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На обложке изображен Жюль-Анри Пуанкаре (1854–
1912), гениальный французский ученый широкого 

профиля, основоположник качественных методов теории 
дифференциальных уравнений и топологии, заложивший 
основы теории устойчивости движения, создатель нового 
направления в философии, получившего название кон-
венционализма.

Анри Пуанкаре родился 29 апреля 1854 года в г. Нанси 
(Лотарингия, Франция). Его отец, Леон Пуанкаре, успешно 
совмещал обязанности практикующего врача с лабора-
торными исследованиями и лекциями на медицинском 
факультете. Мать, Эжени Лануа, весь день проводила в 
хлопотах. Вся ее жизнь была посвящена исключительно 
воспитанию детей — сына Анри и дочери Алины.

Заболев дифтерией, Анри на несколько месяцев ока-
зался прикован к постели, болезнь осложнилась пара-
личом ног и мягкого неба. Мальчик не мог говорить.

После болезни Анри очень переменился не только 
внешне, но и внутренне. Он стал робким, мягким и застен-
чивым. Домашним обучением мальчика занимался Аль-
фонс Гинцелин, давний друг семьи Пуанкаре — широко 
образованный и эрудированный человек, прирожденный 
преподаватель. Учитель убедился, что Анри неплохо счи-
тает в уме. От природы великолепная слуховая память 
Анри еще больше окрепла и обострилась за время болезни. 
Опыт усвоения знаний почти без фиксации на бумаге, с 
минимумом письменной работы, вырос в глубоко своео-
бразную, резко индивидуальную манеру.

Хорошая домашняя подготовка позволила Анри по-
ступить сразу в девятый класс лицея (отсчет классов велся 
в обратном порядке — с десятого, начального, по первый, 
самый старший класс).

Пятого августа 1871 года лицеист Пуанкаре успешно 
сдал экзамены на бакалавра словесности с оценкой «хо-
рошо». Через несколько дней Анри изъявил желание уча-
ствовать в экзаменах на степень бакалавра наук.

Экзамен состоялся 7 ноября 1871 года. Пуанкаре вы-
держал его, но лишь с оценкой «удовлетворительно». 
История этого казуса такова: опоздав на экзамен, весьма 
возбужденный и выбитый из колеи, Анри плохо понял за-
дание, отклонился от темы и начал излагать ответ на со-
вершенно другой вопрос. Но университетские профес-
сора закрыли глаза на некоторое нарушение формальных 
канонов ради торжества справедливости. Анри отвечал 
уверенно и блестяще, продемонстрировав свободное вла-
дение материалом. Ему была присуждена степень бака-
лавра наук.

Для того чтобы работать в госаппарате или в армии 
на хорошей технической должности, Пуанкаре стал сту-
дентом Политехнической школы, где был в числе первых 
учеников почти по всем предметам. Не преуспевал в рисо-
вании, черчении и военном деле.

Зато в физике, химии и математике равных ему не на-
шлось. После окончания Политехнической школы про-

должил обучение в Горной, где взялся всерьёз за насто-
ящие научные исследования.

В апреле 1879 года, после окончания Горной школы, 
выпускник Анри Пуанкаре был распределен в Везуль про-
стым инженером шахт третьего класса.

Ранним утром 1 сентября 1879 года, еще до рассвета, 
произошел взрыв рудничного газа, и под вопросом оказа-
лась судьба около двух десятков шахтеров, оставшихся под 
землей. Исполняя свой долг, Пуанкаре спустился вместе со 
спасательно-поисковой группой в зияющее жерло шахты 
навстречу полной неизвестности. В последовавшей затем 
суматохе администрация даже сообщила о гибели инже-
нера Пуанкаре при расследовании обстоятельств аварии, 
но, к счастью, это была ошибка.

Диссертация давала Анри Пуанкаре право преподавать 
в высших учебных заведениях. И он не замедлил этим вос-
пользоваться. Первого декабря 1879 года он отбыл в Кан, 
где был назначен преподавателем курса математического 
анализа на факультете наук.

В феврале 1881 года в Сompres Rendus, самом автори-
тетном французском научном журнале, появилась первая 
заметка Пуанкаре о фуксовых функциях. За два года Пу-
анкаре опубликовал серию из 25 заметок и нескольких об-
ширных мемуаров.

Почти два года провел Анри в Кане. Двадцатого апреля 
1881 года в Париже была отпразднована свадьба Пуанкаре 
с мадемуазелью Полен д'Андеси. Семья Пуанкаре пере-
бралась из нормандской столицы в столицу Франции.

Уже в 1886 году Пуанкаре возглавил кафедру математи-
ческой физики и теории вероятностей в Парижском уни-
верситете, а в 1887-м его избрали членом Академии наук 
Франции. Открытия следовали за открытиями: теория ав-
томорфных функций, комбинаторная топология, диффе-
ренциальная геометрия, алгебраическая топология, те-
ория вероятностей, функциональный анализ.

В 1889 году Пуанкаре получил международную 
премию за работу по «небесной механике», задаче трёх 
тел, где девизом послужила строка из древнего стихот-
ворения на латыни: Nunquam praescriptos transibunt 
sidera fines — «Никогда предписанных границ не перей-
 дут светила». Дальнейшее изучение этой области выли-
лось в трёхтомный трактат «Новые методы небесной ме-
ханики», ставший классикой научного исследования в 
астрономии и квантовой механике, а также в статиче-
ской физике. В результате профессор Пуанкаре был при-
глашён в Сорбонну, чтобы возглавить там кафедру не-
бесной механики.

В течение жизни Анри Пуанкаре получил множество 
званий, наград и премий, его именем назван Парижский 
математический институт и большой кратер на обратной 
(тёмной) стороне Луны.

Информацию собрала ответственный редактор  
Екатерина Осянина



v“Young Scientist”  .  # 47 (494)  .  November 2023 Contents

С ОД Е Р Ж А Н И Е

Ю Р И С П Р УД Е Н Ц И Я
Ершова П. Ю.
Налог на выигрыш в лотерею в России  
и США ....................................................... 301
Заиграева Е. И.
Понятие законности государственного 
управления в сфере реализации национального 
проекта «Образование» ............................... 303
Заиграева Е. И.
Проблемы государственного управления, 
возникающие при реализации национального 
проекта «Образование» ............................... 305
Зимодра Е. А.
Односторонние сделки в гражданском  
праве ........................................................308
Иванова М. Ж.
Особенности прокурорского надзора 
в Российской Федерации .............................. 311
Кириллов И. С.
Влияние инсайдерской информации на рынок 
ценных бумаг ..............................................314
Кобелёва А. С.
Некоторые формы мер прокурорского 
реагирования на нарушения законодательства 315
Колесников А. Н.
Ретроспективный обзор института 
крайней необходимости в отечественном 
дореволюционном уголовном праве ..............317
Кузнецова П. С.
Обзор нормативных актов в сфере организации 
строительства на объектах культурного  
наследия ................................................... 319
Логинова В. С., Спирина Е. В.
Брачный договор в международном частном 
праве ........................................................ 322

Мальцагов И. Р.
О способах преступного уклонения от уплаты 
налога на прибыль организации ................... 324
Манафлы Г. М.
Основные свойства безопасности 
и их классификация. Субъекты обеспечения 
национальной безопасности .........................327
Марчукова В. А.
Процессуальные полномочия руководителя 
следственного органа как центральное звено его 
правового статуса ....................................... 329
Матекова Б. А.
Досудебное урегулирование спора в сфере 
защиты прав потребителей .......................... 333
Матисов К. М., Карагулова А. Н.
Особенности аренды лесных участков: 
соответствие и противоречия в отраслевом 
законодательстве ....................................... 334
Махмутова А. Р.
Права и свободы человека и гражданина 
и прокурорский надзор как один из способов 
их соблюдения ........................................... 336
Мацкевич Н. В.
Экспертные средства изучения звуковой 
информации при расследовании  
преступлений ............................................ 338
Михайлова А. Д.
Проблемы эффективного участия арбитражного 
управляющего в делах о банкротстве ............ 340
Моклокова Е. Ю.
Причины и условия совершения преступлений 
сотрудниками органов прокуратуры .............. 344
Моклокова Е. Ю.
Предупреждение преступлений, совершаемых 
сотрудниками органов прокуратуры .............. 346



vi «Молодой учёный»  .  № 47 (494)   .  Ноябрь 2023  г.Содержание

Нигматулина А. М.
Влияние алкогольного опьянения 
на ответственность в уголовном праве .......... 348
Омаршаев Р. А.
Типичные следственные ситуации 
в расследовании экологических  
преступлений ............................................ 350
Орусбиев Т. Р.
Тактические особенности подготовки 
и производства осмотра места происшествия 
на первоначальном этапе расследования 
нарушений санитарно-эпидемиологических 
правил ...................................................... 352
Польская Э. С.
Влияние достижений цифровизации 
на профессиональную деятельность  
адвоката ................................................... 354
Поляков П. А.
Защита прав иностранных инвесторов в России: 
механизмы разрешения инвестиционных споров 
и выбор юрисдикции .................................. 355
Попов С. В., Зинченко Е. Д.
Ответственность за нарушение условий 
лицензионного договора ..............................357

Пышкина А. А.
Допустимость и целесообразность признания 
носителя искусственного интеллекта субъектом 
правоотношений ........................................ 359
Самусева А. А.
Субъективные элементы и признаки состава 
преступления, предусмотренного статьей 158  
УК РФ ........................................................361
Серков И. А.
Вопрос наследования пережившим супругом 
при фактическом прекращении семейных 
отношений ................................................ 363
Смирнова С. А.
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 
преступления: уголовно-правовые аспекты 
противодействия ....................................... 366
Суханова К. А.
Особенности правового регулирования 
отношений с участием детей в международном 
частном праве ............................................368
Тарасов И. А.
Субъекты антикоррупционной деятельности .. 369
Татосова Г. Р.
Суть банкротства юридических лиц в настоящее 
время ........................................................371



301“Young Scientist”  .  # 47 (494)  .  November 2023 Jurisprudence

Ю Р И С П Р УД Е Н Ц И Я

Налог на выигрыш в лотерею в России и США
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В статье рассмотрены вопросы налогообложения выигрышей лотереи в Соединенных Штатов Америки и Российской 
Федерации. Так, сравнительная характеристика помогает выявить слабые и сильные стороны двух систем налогообло-
жения и перенять опыт другой страны.
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Tax on lottery winnings in Russia and the USA

The article deals with the taxation of lottery winnings in the United States of America and the Russian Federation. Thus, a 
comparative characteristic helps to identify the weaknesses and strengths of the two taxation systems and adopt the experience of 
another country.

Keywords: taxation, winnings, lottery, income tax, fine.

Тема исследования о  налоге на  выигрыш в  лотерею 
в России и США является актуальной и интересной, так 

как затрагивает вопросы налогообложения и правового ре-
гулирования в  двух различных странах. Введение налога 
на выигрыш в лотерею является одной из возможных мер 
для государств в сборе дополнительных доходов и обеспе-
чения финансовой устойчивости. Такие налоги могут влиять 
на  игроков и  организаторов лотерей, исключений и  льгот, 
а также на общественное мнение в различных странах.

Сравнительное исследование может быть полезным 
для разработки рекомендаций по совершенствованию на-
логового законодательства и  налоговой политики в  об-
ласти налогообложения выигрышей в  лотерею, а  также 
в  целях повышения эффективности сбора налоговых до-
ходов и справедливости налогообложения.

