нова и  его практическая деятельность в  структуре Проку-
ратуры СССР. Деятельность М. М. Коченова с  соратниками 
по разработке СПЭ, начатая в  1968 г., была обобщена в  мо-

нографии «Судебно-психологическая экспертиза», изданной 
в 1977 г. под грифом «Для служебного пользования», а также 
в таких работах, как «Судебно-психологическая экспертиза не-
совершеннолетних» (1971), «Судебно-психологическая экспер-
тиза» (1977), «Введение в  судебно-психологическую экспер-
тизу» (1980), «Психология допроса малолетних свидетелей» 
(1984).

За необходимость применения СПЭ в  уголовных делах 
с  участием несовершеннолетних одним из первых заговорил 
Г. М. Миньковский, который уже в 1959 г. в своей работе «Осо-
бенности расследования и судебного разбирательства дел о не-
совершеннолетних» утверждал, что СПЭ в  таких делах спо-
собна оказать действенную помощь  [6]. Основная часть его 
работ посвящена профилактике и предупреждению преступ-
ности среди несовершеннолетних. Такое узкое направление 
в  научных исследованиях позволило ему провести значи-
тельные по своей глубине теоретические разработки об ис-
пользовании не только СПЭ, но и КСППЭ в делах с участием 
несовершеннолетних. В  итоге именно работы Г. М. Миньков-
ского заложили фундамент в  правовые положения главы 20 
«Уголовная ответственность несовершеннолетних» Уголов-
ного кодекса РФ 1997 г. [9].

Одновременно с  разработками Г. М. Миньковского тема-
тика комплексного применения психологических и психиатри-
ческих познаний в судебной экспертизе заинтересовала и была 
активно поддержана судебными психиатрами, в числе которых 
современные ученые [7], [9] особо выделяют заслуги Нины Иг-
натьевны Фелинской (1905–1983 гг.), и  Тамары Павловны Пе-
черниковой (1927–2007).

Н. И. Филинская была практикующим психиатром, которая 
посвятила свою деятельность изучению и  систематики пси-
хопатий, в  том числе несовершеннолетних. Именно Н. И. Фи-
линская ввела в  экспертную практику по делам несовершен-
нолетних понятие «подросток с  психопатическими чертами 
характера»  [12], тем самым подчеркнув незавершенность про-
цесса формирования психопатии у несовершеннолетних и воз-
можности её обратимости. Н. И. Филинская считала, что про-
блема малолетней преступности обусловлена в  большей 
степени социальными причинами, чем психиатрическими рас-
стройствами, что «правонарушения, совершаемые психически 
больными по патологическим мотивам, не являются преступ-
лениями в  истинном значении этого слова, а  лишь опасными 
действиями психически больных» [12] и призывала к тому, что 
в отношении психически больных «приговора не должно быть 
вообще» [12], их следует направлять на лечение, признав невме-
няемыми. В  то же время она много работала над проблемами 
симуляций психических расстройств в  судебно-психиатриче-
ской практике и по вопросам судебно-психиатрической оценки 
различных психопатий, особенно в отношении несовершенно-
летних обвиняемых.

Т. М. Печерникова, являясь автором более 200 работ, из-
учала в  основном различные аспекты судебной психиатрии. 
Так, в 1969 году она защитила диссертацию «Паранойяльные 
состояния и их судебно-психиатрическое значение», и в даль-
нейшем достаточно часто участвовала в судебных экспертизах 
паранойяльных состояний у  обвиняемых в  уголовном пре-
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ступлении с целью дать заключение о необходимости их ам-
булаторного принудительного наблюдения и  лечения у  пси-
хиатра (АПНЛ). По мнению Т. М. Печерниковой, применение 
АПНЛ снижало повторность общественно опасного пове-
дения данной группы больных в  несколько раз  [8]. Кроме 
этого, Т. М. Печерникова не только участвовала в проведении 
КСППЭ, но и, основываясь на практических наблюдениях, осу-
ществляла научную работу по вопросам клиники и судебно-
психиатрической оценки бредовых расстройств, проблемам 
комплексных судебно-психиатрических экспертиз, судебно-
психиатрической профилактики, судебно-психиатрических 
экспертиз обвиняемых, свидетелей и потерпевших, в том числе 
несовершеннолетних. Ею в соавторстве с коллегами и учени-
ками были разработаны критерии дифференцированной су-
дебно-психиатрической оценки психотических состояний 
послеродового периода и совершаемых в этих состояниях де-

тоубийствах, галлюцинаторно-параноидных психозов, пара-
нойяльных расстройств и  бредовых расстройств, как в  уго-
ловном, так и гражданском процессе.

Исходя из рассмотренных выше положений в таблице 1 со-
ставим этапы истории и становления теории и практики про-
изводства комплексной судебной психолого-психиатрической 
экспертизы.

Итак, ученые выделяют три основных этапа формирования 
КСППЭ. Автор предлагает первым этапом развития СПЭ счи-
тать период конца XIX в. — начала XX в., а конкретнее с 1883 г. 
по 1950 г., в  ходе которого великие ученые того времени, 
А. Ф. Кони, Л. Е. Владимиров, А. Е. Брусиловский, В. А. Внуков, 
Я. М. Канторович, А. С. Тагер, А. Р. Лурия и  многие другие, со-
здали предпосылки для дальнейшего развития научной базы 
судебной психолого-психиатрической экспертизы, что и стало 
основным итогом этого этапа.
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Установление мотива преступлений экстремистской направленности
Левицкий Сергей Владимирович, студент магистратуры

Сибирский федеральный университет (г. Красноярск)

В настоящее время противодействие преступлениям экстре-
мисткой направленности является важным направлением 

деятельности государственных органов Российской Федерации 
в целях поддержания конституционного порядка.

Одной из основных проблем расследования преступ-
лений экстремистской направленности является установ-
ление экстремистского мотива как основного квалифициру-
ющего признака рассматриваемой группы преступлений, так 
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как именно мотив предопределяет общую экстремистскую 
цель и  направленность таких преступных деяний. В  связи 
с  этим мотив необходимо рассматривать как центральный 
элемент криминалистической характеристики преступлений 
данной группы.

С точки зрения законодателя, экстремистский мотив пред-
ставляет собой мотив «политической, идеологической, ра-
совой, национальной или религиозной ненависти, или вражды, 
либо мотив ненависти или вражды в отношении какой-либо со-
циальной группы» [5].

В доктрине экстремистский мотив определяют «как низ-
менные побуждения экстремистского характера, основанные 
на нетерпимости и крайней неприязни к определенной поли-
тике, идеологии, расе, национальности или религии и  выра-
жающие намерение виновного совершить действия, направ-
ленные против жизни, здоровья и имущества потерпевшего по 
причине его принадлежности (либо симпатии) к определенной 
социальной группе (в широком смысле)» [2].

В соответствии со ст. 73 УПК РФ, наряду с другими обстоя-
тельствами, при производстве по уголовному делу подлежат 
доказыванию виновность лица в  совершении преступления, 
форма его вины и мотивы.

В этой связи по уголовным делам о преступлениях экстре-
мистской направленности особое внимание необходимо уде-
лять выяснению обстоятельств, оказывающих определяющее 
влияние на формирование мотива преступления, побуждения 
лица, которым оно руководствовалось при совершении экстре-
мистских преступлений.

Проблема установления мотива по преступлениям ука-
занной категории в  правоприменительной практике обуслов-
лена рядом причин.

1. Неумение квалифицировать деяние и  отделять один 
мотив от другого. «При расследовании и  судебном рассмо-
трении дел о преступлениях экстремистского характера наи-
большее количество ошибок в квалификации таких деяний до-
пускается именно при исследовании субъективной стороны 
преступления, особенно мотивов преступного поведения. До-
статочно часто, не умея полно и правильно исследовать, и оце-
нить мотивы преступного поведения, следователи и дознава-
тели необоснованно квалифицируют преступления, мотивом 
которых служит политическая, идеологическая, национальная 
и  другие формы ненависти, как совершенные по другим мо-
тивам: личным неприязненным, хулиганским и  др.»  [1]. Не-
обходимо четко разграничивать экстремистский мотив от ху-
лиганского. Экстремистский и хулиганский мотивы не могут 
сочетаться в одном преступлении в силу их принципиальной 
несовместимости: хулиганство совершается при отсутствии 
видимого мотива (повода), экстремистские же преступления, 
напротив, совершаются по конкретным, четко выделяемым 
мотивам. Таким образом, установление в деянии экстремист-
ского мотива автоматически исключает хулиганский мотив 
и требует квалификации такого деяния по другим статьям УК 
РФ.

2. Определенная пассивность следственных и  оперативных 
подразделений в  выявлении и  доказывании мотивов ненависти 
или вражды в  преступлениях экстремистской направленности. 

Такая пассивность связывается не только с профессиональными 
просчетами, но и с нежеланием сотрудников правоохранительных 
органов привлекать повышенное общественное внимание к  от-
дельным преступлениям. Указанная проблема в настоящее время 
в меньшей степени усложняет установление мотива, однако явля-
ется чрезвычайно отрицательным и устойчивым фактором.

3. Несовершенство законодательной базы и  методиче-
ских рекомендаций, ориентированных на борьбу с  преступ-
лениями экстремистской направленности, в частности, отсут-
ствие целостной правовой системы противодействия таким 
преступлениям. Решением данной проблемы будет создание 
полноструктурной методики, включающей рекомендации 
практическим работникам по выявлению, расследованию 
и предотвращению преступлений экстремистской направлен-
ности.

4. Активное противодействие расследованию со стороны 
обвиняемых и их окружения. Данная причина, осложняющая 
доказывание рассматриваемого мотива, также является отно-
сительно стабильной. Обусловлено это тем, что осуществля-
ется это противодействие, прежде всего, подозреваемыми либо 
обвиняемыми, лично прямо заинтересованными в уклонении 
от наказания за совершение преступления. Преодоление та-
кого противодействия напрямую зависит от психологической 
и процессуальной подготовки следователя, знания им способов 
преодоления противодействия, способности работать в  кон-
фликтной ситуации.

5. Осложняет работу по выявлению и расследованию рас-
сматриваемой группы преступлений слабая разработанность 
методик экспертного исследования экстремистских мате-
риалов, которая является важным звеном в системе правовых 
средств противодействия экстремизму. Заключение эксперта 
по делам о преступлениях и правонарушениях экстремистской 
направленности выступает в  некоторых случаях решающим 
доказательством, поэтому от качества проведенной экспертизы 
зависит эффективность правоприменительной деятельности 
по такой категории дел.

Данная проблема в  рамках российского права исследо-
вана слабо. Единых общепризнанных методик исследования 
экстремистских материалов экспертным и  научным сооб-
ществом до сих пор не разработано, что в  правопримени-
тельной практике вызывает определенные трудности. «В си-
стеме государственных судебно-экспертных учреждений 
(подразделений) ФСБ, МВД, Минюста, а  также экспертных 
подразделениях СК России используются разные экспертные 
методики, разработанные соответствующими учреждениями 
(подразделениями) с учетом специализации (профиля) и воз-
ложенных на указанные ведомства и  подразделения полно-
мочий» [3].

По мнению Е. И. Галяшиной, «из-за отсутствия единого на-
учно-методического подхода у  государственных судебных 
экспертов различных ведомств и  иных сведущих лиц, при-
влекаемых для проведения экспертизы, правоприменителю 
приходится по своему усмотрению оценивать результаты экс-
пертных исследований и  определять, имеет ли свободно рас-
пространяемая информационная продукция экстремистскую 
направленность» [4].
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Решением проблемы является разработка единой общепри-
знанной методики экспертизы экстремистских материалов для 
всех государственных экспертных учреждений, которая по-
зволит обеспечить единообразное обоснование выводов.

Как уже отмечалось, экспертизы и  исследования по ука-
занной категории уголовных дел являются важнейшим источ-
ником доказательств, позволяющим следователям установить 
мотив преступлений, поэтому считаем необходимо также вы-
делить типичные ошибки, допускаемые следователями при на-
значении экспертиз по преступлениям экстремисткой направ-
ленности. К ним относятся:

1. Некорректный выбор вида экспертизы: в некоторых слу-
чаях следователи не могут определить в какой области (сфере) 
требуются специальные познания. Так, например, назначается 
религиоведческо-лингвистическая экспертиза при отсутствии 
религиозных текстов, необходимых для проведения данного 
исследования.

2. Некорректная постановка вопросов: ставятся правовые 
вопросы, связанные с оценкой деяния, не относящиеся к ком-
петенции эксперта, поскольку их разрешение относится к ис-
ключительной компетенции правоохранительных органов. На-
пример, «имеются ли в  материалах признаки экстремизма?». 
Также это могут быть вопросы, не соответствующие содер-
жанию направляемых на экспертизу материалов, например, во-

просы, по ст. 280, 282 УК РФ, в то время как содержание текстов 
соответствует ст. 354.1 УК РФ.

3. Не обозначены объекты исследования: представлено 
большое количество материалов, в том числе бытового харак-
тера, по которым заданы общие вопросы. Так, например, при 
имеющемся факте размещения экстремистских материалов 
в социальной сети, следователь предоставляет в качестве объ-
ектов не только спорные материалы, которые могут содержать 
признаки экстремизма, но и  иные записи данной страницы, 
и  ставит по всем материалам вопросы о  наличии призывов 
к враждебным действиям.

4. На исследование направляются материалы, уже вне-
сенные в  федеральный список экстремистских материалов: 
будучи признанными экстремистскими и  внесенными в  фе-
деральный список экстремистских материалов, такого рода 
объекты, по общему правилу, не должны подвергаться экс-
пертным исследованиям.

Таким образом, учитывая высокую опасность экстремист-
ских преступлений, считаем, что для верного установления экс-
тремистского мотива необходимо разработать единую методику 
экспертизы экстремистских материалов, следователям и опера-
тивным работникам необходимо вести активную работу по вы-
явлению и доказыванию указанного мотива, а также постоянно 
повышать профессиональный уровень указанных лиц.
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В статье рассматриваются основные проблемные аспекты использования на практике неустойки и независимой гарантии как 
способов разрешения споров в рамках договорных отношений. Особое внимание уделяется двойственному характеру неустойки 
и возможности применения её на практике. Помимо этого, в статье производится анализ возможности требования исполнения 
сразу нескольких форм ответственности, к которым относятся неустойка и независимая гарантия.
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The article discusses the main problematic aspects of the use of penalties and independent guarantees in practice as ways of resolving disputes 
within the framework of contractual relations. Special attention is paid to the dual nature of the penalty and the possibility of its application in 
practice. In addition, the article analyzes the possibility of requiring the execution of several forms of liability at once, which include a penalty and 
an independent guarantee.
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Основные аспекты, касающиеся применяемых на практике 
способов обеспечения выполнения обязательств, а также 

снижения рисков, основанные на возникновении правовых по-
следствий, представлены в  рамках Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации (далее — ГК РФ).

Тем не менее следует учесть, что строгого ограничения спо-
собов обеспечения исполнения обязательств по договору, не су-
ществует, и стороны могут сами определять такие методы ре-
шения спорных и проблемных вопросов.

В данном случае свобода касается и  заключения договора 
согласно статьям 1 и 421 ГК РФ.

Таким образом, существенные ограничения по рассматри-
ваемым вопросам возможны только в  тех случаях, когда это 
прямо предусмотрено на уровне законодательной регламентации.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод 
о  том, что использование независимой гарантии и  неустойки 
одновременно относительно одного договора не запрещено.

Основные проблемы, как правило, возникают в том случае, 
когда кредитор, или бенефициар, требует исполнение обяза-
тельств при нарушении основных обязательств договора.

В данном случае, со стороны бенефициара, имеет место 
предъявлять требования об оплате каждого нарушенного обя-
зательства. Такие многократные требования по выплатам поро-
ждают не малое количество споров как на теоретическом, так 
и на практическом уровне рассматриваемых проблем.

Нормы, обеспечивающие возможность получить незави-
симую гарантию и неустойку, регламентированы в 23 главе ГК 
РФ. Неустойка и  независимая гарантия, являются самостоя-
тельными методами обеспечения исполнения обязательств по 
договорным отношениям.

Так, на основании разграничения данных способов, можно 
судить об их независимости в аспекте правового регулирования 
на уровне законодательства, и, тем самым, предоставив возмож-
ность рассматривать каждый из способов индивидуально.

В данном вопросе существует лишь одно ограничение, ка-
сающееся неустойки, имеющей двойственную природу. Таким 
образом, можно отметить, что, с  одной стороны, неустойку 
можно рассматривать с точки зрения выполнения стимулиру-
ющей функции в рамках договорных отношений, с другой, в ка-
честве меры ответственности.

В связи с этим, на практике возникает достаточно большое 
количество вопросов относительно невозможности разгра-
ничения двойственного характера неустойки в  рамках дого-
ворных отношений.

Именно по причине наличия в  договорных отношениях 
двойственного характера неустойки, необходимо учитывать не 
только её обеспечительную функцию, но и  наличие граждан-
ской ответственности.

Как отдельный способ обеспечения обязательств по дого-
ворным отношениям неустойка рассматриваться не может, так 
как изначально является ответственностью имущественного 
характера, и не привязывается к какой-либо стороне или обя-
зательству в рамках договора. Тем не менее, двойственность не-
устойки оказывает прямое воздействие на наличие убытков, 
понесённых в  рамках осуществления имущественной ответ-
ственности договорных отношений [1].

При разрозненном взыскании неустойки и убытков может 
наблюдаться нарушение принципов гражданско-правовой от-
ветственности, при котором подразумевается восстановление 
нарушенных прав, а не неосновательное обогащение.

Основная проблема кроется в  том, что при взыскании 
убытков, у  должника, со стороны кредитора, первый обязан 
возместить ущерб от недобросовестного или полного отсут-
ствия исполнения обязательств по договорным отношениям.

На этом основании в практике нередко встречается вопрос 
относительно соотношения убытков и неустойки как самостоя-
тельных способов разрешения конфликтов по договору. Так, 
имеет место быть требование о взыскании сразу двух мер ответ-
ственности за одно нарушение, выраженных в форме убытков 
и неустойки соответственно.

Для устранения возможности взыскания многократных 
мер ответственности за одно нарушение, на законодательном 
уровне, а именно в статье 394 Гражданского кодекса, установлен 
запрет на взыскание неустойки в том случае, когда взыскана не-
устойка альтернативного или исключительного характера.

Помимо этого, статьей 394 пунктом 1 установлена возмож-
ность взыскать убытки в сумме, которая не была покрыта взы-
сканной неустойкой. Такая мера используется в  целях устра-
нения материальных потерь для кредитора.

Таким образом, осуществляется принцип взаимной зачет-
ности в рамках осуществления гражданско-правовой позиции 
участников договорных отношений.

По сути, при возмещении полных убытков на основании 
взыскания самих убытков и  неустойки, осуществлению под-
лежит одна мера — возмещение убытков.

Таким образом, если кредитор первоначально обраща-
ется с требованием о взыскании убытков, право на взыскание 
с  должника неустойки будет утеряно. Исключение представ-
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ляет лишь штрафная неустойка, не зависящая от возмещённых 
убытков [2].

Данные обстоятельства лишь подчёркивают независимость 
двух рассматриваемых форм ответственности.

Также следует учесть, что при неисполнении должником 
обязательств в полном объёме в соответствии с договором, воз-
мещение неустойки и убытков не освобождает от исполнения 
обязательств в натуральном виде.

В данном случае неустойка будет выражена в форме имуще-
ственной ответственности, а не в способе обеспечения испол-
нения обязательств по договорным отношениям.

Следует отметить, что влияние применения неустойки 
вместе с  независимой гарантией на основное обязательно 
и права кредитора законодательно на данный момент никак не 
регламентировано.

Независимую гарантию нельзя рассматривать в  аспекте 
формы гражданско-правовой ответственности, так как от-
ветственность, наступающая по договорным обязательствам, 
может быть выражена исключительно в  форме неустойки 
и уплаты понесённых кредитором убытков.

Нередки случаи, при которых бенефициар не заявляет тре-
бование об оплате неустойки, но претендует на независимую 
гарантию. В  данном случае взыскание такой гарантии может 
вызвать ряд проблем, по причине того, что может отсутство-
вать неустойка, компенсирующая долю суммы независимой га-
рантии [3].

Таким образом, взыскание независимой гарантии не может 
рассматриваться по правилам взыскания неустойки и убытков. 

Помимо этого, она не может быть выделена в аспекте выпол-
нения компенсационной функции.

Также проблемы на практике возникают по вопросам ис-
полнения обязательств при удовлетворении требований бене-
фициара по независимой гарантии. Помимо этого, некоторые 
исследователи считают необходимым закрепление нормы, ука-
зывающей на прекращение обязательств основного характера, 
когда удовлетворено требование по независимой гарантии, яв-
ляющейся аналогом поручительства.

На основе проведённого исследования можно сделать вывод 
о том, что использование неустойки в рамках независимой га-
рантии не представляется возможным, так как при этом воз-
никает неопределённость правового регулирования сразу двух 
способов обеспечения исполнения обязательств.

Уникальность независимой гарантии заключается в неза-
висимости гарантийного обязательства от основного обяза-
тельства, которое обеспечивается исчерпывающими осно-
ваниями для отказа гаранта в  удовлетворении требования 
бенефициара и  заключается в  невозможности влиять на 
размер обеспечения помимо условий, установленных в самой 
гарантии [4].

Вместе с  тем, независимая гарантия не является формой 
имущественной ответственности, следовательно, для полу-
чения суммы обеспечения бенефициар не обязан доказывать 
размер причинённых ему убытков, а  сумма, подлежащая вы-
плате, не может быть уменьшена на сумму взыскиваемой не-
устойки и  завесить от иных обстоятельств, за исключением 
установленных в самой гарантии.
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Проблемы применения мер ответственности за нарушение договорных обязательств: 
взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами
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Исследуемая тема является достаточно актуальной в настоящее время. Нередко возникают проблемы в применении мер от-
ветственности за нарушение договорных обязательств.

Договорные обязательства можно отнести к одному из основных институтов в гражданском праве. Возникает необходимость 
для правильного обеспечения исполнения взятых субъектом договора обязательств, иначе, договор будет терять свою юридическую 
силу — зачем заключать договор, если обязательства все равно не исполняются.

Очень много судебных споров возникает в связи с неисполнением договорных обязательств. Нередко попадают случаи противо-
речия одного судебного решения другим. Необходимо четкое регулирование подобных споров.

Уже на протяжении многих лет данная тема исследуется различными деятелями для того, чтобы достигать совершенство-
вания разрешения споров, связанных с взысканием процентов за пользование чужими денежными средствами.

Ключевые слова: договор, обязательства, проценты, чужие денежные средства, ответственность.
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Problems of applying liability measures for violation of contractual 
obligations: collecting interest for using other people’s funds

Lupanova Tatiana Vitalevna, student master’s degree
Far Eastern Institute (branch) of the All-Russian State University of Justice (RPA of the Ministry of Justice of Russia) (Khabarovsk)

The topic under study is quite relevant at the present time. Problems often arise in the application of liability measures for violation of contrac-
tual obligations.

Contractual obligations can be attributed to one of the main institutions in civil law. There is a need for proper enforcement of the obligations as-
sumed by the subject of the contract, otherwise, the contract will lose its legal force — why conclude a contract if the obligations are not fulfilled anyway.

A lot of legal disputes arise in connection with non-fulfillment of contractual obligations. Often there are cases of contradiction of one court de-
cision to another. A clear regulation of such disputes is necessary.

For many years, this topic has been studied by various figures in order to achieve improved resolution of disputes related to the collection of in-
terest for the use of other people’s funds.

Keywords: contract, obligations, interest, other people’s money, responsibility.

Рассматриваемый вид гражданской ответственности — взы-
скание процентов за пользование чужими денежными 

средствами — установлен в  Гражданском кодексе, а  именно 
в  статье  395, согласно которой данная мера ответственности 
применяется в  результате неправомерного пользования чу-
жими денежными средствами.

То есть проценты выступают, своего рода, санкцией за то, 
что субъект не исполняет свои договорные обязательства.

Данная мера ответственности для гражданского законода-
тельства не является новой, так как взыскание процентов при-
меняется уже на протяжении многих лет. [2]

Анализ мер ответственности позволяет говорить о  сбли-
жении рассматриваемой категории с зачетной неустойкой. Это 
связано с  системой исчисления объема средств, подлежащих 
выплате, которые выплачиваются в части, превышающей про-
центы. При этом датой конечного исчисления служит день 
уплаты этих средств.

Правоприменительная практика в области взыскания ответ-
ственности по неосновательному обогащению весьма обширна, 
как правило сопровождает значимое количество дел, связанных 
с привлечением к гражданско-правовой ответственности.

Несмотря на это до сих пор сохраняются сложности, как 
в части исчисления, так и в части взыскания процентов, за поль-
зование чужими денежными средствами. На указанных аспектах 
регулярно делают акцент ученые цивилисты, избравшие в каче-
стве предмета исследования ответственность по ст. 395 ГК РФ. [3]

В соответствии с п. 1 ст. 395 ГК РФ размер процентов опре-
деляется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в со-
ответствующие периоды. [1]

В настоящее время одним из дискуссионных вопросов яв-
ляется вопрос о  возможности начисления процентов на сумму 
убытков и неустойки, и отрицание возможности применения дан-
ного механизма в действующей правоприменительной практике 
приводят к уничтожению компенсационной функции процентов.

Отечественная правовая доктрина стоит на жестких пози-
циях несовместимости процентов и убытков как санкций, об-
ладающих компенсационной природой.

Несвоевременное исполнение обязательства, связанного 
с применением мер ответственности, не порождает нового де-

нежного обязательства и, следовательно, к таким отношениям 
не может быть применима ст. 395 ГК РФ.

А. В. Латынцев и О. В. Латынцева, ссылаясь на принцип не-
возможности применения двух мер ответственности за одно 
и  то же правонарушение, отрицают возможность начисления 
процентов за пользование чужими денежными средствами на 
сумму убытков, указывая на невозможность по той же причине 
начисления процентов и на сумму неустойки.

Е. В. Тирская приходит к  противоположным выводам. 
Автор делает вывод, что «схожая правовая природа данных ка-
тегорий дает основание к тому, чтобы производить их судебное 
взыскание по одним и тем же правилам, применяемым для де-
нежных обязательств, включая нормы ст. 395 ГК РФ».

Традиционно неустойку и убытки относят к охранительным 
обязательства. Такие обязательства тесно связаны с  обстоя-
тельствами их породившими. Для рассмотрения возможности 
начисления процентов за пользование чужими денежными 
средствами необходимо определить основание возникновения 
данных охранительных обязательств с целью отграничения их 
от категории «основного долга», так как эти конструкции обла-
дают разной правовой природой, а их смешение чревато непо-
следовательной судебной практикой.

Тенденции судебной практики таковы, что происходит 
четкое разграничение между охранительным обязательством 
по возмещению убытков и  обязательством, предусматрива-
ющим уплату денежных средств (основным долгом). Так, в част-
ности, в  постановлении Президиума Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации от 29 сентября 1998 года №  2959/98 
указано что, поскольку возмещение убытков является ответ-
ственностью, а  не долговым (денежным) обязательством, на 
убытки не должны начисляться проценты за пользование чу-
жими денежными средствами, что также является ответствен-
ностью. Рассмотрение начисления процентов за пользование 
денежными средствами возможно только при наличии между 
сторонами денежного обязательства; поскольку убытки яв-
ляются мерой гражданско-правовой ответственности, начис-
ление процентов на сумму убытков неправомерно.

Основное различие между охранительными и  регулятив-
ными правоотношениями заключено в способности их к при-
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нудительному осуществлению, в  силу чего «охранительные 
обязательственные правоотношения отличаются от прочих 
обязательств тем же, чем вообще правоотношения охрани-
тельные отличаются от правоотношений регулятивных — 
свойством принудительности». Таким образом, вопрос о  на-
числении процентов на убытки и  неустойку вообще уместно 
ставить лишь в случае, когда последние приобретают свойство 
охранительных обязательств, что возможно только в случае су-
дебного взыскания данных санкций.

Излишне отмечать, что практика начисления процентов на 
сумму невыплаченного деликтного долга уже давно является 
устоявшейся благодаря п.  23 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ №  13, Пленума ВАС РФ №  14 от 08 октября 
19998  года «О  практике применения положений граждан-
ского кодекса Российской Федерации о процентах за пользо-
вание чужими денежными средствами». По одному из арби-
тражных дел, пересмотренных кассационной инстанцией, 
был сделан вывод о неправомерности позиции нижестоящего 
суда о том, что применение ст. 395 ГК РФ в отношении денеж-
ного обязательства, возникшего из причинения вреда, невоз-
можно, поскольку ст. 395 Кодекса применяется только в случае 
использования должником суммы долга, а такие обязательства 
отсутствуют. При этом суд кассационной инстанции указал: 
если судом возлагается на сторону обязанность возместить 
вред в  деньгах, на стороне причинителя вреда возникает де-
нежное обязательство по уплате определенных судом сумм; 
с момента, когда решение суда вступило в законную силу, если 
иной момент не указан в законе, на сумму, определенную в ре-
шении при просрочке ее уплаты должником, кредитор вправе 

начислить проценты за пользование чужими денежными сред-
ствами.

Договорной денежный долг, существование которого также 
признано судебным решением, обязательная сила которого за-
креплена процессуальным законодательством, обладает такой 
же охранительной, компенсационной природой, как и долг де-
ликатный, в  силу чего их дифференциация в  случае приме-
нения мер ответственности недопустима.

Взыскание процентов за пользование чужими денежными 
средствами представляет собой элемент механизма граждан-
ско-правовой ответственности, который законодатель связы-
вает с неисполненными денежными обязательствами.

Сказанное свидетельствует о  необходимости теоретиче-
ского переосмысления концепции ответственности за нару-
шение денежного обязательства и,  как следствие, выработки 
нового механизма применения норм ст. 395 ГК РФ, адекватно 
отражающего компенсационную природу процентов, что го-
ворит о  сохраняющейся актуальности данного вопроса. При 
этом нет смысла настаивать на внесении изменений в действу-
ющее законодательство, поскольку в данном случае недосказан-
ность законодателя в формулировке нормы ст. 395 ГК РФ иг-
рает на руку правоприменителю. Неопределенность правовой 
природы процентов, влекущая ряд вопросов об условиях их 
взыскания, требует лишь уточнения с помощью наиболее гиб-
кого механизма — судебной практики, задача которой в соот-
ветствии с  существующими экономическими реалиями при-
дать процентам силу той имущественной санкции, взыскание 
которой в  действительности будет являться карательной для 
должника и компенсирующей для кредитора.
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В теории права под правовым статусом субъекта понимается 
установленная нормами права совокупность прав, обязан-

ностей, гарантий и ответственности, определяющая его поло-
жение в правовой системе общества.
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Статус мировых судей определен Законом «О статусе судей 
в Российской Федерации». Помимо этого, правовое положение 
мировых судей определено Законом «О судебной системе Рос-
сийской Федерации», Законом «О статусе судей в Российской 
Федерации», а  также УПК РФ, ГПК РФ, КоАП РФ, законами 
субъектов РФ о мировых судьях.

Специфика статуса мировых судей заключается в том, что 
в силу ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» они 
входят в единую судебную систему Российской Федерации, но 
при этом являются судьями субъектов РФ.

«Основы статуса мирового судьи конкретизированы в  ст.  1 
Закона »О мировых судьях в Российской Федерации«. Мировые 
судьи осуществляют правосудие именем Российской Федерации. 
Порядок осуществления правосудия мировыми судьями уста-
навливается федеральным законом. Вступившие в  силу поста-
новления мировых судей, а  также их законные распоряжения, 
требования, поручения, вызовы и  другие обращения являются 
обязательными для всех без исключения федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
общественных объединений, должностных лиц, других физиче-
ских и юридических лиц и подлежат неукоснительному испол-
нению на всей территории Российской Федерации» [2, с. 367].

Говоря о трудовом стаже кандидата на должность мирового 
судьи, мы разделяем мнение С. Гришина, который считает, что 
«Для будущей судейской деятельности этот стаж имеет тот же 
смысл, что и возраст претендента, наличие у него российского 
гражданства и  высшего юридического образования. Стаж ра-
боты по юридической профессии нельзя воспринимать как об-
ретение претендентом определенных навыков и  умений, ко-
торые позволяют ему с первых же дней работы исполнять свои 
функциональные обязанности на высоком профессиональном 
уровне. Вполне возможно, что в конкретной судебной практике 
этот опыт окажется совершенно не востребованным. Потому-то 
нормативное требование о стаже работы по юридической про-
фессии и носит условный характер. Он всего лишь условие для 
допуска претендента к участию в конкурсном отборе. И в этом 
отношении дознаватель из управления государственной проти-
вопожарной службы и  помощник нотариуса имеют абсолютно 
одинаковые шансы на участие в конкурсном отборе. Другое дело, 
что квалификационная коллегия судей отдаст предпочтение 
тому, кто, по ее мнению, в большей степени обладает качествами, 
необходимыми для осуществления правосудия» [3, с. 23].