Часто в средствах массовой информации можно встре-
тить заголовки с  сообщением об  очередном выигрыше 
в  лотерею гражданами Соединенных Штатов Америки. 
Именно в  Америке одни из  самых больших показателей 
выигрышей. США достигло таких больших показателей 
в связи с тем, что в стране есть как государственные, так 
и  частые лотереи. Исходя из  этого, открытие своих ло-
терей не преследуется по закону.

При этом, для такой «частной» системы лотерей в США, 
в данной стране строго закреплен порядок их проведения 
и принцип честности выигрышей, что повышает возмож-

ность победы в лотереи для всех граждан США. При такой 
позитивной части регулирования лотерей в  данной 
стране, нельзя забывать о  том, что  система налогообло-
жения США считается одной из самых жестких: в стране 
установлено большое количество различных видов на-
логов, а  при  их  неоплате законодательство предусматри-
вает строгие санкции.

Каждый гражданин США платит с  выигрыша в  ло-
терею 25 процентов налога. При этом, также каждый штат 
Америки имеет право устанавливать дополнительные на-
логи на  выигрыши в  лотерею, который обычно варьи-
руется от  10 до  15 процентов. При  этом в  законодатель-
стве устанавливает максимальный процент всех налогов 
на выигрыши с лотереи — 40 процентов.

В Соединенных Штатах Америки в последнее время на-
блюдается гуманизация налогового законодательства. Ряд 
штатов вообще не предусматривают собственного налога 
на  выигрыш лотереи  — Калифорния, Техас, Невада. Ряд 
штатов снизили налоговые ставки, например, в Мичигане 
налог на  выигрыш в  лотерею составляет всего 4,35 про-
цента  [3]. В рамках этого же процесса гуманизации часть 
организаций, которые организовывают лотереи в частном 
порядке, берут оплату всех или части налогов на выигрыш 
на себя  [4].

Законодательство Соединенных Штатов Америки 
предусматривает достаточно жесткие санкции, если по-
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бедитель выигрыша в  лотерее решит не  платить ука-
занные налоги. Когда налоговая служба США узнает 
о  том, что  гражданин скрыл свой выигрыш  — он прак-
тически полностью будет изъят государственным ор-
ганом. При этом, это не самая жесткая санкция — в неко-
торых случаях может быть применено лишение свободы 
на определенный срок.

В  нашей стране система налогообложения является 
более лояльной, по сравнению с США, а именно — уста-
навливает меньший процент налога на  выигрыш с  ло-
тереи. Так, легальные лотереи чаще всего облагаются 
только подоходным налогом в  13 процентов   [2] (если 
гражданин выиграет 1 миллион рублей, ему придется за-
платить только 130 тысяч рублей).

Стоит заметить, что, как  и  в  США, в  России суще-
ствуют организаторы лотерей, которые оплачивают на-
логи за  своих клиентов и  берут их  на  себя   [5]. То  есть 
также при выигрыше одного миллиона рублей, гражданин 
России совсем не платит сам налоги и получает весь мил-
лион.

Для оплаты указанного налога на доходы, гражданину 
Российской Федерации необходимо подать декларацию 
о доходах за год в налоговую службу. За промежуток вре-
мени в 105 дней гражданину необходимо будет оплатить 
13 процентов государству.

При  неоплате данного налога, гражданин Российской 
Федерации также подвергается штрафу, а в самых исклю-
чительных случаях — лишению свободы на определенный 
срок  [1].

При  этом, одним из  самых проблемных вопросов 
сферы налогообложения лотерей в  России является 
большое количество нелегальных лотерей, которые 
и  сами, и  их  участники не  платят налоги. Благодаря 
таким организаторам лотерей, государством упускается 
большое количество налогов. В  Соединенных Штатах 
Америки в  настоящее время сложно найти нелегальные 
лотереи, так как  страна проводит активную политику 
в области борьбы с ними.

Исходя из  вышесказанного, можно прийти к  выводу, 
что  законодательство Российской Федерации и  Соеди-
ненных Штатов Америки имеет определенную схожесть: 
установление определенных ставок налогообложения, ко-
торые устанавливаются именно на выигрыш гражданина 
страны. Также, в  обеих странах устанавливаются одина-
ковые санкции при  неоплате таких налогов  — штрафы, 
а  в  некоторых случаях  — лишение свободы на  опреде-
ленный срок.

При  этом, законодательство России в  области на-
логообложения на  выигрыши с  лотереи является 
все  же более лояльным, по  сравнению с  законодатель-
ством США. Так, самым минимальным процентов на-
лога в Америке выступает 25 процентов (федеральный 
налог), который, несмотря на  значительную величину, 
не  является финальным, и  может быть увеличен мест-
ными налогами штатов. В  России выигрыш с  лотереи 
облагается лишь 13 процентами подоходного налога 
гражданина.
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В статье автор исследует понятие законности государственного управления в сфере реализации национального про-
екта «Образование», предлагает дефиницию государственного управления, а также рассматривает роль органов проку-
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Одной из  основных задач государства в  настоящее 
время является обеспечение состояния законности 

в социальной и политической жизни общества. Указанное 
необходимо, в  первую очередь, для  того чтобы поддер-
живать стабильность происходящих в  обществе и  госу-
дарстве процессов, обеспечивать безопасность граждан, 
а также государственных устоев.

В  научной литературе нет единого подхода к  пони-
манию термина «законность». Так, существует множество 
толкований законности, однако наиболее распростра-
ненной и  часто используемой дефиницией является неу-
коснительное соблюдение и исполнение законодательных 
норм всеми субъектами права   [7]. По  нашему мнению, 
такое определение представляется верным, поскольку 
воля государства, направленная на  обеспечение порядка 
в  обществе, передается гражданам, должностным лицам, 
а  также органам и  организациям через законодательные 
акты, исполнение которых обеспечивается мерами при-
нуждения в виде установленной юридической ответствен-
ности. В  связи с  тем, что  согласно мысли законодателя, 
а  также воле народа, отраженной в  ст. 19 Конституции 
Российской Федерации, все равны перед законом и судом, 
соблюдение и  исполнение законодательных норм всеми 
субъектами права гарантируется Основным законом Рос-
сийской Федерации.

Во  многом обеспечение законности в  обществе и  го-
сударстве осуществляется через государственное управ-
ление. При  этом, под  управлением в  общем смысле по-
нимается процесс, направленный на  достижение цели. 
В рамках государственного управления смысл указанного 
определения сохраняется, между тем, государственное 
управление имеет множество подходов к  его опреде-
лению. Например, согласно мнению Г. В.  Атаманчук го-
сударственное управление есть «практическое, органи-
зующее и  регулирующее воздействие государства (через 
систему своих структур) на общественную и частную жиз-
недеятельность людей в  целях ее упорядочения, сохра-
нения или преобразования, опирающееся на его властную 
силу»   [1]. Н. И.  Глазунова трактует государственное 
управление как  «целенаправленное организующее-регу-
лирующее воздействие государства (через систему его ор-
ганов и должностных лиц) на общественные процессы, от-

ношения и деятельность людей»  [2]. О. М. Рой предлагает 
следующую дефиницию: «Государственное управление  — 
это процесс регулирования отношений внутри государ-
ства посредством распределения сфер влияния между 
основными территориальными уровнями и  ветвями 
власти»  [6]. Г. Л. Купряшин определяет: государственное 
управление как  деятельность по  реализации законода-
тельных, судебных, исполнительных и  иных властных 
полномочий с целью выполнения их функций как в обще-
стве в целом, так и в отдельных его частях. Н. А. Пьянов 
предлагает понимать под  государственным управлением 
«целенаправленное воздействие государства, его органов 
на общество в целом или отдельные его сферы для выпол-
нения стоящих перед обществом задач»  [5].

Таким образом, анализ представленных выше опреде-
лений позволяет нам сделать вывод, что государственное 
управление представляет собой совокупность механизмов 
и методов, через которые государство посредством своих 
органов оказывает влияние на общество с целью решения 
определенных задач.

Как  отмечалось в  первой главе нашего исследования, 
одной из  приоритетных задач государства в  последнее 
время является реализация мероприятий в рамках наци-
ональных проектов, в  том числе национального проекта 
«Образование».

Планирование и  реализация национальных про-
ектов регулируется Федеральным законом от  28.06.2014 
№  172-ФЗ «О  стратегическом планировании в  Россий-
ской Федерации»   [3], а  также Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 07.05.2018 №  204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года»  [8]. Кроме того, с целью 
эффективного решения социально-экономических задач 
государства разработаны паспорта национальных про-
ектов, региональные и муниципальные программы.

Так, например, в  соответствии с  Указом Президента 
Российской Федерации «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской Федерации на  пе-
риод до 2024 года» от 07.05.2018 №  204 Правительство Рос-
сийской Федерации разработало национальный проект 
«Образование», составной частью которого является фе-
деральный проект «Современная школа».
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Постановлением Правительства Иркутской области 
от  09.11.2018 №  820-пп утверждена государственная 
программа Иркутской области «Развитие образования» 
на 2019-2024 годы».

Подпрограммой «Дошкольное, общее и  дополни-
тельное образование» на  2019-2024  годы государственной 
программы Иркутской области «Развитие образования» 
на 2019-2024 годы предусмотрены конкретные мероприятие 
в  рамках национального проекта «Образование», которые 
необходимо реализовать на территории Иркутской области.

В  первую очередь, национальный проект «Образо-
вание» ориентирован на повышение доступности образо-
вания для граждан. Конституционный суд Российской Фе-
дерации в Постановлении от 15.05.2006 №  5-П разъяснил, 
что доступность образования предполагает не только эко-
номическую доступность через создание бесплатного об-
разования, но  и  физическую доступность образования, 
под которой понимается разумная географическая удален-
ность образовательных учреждений от учащихся граждан. 
Именно поэтому доступность образования в  рамках на-
ционального проекта «Образование» главным образом 
обеспечивается за счет создания новых мест для учеников 
через строительство объектов образования.

Решение указанных задач социально-экономического 
развития государства через систему государственного 
управления осуществляется на  всех четырех стадиях го-
сударственного управления, выделенных Н. А. Пьяновым: 
на  стадии сбора, обработки и  оценки информации  — 
при  анализе состояния законности и  нуждаемости об-
щества в  создании новых образовательных учреждений; 
на  стадии разработки и  принятия управленческого ре-
шения  — при  издании Указа Президента Российской Фе-
дерации от  07.05.2018 №  204 «О  национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года»; на стадии исполнения управлен-
ческого решения  — при  непосредственной реализации 
мероприятий, запланированных в  рамках националь-
ного проекта; на стадии контроля за исполнением управ-

ленческого решения — при осуществлении деятельности 
контролирующих органов, а  также при  осуществлении 
прокурорского надзора, направленного на  недопущение 
несвоевременного и  ненадлежащего исполнения управ-
ленческого решения, а  также на  предупреждение совер-
шения нарушений федерального законодательства при ре-
ализации мероприятий в рамках национальных проектов, 
в том числе национального проекта «Образование».

Таким образом, с  учетом того, что  реализация меро-
приятий в рамках национальных проектов красной нитью 
проходит через все стадии государственного управления, 
в  указном процессе задействовано большое количество 
лиц: это законодательные органы, органы исполнительной 
власти, в том числе различные министерства, органы реги-
ональной власти и органы местного управления, контроль-
но-надзорные органы, а  также должностные лица и  ор-
ганы, выступающие заказчиками реализации мероприятий 
в рамках национальных проектов, а также индивидуальные 
предприниматели и организации выступающие в роли под-
рядчиков в рамках государственных контрактов на выпол-
нение работ, предусмотренных национальным проектом.