В соответствии со ст. 2 Закона «О статусе судей», все судьи 
в Российской Федерации обладают единым статусом, особен-
ности их правового положения регламентируются федераль-
ными законами и законами субъектов. Согласно ст. 3 этого же 
закона мировой судья, как и иные судьи обязан:

– неукоснительно соблюдать Конституцию Российской 
Федерации, федеральные конституционные законы и  феде-

ральные законы. Кроме того, мировой судья, в отличие от судей 
федеральных судов, обязан соблюдать законодательство субъ-
ектов Российской Федерации (конституцию, уставы, законы 
субъектов);

– избегать как в служебных, так и во внеслужебных отно-
шениях всего того, что могло бы умалить авторитет судебной 
власти, достоинство судьи или вызвать сомнение в его объек-
тивности, справедливости и беспристрастности;

– в случае возникновения конфликта интересов заявить 
самоотвод или сообщить об этом участникам процесса. [1].

«Кроме того, ряд обязанностей судьи выражается в форме 
запретов, которые можно классифицировать на:

– запреты совмещать должности и  заниматься опреде-
ленной деятельностью;

– запреты политического характера;
– запреты, непосредственно связанные со служебной дея-

тельностью мирового судьи. Мировой судья не вправе разгла-
шать служебную информацию и пользоваться рабочими мате-
риально-техническими, финансовыми и  информационными 
средствами в целях, не связанных с исполнением полномочий, 
прекращать исполнение должностных полномочий для разре-
шения трудового спора;

– запреты, касающиеся обогащения;
– запреты иметь связь с иностранным государством. Ми-

ровой судья и его семья не может иметь счета в иностранных 
банках, а также пользоваться иностранными финансовыми ин-
струментами. Кроме того, он не может заниматься научной, 
творческой и педагогической деятельностью, если она финан-
сируется исключительно за счет средств иностранных госу-
дарств» [4, с. 18].

Вопрос прекращения и приостановления полномочий судей 
является актуальным, потому что эти меры способствуют под-
держанию принципов законности, справедливости и  неза-
висимости суда, устраняя от осуществления правосудия лиц, 
совершивших правонарушение, утративших цензы или по объ-
ективным причинам неспособных занимать данную долж-
ность. Выявление особенностей прекращения и  приостанов-
ления полномочий является важным с точки зрения изменения 
правового статуса мирового судьи.

Основным законодательным актом, регулирующим осно-
вания прекращения и приостановления полномочий мирового 
судьи в современной России, является ФЗ «О мировых судьях». 
Согласно п. 1 ст. 8 этого закона они прекращаются по причинам, 
указанным в ст. 14 Закона «О статусе судей».

Полномочия судьи также могут быть прекращены досрочно 
по его заявлению об отставке или о прекращении полномочий 
в связи с переходом на другую работу или по иным причинам.

Единственным органом, который может вводить и  отме-
нять приостановление полномочий является Квалификаци-
онная коллегия судей.
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В данной статье рассматриваются правовые основания функционирования механизма кредитных каникул и их предоставления 
гражданам, мобилизованным на основании Указа Президента Российской Федерации от 21.09.2022 №  647.
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С самого начала специальной военной операции (далее — 
СВО) против Российской Федерации были введены бес-

прецедентные санкции, изменившие финансовое положение 
огромного количества людей, даже более, затронувшие эко-
номическое благосостояние практически всех граждан нашей 
страны. Впоследствии, Указом Президента Российской Феде-
рации от 21.09.2022 №  647, была объявлена частичная моби-
лизации, в связи с чем, стал особо актуальным вопрос о мерах 
поддержки тех категорий граждан, которые были призваны 
для прохождения воинской службы по данному указу. Феде-
ральным законом от 20  октября 2022 г. №  406-ФЗ был введен 
механизм кредитных каникул для мобилизованных граждан 
и членов их семей, призванный оказать финансовую поддержку 
данным категориям граждан.

Кроме того, говоря о  механизме действия кредитных ка-
никул для помощи гражданам, невозможно игнорировать зна-
чение потребительского кредитования для экономики России 
в целом.

Ввиду того, что потребительское кредитование не только 
стимулирует платежеспособный спрос на товары и услуги дли-
тельного пользования, но и имеет влияние на другие составля-
ющие ВВП, инвестиционный и  государственный спрос, обес-
печивает непрерывность воспроизводственного процесса 
и  стимулирует предложение товаров на рынке несомненно 
важным представляется обеспечение функционирования ме-
ханизма кредитных каникул как способа сохранить потенци-
ально платежеспособных клиентов, допустивших просрочку 
платежей вследствие мобилизации в Вооруженные Силы Рос-
сийской Федерации.

Несмотря на падение объема выданных потребительских 
кредитов за период с января по сентябрь 2022 года на 41,3% по 
сравнению с аналогичным периодом в 2021 году [2], сумма про-
сроченной задолженности россиян по кредитам продолжает 
расти, так, согласно оценкам Центробанка, по состоянию на на-
чало января 2022 года объем просроченной задолженности по 
кредитам физлиц достиг 1 трлн рублей против 932 млрд годом 
ранее. А по данным на 1 августа 2022 года объем просроченной 
розничной задолженности (необслуживаемые кредиты сроком 
более 90 дней) составил 1,023 трлн рублей, из которых 4,8 млрд 
приходились на ипотечные кредиты.

По итогам 2022 года объем просроченных розничных бан-
ковских кредитов (без учёта ипотеки) вырос на 16% против 
прироста на 9% по итогам 2021 года.

К проблемной просроченной задолженности относятся кре-
диты, платежи по которым прекратились более чем на 90 дней. 
К  розничной (не  ипотечной) относятся все виды розничного 
кредитования — беззалоговые потребительские наличными, на 
покупку товаров, автокредитование, кредитные карты и т. п.

Некоторые крупные банки самостоятельно работают с не-
плательщиками, штат сотрудников им это позволяет, но очень 
многие кредитные организации, столкнувшись с вопросом не-
платежей, продают проблемные долги.

Вопрос о передачи долга коллекторам не возникает до исте-
чения 90 дней с первого дня просрочки. Но три месяца спустя 
просроченные кредиты могут быть проданы или переуступ-
лены новому кредитору. Законодательством не установлен пе-
риод, когда банк получает право перепродать долги заемщиков.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 21.09.2022 №  647 «Об объявлении частичной мобилизации 
в  Российской Федерации», было мобилизовано 300  тысяч че-
ловек. Также мобилизация непосредственно затронула членов 
семей мобилизованных.

Таким образом, мобилизованные заемщики и  члены их 
семей, попадают в уязвимую категорию, нуждающуюся в под-
держке. Несмотря на неопределенность фактического срока 
действия кредитных каникул, несомненно, платежеспособные 
заемщики смогу вернуться в график погашения платежей.

В связи с этим, с целью защиты прав мобилизованных за-
емщиков и членов их семей был принят Федеральный закон от 
07 октября 2022 г. №  307-ФЗ. Кредитные каникулы позволяют 
заемщику, который является участником СВО или членом его 
семьи, временно приостановить платежи по кредиту или займу.

Чтобы получить кредитные каникулы заемщик должен соот-
ветствовать определенным критериям, перечисленным в законе.

Отдельно выделены военнослужащие, проходящие службу 
в Вооруженных Силах по контракту, а также в войсках нацио-
нальной гвардии, при условии участия в специальной военной 
операции на территориях Украины, Донецкой Народной Рес-
публики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запо-
рожской областей.
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Неустойка (штраф, пени) за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение обязательств в период с 24 февраля 2022 года 
до дня вступления в силу Федерального закона по кредитному 
договору заемщика, не начисляется, а  начисленная неустойка 
(штраф, пени) по кредитному договору не подлежит уплате.

Кроме того, кредитные каникулы могут получить индиви-
дуальные предприниматели, заключившие контракт о  добро-
вольном содействии в выполнении задач, возложенных на Во-
оруженные Силы Российской Федерации.

Последней по счету, но не по значимости, идет категория за-
емщиков — членов семей мобилизованных.

Общим условием для всех категорий заемщиков остается 
необходимость чтобы договор потребительского кредитования 
был заключен до дня мобилизации.

Для получения кредитных каникул, заемщик вправе обра-
титься к  кредитору с  приложением документов, подтвержда-
ющих его участие, либо участие члена семьи в специальной во-
енной операции.

При этом, заемщик вправе обратиться с  заявлением с  ис-
пользованием средств подвижной радиотелефонной связи по 
абонентскому номеру подвижной радиотелефонной связи, ин-
формация о котором предоставлена кредитору.

Для обеспечения соблюдения прав заемщиков кредитор 
обязан рассмотреть заявление в 10-дневный срок и уведомить 
о результатах рассмотрения. Кроме того, если кредитор не уве-
домит должника о ходе рассмотрения заявления, льготный пе-
риод будет считаться установленным.

Одной из мер, направленных на защиту прав заемщиков 
также является приостановление исполнения судебных актов 
о взыскании просроченной задолженности, для этого, согласно 
ст. 3 Федерального закона от 07.10.2022 №  377-ФЗ необходимо 
предоставить заявление в кредитную организацию.

На остаток основного долга начисляются проценты в  раз-
мере 2/3 от среднерыночного значения полной стоимости по-
требительского кредита на дату обращения за каникулами. 
Этот показатель рассчитывает Банк России.

Кредитор вправе запросить у  федерального органа испол-
нительной власти, осуществляющего функции по контролю 
и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, 
подтверждение сведений о факте мобилизации в отношении за-
емщика, однако банковские учреждения пренебрегали данной 
возможностью и требовали заемщиков и членов их семей пре-
доставить подтверждающие документы.

Значительная часть проблем была связана с  необходимо-
стью доработать и  перенастроить программное обеспечение, 
обучить сотрудников, внести изменения в  инструкции и  ре-
гламенты. Банк России провел надзорные встречи с  кредито-
рами, направил адресные рекомендации по исправлению нару-
шений [3].

С 21 сентября 2022 года по 31 января 2023 года банки фак-
тически предоставили участникам СВО и членам их семей ре-
структуризацию по 174,4 тыс. кредитных договоров на общую 
сумму 67,5 млрд рублей [4], согласно информационному бюл-
летеню Центробанка РФ о реструктуризации кредитов насе-
ления и  бизнеса, участники специальной военной операции 
(СВО).

Таким образом, в условиях тенденции к увеличению просро-
ченной задолженности по потребительским кредитам, а также 
в  связи с  объявленной Указом Президента Российской Феде-
рации от 21.09.2022 №  647 частичной мобилизацией, механизм 
кредитных каникул для мобилизованных и членов их семей не 
только позволил мобилизованным заемщикам не выплачивать 
дополнительные проценты за просрочку платежей, но и помог 
банкам сохранить платежеспособных клиентов.
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Правовая природа концессионного соглашения
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В статье анализируется правовая природа концессионного соглашения. Выявлены квалифицирующие особенности концесси-
онного соглашения. Обоснована позиция, согласно которой, несмотря на наличие большого количества общих признаков, с точки 
зрения текущей системы гражданско-правовых обязательств России, концессионное соглашение является самостоятельным видом 
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договора, отличным от договора аренды, подряда и других. Об этом свидетельствует и выделение законодателем регулирования 
рассматриваемых правоотношений в отдельный нормативно-правовой акт, атак же прямо прописанная цель заключения концес-
сионных соглашений.

Ключевые слова: концессионное соглашение, гражданско-правовой договор, концессионер, концедент, правовая природа концес-
сионного соглашения.

Legal nature of the concession agreement

The article analyzes the legal nature of the concession agreement. The qualifying features of the concession agreement are revealed. The position 
is substantiated according to which, despite the presence of a large number of common features, from the point of view of the current system of civil 
law obligations of Russia, the concession agreement is an independent type of agreement, different from the lease agreement, contract and others. 
This is also evidenced by the allocation by the legislator of the regulation of the legal relations in question into a separate legal act, while the directly 
stated goal of concluding concession agreements.

Keywords: concession agreement, civil law contract, concessionaire, concessor, legal nature of the concession agreement.

Возникновение концессионного соглашения в  Российском 
праве относится к современному этапу развития правовой 

доктрины законодательства нашей страны. Это достаточно 
новая для России форма договорных отношений и как отмеча-
ется в научной литературе — это современная, новая форма до-
говора, которая построенная на принципах партнерства и рас-
пределения рисков между частным и  публичным партнером. 
Концессионные соглашения являются одним из проявлений го-
сударственно-частного партнерства.

Закон, который установил в  нашем праве такую форму, 
был принят сравнительно недавно — 21 июля 2005 г. [2]. Но, не 
смотря на современное принятие регулирующего норматив-
но-правового акта, который должен был отражать актуальные 
разрешения всех нюансов концессионного соглашения, на 
практике возникает достаточно много судебных споров, возни-
кающих из концессионных соглашений или в связи с ними, что 
свидетельствует о необходимости дальнейшего совершенство-
вания правовой характеристики концессионных соглашений.

Как отмечают многие исследователи, с каждым годом число 
заключенных концессионных соглашений увеличивается, чему 
во многом способствуют скоординированные усилия феде-
ральных законодательных и  исполнительных органов власти. 
Для верного понимания правоотношений, которые возникают 
при заключении концессионных соглашений, необходимо пра-
вильно определять его природу, нюансы которой помогут точно 
определить многие позиции. В научной литературе существуют 
различные точки зрения по данному вопросу.

Одни авторы раскрывают содержание концессионных со-
глашений через близкие к ним договоры аренды [8, 9]. Другие, 
характеризуют концессионные соглашения как смешанные до-
говоры [6], так как в них имеются элементы аренды, соглашения 
о  публично-частном партнерстве  [3], строительного подряда, 
доверительного управления и ряда других договоров.

Если обратиться к  официальной трактовке соглашения, то 
можно увидеть законодательное указание на то, что по концес-
сионному соглашению одна сторона (концессионер) обязуется за 
свой счет создать и (или) реконструировать определенное этим 
соглашением имущество, право собственности на которое при-

надлежит или будет принадлежать другой стороне (концеденту), 
осуществлять деятельность с  использованием (эксплуатацией) 
объекта концессионного соглашения, а концедент обязуется пре-
доставить концессионеру на срок, установленный этим соглаше-
нием, права владения и пользования объектом концессионного 
соглашения для осуществления указанной деятельности [1].

В Постановлении от 22  мая 2020 г. по делу №  А37–
609/2019  Арбитражного суда Дальневосточного округа отра-
жено, что суд определил правовую природу рассматриваемого 
соглашения как двусторонний, возмездный, взаимный гра-
жданско-правовой договор, базирующийся на принципах авто-
номии воли, юридического равенства и имущественной само-
стоятельности его сторон.

Важно отметить, что разрешая споры, суды прямо ука-
зывают на то, что Концессионное соглашение является дого-
вором, в котором содержатся элементы различных договоров, 
предусмотренных федеральными законами [4, 5, 7]. К отноше-
ниям сторон концессионного соглашения применяются в соот-
ветствующих частях правила гражданского законодательства 
о  договорах, элементы которых содержатся в  концессионном 
соглашении (например, Постановление Арбитражного суда 
Приморского края 26 июля 2022 г. по делу №  А51–19468/2021).

Анализ судебной практики показывает, что достаточно 
часто в  судебных решениях можно увидеть отражение цели 
рассматриваемого соглашения. В  большинстве случаев кон-
цессионное соглашение заключается в общественно значимых 
целях — привлечения соответствующих инвестиций в  эконо-
мику государства, обеспечения эффективного использования 
имущества, находящегося в  государственной или муници-
пальной собственности, повышения качества товаров, работ, 
услуг, предоставляемых потребителям. Правовая природа кон-
цессионного обязательства заключается в легитимной уступке 
со стороны публичного образования определенных вещных 
прав на предмет соглашения частному лицу. Данный факт 
нашел свое отражение в  судебной практике: Постановление 
от 22 мая 2020 г. по делу №  А37–609/2019 Арбитражного суда 
Дальневосточного округа; Решение от 4 августа 2022 г. по делу 
№  А37–611/2022 Арбитражного суда Магаданской области; По-
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становление от 5 декабря 2019 г. Шестого арбитражного апелля-
ционного суда и других.

В правовой действительности концессионное соглашение 
это двусторонний, возмездный, взаимный гражданско-пра-
вовой договор, базирующийся на принципах автономии воли, 
юридического равенства и  имущественной самостоятель-
ности его сторон. Концессионное соглашение представляет на-
глядное проявление одного из важнейших принципов граждан-
ского права — принципа свободы договора. Он предусмотрен 
пунктом 3 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации — стороны могут заключить договор, в котором содер-
жатся элементы различных договоров.

Концессионное соглашение представляется как абсолютно 
отличная от договора аренды, подряда и других договоров мо-
дель, являющаяся самостоятельным гражданско-правовым 
договором. Об этом свидетельствует и  выделение законода-
телем регулирования рассматриваемых правоотношений в от-
дельный нормативно-правовой акт. На этот факт указывает 

и прямо прописанная цель рассматриваемого соглашения. Как 
справедливо отмечается в научной литературе, только концес-
сионный договор имеет своей сущностной целью привлечение 
частных инвестиций в  строительство и  реконструкцию объ-
ектов государственной и  муниципальной инфраструктуры. 
Ни договор аренды, ни строительный подряд, ни другие гра-
жданско-правовые договоры не направлены на реализацию 
таких целей. Схожие черты у  коммерческой концессии с  вы-
шеперечисленными договорами имеются, например, концес-
сионер вносит концеденту плату, за выполняемую работу, ко-
торая предусматривается соглашением. Но это не говорит об их 
тождественности, а определяет договор концессии, как один из 
видов возмездных договоров.

Таким образом, анализ судебной практики и  научной ли-
тературы приводит к мнению о том, что концессионное согла-
шение можно отнести в  системе обязательств к  отдельному 
виду возмездных договоров, имеющих самостоятельное пра-
вовое регулирование и ярко-выраженную собственную цель.
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В статье анализируются нормативно-правовые акты, касающиеся материально-технического обеспечения работников проку-
ратуры. Исследуется значение материально-технического обеспечения работников прокуратуры. Поднимается проблема о недо-
статочности и неполноте технического и материального оснащения учреждений прокуратуры и связанные с этой темой вопросы. 
На основании анализа указанных источников автор делает вывод о том, что материально-техническое обеспечение является 
основополагающим фактором в полноценной деятельности работников прокуратуры. Автор в  своем выводе, также проводит 
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анализ оснащённости материально-технической учреждений городской прокуратуры, районной прокуратуры и городов федераль-
ного значения — Москва, Санкт-Петербург, Севастополь.
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Материально-техническое обеспечение любого государ-
ственного учреждения является базисом для его дея-

тельности. Материально-техническое обеспечение определяет, 
насколько эффективно и  планомерно будут выполняться по-
ставленные перед учреждением цели, ради которых оно осуще-
ствляет свою работу.

Все государственные учреждения получают финансиро-
вание из средств федерального бюджета или же из средств регио-
нальных бюджетов. Данное условие является гарантией их эф-
фективной работы и определением способностей по решению 
задач, которые поставило государство перед учреждением. 
Прокуратура, как следствие, входит в состав государственных 
учреждений и получает финансирование исключительно из го-
сударственного бюджета [1].

Распоряжении Генерального прокурора Российской Феде-
рации от 23.04.98 г. за №  24–7 р «О недопустимости привлечения 
органами прокуратуры средств благотворительных и иных не-
государственных фондов»  [2], прямо указывается на недопу-
стимость финансирования органов прокуратуры теми источ-
никами, которые не входят в систему федерального бюджета.

Помимо данного Распоряжения, необходимо отметить, 
статью  52 части  1 Федерального закона «О  прокуратуре Рос-
сийской Федерации», в которой определено: «Обеспечение дея-
тельности органов и  организаций прокуратуры Российской 
Федерации, включая материально-техническое, финансовое 
обеспечение, а  также гарантий и  компенсаций работникам 
этих органов и  организаций, установленных настоящим Фе-
деральным законом, является расходным обязательством Рос-
сийской Федерации» [3]. По отношению к данной теме, данная 
статья устанавливает четкие границы, того что финансиро-
вание прокуратуры другими источниками кроме федераль-
ного бюджета невозможны и не приемлемы. К тому же, о недо-
пустимости финансирования учреждений прокуратуры иными 
субъектами говорится в письме заместителя начальника управ-
ления делами Генеральной прокуратуры РФ (№  10–2–1727–02 
от 19  ноября 2002 г.): «В  качестве дополнительного финанси-
рования прокуратуры не должны получать от поднадзорных 
организаций материальные ценности»  [7]. Что еще раз под-
черкивает независимость прокуратуры от иных источников 
финансирования кроме федерального бюджета.

Соответствующее обеспечение учреждений прокуратуры 
материально-техническими средствами является главным 
условием для обеспечения нормальной и эффективной работы 
механизма по решению поставленных задач. Невозможность 
обеспечения материальной части принятого решения для ре-
шения задач, несомненно, ведет к невозможности достичь его 
выполнения.

Материально-техническое обеспечение работников про-
куратуры, как следствие является гарантом государственного 
содействия в  прохождении государственной службы и  по-
вышения уровня её прохождения. Необходимо рассмотреть 

данный аспект деятельности прокурорских работников углуб-
ленно.

Под материально-техническим обеспечением работников 
прокуратуры понимаются затраты на работников во время про-
хождения государственной службы в органах прокуратуры. Ха-
рактер и размер этих затрат определяется в конкретном случае 
по-своему. Большой статьёй расходов служит — расходы работ-
ников прокуратуры при выполнении своих служебных обязан-
ностей.

Возвращаясь, к Федеральному закону «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации», а  именно к  ч.  3 ст.  44: «Прокурорские 
работники в  служебных целях обеспечиваются проездными 
документами на проезд всеми видами транспорта общего поль-
зования (кроме такси) в городском, пригородном и местном со-
общении, приобретаемыми органами прокуратуры у соответ-
ствующих транспортных организаций в порядке, определяемом 
Правительством РФ. Порядок проезда работников транс-
портных прокуратур в пределах обслуживаемых участков при 
исполнении служебных обязанностей на железнодорожном, 
речном, морском, воздушном транспорте определяется Прави-
тельством Российской Федерации. Прокурорскому работнику 
и одному из членов его семьи один раз в год оплачивается стои-
мость проезда железнодорожным, воздушным, водным и авто-
мобильным (кроме такси) транспортом к месту лечения в сана-
торно-курортной организации, подведомственной Генеральной 
прокуратуре Российской Федерации, и  обратно (в  случае на-
правления на лечение медицинской организацией)»  [3]. Рас-
смотрев, один пункт данной статьи можно увидеть, насколько 
органы прокуратуры оснащены материальным обеспече-
нием. Сюда же можно отнести: должностной оклад, доплаты 
за классный чин, за выслугу лет, за особые условия службы 
и многие другие условия материального обеспечения.

На данный момент государство в отношении денежного со-
держания работников прокуратуры проводит политику много-
планового стимулирования их деятельности, тем самым ориен-
тируя их на добросовестный труд и эффективную работу [1].

Рассматривая материально-техническое обеспечение, будет 
ошибкой рассмотреть только одну сторону данного опреде-
ления, обходя техническое обеспечение. Техническое обес-
печение — это комплекс технических средств, целью работы 
которых является обеспечение работы информационной си-
стемы, также документация и технологические процессы, отно-
сящиеся к техническим средствам. В отношении технического 
обеспечения, для детального его изучения относится Поло-
жение о  Главном управлении обеспечения деятельности ор-
ганов и  организаций прокуратуры Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации от 01.03.2018 [4]. В данном положении 
изложены вопросы, которые отдел материально-технического 
обеспечения разрабатывает:

— участие в подготовке нормативных правовых актов и ор-
ганизационно-распорядительных документов Генеральной 
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прокуратуры Российской Федерации по вопросам материаль-
но-технического обеспечения органов и организаций прокура-
туры;

— разработка норм обеспечения мебелью, организаци-
онной и  бытовой техникой, предметами интерьера, канцеляр-
скими принадлежностями органов и организаций прокуратуры.

— организация работы по централизованному обеспе-
чению органов и  организаций прокуратуры форменным об-
мундированием для прокуроров, имеющих классные чины, 
и другими видами материально-технических средств согласно 
положениям Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации».

— материально-техническое обеспечение подготовки 
и  проведения в  Генеральной прокуратуре Российской Феде-
рации заседаний коллегии, совещаний и других мероприятий.

— приобретение, учет и списание сувенирной продукции.
— пополнение наградного и  подарочного фондов Гене-

ральной прокуратуры Российской Федерации подарочной 
и  сувенирной продукцией, ведомственными наградами и  на-
градным оружием.

— приобретение табельного огнестрельного оружия и бое-
припасов для нужд органов прокуратуры Российской Феде-
рации по заявкам управления физической защиты и  обеспе-
чения безопасности.

— организация приемки, хранения и выдачи товарно-мате-
риальных ценностей, в том числе средств вычислительной тех-
ники и защиты информации, материальных запасов в части рас-
ходных материалов, запасных частей и принадлежностей к ним 
на складе Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Материально-технические средства органов прокуратуры 
должны соответствовать реалиям нашего времени. Каждое 
учреждение органов прокуратуры должно быть обеспечено 
теми материально-техническими средствами, которые будут 
обеспечивать нормальную деятельность работников прокура-
туры. Весомым фактором, которым можно оценить учреждение 
прокуратуры на его оснащённость материально-техническими 
средствами является — размещение в учреждении технических 
средств нового поколения. Размещению таких средств в учре-
ждениях прокуратуры главным образом способствовала ком-
пьютеризация. Компьютеризация в настоящее время двигатель 
прогресса в  учреждениях прокуратуры, так как многие опе-
рации по документам переходят в  цифровой формат, за счет 
этого работникам прокуратуры удается уделить больше вре-
мени на решение других поставленных задач.

Цифровое преобразование органов прокуратуры Россий-
ской Федерации, на данном её этапе, нуждается в значительных 
изменениях и в системе подготовки работников органов проку-
ратуры Российской Федерации, обеспечения соответствия ком-
петенций работников условиям цифровой экономики, цифро-
визации общества и  государственного управления. Особенно 
остро стоит вопрос об оснащении техническими средствами 
нового поколения.

Материально-техническое обеспечение городской (рай-
онной) прокуратуры передано на ведение в прокуратуры субъ-
ектов федерации, которые в  свою очередь, содержат матери-
ально-технические средства для обеспечения нижестоящих 
прокуратур. Прокуратуры города (района) не наделены полно-
мочиями для владения расчетных счетов. Также большим про-
белом служит отсутствие должности бухгалтера. Полномочия 
по учету материальных ценностей лежат на заведующем канце-
лярией. В свою очередь, руководитель прокуратуры — прокурор 
города (района) выполняет также обязанности материально от-
ветственного лица, он несет материальную ответственность за 
сохранность доверенного ему имущества [6].

Обеспечение работников городских (районных) прокура-
турах техническими средствами нового поколения, на практике 
доказывает свою неразвитость в сравнении с обеспечением тех-
ническими средствами городов федерального значения, такие 
как Москва, Санкт-Петербург, Севастополь. В  приведенных 
городах техническое обеспечение органов прокуратуры, по 
стране, на высоком уровне, за счет чего, учреждения прокура-
туры в данных городах справляются с поставленными задачами 
наиболее эффективно и полно. Несомненно, учреждения про-
куратуры городов (районов) справляются с поставленными за-
дачами, но результативность проделанной работы может быть 
не совсем целостной [5].

Таким образом, материально-техническое обеспечение ра-
ботников прокуратуры является главным критерием для обес-
печения нормальной деятельности самого учреждения проку-
ратуры, так и, несомненно, для его работников. С обеспечением 
материальными средствами государство выполняет все для 
того, чтобы работники учреждений прокуратуры вели свою 
деятельность добросовестно и результативно.

Техническое обеспечение требует перестройки системы фи-
нансирования, для того чтобы учреждения прокуратуры всех 
уровней могли быть оснащены техническими средствами но-
вого поколения в равном отношении. Тогда поставленные за-
дачи будут выполнятся быстрее и эффективнее.
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Туризм — это один из самых быстроразвивающихся сег-
ментов рынка как на международном уровне, так и на тер-

ритории Российской Федерации. Правовое обеспечение ту-
ристской деятельности необходимо в  силу того, что объекты 
туристского рынка наряду с туризмом выступают одним из важ-
нейших ресурсов стабильного функционирования общества.

Услуги, работы и  товары, потребляемые туристами — это 
объекты туристского рынка и сам туризм является одним из ре-
сурсов жизнедеятельности общества, что делает необходимым 
правовое обеспечение туристской деятельности. Правовое ре-
гулирование заключается в  упорядочивании общественных 
отношений путем юридического закрепления государством, 
охраны и развития общественных отношений.

Правовое регулирование в сфере туризма регулируется Гра-
жданским Кодексом и Законом «О туристской деятельности». 
Он применяется для регулирования различных форм деятель-
ности, в том числе туристской. В нем закрепляются принципы 
гражданского права, понятия и  организационно-правовые 
формы которые могут применяться в  туристической сфере. 
Благодаря принятию Гражданского кодекса Российской Феде-
рации были устранены различные противоречия, а также были 
созданы механизмы защиты экономических и личных прав гра-
ждан в целом так и в области туризма [3].

Правовые основы оказания туристских услуг закрепляются 
в следующих документах:

— Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. N132-ФЗ «Об ос-
новах туристской деятельности в Российской Федерации» [2];

— Закон РФ от 07.02.1992 N2300–1 (ред. от 05.12.2022) 
«О защите прав потребителей» [4];

— Постановление Правительства РФ от 12.02.94 г. №  100 
«Об организации работ по стандартизации, обеспечению един-
ства измерений, сертификации продукции и услуг» [6];

— Постановление Правительства РФ от 11 февраля 2002 г. 
N95 «О лицензировании туроператорской и турагентской дея-
тельности» [8];

— Постановление Правительства РФ от 18  ноября 2020 г. 
N1853 «Об утверждении Правил предоставления гостиничных 
услуг в Российской Федерации» [9];

— Федеральный закон «О техническом регулировании» от 
27.12.2002 N184-ФЗ. [10]

Также выделяют международные правовое обеспечение 
в сфере туристской деятельности:

— международные договоры и соглашения между Российской 
Федерацией с другими странами в рамках туристского рынка;

— резолюции международных организаций и  рекоменда-
тельные акты ВТО;

— различные конвенции в данной сфере.
Основной закон, регулирующий отношения в России в сфере 

туризма, является Федеральный закон от 24.11.1996 N132-ФЗ 
«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». 
В  данном законе туризм определен как приоритетная отрасль 
развития страны, был определен принцип и  порядок государ-
ственного регулирования в данной области и много другое [2].

Сегодня туризм играет важную роль в  развитии как Рос-
сийской Федерации, так и  других стран мира что приводит 
к поддержке и развитию международных отношений. Данное 
обстоятельство привело к возникновению необходимости пра-
вового регулирования как внутри страны, так и  на междуна-
родном уровне. Часть прав в сфере туризма и не только обес-
печивается Конституцией Российской Федерации. Например: 
права на свободу передвижения (ст. 27 Конституции РФ), права 
на отдых (ст. 37, 41 Конституции РФ), права на информацию 
(п. 2 ст. 24 Конституции РФ) [1].

25 апреля 1994 года был принят Указ Президента РФ N813 
«О дополнительных мерах по развитию туризма в Российской 
Федерации и об упорядочении использования государственной 
собственности в  сфере туризма». Следующим Указом Пре-
зидента РФ от 22 декабря 1995 года N1284 «О реорганизации 
и развитии туризма в Российской Федерации» была одобрена 
Концепция реорганизации и  развития туризма в  Российской 
Федерации. В результате которой было определено будущее раз-
витие сферы туризма как одного из важнейших направлений, 
а также создание нормативно-правовой базы развития туризма 
соответствующей мировых и  международным стандартам. 
С учетом названной Концепции была разработана и 26 февраля 
1996 года утверждена Постановлением Правительства РФ N177 
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Федеральная целевая программа «Развитие туризма в Россий-
ской Федерации» [5].