При этом, отметим, что особая роль в обеспечении за-
конности при реализации национального проекта «Обра-
зование» отведена органам прокуратуры, согласно Кон-
ституции Российской Федерации, органы прокуратуры 
не входят ни в одну из ветвей власти и призваны обеспе-
чивать соблюдение Конституции Российской Федерации 
и  исполнение законов всеми органами, организациями 
и должностными лицами.

Именно в ходе надзорного сопровождения националь-
ного проекта «Образование» выявляется большое коли-
чество нарушений законов, своевременное устранение 
которых в результате исполнения мер прокурорского реа-
гирования позволяет завершить мероприятие, предусмо-
тренное национальным проектом, в установленный срок 
и  эффективно решить поставленные Президентом Рос-
сийской Федерации задачи социально-экономического 
развития государства.
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В статье автор исследует проблемы государственного управления, возникающие при реализации национального про-
екта «Образование» и вскрывающиеся в результате прокурорского надзора за исполнением федерального законодатель-
ства при реализации мероприятий по возведению объектов капитального строительства в рамках национального про-
екта «Образование». Предлагаются пути решения указанных проблем.
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Создание национальных проектов является личной 
инициативой Президента Российской Федерации. 

Указанное выразилось в  издании Указа Президента Рос-
сийской Федерации от  07.05.2018 №  204 «О  нацио-
нальных целях и  стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на  период до  2024  года», которым 
перед государством поставлены задачи, направленные 
на «осуществление прорывного научно-технологического 
и  социально-экономического развития Российской Фе-
дерации, увеличение численности населения страны, по-
вышение уровня жизни граждан, создание комфортных 
условий для  их  проживания, а  также условий и  возмож-
ностей для самореализации и раскрытия таланта каждого 
человека»  [3].

Данным Указом созданы 12 национальных проектов: 
демография, здравоохранение, образование, жилье и  го-
родская среда, экология, безопасные и  качественные ав-
томобильные дороги, производительность труда и  под-
держка занятости, наука, цифровая экономика, культура, 
малое и среднее предпринимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской инициативы, а  также 
международная кооперация и экспорт.

Отметим, что  идея создания национальных проектов 
заключается в  обеспечении условий для  развития соци-
ального государства с  высоким уровнем жизни граждан. 
В  решении указанной задачи большую роль играет госу-
дарственное управление, под которым мы понимаем целе-
направленное воздействие государства через его органы 
на  общество для  выполнения стоящих перед ним задач. 
В случае национального проекта «Образование» такой за-
дачей является обеспечение доступного и  качественного 
образования для граждан через создание новых мест в об-
разовательных организациях, соответствующих требова-
ниям санитарных норм и  обеспечивающих комфортное 
и безопасное освоение образовательных программ.

При  решении вышеуказанной задачи вскрываются 
имеющиеся проблемы государственного управления, ко-

торые требует их  скорейшего решения с  целью эффек-
тивного исполнения государственных программ, направ-
ленных на повышение уровня жизни в государстве для его 
граждан и  создание привлекательного образа нашей 
страны в  глазах иностранных граждан с  целью привле-
чения внешних инвестиций. В  связи с  высокой практи-
ческой значимостью рассматриваемого вопроса предла-
гаем выделить проблемы государственного управления 
в  сфере реализации национального проекта «Образо-
вание» и рассмотреть возможные пути их решения.

В  ходе надзорного сопровождения реализации ме-
роприятий в  рамках национального проекта «Образо-
вание» прокурорскими работниками выявляется мно-
жество нарушений закона, которые повторяются из раза 
в раз, и превентивные меры прокурорского реагирования 
не оказывают должного воздействия на состояние закон-
ности в указанной сфере, поскольку причины допущения 
нарушений закона кроются на более глубинном уровне — 
на уровне государственного управления.

Так, нарушение сроков, предусмотренных государ-
ственными контрактами на  выполнение работ по  возве-
дению зданий образовательных организаций, указывает 
на наличие таких проблем, как неверный выбор лиц, обя-
занных выступать в роли заказчиков работ по возведению 
объектов капитального строительства и  разработке про-
ектно-сметной документации, что порождает множество 
управленческих ошибок, которые ведут к  серьезным на-
рушениям строительных норм, нарушению требований 
бюджетного законодательства и  законодательства о  кон-
трактной системе, что  в  конечном итоге ведет к  нару-
шению прав несовершеннолетних на образование. Кроме 
того, в погоне за скорейшим достижением показателей на-
циональных проектов устанавливаются неадекватно ко-
роткие сроки исполнения мероприятий в  рамках наци-
ональных проектов, что  неизбежно ведет к  допущению 
серьезных нарушений закона, последствия которых трудно 
исправить. Проблемой государственного управления 
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в  рассматриваемой нами сфере также является выде-
ление неподходящих земельных участков под  строитель-
ство социально важных объектов образования в  резуль-
тате неверного планирования застройки территорий. Все 
эти и другие сопутствующие им проблемы являются пре-
пятствием для  своевременного и  результативного испол-
нения программ национальных проектов, в том числе на-
ционального проекта «Образование».

В настоящее время одной из центральных проблем го-
сударственного управления в  сфере реализации нацио-
нального проекта «Образование» является возложение 
обязанности на  руководителей образовательных органи-
заций, а именно на директоров школ, заключать государ-
ственные контракты на выполнение работ в рамках наци-
онального объекта «Образование».

Следует отметить, что  указанные лица в  первую оче-
редь педагоги, не  имеющие специальных познаний в  об-
ласти экономики и  строительства. Указанное порождает 
риски обмана таких заказчиков со стороны подрядчиков, 
обязанных отчитываться о  проделанной работе и  сооб-
щать заказчику об имеющихся проблемах при возведении 
объекта капитального строительства, в  результате чего 
директора школ обычно пребывают в  неведении о  ре-
альном положении дел.

Кроме того, именно на  заказчика возлагается обязан-
ность по  обеспечению разработки проектно-сметной до-
кументации, однако из-за  отсутствия специальных по-
знаний в указанной сфере директорами образовательных 
организаций приобретается готовая проектно-сметная 
документация других объектов капитального строитель-
ства без  учета особенностей земельного участка и  про-
ектной мощности здания. Также приобретенная проек-
тно-сметная документация не может быть проверена ими 
на  соответствие строительным нормам, требованиям са-
нитарно-эпидемиологического законодательства, тре-
бованиям пожарной безопасности и  антитеррористиче-
ской защищенности. Исправление строительных ошибок 
в  результате использования такой проектно-сметной до-
кументации ведет к  колоссальным тратам средств феде-
рального и  регионального бюджета, что  является эконо-
мически необоснованным.

В  качестве примера использования готовой проек-
тно-сметной документации можно привести выполнение 
работ по строительству одного из зданий образовательной 
организации в г. Иркутске. Так, о том, что проектная до-
кументация не подходит под характеристики земельного 
участка стало известно лишь к моменту исполнения кон-
тракта на  40 %, когда появилась необходимость присту-
пать к  работам по  возведению подпорных стен. Оказа-
лось, что  выполнение таких работ невозможно в  связи 
с тем, что на необходимом участке пролегает система во-
доотведения. В  связи с  необходимостью корректировки 
проектно-сметной документации и получения на нее по-
ложительного заключения экспертизы было допущено на-
рушение сроков выполнения работ по графику строитель-
но-монтажных работ на  3 этапа, что  в  настоящее время 

представляет реальный риск неисполнения контракта 
в установленный срок, что станет препятствием для полу-
чения разрешения на  ввод объекта в  эксплуатацию в  де-
кабре 2023 года.

На основании изложенного, с целью недопущения по-
добных просчетов в работе предлагаем возложить обязан-
ность по  заключению контрактов на  выполнение работ 
по  возведению объектов капитального строительства 
в  рамках национально проекта «Образование» на  муни-
ципалитеты, поскольку в  их  штате имеются сотрудники, 
обладающие необходимым объемом знаний. Кроме того, 
у них более высокий административный ресурс для того, 
чтобы оказывать реальное воздействие на подрядчика, не-
надлежащим образом исполняющего свои обязанности 
в рамках государственного контракта.

По  нашему мнению, педагоги должны заниматься 
своими прямыми обязанностями, поскольку обратное се-
рьезным образом отражается на  качестве образования 
детей и  организации образовательного процесса школ, 
фактически лишенных своих руководителей на  время 
возведения объекта капитального строительства. Ука-
занное не  только способствует не  достижению целей 
и задач национального проекта «Образование», но и раз-
рушает имеющиеся условия для  получения качествен-
ного и доступного образования детьми, поскольку возло-
жение дополнительных обязанностей на директоров школ 
становится предпосылкой для  нарушения прав несовер-
шеннолетних на образование, а также для утечки высоко 
квалифицированных кадров, не справляющих с внезапно 
возникшей нагрузкой и ответственностью.

Заметим, что в последнее время наиболее актуальным 
направлением надзорной деятельности органов прокура-
туры является надзорное сопровождение национальных 
проектов, в ходе которого прокурорским работникам не-
обходимо осуществлять еженедельный контроль за  про-
ведением работ, в  результате чего на  директоров школ 
возлагается дополнительная физическая нагрузка в  виде 
участия в  проверочных мероприятиях, а  также предо-
ставлении в  органы прокуратуры актуальной инфор-
мации о  ходе реализации мероприятия в  рамках наци-
онального проекта «Образование», а  также моральная 
нагрузка в виде постоянного стресса в связи с принятием 
в отношении них мер прокурорского реагирования и на-
хождения под постоянным надзором. Сложившаяся ситу-
ация нам представляется неправильной и требующей ско-
рейших изменения.

Также проблемой государственного управления 
в  сфере реализации национального проекта «Образо-
вание» нам видится отсутствие контроля и  внимания 
со  стороны государственных органов за  качеством и  ре-
альностью применения проектно-сметной документации. 
Так, например, очередность этапов графиков строитель-
но-монтажных работ, применяющихся в настоящее время 
вызывает вопросы, однако лишь у  подрядчиков государ-
ственных контрактов, вынужденных выполнять работы 
в  строгом соответствии с  государственным контрактом, 
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и у органов прокуратуры, осуществляющих надзорное со-
провождение реализации мероприятий в  рамках нацио-
нальных проектов.

Так, графики-строительно-монтажных работ предус-
матривают выполнение этапов в таком порядке, что даже 
людям без  строительного образования становится по-
нятно, что такой контракт невозможно исполнить в срок 
и  без  больших экономических потерь. Например, по-
следним этапом ставится выполнение работ, предусма-
тривающих использование тяжелой техники, а  пред-
последний этап предполагает укладку асфальтового 
покрытия. Двигающаяся тяжелая строительная техника 
повреждает и разрушает асфальтовое покрытие, в резуль-
тате чего требуется его замена, а, следовательно, дополни-
тельное финансирование. Кроме того, сроки завершения 
работ по  контракту по  непонятной случайности в  боль-
шинстве случаев выпадают на  зимнее время, при  том, 
что  последним этапом графика строительно-монтажных 
работ предусмотрено благоустройство территории, вклю-
чающее в  себя высадку зеленых насаждений, укладку га-
зона и резинопола, что невозможно сделать при наличии 
низких температур воздуха.

Безусловно, проектно-сметная документация перед 
ее использованием проходит государственную экспер-
тизу, однако зачастую такую экспертизу проводят ком-
мерческие экспертные организации, с которыми заключа-
ются договоры, что не исключает коррупционных рисков. 
В  целях исключения получения положительного заклю-
чения государственной экспертизы на проектно-сметную 
документацию, предусматривающую неадекватные сроки 
выполнения и  оплаты работ, а  также нелогичную после-
довательность выполнения работ, мы предлагаем обязать 
органы местного самоуправления дополнительно про-
сматривать такие проектно-сметные документации, по-
скольку именно на них возложена обязанность по органи-
зации реализации мероприятий в  рамках национальных 
проектов и контролю за их исполнением.

Кроме того, считаем, что  проблемой государствен-
ного управления в  сфере реализации национального про-
екта «Образование» является предоставление земельных 
участков для строительства объектов образования без учета 
планирования застройки территории, географической уда-
ленности от  жилых зданий, численности населения насе-
ленных пунктов, а  также природных особенностей терри-
торий, на которых расположены земельные участки.

Так, например, под  строительство общеобразова-
тельной школы на  1275 мест по  ул. Багратиона в  Сверд-
ловском районе г. Иркутска выделен земельный участок 
на болотистой местности с постоянно перемещающимися 
грунтовыми водами, что стало причиной неоднократной 
корректировки проектно-сметной документации, нару-
шения срока государственного контракта и изменения су-
щественных условий контракта, что запрещено законода-
тельством о контрактной системе.

В Нижнеилимском районе Иркутской области возведен 
трехэтажный объект образования, в  котором исполь-

зуется лишь один этаж, поскольку во  всех близлежащих 
населенных пунктах не  проживает такое количество не-
совершеннолетних школьного возраста, на  которое рас-
считано здание образовательного учреждения.

Таким образом, с целью недопущения подобных управ-
ленческих решений предлагаем усилить контроль за  за-
конностью и  обоснованностью принятия решения о  вы-
даче земельного участка под  строительство социально 
значимого объекта капитального строительства с  обяза-
тельным рассмотрением указанного вопроса в рамках ра-
боты градостроительной комиссии.

Кроме того, следует выделить в качестве проблемы го-
сударственного управления в  сфере национального про-
екта «Образование» то, что  строительный надзор ор-
ганами строительного надзора осуществляется только 
на  этапе разработки проектно-сметной документации, 
в  связи с  чем  во  время выполнения работ по  строитель-
ству здания контроль за соблюдением строительных норм 
компетентными лицами не  осуществляется, что  может 
стать причиной их  проявления последствий нарушения 
строительных норм после ввода объекта в эксплуатацию 
и  устранения выявленных нарушений в  рамках гаран-
тийных обязательств.

В  целях недопущения подобных ситуаций и  повы-
шения качества строящихся объектов образования 
предлагаем ввести обязательный строительный надзор 
на этапе выполнения работ по непосредственному возве-
дению зданий.

Наконец, самой главной проблемой государственного 
управления при  реализации национального проекта 
«Образование» нам видится установление неадекватно 
коротких сроков для  строительства объектов образо-
вания, что ведет за собой цепь нарушений законодатель-
ства.

Так, государственными контрактами предусматрива-
ется выполнение работ по возведению трехэтажного объ-
екта капитального строительства в срок один год, при том, 
что  существенные условия контракта нельзя изменять 
в силу действующего законодательства. Ввиду короткого 
срока исполнения обязательств допускается большое ко-
личество строительных недостатков, на  исправление ко-
торых требуется дополнительное время и  финансиро-
вание, что  в  конечном итоге ведет к  нарушению срока 
контракта и  необоснованному удорожанию цены кон-
тракта. При этом, следует отметить, что за неисполнение 
контракта в установленный срок предусмотрены большие 
штрафные санкции. Указанное ведет к  тому, что  подряд-
чику единовременно требуется завершать строительные 
работы, на которые тратятся собственные средства до за-
крытия этапов графика строительно-монтажных работ, 
и  выплачивать наложенный штраф. Такой расклад дел 
может привести к  объявлению подрядчика банкротом 
и  расторжению контракта, что  не  способствует завер-
шению реализации мероприятия в рамках национального 
проекта «Образование» и  достижению целевых показа-
телей.
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На основании изложенного, предлагаем пересмотреть 
подход к установлению сроков реализации мероприятий 
в рамках национального проекта «Образование», не ори-
ентируясь на  погоню за  скорейшим достижением пока-
зателей национального проекта, поскольку установление 
крайне коротких сроков порождает грубые нарушения 
строительных норм, предоставление неподходящих 
для  выполнения масштабных строительных работ зе-
мельных участков, а также неэффективное расходование 
бюджетных средств.

Подводя итоги вышеизложенному, хочется отметить, 
что выделенные проблемы государственного управления, 
выразившиеся в  неправильном определении лиц, высту-
пающих заказчиками по  государственным контрактам, 
установлении неадекватных сроков реализации меро-
приятий в  рамках национальных проектов, отсутствии 
должного контроля за качеством проектно-сметной доку-

ментации, предоставлении земельных участков для стро-
ительства объектов образования без учета планирования 
застройки территории, географической удаленности 
от жилых зданий, численности населения населенных пун-
ктов, а также природных особенностей территорий, на ко-
торых расположены земельные участки, а  также в  отсут-
ствии строительного надзора на этапе непосредственного 
возведения объекта капитального строительства, суще-
ственным образом влияют на эффективность достижения 
показателей национального проекта «Образование».

Каждая из  этих проблем требует незамедлительного 
решения, поскольку срок реализации национальных про-
ектов Российской Федерации  — 2024  год, и  к  этому пе-
риоду большинство из  запланированных мероприятий 
не  могут быть исполнены ввиду существования вышеиз-
ложенных проблем, решение которых было предложено 
нами в настоящей работе.
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В данной статье рассматривается тема односторонних сделок в гражданско-правовом механизме. Анализируются 
правовые аспекты таких сделок, их характеристики и особенности в контексте современного общества. Рассматри-
вается вопрос о действительности и обязательности односторонних сделок, а также о возможных последствиях и спо-
собах их контроля.
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Unilateral transactions in civil law

This article deals with the topic of unilateral transactions in the civil-law mechanism. Legal aspects of such transactions, their 
characteristics and peculiarities in the context of modern society are analysed. The question of validity and binding nature of unilateral 
transactions, as well as possible consequences and ways of their control is considered.

Keywords: unilateral transactions, civil law regulation, legal aspects, validity, binding, control.

Сегодня развитие гражданского права в  Российской 
Федерации находится на  стадии реформирования. 

Рыночная экономика не  может существовать без  необ-
ходимых правовых механизмов, являющихся ее законо-
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дательной базой, а  такой базой является, прежде всего, 
Гражданский кодекс Российской Федерации. Именно 
в  Гражданский кодекс РФ в  последнее время были вне-
сены существенные изменения, позволяющие участникам 
гражданских трансфертов наиболее полно использо-
вать возможности реализации и защиты своих прав и за-
конных интересов. В то же время введенные новеллы тре-
буют дальнейшего анализа с  целью выработки единого 
подхода к их применению.

Однако наиболее важные и  масштабные события по-
следнего времени стали происходить после выхода Указа 
Президента РФ, положившего начало большой работе 
по  совершенствованию гражданского кодекса. Разрабо-
танная концепция развития гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации.

Исследование односторонних сделок в  граждан-
ско-правовом регулировании оправдано в  современной 
сфере права. Эта тема важна для правовой науки и прак-
тики, так как односторонние сделки являются распростра-
ненным явлением в коммерческой деятельности и могут 
иметь значительные правовые последствия для  сторон 
сделки. Изучение и анализ таких сделок позволяют более 
полно понять их роль и значение в гражданском обороте, 
а  также способы их  регулирования. Это помогает раз-
витию и  совершенствованию гражданско-правовой си-
стемы и  способствует построению более справедливых 
и эффективных правоотношений.

Анализ односторонних сделок в  гражданско-пра-
вовом регулировании имеет научную значимость, так 
как  позволяет расширить понимание гражданско-пра-
вовой теории и практики. Результаты и выводы данного 
исследования могут быть использованы для улучшения 
нормативных правовых актов, судебной практики и  об-
щественной дискуссии в  области гражданского права. 
Также это исследование может стать отправной точкой 
для дальнейших исследований и разработки новых под-
ходов к  регулированию односторонних сделок в  граж-
данском праве.

Целью данного исследования является изучение од-
носторонних сделок в гражданско-правовом механизме.

Для  достижения цели исследования использовались 
методы анализа научной литературы, нормативных пра-
вовых актов и  судебной практики. Также применялись 
методы сравнительного анализа и  систематизации полу-
ченных результатов. Полученные данные были обрабо-
таны и  проанализированы для  формирования выводов 
и предложений по данной теме.

Сделки как  регуляторы общественных отношений 
давно изучаются в науке гражданского права и являются 
одной из  наиболее разработанных ее тем. Сделки всегда 
являются волевыми актами, они совершаются по  воле 
участников гражданского оборота. Возрастающее зна-
чение сделок в  современный период делает совершенно 
необходимым соблюдение всех норм ГК РФ о сделках, по-
этому юридическая конструкция условной действитель-
ности сделок особенно актуальна.

Сделка — это один из различных юридических фактов, 
понимаемых в  Гражданском кодексе РФ как  предусмо-
тренная законом ситуация, являющаяся основанием 
для  возникновения (изменения и  прекращения) опреде-
ленных правоотношений.

Традиционно в  гражданском праве под  сделкой пони-
мались действия граждан и  юридических лиц, направ-
ленные на  движение гражданских правоотношений. Од-
нако в  процессе общественного развития это понятие 
претерпело изменения, а вместе с ним изменились обще-
ственные отношения и гражданское право.

Многие авторы исследовали различные вопросы 
сделок, в  том числе и  понятие сделки. Так, М. В.  Телю-
кина предложила понимать под сделкой следующее «пра-
вомерное юридическое действие, совершаемое одним 
или  несколькими дееспособными лицами, выступаю-
щими в  качестве субъектов гражданских прав, в  целях 
установления, изменения или прекращения гражданского 
правоотношения»  [3, с. 26].

Таким образом, условия действительности сделки 
имеют большое значение для  ее совершения. Наличие 
или  отсутствие условий определяет, какие права и  обя-
занности могут или не могут иметь субъекты сделки. По-
этому, если какое-либо из условий сделки не выполнено, 
заключение сделки не  повлечет за  собой никаких пра-
вовых последствий. Следовательно, такая сделка является 
недействительной. Кроме того, на  практике она направ-
лена на  иной результат, чем  тот, который предполагался 
до  ее заключения. Она направлена на  достижение иного 
результата, чем тот, который предполагался до ее заклю-
чения.

Многие авторы подчеркивают, что  при  заключении 
сделки необходимо обратить внимание на  субъектов 
сделки: они должны обладать правоспособностью, ко-
торая в научной литературе часто определяется через по-
нятие сделкоспособности. Субъектами сделок являются 
как  физические, так и  юридические лица. В  отношении 
отдельных видов сделок установлен специальный пере-
чень обязательных условий, которые должны быть согла-
сованы сторонами. Сделка считается заключенной только 
в  том случае, если между сторонами достигнуто согла-
шение по всем существенным условиям (ст. 432 ГК РФ).