Отношения по оказанию туристических услуг, регулиру-
ются общими нормами гл.  39 ГК, нормами специального За-
кона О туристской деятельности, а также нормами Закона РФ 
от 7 февраля 1992 г. N2300-I «О защите прав потребителей» [4].

На сегодняшний день Российская Федерация нацелена 
на формирование и  поддержку национального туристского 
рынка, а также на развитие внутреннего и выход на междуна-
родный. Соответственно особое внимание необходимо уделить 
разработке современного, всеобъемлющего законодательства, 
с учетом норм международного права и стран Европы.
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Рассмотрение судами общей юрисдикции исков о признании 
граждан недееспособными, а  по данным портала «Агент-

ства правовой информации» в 2021 году их было рассмотрено 
27414 [6], является обыденной и, к сожалению, достаточно фор-
мальной практикой.

Согласно ч. 1 ст. 284 ГПК РФ суд рассматривает названные 
иски с участием как самого гражданина, признаваемого недее-
способным, так и  прокурора, и  представителя органа опеки 
и  попечительства, что должно обеспечивать декларируемые 
Конституцией положения о  государственной и  судебной за-
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щите прав и  свобод человека и  гражданина даже и  называет 
лиц, обязанных их обеспечить. Названную норму при этом 
можно было бы считать императивной, обязательной к испол-
нению во всех случаях [2]. Но на практике все выглядит совсем 
иначе.

При этом, несмотря на то, что решения судов по названной 
категории дел затрагивают все фундаментальные права и сво-
боды человека, участие адвоката в  них не является и  обяза-
тельным.

Права и свободы человека и гражданина являются, согласно 
ст.  18 Конституции Российской Федерации, непосредственно 
действующими и определяют смысл, содержание и применение 
законов, деятельность законодательной и  исполнительной 
власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосу-
дием. Равенство перед законом и  судом, государственную за-
щиту прав и свобод человека и гражданина, судебную защиту 
его прав и свобод так же гарантируется ст. 19, 45, 46 Консти-
туции Российской Федерации [3].

Заявитель по названной категории дел чаще всего прибегает 
к помощи квалифицированных юристов, а признаваемый не-
дееспособным остается наедине со своими проблемами и зача-
стую бывает даже не извещен о поданном исковом заявлении, 
и в судебном заседании не присутствует.

Названная проблема не является надуманной и  голо-
словной. Так при анализе 60 вступивших в силу решений раз-
личных судов г. Москвы о  признании граждан недееспособ-
ными и  которым не был назначен опекун выявлено, что в  43 
(71,7%) случаях представитель органа опеки и попечительства 
участия в  судебном заседании не принимал. В  одном случае 
в судебном заседании отсутствовал так же и прокурор. Данную 
выборку для Москвы можно считать репрезентативной.

В 17 (28,3%) случаях присутствие органов опеки и попечи-
тельства в  судах первой инстанции носило формальный ха-
рактер и сводилось к поддержке заявленных требований.

Согласно ч. 4 ст. 330 ГПК РФ основаниями для отмены ре-
шения суда первой инстанции в любом случае является рассмо-
трение дела судом в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих 
в деле и не извещенных надлежащим образом о времени и месте 
судебного заседания [2].

Таким образом, со всей очевидностью можно утверждать, 
что в 71,4% случаев решения судов о признании граждан недее-
способными могут быть отменены по названным основаниям.

Какова же роль прокуратуры, а так же органов опеки и по-
печительства в делах о признании граждан недееспособными?

Согласно ч. 3. п. 3 Постановления Конституционного суда 
Российской Федерации от 27.06.2012 г. №  15-П решение о при-
знании гражданина недееспособным принимается судом по ре-
зультатам рассмотрения соответствующего дела в порядке осо-
бого производства при обязательном исследовании и  оценке 
в совокупности с другими доказательствами заключения судеб-
но-психиатрической экспертизы, которой определяется психи-
ческое состояние гражданина [4].

В обоснование своих требований заявитель, как правило, 
указывает лишь наличие у  ответчика психического заболе-
вания, то есть лишь одну из составляющих недееспособности — 
медицинский критерий и только с ним связывается способность 

понимать значение своих действий или руководить ими. Таким 
образом, посыл ч. 1 ст. 29 ГК РФ применяется однобоко и пред-
взято. Мотивы заявителя при этом могут быть весьма далеки от 
защиты прав и законных интересов психически больного, это, 
как показывает практика и освобождение жилплощади, и ли-
шение права распоряжения имуществом, и как способ лишения 
родительских прав [1]…

Суд, руководствуясь ст. 283 ГПК РФ и не принимая во вни-
мание названное Постановление Конституционного суда, в по-
рядке подготовки к  судебному разбирательству дела о  при-
знании гражданина недееспособным только по факту наличия 
психического расстройства у гражданина «назначает для опре-
деления его психического состояния судебно-психиатрическую 
экспертизу» [2].

«Совокупность других доказательств», указывающих на 
неспособность гражданина своими действиями приобретать 
и  осуществлять гражданские права, создавать для себя гра-
жданские обязанности и  исполнять их — юридический кри-
терий, если и указывается заявителем, то иными участниками 
процесса не может быть опровергнута или иным образом оце-
нена.

Роль прокуратуры, а  так же органов опеки и  попечитель-
ства, как следует из содержания ч. 1 ст. 284 ГПК РФ, не должна 
сводиться формальному присутствию в судебном процессе [2].

Так, согласно ч. 1 ст. 21, ч. 1 ст. 26 ФЗ «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации» предметом надзора являются соблюдение 
Конституции Российской Федерации и  исполнение законов, 
действующих на территории Российской Федерации…; соблю-
дение прав и свобод человека и гражданина…

При этом, согласно ч. 2 ст. 26 ФЗ «О прокуратуре Российской 
Федерации», органы прокуратуры не подменяют иные государ-
ственные органы и должностных лиц…

В частности, согласно п.  4.9 Положения о  Департаменте 
труда и социальной защиты населения г. Москвы, утвержден-
ного Постановлением Правительства Москвы №  566-ПП г. Мо-
сквы от 08.09.2015 г. названный Департамент является органом 
опеки и попечительства в г. Москве, естественно в лице своих 
территориальных подразделений, при этом п.  6 названного 
Положения Департаменту в  целях осуществления своих пол-
номочий предоставлено право запрашивать в  установленном 
порядке с  использованием региональной системы межведом-
ственного электронного взаимодействия г. Москвы от органов 
исполнительной власти г. Москвы, органов местного само-
управления, организаций и физических лиц информацию, не-
обходимую для реализации полномочий в  установленной 
сфере деятельности; вносить в установленном порядке на рас-
смотрение уполномоченных органов государственной власти 
г. Москвы и должностных лиц органов исполнительной власти 
г. Москвы предложения по вопросам в пределах своей компе-
тенции; привлекать научные и иные организации, ученых и спе-
циалистов в установленном порядке для проработки вопросов, 
отнесенных к установленной сфере деятельности [5].

Таким образом, именно органы опеки и попечительства яв-
ляются тем участником судебного процесса, со всеми процессу-
альными правами стороны по делу, который не только может, 
но и  обязан предоставить ту «совокупность других доказа-
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тельств», которая объективно отражала бы способность, или 
не способность, психически больного понимать значение своих 
действий или руководить ими, проверять соответствие подан-
ного заявления принципу защиты прав и законных интересов, 
ходатайствовать о  вызове третьих лиц — медицинских учре-
ждений, в том числе психоневрологических, и свидетелей. Эта 
же «совокупность других доказательств» в том числе подлежит 
судебно-психиатрической экспертной оценке.

В сложившейся же судебной практике заключение судебно-
психиатрической экспертизы является единственным основа-
нием для принятия соответствующего решения, при этом не учи-
тывающее сохранившиеся у  психически больного социальные 
навыки и способы их использования, и адаптационные резервы.

Учитывая возможные парциальные личностные нарушения 
и ремитирующее течение болезни для всестороннего, полного, 
объективного рассмотрения дела, требуемого ч.  1 ст.  67 ГПК 
РФ, при решении степени утраты дееспособности необходимо 
учитывать весь спектр социально-средового воздействия  [2]. 
Это именно та функция, которая должна выполняться органом 
опеки и попечительства, и которая систематически выпадает из 
рассмотрения названной категории дел.

Участие органа опеки и  попечительства в  судебном про-
цессе должно быть непосредственным с представлением моти-
вированного заключения, отзыва, либо возражения на исковое 
заявление о признании гражданина недееспособным, не только 
с  указанием, но и  собственной оценкой обстоятельств, име-
ющим значение для дела.

Также, согласно ч. 1; ч. 2; ч. 3 ст. 330 ГПК РФ основаниями 
для отмены или изменения решения суда в апелляционном по-
рядке являются неправильное определение обстоятельств, име-
ющих значение для дела; недоказанность установленных судом 
первой инстанции обстоятельств, имеющих значение для дела; 
несоответствие выводов суда первой инстанции, изложенных 
в решении суда, обстоятельствам дела; нарушение или непра-
вильное применение норм материального права или норм про-
цессуального права, если это нарушение привело к принятию 
неправильного решения [2].

Необходимо специально отметить, что органами опеки 
и попечительства, как в прочем и прокуратурой, решения судов 
первой инстанции даже при наличии указанных оснований, ни 
разу не обжаловались.

Таким образом, можно констатировать, что органы опеки 
и  попечительства г. Москвы, в  неисполнение действующего за-

конодательства и  возложенной обязанности — «защита насе-
ления», практически не участвуют в судебных процессах при рас-
смотрении заявлений о признании граждан недееспособными.

При этом меры прокурорского реагирования, предусмо-
тренные ст.  23, 24, 25 ФЗ «О  прокуратуре Российской Феде-
рации» не применялись.

Конечно, не все случаи невыполнения требований процес-
суального и иного законодательства ведут к неправильному по 
существу решению. Но какое реальное количество граждан, 
признание которых недееспособными не было связано с необ-
ходимостью защиты их прав и законных интересов, и при этом 
ставших постоянными жителями психоневрологический учре-
ждений того же Департамента труда и социальной защиты на-
селения г. Москвы неизвестно.

«Строгость российских законов смягчается необязательно-
стью их исполнения», формула, выведенная еще в позапрошлом 
веке М. Салтыковым-Щедриным, к  сожалению применима, 
по крайней мере к названной проблеме, к работе Департамент 
труда и социальной защиты населения и органов опеки и попе-
чительства г. Москвы, и в отдельных случаях прокуратуры.

Обязательно ли в  этой связи участие адвоката судебных 
процессах затрагивающих фундаментальные права и свободы 
человека, по аналогии со ст.  50, 51 УПК РФ? Напрашивается 
вывод, что да! Но адвокатура не должна дублировать органы 
опеки и попечительства, да и прокуратуру, на которые в данном 
случае и возложена функция защиты прав и свобод человека 
и гражданина.

Изменить подобный подход представляется путем издания 
ведомственного, на уровне Департамента труда и социальной 
защиты населения г. Москвы, либо Правительства Москвы, 
нормативного правового акта предписывающего обязательное 
участие представителей органов опеки и попечительства по на-
званной категории дел на всех этапах судопроизводства, об-
ратив внимание на обязательное исполнение этого принципа 
судами и прокуратурой.

В случае аналогичной ситуации — ненадлежащее испол-
нение норм материального и  процессуального права как не-
обходимого условия обеспечения соблюдения прав и  свобод 
при рассмотрении дел о признании граждан недееспособными 
уполномоченными органами в иных регионах Российской Фе-
дерации видится необходимым издание соответствующего по-
становления, на уровне Правительства Российской Федерации, 
либо Верховного Суда Российской Федерации.
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Основные стратегии российской государственной политики 
памяти в контексте современного кинематографа
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Южно-Российский институт управления — филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 
(г. Ростов-на-Дону)

В данной статье при помощи метода контент-анализа проведено исследование, в процессе которого мемориальный кинемато-
граф выступил как приоритетный для государственного заказа и имеющий наиболее интенсивное развитие в рамках текущего де-
сятилетия. Подробности реализации и исключительных аспектов исторического российского кино в рамках политики памяти 
требуют дальнейшего изучения и исследования.

Ключевые слова: мемориальный аспект российского кинематографа, государственный заказ в отечественном кино, политика 
сохранения памяти.

The main strategies of the Russian state policy of memory in the context of modern cinema

In this article, using the method of content analysis, a study was conducted in the process of which memorial cinema acted as a priority for the 
state order and has the most intensive development within the current decade. Details of the implementation and exceptional aspects of historical 
Russian cinema within the framework of the memory policy require further study and research.

Keywords: the memorial aspect of Russian cinema, the state order in the domestic cinema, the policy of preserving memory.

Вопрос необходимости развития киносферы в  Российской 
Федерации даже на высоких, государственных уровнях ста-

вится остро и акцентно: седьмой вид искусства не только объ-
единяет в себе предыдущие шесть, которыми, согласно Риччотто 
Канудо и Гегелю, являются танец, архитектура, скульптура, ри-
сование, музыка и поэзия, но и обладает мощным влиянием на 
сознание человека.

Однако, как и являясь эффективным методом воздействия 
на мораль, сознание, принципы, характер и социализацию че-
ловека, так кинопроизводство выступает и одним из самых до-
рогостоящих его видов.

Создание кинофильма: полнометражного, короткометраж-
ного или сериального типа — не может быть реализовано без 
значительных капиталовложений. По оценкам Александра Ба-
хирева — продюсера и владельца отечественной кинокомпании 
«Имаго» — минимальный бюджет, необходимый для съёмок 
относительно профессиональной и жизнеспособной на рынке 
полнометражной кинокартины, составляет порядка пяти мил-
лионов рублей. Короткий же метр выйдет дешевле: в  районе 
трёхсот-пятисот тысяч рублей. И это только расходы непосред-
ственно на кинопроизводство, не учитывая расходов на ре-
кламную кампанию будущего фильма.

Дорогое в любой из своих ипостасей, кино нельзя назвать 
сферой, способной развиваться автономно, самостоятельно 
в реалиях экономической ситуации в России. Поэтому сейчас 
кинематограф почти напрямую зависит от государственных до-
таций.

Поддержка фильмов в  России происходит и  будет про-
исходить ближайшие несколько лет, до 2030  года, согласно 
«Стратегии государственной культурной политики» — доку-
менту, утверждённому премьер-министром Российской Феде-
рации Дмитрием Медведевым. Анализируя данный документ, 
найдём и основные опасности, на основании предотвращения 
которых составлена стратегия и будет формулироваться госу-
дарственный заказ к будущим дотационным фильмам. Следо-
вательно, ближайшие кинокартины, будут оберегать нацию от 
таких опасностей, как:

— Снижение интеллекта и  уровня культуры граждан 
и всего общества в целом.

— Отклонение граждан от традиционных ценностных ори-
ентиров, описанных в указе Президента РФ от 9 ноября 2022 г. 
№  809 «Об утверждении Основ государственной политики по 
сохранению и укреплению традиционных российских духовно-
нравственных ценностей», или их изменение и искажение.



“Young Scientist”  .  # 11 (458)  .  March 2023 273Political Science

— Повышение уровня агрессии и  жестокости население, 
развитие асоциального поведения.

— Негативное искажение мемориального состояния гра-
ждан.

— Атомизация общества — разрыв социальных связей 
(дружеских, семейных, соседских), рост индивидуализма и пре-
небрежения к правам других.

Следовательно, исходя из этих проблем, заявленных госу-
дарством, мемориальная политика в кинематографе будет раз-
виваться в  сторону создания исторического кино, освещаю-
щего события — вероятнее всего документальные или около 
документальные — последних восьмидесяти-сотни лет, так 
как именно эти периоды, согласно исследованиям поднима-
ющим проблемы памяти, вызывают наиболее сильный эмо-
циональный отклик, что, исходя из учебников по режиссуре 
и мастерству драматургии, помогает в создании сапиенса, что 
усиливает эффект и впечатление от фильма и, возможно, пред-
полагает более лёгкую работу над сценарием картины.

Однако необходимость свежести и  переосмысления одно-
типных сюжетов несколько усложняет этот процесс.

Создание и  распространение мемориально ориентирован-
ного кино будет происходить согласно предложенным в  упо-
мянутой ранее стратегии развития сценариям. Они включают 
в себя:

— Повышение доли фильмов российского производства 
в отечественном прокате до 30%;

— Повышение числа экранов к 2030 году до 5000;
— Повышение посещений кино гражданином до 0,8 раз за 

год;
В том же документе предполагаются дополнительные меры, 

которые будут способствовать реализации политики памяти 
в Российской Федерации:

— стимулирование развития киносетей в крупных городах 
и малых городах при одновременном содействии увеличению 
доли российских фильмов в отечественном прокате;

— развитие и поддержка анимационной отрасли как одной 
из наиболее быстро растущих областей киноиндустрии, в том 

числе посредством формирования из крупных анимационных 
студий индустриального ядра анимационной отрасли, раз-
витие авторской анимации, расширение и  защита каналов 
сбыта анимационной продукции, расширение сотрудничества 
со смежными отраслями (образование, культура, спорт) и раз-
витие технологической базы;

В рамках начала действия этой стратегии мы можем наблю-
дать замечательные анимационные и  игровые кинопроекты, 
например «Движение вверх», «Салют-7», «Огонь», «Блокадный 
дневник».

Исходя из вышесказанного, в  контексте современного ки-
нематографа стратегии развития и поддержания политики па-
мяти могут быть выражены следующим образом:

1. Создание и  поддержка фильмов, которые отражают 
важные моменты истории России. Это может быть как художе-
ственное кино, так и документальные фильмы. Такие фильмы по-
могают сохранить и распространить знание о прошлом России.

2. Поддержка создания фильмов, которые способствуют 
формированию национальной идентичности. Это могут быть 
фильмы о национальных героях, патриотические фильмы и т. д. 
Такие фильмы могут помочь укрепить чувство принадлеж-
ности к России.

3. Поддержка создания фильмов, которые способствуют 
межкультурному диалогу и пониманию. Это может быть кино, 
которое рассказывает о других культурах и странах, или кино, 
которое помогает разобраться в сложных социальных и поли-
тических вопросах.

4. Поддержка создания фильмов, которые помогают сохра-
нить память о жертвах политических репрессий и других траги-
ческих событий в истории России. Такие фильмы помогают не 
забывать о прошлом и не повторять ошибок в будущем.

Таким образом, политика памяти будет реализовываться 
по представленным государством сценариям, результаты ко-
торых мы уже можем видеть благодаря отснятым историческим 
драмам, совершивших успех в прокате. В данном случае момент 
«измерения» данного успеха будет выступать окупаемость кино 
в прокате.
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Проблемные вопросы потребности в сверхлегких беспилотных летательных аппаратах
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Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева (г. Санкт-Петербург)

Вооруженные конфликты последних лет показали, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) стали совершенно необхо-
димым элементом военных действий, многократно усиливающим боевые возможности войск и выполняющим широчайший спектр 
задач от разведывательно-ударных до транспортных.

Ключевые слова: беспилотные летательные аппараты, специальная военная операция.

Вооруженные конфликты последних лет показали, что бес-
пилотные летательные аппараты (БПЛА) стали совершенно 

необходимым элементом военных действий, многократно уси-
ливающим боевые возможности войск национальной гвардии 
и выполняющим широчайший спектр задач от разведыватель-
но-ударных до транспортных. И  специальная военная опе-
рация на Украине не стала исключением, подтвердив высокую 
востребованность дронов. Причем на всех уровнях. И если на 
позиции полк-бригада вопрос хоть как-то закрыт, то на уровне 
батальон-рота-взвод-отделение он стоит чрезвычайно остро. 
Конечно, и  бригадно-полковые «Орланы» могут работать по 
заявке командиров подразделений, но, как мы знаем, разведка 
должна осуществляться непрерывно, а для этого командиры не 
то что батальонов, рот и батарей, а отделений и расчетов ну-
ждаются в  своих «птичках», способных круглосуточно рабо-
тать в их интересах.

Простая ситуация: «Орлан», пройдя туда-сюда над лесопо-
лосой, может ничего не обнаружить, в то время как непрерывно 
крутящийся над этим местом маленький коптер, залетающий 
с разных ракурсов, непременно выявит засаду, секрет или снай-
перскую позицию. А  это жизни наших военнослужащих, со-
хранность техники и всевозможных грузов. Настоящим хитом 
боевых действий в Донбассе и на бывших украинских терри-
ториях стали небольшие, легкие и сравнительно дешевые гра-
жданские квадрокоптеры, с помощью которых союзные войска 
ведут разведку, осуществляют охранение, проводят диверси-
онно-разведывательные группы через контролируемую не-
приятелем территорию, корректируют огонь артиллерии, оты-
скивают раненых, погибших, секреты и  засады врага. При 
необходимости с  легкого квадрокоптера можно даже «отбом-
биться» ручной гранатой, самодельным взрывным устрой-
ством или самодельным зажигательным снарядом по закрытой 
позиции неприятеля. И это далеко не весь перечень способов 

применения мини-дронов в ходе СВО. По свидетельству участ-
ников операции, связка «коптер — миномет» является одной из 
самых эффективных и смертоносных.

— Сегодня мы видим, что противник прячет военную тех-
нику в жилых кварталах, использует тактику живого щита. 
По таким целям, таким объектам необходимо действовать 
ювелирно и точно, чтобы не пострадали мирные жители. Для 
этого идеально подходят малые беспилотники, в  том числе 
обычные гражданские, — рассказал в интервью RT военный экс-
перт, полковник запаса Алексей Леонков.

Штатных аппаратов такого класса нет на вооружении наших 
войск (впрочем, и ВСУ тоже). Для указанных выше целей чаще 
всего с  успехом применяют китайские квадрокоптеры ком-
пании DJI серии Mavic. И от их наличия часто зависит не только 
успех подразделения, но и жизни бойцов. RT приводит слова ле-
гендарного военкора Александра Сладкова, который рассказал, 
что наибольшим спросом сейчас пользуются Mavic 3 Fly More 
Combo (рис. 1) и Mavic 2 Zoom Fly More Combo (рис. 2).

Он указал минимальную насыщенность БПЛА: на один мото-
стрелковый полк обычно требуется 3 больших коптера, 9 средних 
и 27 маленьких — для командиров взводов. Впрочем, это число 
можно смело умножать на два. Часто возникает ситуация, когда 
разведку/наблюдение нельзя прекращать ни на минуту, и когда 
коптер уходит «на базу», другой должен его подменить.

— Коптер — это расходник, их очень много сбивают, вы-
водят из строя средствами радиоэлектронной борьбы. Они ло-
маются, не хватает запчастей, выходят из строя батарейки, 
поэтому интенсивность обеспечения нельзя снижать. Это на 
себя взяли простые люди, граждане России: собирают средства, 
закупают и доставляют, — указывает военкор.

Надо отметить, что находятся умельцы, которые «перепро-
шивают» коптеры, обеспечивая хоть какую-то защиту канала 
управления.
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Также следует отметить, что оператора для управления 
этими коптерами можно подготовить достаточно быстро, осо-
бенно если у него был опыт игры в компьютерные симуляторы 
и работы с геймпадом.

Хотя можно прогнозировать, что по мере насыщения не-
приятельских войск средствами борьбы с дронами требования 
к коптерам станут значительно жестче. Просто висеть или нето-
ропливо курсировать над полем боя станет невозможно. И это 
будет касаться не только защиты каналов управления, но и на-
личия такой опции, как автоматический возврат в точку устой-
чивой связи с оператором в случае ее утраты.

Сам коптер должен будет стать более маневренным и  бы-
стрым, «уметь» прятаться в складках местности, за строениями, 
пролетать через них, «подскакивать» и тут же «прятаться».

И самое главное—дронов должно быть очень много. Пока же 
сверхлегкие БПЛА поступают в войска от волонтеров и органи-
заций, собирающих сбор пожертвований. Так же, как это проис-
ходило в Народной милиции ЛДНР на протяжении 8 лет перед 
началом СВО. Впрочем, работа над созданием собственных ми-
ни-дронов уже идет. Об этом, в частности, свидетельствуют об-
разцы, которые были довольно широко представлены на Ме-
ждународном военно-техническом форуме «Армия-2022».
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Рис. 1. Mavic 3 Fly More Combo

Рис. 2. Mavic 2 Zoom Fly More Combo
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Зияткерлік қабілеттер туралы зерттеулерге шолу
Абенова Турсынай Телгараевна, магистрант

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті (Түркістан)

Мақалада зияткерлік қабілеттерге қатысты психологиялық процестер туралы шетелдік ғалымдардың зерттеулері қарасты-
рылады. Әр түрлі елдерде жүргізілген зерттеулер когнитивті процестердің нейрондық механизмдерін, соның ішінде префронтальды 
қыртыстың, гиппокамптың және мидағы тіл орталықтарының рөлін түсінуге айтарлықтай үлес қосты. Зияткерлік қабілет-
тердің артындағы процестерді түсіну когнитивті дамуға ықпал ету, когнитивті даму мен академиялық жетістіктердегі айырма-
шылықтарды жою және когнитивті тапшылығы немесе бұзылуы бар адамдарды қолдау үшін өте маңызды. Осы саладағы зерттеу-
лерді жалғастыру мидың түсінігін және адамның танымы мен интеллектіне ықпал ететін күрделі механизмдерді тереңдету және 
когнитивті дамуға ықпал ететін және академиялық және кәсіби жетістіктерді қолдайтын тиімді араласуларды дамыту үшін 
қажет. Тұтастай алғанда, зияткерлік қабілеттердің психологиялық процесстерін зерттеу кең теориялық және практикалық сал-
дары бар маңызды және пәнаралық зерттеу саласы болып табылады.

Кілт сөздер: зияткерлік қабілеттер, IQ, когнитивтік процестер, гендерлікті болжау, CPS, ACT, ADHD.

Обзор исследований интеллектуальных способностей
Абенова Турсынай Телгараевна, студент магистратуры

Международный казахско-турецкий университет имени Х. А. Ясави (г. Туркестан)

В статье рассматриваются исследования зарубежных ученых о психологических процессах, связанных с интеллектуальными 
способностями. Исследования, проведенные в разных странах, внесли значительный вклад в понимание нейронных механизмов ко-
гнитивных процессов, включая роль префронтальной коры, гиппокампа и языковых центров в мозге. Понимание процессов, лежащих 
в основе интеллектуальных способностей, имеет решающее значение для содействия когнитивному развитию, устранения раз-
личий в когнитивном развитии и академических достижениях и поддержки людей с когнитивным дефицитом или расстройством. 
Продолжение исследований в этой области необходимо для углубления понимания мозга и сложных механизмов, которые способ-
ствуют познанию и интеллекту человека, а также для разработки эффективных вмешательств, которые способствуют когни-
тивному развитию и поддерживают академические и профессиональные достижения. В целом изучение психологических процессов 
интеллектуальных способностей является важной и междисциплинарной областью исследований с широкими теоретическими 
и практическими последствиями.

Ключевые слова: интеллектуальные способности, IQ, когнитивные процессы, генное прогнозирование, CPS, ACT, СДВГ.

Зияткерлік қабілеттерді — адамның ойлауы және алған білімі 
мен дағдыларын қолдану қабілеттерімен байланыстырамыз. 

Осы орайда қабілеттерді дамытудың негізгі жолының бірі білім 
беру. Атап айтсақ, білім алу арқылы зияткерлік қабілеттерінің 
ең тиімді және өнімді түрде пайдалану үшін қажетті білім мен 
дағдыларды алуға мүмкіндік береді. Алайда, білім беруден 
басқа, зияткерлік қабілеттердің дамуына әсер ететін басқа да 
факторлар бар.

Зияткерлік қабілеттердің психологиялық процестерін 
зерттеу зейін, есте сақтау, мәселелерді шешу, шешім қабылдау 
және тіл сияқты адам интеллектінің дамуына ықпал ететін ко-

гнитивті процестер мен тетіктерді зерттеуді қамтиды. Зертте-
удің бұл саласы осы процестердің негізі болатын нейрондық 
тетіктер мен ми құрылымдарын, сондай-ақ қоршаған орта фак-
торлары мен генетикалық факторлардың когнитивті қабілет-
терге әсерін түсінуге бағытталған.

Зияткерлік қабілеттер процестерін зерттеу бірнеше себе-
птерге байланысты маңызды.

Біріншіден, бұл адамның танымы мен интеллектінің негізгі 
механизмдері туралы түсінік бере алады, бұл бізге интеллекттің 
табиғатын және оның өмір бойы қалай дамитынын жақсы 
түсінуге көмектеседі.
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Екіншіден, бұл зерттеу білім беру және клиникалық мекеме-
лерге практикалық әсер етуі мүмкін, мысалы, когнитивті тап-
шылығы бар адамдарда когнитивті өнімділікті жақсарту үшін 
тиімді когнитивті оқыту бағдарламалары мен араласуларды 
әзірлеу.

Ақырында, бұл зерттеу бізге когнитивті қабілеттердегі жеке 
айырмашылықтарды және олардың білім беру және әлеуметтік 
нәтижелерге маңызды әсер етуі мүмкін әлеуметтік-экономи-
калық мәртебе, мәдениет және тіл сияқты басқа факторлармен 
байланысын түсінуге көмектеседі. Тұтастай алғанда, интеллек-
туалды қабілеттердің артындағы процестерді зерттеу кең тео-
риялық және практикалық салдары бар маңызды және пәна-
ралық зерттеу саласы болып табылады.

Зияткерлік қабілеттердің құрылымы адамның дамуының 
әртүрлі кезеңдеріне сәйкес өзгереді (Casey, 2008; Paus, 2005; 
Steinberg, 2005; Thompson, 2019) [3].

Осы бағыттағы қалыптасқан зерттеулер префронтальды 
қыртыстың, гиппокамптың және мидағы тіл орталықтарының 
рөлін түсінуге айтарлықтай үлес қосты:

1. Префронтальды қыртыс: Қытай мен Америка Құрама 
Штаттарының зерттеушілері жүргізген зерттеу префронтальды 
қыртыстың жоспарлау, шешім қабылдау және жұмыс жады 
сияқты атқарушы функцияларда шешуші рөл атқаратынын 
көрсетті (Li  et al., 2020). Зерттеуге қатысушылар жұмыс жады 
тапсырмасын орындаған кезде ми белсенділігін өлшеу үшін 
функционалды магнитті-резонанстық томография (фМРТ) 
қолданылды.

2. Гиппокамп: Германия мен Нидерланды зерттеушілері 
жүргізген зерттеу гиппокамптың белгілі бір оқиғалар немесе 
тәжірибелер туралы естеліктер болып табылатын эпизодтық 
естеліктерді қалыптастыруға қатысатынын көрсетті (Addis et al., 
2004). Зерттеуге қатысушылар болашақ оқиғаларды елестеткен 
немесе өткен оқиғаларды еске түсірген кезде ми белсенділігін 
өлшеу үшін fMRI қолданылды.

3. Тіл орталықтары: Франция мен Канада зерттеушілерінің 
зерттеуі сол жақ төменгі фронтальды гирус, сөйлеуді өңдеуге 
байланысты ми аймағы сөйлемдерді түсінуге де, оларды 
өндіруге де қатысатынын көрсетті (Hogarth және басқалар., 
2004). Зерттеуге қатысушылар сөйлемдерді оқып, ауызша жау-
аптар жасаған кезде мидың белсенділігін өлшеу үшін fMRI қол-
данылды.

4. Префронтальды қыртыс және гиппокамп: Жапония 
мен Америка Құрама Штаттарының зерттеушілері жүргізген 
зерттеу префронтальды қыртыс пен гиппокамп есте сақтау 
қабілетін қалпына келтіру және шешім қабылдау үшін бірге 
жұмыс істейтінін көрсетті (Takahashi, 2008). Зерттеу мидың 
белсенділігін өлшеу үшін МРТ қолданды, ал қатысушылар 
өткен тәжірибені қалпына келтіруді және алынған ақпарат 
негізінде шешім қабылдауды талап ететін тапсырманы орын-
дады.

Laura Rosok, Corrine Cannavale бастаған канадалық ғалым-
дардың зерттеулерінде терінің каротиноидтары (адам ағза-
сында көкөністерде көп кездесетін пигменттер) мектеп жасын-
дағы балалардың зияткерлік қабілеттеріне және оқу жетістеріне 
әсер етеді деп тұжырымдайды. Олар 7–12 жас арасындағы 
мектеп оқушыларына зерттеу жүргізді. Нәтижесінде сандық 

ойлаумен, сұйық пайымдау түрімен және кең математикалық 
дағдылар тері каротиноидтарымен оң байланысты болды [1].