Поэтому изучение сделок возможно только при  ус-
ловии их  классификации. Без  этого очень трудно найти 
соответствующие нормативные акты и правильно приме-
нить их к той или иной сделке в соответствии с содержа-
щимися в них выводами. Необходимо классифицировать 
сделки, выделять их отличительные признаки, дифферен-
циация сделок дает глубокое понимание сущности и спец-
ифики того или иного вида сделок.

Одним из  основных законов, регулирующих право-
отношения, связанные с  односторонними сделками, яв-
ляется Гражданский кодекс Российской Федерации. 
Односторонняя сделка  — это сделка, в  которой волеизъ-
явление одной стороны необходимо и  достаточно в  со-
ответствии с законом, иными правовыми актами или со-
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глашением сторон. Несмотря на  то, что  в  повседневной 
жизни этот термин используется редко, граждане часто 
сталкиваются с односторонними сделками.

Выражать свои намерения в  таких сделках могут 
как  физические, так и  юридические лица, однако суще-
ствуют некоторые нюансы, которые должны быть соблю-
дены субъектами, чтобы сделка была признана действи-
тельной. Все без исключения юридические лица обязаны 
оформлять односторонние сделки в  письменной форме, 
однако физические лица имеют право совершать односто-
ронние сделки в  устной форме, если это предусмотрено 
действующим законодательством.

В  односторонней сделке сообщение может быть сде-
лано только одной стороной, но  оно может иметь пра-
вовые последствия для третьих лиц. Это свидетельствует 
о том, что исполнение односторонней сделки может зави-
сеть не только от декларанта, но и от других участников 
сделки.

В  зависимости от  правовых последствий различают 
следующие виды односторонних сделок:

 — правопорождающие. Данный вид односторонней 
сделки предполагает возникновение нового гражданского 
правоотношения. Такие сделки являются необязатель-
ными, т. е. предоставляют адресату лишь право принять 
или отклонить их совершение;

 — правоизменяющие. Расторжение такой сделки 
влечет за  собой изменение или  модификацию уже суще-
ствующего между сторонами правоотношения;

 — расторжение. Эти сделки влекут за  собой завер-
шение всех правоотношений или  отдельных прав и  обя-
занностей субъектов сделки. Например, если наследник 
не  желает получать наследство от  наследодателя, он со-
ставляет документ с соответствующим завещанием  [2, с. 
259].

Данную классификацию односторонних сделок можно 
считать условной, поскольку в научной литературе чаще 
всего используются другие подходы. Также допустимо 
разделить эти сделки на  односторонне разрешительные 
и односторонне обязывающие. При совершении односто-
ронней расписки лицо, на  которое направлен желаемый 
правовой результат, наделяется особыми гражданскими 
правами, что создает определенные обязанности для лица, 
совершившего сделку. Примером такой сделки является 
завещательный отказ, предусмотренный статьей Граж-
данского кодекса РФ. Односторонне обязывающая сделка 
создает обязанность для  другого лица. Примером такой 
сделки является завещательное возложение.

Простая письменная сделка  — одна из  наиболее рас-
пространенных форм сделок. При  совершении сделки 
в  такой форме субъекты письменно подтверждают воз-
никновение, изменение или  прекращение правоотно-
шений. Такие сделки присущи как физическим, так и юри-
дическим лицам  [4, с. 82].

В  результате проведенного исследования было опре-
делено, что сделка — это определенное действие граждан 
и юридических лиц, включающее одно или несколько вы-

ражений намерения, направленное на установление, изме-
нение или прекращение гражданских прав и обязанностей, 
либо иных юридических последствий, и  не  противоре-
чащее действующему законодательству.

Сделки играют важную роль в  жизни общества, по-
скольку ежедневно физические и юридические лица при-
обретают с  помощью сделок различные права и  обязан-
ности, материальные и психические блага, товары и услуги.

Именно вопрос о форме сделки может сыграть реша-
ющую роль в  процессе совершения различных сделок 
между участниками правоотношений. Трудно назвать 
области ГК, в  которых односторонние сделки не  встре-
чаются: в  частности, можно выделить односторонние 
сделки по  приобретению права собственности (приоб-
ретение приобретателем вещи, определяемой его общим 
характером на  момент заключения договора, приобре-
тение вещи контрагентом, вступление во владение и др.), 
сделки, связанные с  исполнением существующих граж-
данских правоотношений (уведомление о  переуступке 
долга, выдача доверенности, признание долга, мировые 
сделки и др.

В гражданском праве проблема односторонних сделок 
затрагивает прежде всего сферу гражданского оборота, 
то есть возникновение, движение и формирование содер-
жания обязательственных отношений, а также отношений 
в сфере наследования. Это вполне объяснимо. Обязатель-
ственные отношения являются сферой прямого и  непо-
средственного выражения некоторых особенностей ме-
тода гражданско-правового регулирования. Именно здесь 
наиболее ярко проявляется юридическое равенство, един-
ство общего правового статуса субъектов.

Суть решения рассматриваемого вопроса заключается 
в том, что в гражданском праве, в отличие от администра-
тивного, дело обстоит следующим образом.

Сегодня, когда субъекты правоотношений совершают 
различного рода сделки, очень важно соблюдать установ-
ленные законом формы сделок. Для  этого законодатель 
применяет различные механизмы предотвращения нару-
шений закона, которые закреплены в  положениях Граж-
данского кодекса РФ и  Постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от  23.06.2015. Для  признания какого-либо 
юридического факта сделкой необходимо и  достаточно, 
чтобы он повлек правовые последствия хотя бы для одной 
из  сторон, поэтому такие юридические действия никак 
не  могут быть отнесены к  сделке. Кроме того, в  действу-
ющем законодательстве недостаточно проработан вопрос 
о  нормативных правовых актах, издаваемых органами 
государственной власти и  муниципальными образова-
ниями всех уровней в пределах их компетенции по регу-
лированию гражданских правоотношений.

Проблема односторонних сделок в  гражданском 
праве затрагивает в  основном сферу гражданского обо-
рота  — возникновение, движение и  формирование со-
держания обязательственных отношений, а  также отно-
шений в  области наследования. Это вполне объяснимо. 
Обязательственные отношения  — это сфера прямого 
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и непосредственного выражения специфических черт ме-
тода гражданско-правового регулирования. Именно здесь 
с  наибольшей ясностью дают о  себе знать юридическое 
равенство, единообразие общего правового положения 
субъектов  [1, с. 177].

Суть решения рассматриваемого вопроса заключа-
ется в  том, что  в  отличие от  административного права, 
где субъект «власти» способен односторонним действием 
вызвать правовые последствия только в  силу своей ком-
петенции (правоспособности), в  гражданском праве од-
носторонняя сделка только тогда порождает правовой 
эффект, когда для этого есть специальное правовое осно-
вание.

Высказанные в  литературе соображения, согласно ко-
торым с  приведенным делением односторонних сделок 
нельзя согласиться по  той причине, что  оно не  охваты-
вает всех видов сделок, вряд ли справедливы. В конечном 
итоге каждая односторонняя сделка неизбежно связана 
либо с приобретением субъективного права другими ли-
цами, либо с такими изменениями в правовой сфере, ко-
торые юридически обязательными для  других индиви-
дуумов. Но суть проблемы заключается не в этом. Главное, 
что  классификация, предложенная Б. Б.  Черепахиным, 
дает надежный ориентир для  выявления правовой при-

роды односторонних сделок, их  роли в  механизме граж-
данско-правового регулирования.

Здесь уместно отметить, что  подлинно научные клас-
сификации важны не  только для  систематизации изуча-
емых явлений. Они одновременно служат ступенькой 
к  изучению содержания явлений, часто способствуют 
правильному выяснению их функций и природы. Правда, 
это во многом зависит от того, какой из признаков изуча-
емых явлений (сущностный или внешний, формальный) 
положен в  основу классификации. Но  отсюда следует, 
что по этой же причине разные классификации не имеют 
одинакового значения в науке.

Таким образом, необходимо отметить следующее. Од-
носторонние сделки являются необходимым и  в  то  же 
время специфическим элементом механизма граждан-
ско-правового регулирования. Наряду с  гражданско-пра-
вовым договором они позволяют в  полной мере юри-
дически обеспечить имущественно-административную 
самостоятельность участников стоимостных имуще-
ственных отношений и  тем  самым создать необходимые 
условия для  последовательной реализации существу-
ющих при  социализме требований товарного производ-
ства и обращения, функционирования всей системы иму-
щественных отношений социалистического общества.
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Особенности прокурорского надзора в Российской Федерации
Иванова Марьяна Жираслановна, аспирант

Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х. М. Бербекова (г. Нальчик)

Прокурорский надзор является важным инструментом 
правовой системы, обеспечивающим соблюдение за-

конности и  защиту интересов государства и  общества. 
В современной России прокурорский надзор имеет свои 
особенности, которые требуют всестороннего изучения 
и  анализа. Согласно современным литературным трак-
товкам, принцип законности является не  только юриди-
ческим основанием, но  и  способом воплощения государ-
ственного авторитета и общественного порядка.

С  точки зрения функций прокуратуры, данный 
принцип описывается в  пункте 2 статьи 1 Закона РФ 
«О  прокуратуре Российской Федерации», иначе извест-
ного как «Закон о прокуратуре». В нем определены клю-

чевые задачи надзорной деятельности, которые вклю-
чают:

1. Обеспечение превосходства закона;
2. Содействие единству и укреплению законности;
3. Защита прав и свобод человека и гражданина;
4. Защита интересов общества и государства, подле-

жащих охране.
Цель прокурорской деятельности, воплощенная 

в  форме обеспечения законности, заключается в  поддер-
жании определенного режима общественной жизни. Это 
также служит формой реализации публичной власти, 
что  интересно при  рассмотрении сущности прокурор-
ского надзора. Законность в  контексте общественных 
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отношений можно рассматривать как  стремление к  ак-
тивному и  реальному функционированию всех законо-
дательных механизмов. Эти механизмы предназначены 
для  обеспечения правомерности общественных отно-
шений, что  означает соответствие действий контролиру-
емых субъектов законам и  установленным нормам. Клю-
чевыми аспектами этого процесса являются приведение 
поведения контролируемых субъектов в  соответствие 
с предписаниями юридических норм, обеспечение реаль-
ности и  эффективности правового регулирования, ува-
жение и соблюдение Конституции РФ и действующих за-
конов на территории России, защита и обеспечение прав 
и свобод личности.

Когда мы говорим о  надзорной деятельности в  кон-
тексте правовых целей, стоит учесть два основных мо-
мента. Во-первых, в большинстве случаев прокурор не так 
занят достижением этих целей, сколько обеспечением 
их  функционирования, благодаря особенностям исполь-
зования правовых инструментов. Во-вторых, из-за  опре-
деленных ограничений надзора, прокурор может на-
прямую гарантировать исполнение только тех норм, 
которые попадают в рамки его компетенции. Важно также 
подчеркнуть роль законности в контексте прокурорского 
надзора как инструмента публичной власти. Это предпо-
лагает обеспечение режима законности через проведение 
надзора за  соблюдением, исполнением и  применением 
правовых норм, защиту прав и  свобод человека и  граж-
данина от  поднадзорных органов, учреждений и  долж-
ностных лиц. Под основным механизмом прокурорского 
контроля подразумевается процесс наблюдения, который 
охватывает два этапа: идентификацию (трекинг и  обна-
ружение) нарушений и  реакцию на  обнаруженные нару-
шения.

Ответная реакция происходит через восстановление 
соблюдения законности, что включает в себя устранение 
негативных последствий и  возвращение нарушенных со-
циальных взаимодействий в их первоначальное законное 
состояние. Восстановление соблюдения законности 
может проходить в  двух вариантах: простом и  услож-
ненном. В первом варианте, это достигается через приме-
нение контрольных юридических инструментов, которые 
подразумевают позитивное обязательство контролиру-
емых лиц устранить нарушения, негативное обязатель-
ство контролируемых лиц вернуть нарушенные взаимо-
действия в их первоначальное законное состояние.

В данном контексте, нашей главной миссией является 
срочное возвращение к  законному состоянию, минуя за-
пуск более сложных юридических процессов. Однако, 
в  других ситуациях, мы можем столкнуться с  трудно-
стями в  процессе восстановления, что  приводит к  акти-
вации административных, судебных и  других процедур. 
Итак, когда мы говорим о восстановлении законности, мы, 
в  первую очередь, имеем в  виду действия прокуратуры, 
цель которых  — вернуть нарушенные социальные связи 
к их прежнему законному состоянию, используя для этого 
инструменты юридического надзора со  стороны про-

куратуры. Тем не менее, этот процесс может стать более 
сложным, если включать в  него процессуальные и  адми-
нистративные полномочия, что  является лишь одним 
из  примеров реакции прокуратуры, но  не  может полно-
стью определить ее сущность.

Существуют различные правовые институты, которые 
регулируют деятельность различных органов, учреж-
дений и должностных лиц. Эти институты можно сгруп-
пировать в системы, которые входят в предмет прокурор-
ского надзора. При этом, учитывая специфику правового 
регулирования их деятельности, эти системы можно под-
разделить на отдельные отрасли. Традиционно к этим си-
стемам относятся органы публичного управления, органы 
предварительного расследования и  раскрытия престу-
плений, а также уголовно-исполнительная система. Кроме 
того, указанные критерии позволяют также включить 
в  качестве самостоятельного элемента органы, учреж-
дения и  должностных лиц, которые занимаются прину-
дительным исполнением судебных решений — судебные 
приставы.

Разграничение прокурорского надзора на отрасли тра-
диционно определяется пределом по  кругу лиц. Однако, 
в  литературе нет единого мнения относительно содер-
жания этого предела по кругу актов. Ученые разделяются 
на  две группы: одни считают, что  этот круг актов огра-
ничивается только законами, другие полагают, что в него 
входят не  только законы, но  и  подзаконные норматив-
но-правовые акты. Первые опираются на буквальное тол-
кование Закона о  прокуратуре, который устанавливает, 
что  прокуратура осуществляет надзор за  соблюдением 
Конституции РФ и  исполнением законов, действующих 
на ее территории.

Прокурорская деятельность регулируется не  только 
законами, но  и  другими актами, которые имеют юриди-
ческую силу. Эти акты определяют пределы для  каждой 
отрасли прокурорского надзора. Они также служат кри-
терием для  выделения отраслей прокурорского надзора. 
В  основу этих актов положены прямые предписания За-
кона о  прокуратуре и  сложившаяся практика регулиро-
вания деятельности поднадзорных лиц.

Важно отметить, что  в  области надзора за  исполне-
нием законов и  правильностью правовых актов, суще-
ствуют определенные границы. Эти границы обозначены 
только самыми высокими юридическими актами — Кон-
ституцией РФ, действующими законами на  территории 
России. В других сферах, нормативно-правовые акты, ре-
гулирующие деятельность прокуратуры, также могут до-
пускать применение других правил. Например, статья 32 
Закона о  прокуратуре устанавливает, что  прокурор осу-
ществляет контроль за соблюдением прав и обязанностей 
лиц, находящихся в изоляции от общества, как это пред-
писано законодательством.

В  данном случае используется обобщающий термин, 
который охватывает все виды актов. Другими словами, 
в отношении этой сферы устанавливаются более широкие 
границы для  актов, попадающих под  надзор. В  литера-
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туре предлагается использовать третий критерий отрас-
левого деления, который связан с  характером прокурор-
ского надзора, полномочиями прокурора или правовыми 
средствами прокурорского надзора. В каждом случае речь 
идет о  содержании прокурорского надзора в  рамках его 
отдельных отраслей.

Различие, однако, едва  ли следует признавать само-
стоятельным критерием. Характер прокурорского над-
зора в  отраслях определяется состоянием поднадзорной 
среды, а  не  наоборот. Когда деление прокурорского над-
зора на  отрасли было фактической специализацией об-
щего надзора, использование этого критерия имело 
смысл. В этом случае специфика правовых средств внутри 
единого надзора могла служить дополнительным основа-
нием для  дифференциации надзора. В  настоящее время 
прокурорский надзор в  большей степени является эле-
ментом сдерживания деятельности других публичных ор-
ганов и лиц, поэтому приоритетное значение имеет не ха-
рактер связи с  поднадзорными лицами, а  определение 
возможных правовых сфер его вторжения.

Необходимо более детально определить предмет про-
курорского надзора, ограничивая его сферу действия 
только теми правоотношениями, на которых основана де-
ятельность поднадзорных лиц. Это позволит выделить де-
ятельность, требующую правовой оценки, и  определить 
пределы прокурорского надзора в рамках конкретной от-
расли.

Круг правоотношений, входящих в  предмет надзора, 
определяется двумя способами:

1) прямым указанием закона;
2) системным толкованием норм действующего зако-

нодательства, регулирующего прокурорский надзор в от-
расли.

Эти критерии могут применяться как  совокупно, так 
и по отдельности. Например, при определении круга пра-
воотношений, попадающих под  прокурорский надзор 
в рамках отрасли, надзирающей за исполнением законов 
органами, занимающимися оперативно-розыскной де-
ятельностью и  предварительным расследованием, зако-
нодатель устанавливает, что  прокурорский надзор охва-
тывает только процессуальную деятельность, то  есть ту, 
которая возникает на  основе уголовно-процессуальных 
отношений.

При анализе правоотношений, на основе которых воз-
никает деятельность поднадзорных органов и  учреж-
дений, следует обратить внимание на  то, что  необхо-

димо, чтобы одним из участников правоотношения было 
поднадзорное прокуратуре лицо. Этот признак выте-
кает из  действия первого предела, который заключается 
в уточнении предмета надзора по кругу субъектов. Также 
важным фактором является характер связи между участ-
никами правоотношения, который должен характеризо-
ваться отсутствием равноправия. Этот признак является 
результатом анализа содержания прокурорской деятель-
ности.

Таким образом, в  предмет прокурорского надзора 
должна включаться деятельность, основанная на правоот-
ношениях, где поднадзорное прокуратуре лицо является 
участником и  где отсутствует равенство между участни-
ками.

Важно отметить, что  один из  участников находится 
в  положении зависимости или  неравенства по  отно-
шению к поднадзорному лицу. Поднадзорные лица имеют 
возможность существенно ограничивать правовое по-
ложение других участников данного отношения. Инте-
ресно, что  эти возможности могут быть реализованы 
в рамках обычной деятельности, без необходимости при-
менения судебного или иного исключительного порядка 
охраны и  защиты. Все эти критерии вытекают из  роли 
прокуратуры в  обеспечении законности и  приоритетов 
права.

Задача прокурорского надзора заключается в  обеспе-
чении законности и защите прав и свобод человека. Это 
особенно важно в  областях общественной и  государ-
ственной жизни, где существует потенциальная угроза 
для  прав и  свобод человека. Прокурорский надзор рас-
пространяется на  все виды публичной деятельности, ко-
торые могут ограничивать правовое положение личности. 
Также он включает случаи, когда реализация правовых 
возможностей зависит от решения публичного лица или, 
когда это лицо обязано совершить определенные дей-
ствия для предоставления гражданину определенной пра-
вовой возможности. Прокурорский надзор выполняется 
в  рамках исполнения обязанностей соответствующего 
лица.

Предметом прокурорского надзора охватываются все 
виды указанной деятельности, с учетом первых двух пре-
делов  — по  кругу лиц и  актов. Однако, на  практике это 
не соответствует действительности. Включается только та 
деятельность, которая может получить правовую оценку, 
то есть основанная на конкретных правоотношениях, ис-
пользуя третий критерий.
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Рассматривая историческую ретроспективу, мы видим, 
что информация всегда имела важное значение для че-

ловечества, являясь основой для  принятия решений 
на  всех уровнях и  этапах развития общества и  государ-
ства. Обладание информацией с ограниченным доступом 
дает субъекту колоссальные преимущества в любой сфере 
жизни, одной из которых является организованный рынок. 
Так, по оценкам экспертов, сейчас более 50 % сделок от об-
щего количества совершаются с  использованием инсай-
дерской информации  [4, с. 5].

Актуальность темы обусловлена тем, что  мы живем 
в капитализме, а это такое устройство системы, в котором 
деньги становятся универсальным ресурсом, тем  самым 
лица, владеющие инсайдерской информацией, способны 
как приумножать свой капитал, так и сохранять его. Зако-
нодательство в настоящее время находится на стадии раз-
вития, что  подтверждается ограниченным количеством 
нормативно-правовых актов, посвященных данному во-
просу. В настоящее время государство стремится создать 
правовые механизмы, которые позволили  бы обеспе-
чить баланс интересов как инвесторов, так и инсайдеров. 
Кроме этого, правоприменительная практика представ-
ляется ограниченной, которая могла бы восполнить про-
белы в законодательстве.

Правовой основой регулирования отношений, непо-
средственно связанных с инсайдерской информаций, яв-
ляется Федеральный закон от 27.07.2010 г. №  224-ФЗ (ред. 
от  04.08.2023) «О  противодействии неправомерному ис-
пользованию инсайдерской информации и манипулиро-
ванию рынком и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», который в п. 
1 ст. 2 содержит понятие инсайдерской информации  [1].

Инсайдерская информация характеризуется двумя ос-
новными признаками, а  именно, она должна быть суще-
ственной, то есть способной оказать влияние на рыночную 
стоимость финансовых инструментов и  непубличной, 
то есть не доступной широкому кругу участников рынка. 
Тем  самым, в  соответствии со  ст. 129 ГК РФ она пред-
ставляет собой ограниченный в  обороте объект граж-
данских прав, это предопределяет ее запретительно-раз-
решительное правовое регулирование   [3, с. 368]. Таким 
образом, инсайдерская информация представляет собой 
точную и конкретную информацию, которая не была рас-
пространена или представлена, распространение или пре-
доставление которой может оказать существенное вли-
яние на  цены финансовых инструментов, иностранной 
валюты и (или) товаров  [6, c. 5].

Рынок ценных бумаг представляет собой совокупность 
экономических отношений по  поводу выпуска и  обра-
щения ценных бумаг. Проблема информационной асим-

метрии на  нем возникает тогда, когда инсайдеры, круг 
которых строго ограничивается законодательством, полу-
чают доступ к  информации, как  правило, в  силу служеб-
ного и  иного привилегированного положения. При  этом 
они совершают сделки с  финансовыми инструментами, 
которых касаются сведения, в  результате чего получают 
либо значительную выгоду, либо избегают значительных 
убытков, с  этого момента торговля становится инсайдер-
ской. Остальные участники организованного рынка  — 
инвесторы, не  владеющие инсайдерской информацией, 
совершают сделки с  финансовыми инструментами совер-
шенно на других условиях. Такая ситуация идет в разрез 
принципам гражданского законодательства, закрепленных 
в  ст. 1 ГК РФ, подрывая основы конкуренции на  рынке 
ценных бумаг и дестабилизирует гражданских оборот.