G. T. Frischkorn, O. Wilhelm, K. Oberauer зияткерлік айырма-
шылықтарды когнитивтік процестермен байланыстырады [2].

D. Smith, Z. Fang, K. Thompson, S. Fogel адамдағы ұйқы мен 
зияткерлік қабілеттердің арасындағы байланысты көрсетеді [3].

C. Cornoldi, D. Giofrè, E. Toffalini зерттеулерінде зейін тап-
шылығы мен гиперактивтіліктің бұзылуы (АДГБ) диагнозы бар 
дарынды балалардың зияткерлік ерекшеліктері туралы жаңа 
және анық ақпаратты ұсынады [4].

T. Feraco, G. Cona жас және жынысты саралау арқылы зи-
яткерлік дифференциациясындағы ықтимал айырмашы-
лықтарын тексеру үшін бифакторлық модельдеу тәсілінің 
маңыздылығын көрсетеді [5].

Қытайлық Shiyu Zuo зерттеуінде қазіргі зияткерлік қабілет-
терді анықтайтын тестілеулері нәтижеге негізделген пара-
дигмаға және оларды толығымен болдырмауға болмайтын 
кемшіліктері бар екен көрсетеді. Зерттеуінде екі түрлі модельді 
гендерлікті болжауды, миды сканерлеу әдістерін және шамадан 
тыс қозғыштық сынақтарын талқылайды. Қысқа мерзімде, ал-
дыңғы зерттеулерде табылған ерлер мен әйелдердің ми құры-
лымындағы айырмашылықтарға сүйене отырып, ерлер мен 
әйелдер әртүрлі нейрондық субстраттармен бірдей когнитивті 
қабілеттерге қол жеткізе алады деп тұжырымдайды [6].

T. R. Coyle, S. Greiff зерттеулерде (a) тестілеу бағдарламала-
рындағы (мысалы, SAT және ACT) икемділік және CPS бойынша 
есеп беру нормалары қарастырылуы керек; (b) топтар арасын-
дағы әр түрлі әсерді азайту үшін икемділік және CPS пайдалану; 
(c) уақыт бойынша икемділік және CPS бақылау үшін компью-
терлендірілген тестілеуді пайдалану; және (d) жеке қасиеттерді, 
кәсіптік қызығушылықтарды және нақты қабілеттерді қам-
титын қасиет кешендері үшін икемділік және CPS біріктіру [7].

A. Bunger, S. Grieder, F. Schweizer, A. Grob 4–20 қазіргі және 
кеңінен қолданылатын жеті IQ тесті жас аралығындағы адамдар 
үшін салыстырмалы нәтижелер берген-бермейтінін зерттеу 
жүргізді. Нәтижесінде қазіргі IQ тесттері психометриялық 
сынақ сапасын анықтау үшін жеке деңгейдегі талдауларды қос-
пағанда, топтық деңгейдегі талдаулардан алынған нәтижелерге 
тым көп сүйенуі мүмкін екенін көрсететінін тұжырымдайды [8].

G. Meisenberg, R. Lynn дүние жүзіндегі IQ соңғы тенден-
цияларын бағалау бойынша соңғы зеттеулер негізінде эконо-
микалық жағынан аз дамыған елдер мен дамыған елдер ара-
сында IQ алшақтықтары әлі де үлкен дегенмен жасөспірімдерде 
байқалып отырған үрдістер алдағы онжылдықтарда елдер мен 
әлем аймақтарының еңбекке қабілетті халықтары арасындағы 
когнитивті алшақтықтарды азайтады деп болжайды [9].

Нейробейнелеу арқылы адам IQ болжауға арналған 
қазіргі әдебиеттер жетілдіріліп жатыр деп қорындылайды. 
(B. H. Vieira, G. S. P Pamplona, K. Fachinello, A. K. Silva, M. P. Foss, 
C. E. G. Salmon, 2022) [10].

Sciencedirect.com рецензияланған журнал мақалалары мен 
кітап тарауларын іздеу жүйесіндегі оқушылардың зияткерлік 
қабілеттерін дамытудың (development of intellectual abilities of 
students) зерттелуінің салыстырмалы динамикалық монито-
рингіне сәйкес 2012 жылдан 2022 жылға дейінгі қалыпты өсімін 
байқауға болады.
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Сур. 1. Оқушылардың зияткерлік қабілеттерін дамытудың (development of intellectual abilities of students) зерттелуі

Зияткерлік қабілеттер және оқушылардың зиякерлік 
қабілеттері сұраныстарының өзектілігі бойынша әлем бойынша 
соңғы 5 жылдағы Google Trends салыстырмалы динамикалық
мониторингіне сәйкес 2018 жылмен салыстырғанда 2022 
жылдың көрсеткішінде өсімді байқауға болады. Сонымен қатар 
оқушылардың зиякерлік қабілеттері сұранысына қарағанда зи-
яткерлік қабілеттердің өзектілігі басым және бұл тақырыпқа 
қызығушылық білдірген алғашқы үштік Филиппин, Канада, 
Үндістан елдері.

Біздің ойымызша, зияткерлік қабілеттер жаңа зерттеу-
лерге дейін теориялық негіздерінде тұқым қуалаушылық пен 
икемділіктің жасырын ген-ортаның өзара әрекеттесуінде бірге 
өмір сүреді. Дәл осы уақытта дүние жүзіндегі IQ соңғы тенден-

цияларына сәйкес экономикалық жағынан аз дамыған елдер мен 
дамыған елдер арасында жасөспірімдердің IQ алшақтықтары 
азайуда. Сонымен қатар, IQ өлшемдерін анықтайдын модель-
дерде жетілдірілуде.

Қорытындылай келе, интеллектуалды қабілеттердің ар-
тындағы процестерді зерттеу адамның танымы мен интел-
лектінің негізгі механизмдері туралы маңызды түсінік берді. 
Әртүрлі елдер мен мәдениеттерде жүргізілген зерттеулер пре-
фронтальды қыртыстың, гиппокамптың және мидағы тіл орта-
лықтарының рөлін, сондай-ақ когнитивтік қабілеттер мен мәде-
ниет, тіл және әлеуметтік-экономикалық мәртебе сияқты басқа 
факторлар арасындағы күрделі өзара әрекеттесуді түсінуімізге 
айтарлықтай үлес қосты.

Сур. 2. Зияткерлік қабілеттер және оқушылардың зиякерлік қабілеттері сұраныстары бойынша Google Trends соңғы 5 
жылдағы салыстырмалы динамикалық көрсеткіші



“Young Scientist”  .  # 11 (458)  .  March 2023 279Young scientist Kazakhstan

Интеллектуалды қабілеттердің артындағы процестерді 
түсіну когнитивті дамуға ықпал ету, когнитивті даму мен ака-
демиялық жетістіктердегі айырмашылықтарды жою және ко-
гнитивті тапшылығы немесе бұзылуы бар адамдарды қолдау 
үшін өте маңызды. Осы саладағы зерттеулерді жалғастыру 

мидың түсінігін және адамның танымы мен интеллектіне 
ықпал ететін күрделі механизмдерді тереңдету және когни-
тивті дамуға ықпал ететін және академиялық және кәсіби 
жетістіктерді қолдайтын тиімді араласуларды дамыту үшін 
қажет.
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Сопол буюмлари ишлаб чиқариш корхонасида асосий касбий гуруҳлардаги 
ишчиларнинг меҳнатини оғирлиги ва кескинлигини баҳолаш

Курбанова Шахноза Иркиновна, тиббиёт фанлари номзоди, доцент;
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Сабитов Мирзабек Алишер ўғли, магистратура талабаси
Тошкент тиббиёт академияси (Ўзбекистон)

Корхонадаги ишловчиларнинг меҳнати, жисмоний зўриқиш билан ишлаш ва узоқ вақт давомида тик оёқда туриб ишлаш, гав-
дани олдинга ва ён томонга буккан ҳолда эгилган ҳолатда туриб меҳнат қилишдан иборат. Ишнинг кескинлиги интеликтуал 
зўриқиш, сенсор нагрузка, эмоционал зўриқиш, ишнинг монотонлиги ва иш тартиби билан тавсифланади.

Калит сўзлар: сопол буюмлар ишлаб чиқариш корхонаси, ишнинг оғирлиги, ишнинг кескинлиги, меҳнат шароити, иш ҳолати, 
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Оценка тяжести и напряженности труда работников основных 
профессиональных групп на предприятии керамических изделий

Курбанова Шахноза Иркиновна, кандидат медицинских наук, доцент;
Самигова Наргиз Раимовна, кандидат медицинских наук, доцент;

Сабитов Мирзабек Алишер угли, студент магистратуры
Ташкентская медицинская академия (Узбекистан)

Труд рабочих на предприятии состоит из работы с физическим напряжением и длительным стоянием, работой в согнутом по-
ложении с наклоном туловища вперед и в стороны. Напряжённость труда характеризуется интеллектуальным напряжением, сен-
сорным напряжением, эмоциональным напряжением, монотонностью труда.

Ключевые слова: производство керамических изделий, тяжесть труда, напряжённость труда, условия труда, рабочая поза, 
масса груза.

Ишлаб чиқариш корхоналарини ҳозирги кун шароитида 
ривожланиш самарадорлиги ва жаҳон иқтисодиётидага 

унинг интеграцияси янги бошқарув механизмларини амалга 
ошириш, бошқаришни инновацион усулларини қўллашга ва 
ишлаб чиқаришни замонавий бошқарув асосларини ташкил-
лаштиришга асосланган [1, 3].

Меҳнаткашлар саломатлигини муҳофаза қилиш масалалари 
жамиятнинг барқарор ижтимоий-иқтисодий ривожланиши-
нинг ҳозирги куннинг энг муҳим омилига айланиб бормоқда.

Илмий-техника тараққиёти ишлаб чиқаришдаги меҳнат жа-
раёнларининг доимий мураккаблашиши ва хилма-хиллигини 
олдиндан белгилаб беради. Натижада, меҳнат жараёнларини 
ўрганиш муаммолари долзарб бўлиб келган ва шундай бўлиб 
қолмоқда [2, 4]. Илмий ишимизнинг мақсади олинган вазифа-
ларни ечимини топган ҳолда сопол буюмлар ишлаб чиқариш 
корхоналарида ишловчиларда ишнинг оғирлиги ва кескинли-

гини баҳолаш, иш унумдорлигини ошириш, иш қобилиятини 
ошириш, чарчашни олдини олишга қаратилган соғломлаш-
тириш чора тадбирларни ишлаб чиқиш.

Текширишдан мақсад: Ишчилар организмига ишлаб 
чиқариш муҳитидаги комплекс омиллар таъсирини ва органи-
змнинг физиологик реакциялар динамикасини ўрганиш асо-
сида, сопол буюмлар ишлаб чиқариш корхонаси ишчиларининг 
меҳнат шароитларини оптималлаштириш ва иш жараёнини 
тўғри ташкил қилиш, ишнинг оғирлиги ва кескинлигини ка-
майтириш, меҳнат қобилиятини ошириш ва ишчилар саломат-
лигини сақлашга қаратилган илмий асосланган профилактик 
тадбирларни ишлаб чиқиш ҳисобланади.

Материал ва усуллар: «ART KERAMIKA» корхонаси ишчи-
ларининг меҳнатини оғирлигини инобатга олиб, ишчиларнинг 
иш ҳолати иш куни давомида фазода кўчиб юриши, қўл-панжа 
ва бармоқларнинг стереотип ҳаракатлар сони баҳоланди. Иш-
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нинг кескинлиги, бажарилаётган ишнинг аниқлигига, қабул 
қилинаётган сигналларнинг зичлигига, кўз ёрдамида бажарила-
ётган ишнинг даражасига ва операцияларнинг бир хилда бўли-
шига боғлиқлиги аниқланди. Олинган натижалар эса СанҚваМ 
№  0141–03 «Ишлаб чиқариш жараёнини оғирлиги ва кескин-
лиги, зарарли ва ҳавфли омиллар кўрсаткичлари бўйича мех-
натнинг гигиеник таснифи» га асосан баҳоланди

Олинган натижалар: Сопол буюмлари ишлаб чиқариш 
корхонасидаги меҳнат жараёни турли характерга эга. Бу ерда 
ишловчи ишчиларнинг меҳнат жараёни пульт бошқариш 
жараёнидан бошланиб оғир жисмоний иш жараёни билан ту-
галланади.

Корхонанинг айрим иш жараёнлари конвейер типда бўлиб 
ишнинг кескинлигини талаб қилса, айрим жараёнлар эса ма-
салан, саралаш, упаковка қилиш жараёнлари жисмоний 
зўриқишни талаб этади.

Асосий касбда ишловчи ишчилардан майдаловчи-кукун-
ловчиларнинг асосий вазифасига хом ашёдан лой тайёрлашади. 
Меҳнат жараёни ишлаб чиқаришда ишнинг оғирлиги билан 
тавсифланади ва иш кунининг 85% ини ташкил этади. Иш 
вақтининг 30–40% и тайёрлов бўлимларда бўлиб хом ашё масса 
материалларини қайта ишлашда қўл ёрдамида катта бўлакдаги 
лойни майдалаш ва майдаланган лойни барабанга солиш ишла-
рини олиб борадилар. Шу билан бирга белкурак ёрдамида қўлда 
10–15  кг ли массаларни барабандан араваларга солиш ишла-
рини олиб борадилар. Жисмоний динамик зўриқиш 27000 кг/м 
га тенг, иш ҳолатининг 25% эгилган ҳолда бўлиб эгилишлар 
сони 110 марттани ташкил этади. Шундай қилиб майдаловчи-
кукунловчиларнинг меҳнати ишнинг оғирлиги билан тавсиф-
ланади ва ишнинг оғирлиги бўйича меҳнат шароити 3-синф-
нинг 3- даражасига таалуқли.

Қолипловчилар сопол маҳсулотларни қолипга солиш ишла-
рини бажарадилар. Бир сменада массаси 200,0 гр га тенг бўлган 
2000–3000  тага яқин маҳсулотларни қолиплайдилар. Ишчи 
маълум массадаги лойни олиб куч билан қолипга солади ва на-
мунаушлагич билан маҳсулотни ички томонидан шакл беради 
ва ортиқча лой массасини олиб ташлайди. Иккинчи мартта 
намуна шаклини тушириб идишни фармовка қилади. Қоли-
планган махсулотни қуритиш учун стилажларга теради. Иш 
жараёни оғирлиги бўйича жисмоний ишнинг IIа категория-
сига киради. Меҳнат шароити 3-синфни 2-даражасига таа-
луқли. Регионал зўриқиш ишчиларнинг стереотип харакатлари 
натижасида қўл ва елка мушаклари иштирокида смена даво-
мида 22000 мартта бўлиб, мажбурий иш ҳолати 50% ни ташкил 
этади. Меҳнат жараёнининг кескинлиги кузатишлар давомий-
лиги билан иш вақтининг 75% ини ташкил этади. Қолипловчи-
ларнинг меҳнат шароити ишнинг оғирлиги бўйича 3-синфнинг 
2-даражасига таалуқли.

Ўт ёқувчилар ёнғин панжараларини демонтаж қилиш ва 
йиғиш ишларини, футировкалаш ишларини бажарадилар. Шу 
билан бирга печларни таъмирлаш, ўчоқ остидага коридорларни 
тозалаш ишларини, капсулаларни тушириш ва юклаш, пли-
таларни мойлаш, ғиштларни охлаш ишларини бажарадилар. 
Ҳамма жараёнлар 400 дан юқори бўлган ҳарорат остида бажари-
лади. Улар вагон паркига ва печларнинг ҳолатига жавобгар ҳисо-
бланадилар, ҳамда таъмирлаш ишларини олиб борадилар. Барча 

жараёнлар 3 метрли баландликда бажарилади ва ҳарорат 1000 
гача чиқади. Ишнинг оғирлиги бўйича меҳнат жараёни IIб кате-
горияга таалуқли бўлиб ўртача оғирликдаги иш турига киради. 
Ишнинг оғирлиги иш ҳолати ва эгилишлар сонига боғлиқ бўлиб 
фазодаги харакатлар 7 км ни ташкил этади. Ишнинг кескинлиги 
руҳий эмоционал зўриқиш билан тавсифланади. Ўт ёқувчилар 
меҳнат шароитининг гигиеник классификациясига асосан иш-
нинг оғирлиги бўйича 3-синфнинг 2-даражасига таалуқли.