Согласно размещаемой на  сайте Банка России инфор-
мации, с  2010  года выявлено в  совокупности более 100 
фактов манипулирования рынком, эпизодов неправомер-
ного использования инсайдерской информации  [5, с. 95]. 
В 2011 году зафиксирован первый доказанный случай ин-
сайдерской торговли в Российской Федерации. Суть дела 
состояла в  том, что  произошла торговля акциями кон-
церна «Калина» накануне её поглощения огромной кор-
порацией «Юнилевер». Выяснилось, что  некоторые фи-
зические и  юридические неправомерно воспользовались 
имеющейся в  их  распоряжении инсайдерской инфор-
мацией и приобрели акции «Калины». Проверка по делу 
длилась почти два года, нарушения были доказаны 
в 2013 году, преследования за фигурантами дела не после-
довало, т. к. для административной ответственности истек 
срок давности, а уголовная ответственность за нарушения 
в этой области появилась лишь в 2013 году.

Названный пример свидетельствует о  том, что  пра-
вовый механизм регулирования данных отношениях имеет 
свои недостатки, обусловленные сложностью доказывания 
торговли с  помощью инсайдерской информации. Од-
нако законодательство постепенно развивается в  данной 
сфере, что подтверждается также указанием Банка России 
от  27.09.2021 №  5946-У  «О  перечне инсайдерской инфор-
мации юридических лиц», а  также созданием специаль-
ного департамента Центрального банка, на  базе кото-
рого создан Ситуационный центр мониторинга биржевых 
торгов, который отвечает за  соблюдение правил, обеспе-
чивающих отсутствие манипуляций в  России и  за  выяв-
ление нелегальных участников финансового рынка.

Манипулирование рынком неразрывно связно с  ин-
сайдерской информацией, которое осуществляется 
как  посредством введения в  информационные каналы 
рынка определенной информации, в  том числе ложной, 
так и  путем ее сокрытия от  основной массы участ-
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ников  [2, c. 40]. Примером может служить случай, когда 
в октябре 2019 года депутат Антон Горелки внес в Государ-
ственную Думу законопроект, в  котором предлагал огра-
ничить права иностранцев на  владение значимыми IT-
компаниями. При это Горелкин заявил, что законопроект 
касается в  первую очередь Яндекса и  Mail. ru Group. Ян-
декс потерял 15 % от  первоначальной стоимости акций. 
Через неделю данный закон пропал и больше его не вно-
сили. Это свидетельствует о том, что манипулированием 
рынка посредством предоставления ложной информации 
осуществляется не  только субъектами рыночных отно-
шений, но  и  внешними субъектами, в  том числе долж-
ностными лицами.

Инсайдерская информация представляется собой 
благо нематериального характера, связанное с  имуще-
ственным интересом. Становясь общеизвестной в  ре-
зультате юридической процедуры распространения, она 
воздействует на  волю субъекта, создавая предпосылки 
для  совершения гражданско-правовых сделок рынке 
ценных бумаг, тем  самым исключает справедливое рас-
пределение информации между участниками рынка, на-
рушая основы гражданского законодательства, установ-
ленные в ст. 1 ГК РФ. В конечном счете, это может крайне 
негативно сказаться на деятельности рынка или привести 
к его полному исчезновению.
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В статье автор исследует акты прокурорского реагирования, выявляет их эффективность и обосновывает необхо-
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Положение прокурора в  системе права и  государства 
в целом трудно переоценить. Прокурор больше кон-

тролирует жизнь, свободу и репутацию, чем любой другой 
человек. В соответствии с положениями законодательства 
Российской Федерации на  органы прокуратуры возло-
жена главенствующая задача по  осуществлению надзора 
за  исполнением законодательства нашего государства. 
В  этой связи реализация ее деятельности является не-

возможной без  применения мер прокурорского реагиро-
вания на выявленные нарушения. Исходя из современных 
реалий, в  компетенцию прокурора в  настоящее время 
не  входит самостоятельное устранение выявленных на-
рушений закона, что  приводит к  необходимости исполь-
зования актов / мер прокурорского реагирования. Дости-
жение целей, поставленных перед органами прокуратуры, 
имеет прямую взаимосвязь, так как  именно от  верного 
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выбора применения актов прокурорского реагирования 
зависит надлежащее функционирование современного 
правового государства.

В  доктрине правовые средства прокурора подразделя-
ются на средства выявления нарушений закона и средства 
реагирования на них (по цели применения), на надзорные 
и ненадзорные (по функциям прокуратуры), на процессу-
альные и непроцессуальные (по типу регламентирующего 
их законодательства). Согласно доктрине и нормам права 
формами прокурорского реагирования на  установленные 
прокурором нарушения законодательных норм выступают:

а)  «принесение протеста на  противоречащий закону 
правовой акт;

б) внесение представления об устранении нарушений;
в)  обращение в  суд или  арбитражный суд с  требова-

нием признать правовой акт недействительным;
г)  вынесение постановления о  возбуждении уголов-

ного дела, производства об  административном право-
нарушении, об  освобождении лица, незаконно подвер-
гнутого административному задержанию на  основании 
решений несудебного органа;

д)  письменное требование о  привлечении виновного 
лица к иной установленной законом ответственности;

е) предостережение»  [1].
Определяя цель указанных актов, важно отметить, 

что  она выражается в  своевременном устранении на-
рушений, выявлении несоответствия законодательным 
нормам, определение причин и условий их возникновения. 
Таким образом, прокурорами проводится некоторого роды 
разъяснения норм права, которые были нарушены в  ка-
ждом конкретном случае. Главной проблематикой мер про-
курорского реагирования в  современности является от-
сутствие легального определения его терминологического 
аппарата. Нельзя не отметить, что из-за его отсутствия про-
является двоякость толкования, что  в  практической дея-
тельности может привести к неправильному применению 
на практике. Вопросу дискуссионности понятий по иссле-
дуемой теме посвящено множество научных трудов. Так, 
например, акты прокурора в  доктрине права определяют, 
как  непосредственные действия, документы, правовые 
средства, полномочия и др. Вместе с тем, несмотря на разные 
вариации определения, общим является то, что  ученые 
определяют акт прокурорского реагирования как  неко-
торый инструмент, при применении которого прокуратура 
может действовать в  рамках правовой действительности, 
тем самым направляя свои действия на непосредственное 
устранение нарушения законности, предупреждая их и вос-
станавливая нарушенные права. В настоящее время одним 
из важных и сложных для понимания актов является пред-
ставление. Термин «представление» в доктрине права при-

меняется в различных контекстах, данный факт обусловлен 
тем, что он подлежит применению не только в надзорной, 
но и в ненадзорной деятельности и регулируется нормами 
процессуального и  непроцессуального законодательства. 
Что в последствии и приводит к проблематике определения 
его дефиниции. В связи с недостаточностью правового ре-
гулирования по исследуемой теме возникает проблематика, 
выражающаяся в частности в конкуренции отдельных пра-
вовых норм. Таким образом, в  настоящее время имеется 
необходимость детальной проработки на законодательном 
уровне такого акта как  представление, при  помощи ко-
торых можно будет конкретно определить не  только его 
сущность, но  и  отдельные самостоятельные элементы, 
а именно определение его конкретных свойств, признаков, 
структуры и  содержание, а  также видов ответственности 
в случае нарушений. Вместе с тем, важно отметить, что гла-
венствующий признак представления  — комплексность, 
отсутствует в нормах права.

Еще  одним важным актом выступает протест, можно 
отметить, что  указанный вид является эффективным ин-
струментом, так как  без  дополнительной нагрузки на  су-
дебную систему позволяет эффективно привести в  надле-
жащий вид несоответствующий акт. Протест приносится 
во всех случаях выявления актов и действий должностных 
лиц, противоречащих законодательству. Как  справедливо 
указывает российский правовед В. В.  Росинский, исклю-
чение может быть сделано лишь для  ситуаций, при  ко-
торых отмена незаконного акта не может повлечь реальных 
юридических последствий и по существу будет носить фор-
мальный характер   [2]. Сущность опротестования заклю-
чается в предъявлении прокурором обоснованного требо-
вания об отмене незаконного акта органа государственного 
управления или о приведении его в соответствие с законом 
и о восстановлении прав и свобод граждан, а также прав 
и  законных интересов государственных и  иных органов. 
Если срок устранения нарушен, в  таком случае прокурор 
выясняет причины, способствовавшие нарушению уста-
новленных сроков. Исходя из анализа практики следует от-
метить, что чаще всего нарушаются сроки из-за небрежного 
отношения уполномоченных сотрудников по  устранению 
выявленного нарушения. Вместе с  тем, прокурор обязан 
выяснить являлось  ли нарушение срока умышленным 
или нет, для принятия соответствующего решения  [3].

Таким образом, подводя итог ко  всему вышесказан-
ному, необходимо прийти к выводу о том, что в целях до-
стижения оптимального результата в  сфере надзорной 
деятельности акты прокурорского реагирования всегда 
должны обладать признаком своевременности, достаточ-
ности так как  выражаются в  виде обоснованного доку-
мента обязательного для исполнения в конкретный срок.
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Ретроспективный обзор института крайней необходимости в отечественном 
дореволюционном уголовном праве

Колесников Андрей Николаевич, студент магистратуры
Ульяновский государственный университет

В  работе рассмотрен уголовно-правовой институт крайней необходимости, проведен сравнительный анализ по-
зиций отечественных ученых, существовавших в  разные исторические периоды, дана оценка современных представ-
лений по  поводу сущности и  содержания крайней необходимости и  превышения ее пределов. Проведен комплексный 
анализ крайней необходимости как обстоятельства, исключающего преступность деяния.

Ключевые слова: крайняя необходимость, пределы крайней необходимости, превышение пределов крайней необходи-
мости, причинённый вред.

Retrospective review of the institution of extreme necessity  
in domestic pre-revolutionary criminal law

The article examines the criminal law institution of extreme necessity, a comparative analysis of the positions of domestic scientists 
who existed in different historical periods, an assessment of modern ideas about the essence and content of extreme necessity and 
exceeding its limits. A comprehensive analysis of extreme necessity as a circumstance precluding the criminality of an act has been 
carried out. Special attention is paid to the study of aspects of criminal liability when exceeding the limits of extreme necessity.

Keywords: circumstances precluding criminality of the act, extreme necessity, limits of extreme necessity, exceeding the limits of 
extreme necessity, harm caused.

Проведение ретроспективного обзора по  поводу лю-
бого правового института требует обращения 

к  его истории, изучение хода трансформации инсти-
тута на  разных стадиях общественного развития. Уже 
с  древних времен было ясно, что  не  все посягательства, 
формально содержащие признаки преступлений, несут 
негативные последствия для общества, поскольку при ис-
ключительных обстоятельствах некоторые из  них могут 
быть направлены на достижение положительных целей.

Причинение вреда в состоянии крайней необходимости 
с  точки зрения фактических действий напоминает совер-
шение преступления. Содеянное в крайней необходимости 
формально имеет признаки определенного состава пре-
ступления, но  в  силу направленности их  на  достижение, 
как  правило, благих целей, законодатель считает необхо-
димым отказать в их признании преступными.  [4, с. 278].

Зачатки института крайней необходимости усматри-
вались уже в  древнеримском праве, однако степень пра-
вового регулирования, уровень юридической техники 
в  те времена не  отличались высокой степенью четкости 
и определенности  [3, с. 90].