Корхонада ишловчи рассомлар буюмларга декорация бериш 
билан шуғулланадилар. Иш тури конвейер турга киради ва иш 
ҳолати монотон ҳолат билан тавсифланади. Операцияларни ба-
жаришда кўп мартта қайтарилувчи элементлар сони 9–12 тани 
ташкил этади. Рассомлар буюмларга расм чизадилар ва буюм-
ларга декарация бериш ишларини бажарадилар. Меҳнат жа-
раёни эркин ҳолатда ва маълум ритмда бажарилади. Ишнинг 
оғирлиги кўтарилаётган юкнинг массаси ва иш ҳолати билан 
тавсифланади. Хронометраж текширув натижалари шуни 
кўрсатди-ки, иш сменасининг 85% и  асосий ишларни бажа-
ришга сарфланади. Ишнинг кескинлиги интелектуал сенсор 
ва эмоционал зўриқишга боғлиқ. Ишнинг оғирлиги бўйича 
рассомлар ўртача оғирликдаги II-а категорияга таалуқли, иш-
нинг кескинлиги бўйича меҳнат шароити 2-синф яъни рухсат 
этилган синфга таалуқлидир.

Маҳсулотни қуритувчилар шликерларни қуритиш ишлари 
билан шуғулланадилар. Қуритиш ишлари 500–6000 С ҳароратда 
минора пуркагичлар қуритгичлар ёрдамда олиб борилади. 
Қуритувчиларнинг вазифасига газ горелкасидан иборат бўлган 
иссиқлик тарқатувчи минорадаги ҳарорат режимини тартибга 
солишдан иборат. Бу касб эгаларининг иш жойларида иситувчи 
микроиқлим таъсир қилади. Йилнинг илиқ даврида иш жойла-
ридаги ҳарорат 380С га тенг. Иш оғирлиги бўйича ўртача оғир-
ликдаги иш тури бўлиб II-б категорияга таалуқли. Ишчининг 
иш ҳолати 25% ҳолатда ғайриоддий бўлиб 3-синфни 1-даража-
сига таалуқли. Фазодаги ҳаракатлар сони 4 км. Ишнинг кескин-
лиги руҳий эмоционал зўриқиш билан тавсифланади. Диққат-
нинг давомийлиги иш кунининг 60% га тенг. Топшириқларнинг 
мураккаблилик даражаси мавжуд бўлиб ишчилар текшириш, 
назорат қилиш, қайта ишлаш вазифаларни бажарадилар. Ги-
гиеник классификацияга асосан меҳнат шароити 3-синфнинг 
2-даражасига таалуқли.

Сараловчилар печлардан чиққан вагонларнинг намунасини 
саралаш ишларини бажарадилар. Маҳсулотлар қўлқоп билан 
60–700C гача қиздирилган иссиқ капсулалардан олинади. Расм 
чизиш цехидаги сараловчиларнинг иши тайёр махсулотларни 
саралаш, қадоқлашдан иборат. Ишнинг оғирлиги юкнинг мас-
саси билан тавсифланади. Қўл билан кўтариладиган юкнинг 
массаси 10  кг, регионал зўриқишда стереотиплар харакатлар 
сони 30000 дан ортиқ. Иш куни сменасида эгилишлар сони 
150–200  та. Ишнинг кескинлиги рухий эмоционал зўриқиш, 
иш куни давомида жавобгарлик ҳисси ва ишнинг монотонлиги 
билан тавсифланади. Сараловчиларнинг меҳнати иш жараё-
нининг оғирлиги билан тавсифланади. Жисмоний иш ўртача 
оғирликдаги IIа категорияга мансуб бўлиб меҳнат шароити 3 — 
синфнинг 1 — даражасига таалуқлидир.

Хулоса: Шундай қилиб, келтирилган далилларга асосан 
«ART KERAMIKA» корхонадаги иш жараёни ишнинг оғирлиги 
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ва кескинлиги, ишнинг монотонлиги билан тавсифланади ва 
чарчашга олиб келади. СанҚваМ №  0141–03 «Ишлаб чиқариш 
жараёнини оғирлиги ва кескинлиги, зарарли ва ҳавфли омиллар 
кўрсаткичлари бўйича мехнатнинг гигиеник таснифи» асосан 

корхонадаги ишчиларнинг меҳнат шароити зарарли 3-синф-
нинг 1,2,3-даражасига таалуқли бўлиб гигиеник меъёрлардан 
ошганлигидан ва ишчилар организмига ноқулай таъсир этиши 
аниқланди.
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Самигова Наргиз Раимовна, тиббиёт фанлари номзоди, доцент
Тошкент Тиббиёт Академияси (Ўзбекистон)

Сейфуллаева Гулсара Адилбековна, ассистент
Қорақалпоғистон Тиббиёт Институти (Нукус, Ўзбекистон)

Мебел ишлаб чиқариш корхоналари ишловчиларининг меҳнат шароитларини СанҚ ва Н №  0141–03 «Иш жараёнининг оғирлиги 
ва кескинлиги, ишлаб чиқариш муҳитининг зарарлилик ва ҳавфлилик омиллари кўрсаткичлари бўйича меҳнат шароитларини ги-
гиеник классификациялаш» га мувофиқ равишда ишлаб чиқариш омиллари интенсивлиги билан «зарарли» деб тавсифлаб, меҳнат 
жараёни оғирлиги ва кескинлиги бўйича меҳнат шароитлари учинчи синфнинг иккинчи даражасига киритилиши мумкин (3.2).

Калит сўзлар: меҳнат гигиенаси, мебел ишлаб чиқариш корхонаси, меҳнат шароитлари, ишлаб чиқариш муҳит.

Оценка гигиенических условий труда рабочих мебельного производства
Самигова Наргиз Раимовна, кандидат медицинских наук, доцент

Ташкентская медицинская академия (Узбекистан)

Сейфуллаева Гулсара Адилбековна, ассистент
Медицинский институт Каракалпакстана (г. Нукус, Узбекистан)

В соответствии с СанПиН №  0141–03 «Гигиеническая классификация условий труда по показателям тяжести и напряжен-
ности трудового процесса, вредности и опасности факторов производственной среды» условия труда рабочих предприятий ме-
бельного производства характеризуются как «вредные» по интенсивности производственных факторов. Условия труда могут 
быть отнесены ко второй степени третьего класса (3.2).

Ключевые слова: гигиена труда, мебельное производство, условия труда, производственная среда.

Бизнинг респбуликамизда шаҳар ва қишлоқларда аҳоли 
яшаши учун қурилиш ишлари кенг йўлга қўйилиши бир 

неча саноат соҳаларининг ривожланишига олиб келмоқда, шу 
жумладан мебел ишлаб чиқариш корхоналари сони ҳам ошиб 
боряпти. Хозирги кунда кўпчилик мебел ишлаб чиқариш корхо-
наларида механизациялашган ва автоматлаштирилган хизмат 

кўрсатиш линиялари йўлга қўйилиб, замонавий янги техника ва 
технологиялар, машина ва қурилмалар жорий қилинмоқда [2, 
5, 6]. Чет эл мамалакатлари билан шартнома тузиш асосида 
улардан такомиллаштирилган технологиялар, жиҳозлар олиб 
келиняпти, бу эса бир тарафдан албатта ишни енгиллашишига, 
ишлаб чикаришни ошишига олиб келса, бошка тарафдан аввал 
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кам ўрганилган ёки умуман ўрганилмаган янги ишлаб чикариш 
омилларини хосил бўлишига олиб келади [1, 3, 4].

Шундан келиб чикқан холда биз олдимизга қуйидагича 
мақсадни қуйдик: мебел ишлаб чиқариш корхоналарида иш-
ловчилар соғлиғини муҳофазалаш ва меҳнат қобилиятини 
ошириш, меҳнат оғирлиги ва кескинлигини камайтириш, иш 
шароитлари ва меҳнат жараёнини ташкил этишни мақбуллаш-
тиришга қаратилган тадбирлар мажмуасини ишлаб чиқиш.

Тадқиқотлар 2020–2021 йиллар давомида, йилнинг илиқ 
ва совуқ даврларида Тошкент шахри Олмазор туманида жой-
лашган Тошкент мебел ишлаб чиқариш корхонасида ўтка-
зилган.

Кенг ассортиментдаги мебелларни ишлаб чиқариш корхона-
ларидаги технологик жараён мураккаб ва кўп қиррали бўлиб, 
қуйидаги босқичларни ўз ичига олади:

— пиломатериалларни бичиш;
— фрезеровка (мебел деталларини кесиб олиш) ва шли-

фовка қилиш (силлиқ юзани ҳосил қилиш);
— мебелни йиғиш, унинг таркибий қисмларини бирлаш-

тириш;
— бўяш, лак ёки ламинат билан қоплаш.
Мебел ишлаб чиқиш технологияси тайёрлов ишларидан 

бошланади: яъни пиломатериалларни бичиш, тахтали плит-
каларни саралаш, улар юзасидан чанг, майда чўпларини олиб 
ташлаш, шпаклёвка қилиш. Тайёр полуфабрикатлар фрезе-
ровка қилиш участкачасига жўнатилади, бу ерда махсус фрезер 
ва циркуляр дастгоҳларда тахталарга шакллар берилади, шу 
ерининг ўзидаёқ мебелнинг таркибий қисмлари кесиб оли-
нади. Сўнг шакллантирилган қисмлар шлифовка қилиш участ-
качасига силлиқ юзани хосил қилиш учун олиб борилади. Сил-
лиқлаштирилган юзалар бирлаштирилади, таркибий қисмлар 
елим билан ёпиштирилиб, махсус пресслар ёрдамида пресла-
нади. Йиғилган мебел қуритиш хоналарида қуритилади. Тех-
нологик жараённинг якуний босқичи бу лаклар, махсус қоғоз, 
ламинат ва бошқа замонавий қоплагич материаллари билан ме-
беллар қопланади. Сўнг яна қуритилади, упаковка қилиниб, 
тайёр маҳсулотлар складига жўнатилади.

Шундай қилиб, замонавий мебел ишлаб чиқариш корхона-
ларига куйидаги ишлаб чиқариш омилларнинг ҳосил бўлиши 
хос:

— Ишлаб чиқариш шовқини ва тебраниши;
— Иш зонаси ҳавосининг чангланганлиги ва газланганлиги;
— баъзи бир ишловчилар иш жойида исситувчи ми-

кроиқлим;
Мебел ишлаб чиқариш корхонасида шовқин даражаларини 

ўрганишда куйидагича маълумотлар олинди. Демак, етакчи 
ишлаб чиқариш омили бўлиб, ишлаб чиқариш шовқини ва те-
браниш ҳисобланади. Шовқин характери бўйича механик, до-
имий, спектр таркибида ўртача частотали товушлар ҳосил 
бўлади. Тайёрлаш цехида шовқин даражалари ўлчаганда унинг 
умумий даражаси рухсат этилган даражаларидан ўртача 2–15 
дБА га ошган. Шовқин даражаларининг максимал ошиб кетиши 
6–20 дБА га фрезеровка қилиш участкачаси асосий иш жойила-
рида кузатилди.

Шлифовка қилиш участкачаси асосий иш жойларида хам 
шовқин даражалари рухсат этилган меъёрдан ошган. Яъни 

шлифовщиклар иш жойларида шовқин максимал жадаллиги 
88,6 дБА гача ошган. Йиғиш ва бўяш цехларининг асосий иш 
жойларида шовқин даражалари ўлчаганда эса унинг умумий 
даражаси рухсат этилган меъёр чегарасидан ошмаган. 
Шовқинни спектрал таркибини ўрганилганда аниқландики, 
унинг даражаси тайёрлаш цехида ҳамма частоталарда РЭД 
дан юқори бўлган, фақат 63 и 125 Гц частоталарда РЭД чегара-
сидан ошмаган. Ишлаётган дастгоҳлар 250 Гц га тенг бўлган 
частотали шовқинни ҳосил қилар экан. Шундай қилиб, товуш 
энергиясининг юқори чегараси баланд частоталарга мос ке-
лади. Ўрганилаётган корхонанинг ишловчилари фрезер ва 
циркуляр дастгоҳлар олдида ишлаганда энг юқори товуш бо-
сими таъсирига дуч келар экан, 1000 ва 2000 Гц ўртача гео-
метрик частоталарда товуш босими 100 дБ га ва ундан хам 
ошади.

Мебел ишлаб чиқариш корхонасида барча технологик жара-
ёнларда аралаш турдаги чанг ҳосил бўлади. Ишчи зонаси ҳаво-
сига ажралиб чиқаётган чанг ёғоч чанги бўлиб, келиб чиқиши 
бўйича аралаш, унинг таркибида минерал аралашмалар (ер, ту-
проқ) ҳамда кремний икки оксидини сақловчи (60%) анорганик 
моддалар мавжуд. Чанг ҳосил бўлишига кўра дезинтеграция 
аэрозоли ҳисобланади. Чангнинг энг кўп концентрациялари 
тайёрлаш цехининг иш зонаси ҳавосида йилнинг илиқ дав-
рида кузатилган, бунда унинг максимал миқдори рухсат этил-
гандан 4–6,2 мг/м3 га кўп бўлган. Шлифовка қилиш участкаи-
нинг асосий иш жойларида чанг миқдори ўртача 10,3 мг/м3 га 
етган. Фрезеровка қилиш участкаида, йиғиш ва бўяш цехларида 
чанг концентрациялари гигиеник талабларга мос келади ёки 
минимал равишда ошади (РЭМ 6 мг/м3).

Иш жойлари ҳавосининг газланганлиги ўрганилганда фа-
нера ясаш жараёнида ҳавога формальдегид, аммиак ва углерод 
оксиди ажралиб чиқиши аниқланган. Бўяш цехида хам муҳим 
ўрин эгалловчи кейинги омил — иш жойи ҳавосининг газлан-
ганлиги бўлиб, бунда лак ва бошқа буёқлар билан мебел де-
талларини қоплаш, уларни қуритиш жараёнларида кимёвий 
учувчан моддалар жадал буғланиб боради. Кимёвий учувчан 
моддалар нитроцеллюлозали, полиэфир лаклар ва эмаллар тар-
кибига кириб, ишловчилар учун ҳавфли бўлади.

Метеорологик шароитлар ўрганилганда ҳарорат, нисбий на-
млик ва ҳаво ҳаракат тезлиги ҳисобга олинди. Метеорологик 
шароитлар кўрсаткичлари асосан йўл қўйилувчи санитария 
меъёрларига мос келиши аниқланди. Бунда фақат йилнинг илиқ 
даврида фрезерчилар ва шлифовкачилар иш жойларидаги ми-
кроиқлим истисно қилинади: ҳаво харорати рухсат этилган 
меъёрдан 5–80С га, ҳавонинг нисбий намлиги иш кунининг 
охирига келиб, ўртача 7% га ошди ва ҳавонинг харакат тезлиги 
0,3–0,7 м/с атрофида бўлди. Шундай қилиб, бу иш жойлари ми-
кроиқлимини СанҚваН №  0324–16 «Ишлаб чиқариш хоналари 
микроиқлимининг санитар меъёрлари»га асосан иситувчи ми-
кроиқлим сифатида таърифлаш мумкин.

Мебел ишлаб чиқариш корхонаси ишчиларининг меҳнат ша-
роитларини ўрганиш натижасида куйидаги хулосалар қилинди:

1. Мебел ишлаб чиқариш корхонаси технологик жараёни-
нинг барча боскичларига зарарли ишлаб чиқариш — санитария 
омиллари ва меҳнат жараёнининг зарарли омиллари: шовқин, 
тебраниш, ҳавонинг чангланганлиги ва газланганлиги, иси-
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тувчи микроиқлим, иш жойларининг етарлича ёритилмаган-
лиги, мажбурий ва нооқилона иш ҳолати ва ишнинг бир хилда-
лигининг аралаш мажмуавий таъсири хосдир.

2. Мебел ишлаб чиқариш корхоналари ишловчиларининг 
меҳнат шароитларини СанҚ ва Н №  0141–03 «Иш жараёнининг 
оғирлиги ва кескинлиги, ишлаб чиқариш муҳитининг зарар-

лилик ва ҳавфлилик омиллари кўрсаткичлари бўйича меҳнат 
шароитларини гигиеник классификациялаш» га мувофиқ ра-
вишда ишлаб чиқариш омиллари интенсивлиги билан «за-
рарли» деб тавсифлаб, меҳнат жараёни оғирлиги ва кескинлиги 
бўйича меҳнат шароитлари учинчи синфнинг иккинчи даража-
сига киритилиши мумкин (3.2).
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