Некоторая регламентация исследуемого института 
в России была приведена в Соборном уложении 1649 г., где 
в  ст. 283 подчеркивалось ненаказуемость составов, если 
таковые были направлены на  решение задач, связанных 
с сохранением здоровья и жизнь. Но на данном этапе пра-
вовое регулирование института было крайне фрагмен-
тарным. К  примеру, от  ответственности в  силу закона 
освобождался субъект, убивший чужую собаку для  за-
щиты   [1, с. 222]. Кроме того, положения закона зача-
стую истолковывались без учета данного частного смысла, 
и  на  этом основании причинитель вреда при  других об-
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стоятельствах также подлежал освобождению от  уго-
ловной ответственности.

В  последующем институт получил некоторую норма-
тивную регламентацию в  Воинском Артикуле 1715  г. Со-
стояние крайней необходимости раскрывалось в  отно-
шении к  отдельным видам преступления. Разрешалось 
повреждение чужого имущества «в  случаях исключи-
тельной нужды» (ст. 180), хищение продуктов в  анало-
гичной ситуации (ст. 195). Примечательно, что институты 
необходимой обороны и крайней необходимости в тот пе-
риод четко не дифференцировались  [2, с. 88].

В  целом, правовая регламентация института крайней 
необходимости сохраняла признаки нечеткости и  нео-
пределенности вплоть до XIX века. Соответствующие за-
коноположения были несколько унифицированы лишь 
в  рамках Уложения о  наказаниях уголовных и  исправи-
тельных 1845 года. Крайняя необходимость была распро-
странена на  неограниченный круг лиц, то  есть законода-
тель снизил фрагментарность правовой регламентации 
института. Для  признания действий как  совершенных 
в указанном состоянии требовалось доказать, факт «край-
ности», отсутствовали другие способы и  средства ре-
шения проблемы.

В  ст. 106 Уложения крайняя необходимость понима-
лась как  совершение действий с  нарушением закона. Ст. 
140 Уложения крайнюю необходимость признавали об-
стоятельством, смягчающим наказание, в  случае совер-
шения его по причине отсутствия средств на пропитание.

Таким образом, более высокий уровень унификации 
обстоятельств, исключающих преступность деяния, сло-
жился лишь в  Уложении о  наказаниях уголовных и  ис-
правительных 1845  года. Уголовное Уложение 1903  года 
выработало иную концепцию крайней необходимости, 
отнеся к  числу оснований исполнение закона, служеб-
ного приказа, угрозы и принуждения  [6, с. 86]. Невзирая 
на  существенную трансформацию законодательных под-
ходов в отношении исследуемого института, феномен все 
также оценивался в  качестве противоправного, однако, 
не  влекущего наказания. В  основе подобных представ-
лений лежало понимание того, что нарушение чужих прав 
не может рассматриваться как правомерное деяние. В от-
ношении же некоторых составов, крайняя необходимость 
получала статус обстоятельства, смягчающего наказание. 
Например, в силу ст. 581 Уложения, привилегированным 
составом было хищение «по крайности»  [5, с. 103].

Безусловной заслугой рассматриваемого правового 
источника является расширение перечня оснований, 

при которых причинение нарушителем вреда охраняемым 
интересам рассматривается как  крайняя необходимость. 
В подобном качестве законодатель стал рассматривать ох-
рану здоровья, общественной нравственности, свободы, 
материальных благ. Именно на  уровне документа была 
сформирована близкая к  современной системы обстоя-
тельств, исключающих преступность деяния, определено 
в ней место исследуемого феномена.

Таким образом, в соответствии с концепцией Уложения 
1903  г., выделялись следующие виды крайней необходи-
мости: совершение деяния для  устранения смертельной 
опасности; стремление предотвращения угрожающе кон-
кретному благу опасности; государственная полезность. 
На  соответствующем этапе в  дореволюционном россий-
ском законодательстве устоялись представления в  от-
ношении природы и  сущности крайней необходимости, 
которая стала рассматриваться как  обстоятельство, ис-
ключающее преступность деяния.

Тем самым, система обстоятельств, исключающих пре-
ступность деяний, устоялась в дореволюционный период. 
К числу необходимых условий для оценки явления в соот-
ветствующем качестве были отнесены:

 — возложение на причинителя вреда обязанности до-
казывания неотвратимости причинения вреда;

 — причиненный вред должен был быть менее предот-
вращенного.

В  целом можно сделать вывод о  том, что  крайняя не-
обходимость эволюционировала на  соответствующих 
этапах своего развития с  учетом особенностей государ-
ственного и  общественного развития. Ход трансфор-
мации института был связан с  изменением его статуса 
от причины, исключающей вину, в обстоятельство, смяг-
чающее наказание или  же освобождающее от  уголовной 
ответственности, и, наконец, в  обстоятельство, исклю-
чающее преступность деяния (что  соответствует со-
временной концепции). В  рамках устоявшейся модели, 
вполне определенный характер приобрел такой важ-
нейший признак крайней необходимости, как совершение 
общественно полезных действий. На всем ходе развития 
феномена, трансформировались представления по поводу 
критериев соотношения причиненного вреда с предотвра-
щенным, перечня источников угроз опасности и способов 
их устранения, что было вызвано соответствующим госу-
дарственным и  общественным запросом того или  иного 
периода. Концептуально, на  ход соответствующих изме-
нений огромное влияние оказывала гуманизация уголов-
ного законодательства.
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Введение
При  реставрации любого памятника истории и  куль-

туры необходимо учитывать не только действующие стро-
ительные нормативы, но и разрабатывать документацию 
с учетом особенностей сохранения таких объектов. Важно 
помнить об ответственности за проводимые работы.

Основная часть
Значимой составляющей культуры является историче-

ское и культурное наследие, которое служит способом со-
хранения и передачи коллективного духовного опыта че-
ловечества.

Культурные и  исторические объекты на  территории 
России классифицируются по разным категориям и могут 
иметь федеральный, региональный или  муниципальный 
статус. Информация об  объектах культурного наследия 
хранится в  Едином государственном реестре объектов 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов РФ. Такое разделение имеет свои преимущества 
и недостатки и в основном влияет на источник финанси-
рования работ по объекту.

Наиболее значимые объекты включены в  список все-
мирного наследия ЮНЕСКО, и  Организация Объеди-
ненных Наций содействует их сохранению. В этом списке 
в России находится 31 объект. Из них двадцать включены 
по  культурным критериям и  6 признаны шедеврами че-
ловеческого гения, а  одиннадцать  — по  природным кри-
териям и 4 являются природными феноменами исключи-
тельной красоты.

Одним из  значимых документов в  области междуна-
родного права считается Конвенция о защите всемирного 
культурно-природного достояния. Оно было принято 
на  17-м заседании Генеральной ассамблеи Организации 
Объединенных Наций по  вопросам образования, науки 

и культурной жизни, которое проходило в городе Париже 
с  17 октября по  21 ноября 1972  г. Соглашение вступило 
в силу 17 декабря 1975 г.

Еще одним важным документом является Европейская 
конвенция об архитектурном наследии, которая вступила 
в силу 1 декабря 1987 года, также действующая на терри-
тории России.

Главным федеральным законом, регулирующим во-
просы сохранения культурного наследия в  Российской 
Федерации, является Федеральный закон «Об  объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 года (№  
73-ФЗ). Настоящий закон регулирует отношения в  об-
ласти сохранения, использования, популяризации и  го-
сударственной охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и  культуры) народов Российской 
Федерации.

В  законе выделяются три вида объектов культурного 
наследия:

Федеральный закон устанавливает правила в области со-
хранения, использования, и государственной защиты ОКН.

Статья 16 ФЗ №  73 устанавливает основные документы, 
определяющие порядок выявления объектов культурного 
наследия, а  также процедуру включения таких объектов 
в единый государственный реестр и определения их при-
знаков.

В соответствии с действующими правилами, орган ох-
раны культурного наследия выдает паспорт объекта куль-
турного наследия (ОКН), который содержит основную 
информацию об  объекте: местоположение, тип объекта, 
дату и номер решения о включении объекта в реестр, пе-
речень границ ОКН, описание предметов охраны, инфор-
мацию о наличии охранных зон.
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В соответствии с пунктом 1 статьи 40 Закона №  73-ФЗ 
сохранение объекта культурного наследия подразумевает 
принятие мер, направленных на  его физическую сохран-
ность и  сохранение его историко-культурного значения. 
Меры могут включать консервацию, ремонт, реставрацию 
и модификацию объекта для его современного использо-
вания.

В настоящем законе описаны следующие понятия
Консервация  — это научно-исследовательские, про-

ектные и производственные работы, которые проводятся 
с  целью предотвращения разрушения объекта культур-
ного наследия без  изменения его внешнего вида, суще-
ствовавшего на  момент его обнаружения. Это включает 
в  себя работы по  предотвращению дальнейшего разру-
шения объекта, такие как  противоаварийные меропри-
ятия.

Ремонт памятника  — это научно-исследовательские, 
проектные и  производственные работы, которые выпол-
няются с  целью поддержания его в  рабочем состоянии 
без  изменения его основных характеристик, которые со-
ставляют предмет охраны.

Реставрация — это процесс, который включает в себя 
научные исследования, разработку проекта и выполнение 
работ, направленных на  определение и  сохранение исто-
рико-культурной ценности объекта культурного наследия.

Приспособление объекта для  современного использо-
вания  — это комплекс научно-исследовательских, про-
ектных и  производственных работ, которые проводятся 
с целью создания условий для его современного использо-
вания, включая реставрацию элементов, представляющих 
историко-культурную ценность
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Действующие ГОСТы являются неотъемлемой частью 
нормативной документации:

Состав и содержание научно-проектной документации 
по  сохранению объектов культурного наследия изложен 
в ГОСТ Р 55528-2013.

Порядок организации и  ведения инженерно-техниче-
ских исследований на  объектах культурного наследия  — 
ГОСТ 55567-2013.

Вывод
Строительные, ремонтные и реставрационные работы 

на объектах культурного наследия (ОКН) должны произ-
водиться с учетом всех применимых норм и правил этой 

отрасли. Проектная документация должна быть разрабо-
тана с учетом требований к структуре и содержанию на-
учно-проектной документации.

Приступая к работе на объекте культурного наследия, 
необходимо внимательно изучить всю доступную доку-
ментацию и  обладать знанием действующих требований 
и законов.

Утеря культурного наследия бесповоротна и невоспол-
нима. Его потеря не может быть возмещена ни развитием 
современной культуры, ни  сотворением новых выдаю-
щихся творений. Накопление и  охрана культурного на-
следия — основа развития цивилизации.
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Анализируя тему брачного договора в международном 
частном праве (далее  — МЧП), необходимо сфор-

мулировать признаки такой категории как  «брак с  ино-
странным элементом». К таковым относятся:

 — наличие иностранного гражданства;
 — нахождение объекта гражданских правоотношений 

за границей;
 — иные характеристики (например, заключение 

или расторжение брака было произведено на территории 
иностранного государства).

При  рассмотрении данного вопроса, стоит отметить, 
что в различных государствах преобладают нормы права, 
которые имеют свои религиозные, исторические корни, 
традиции и  обычаи. Именно эта ситуация является пре-
пятствием для  унификации материальных и  коллизи-
онных норм в семейном праве.

Брачный договор — это договор, регулирующий взаи-
моотношения между супругами, целью которого является 
решение таких вопросов как имущество, дети и регулиру-
ющий права и обязанности, связанные с ним.

В 1993 году была принята Конвенция о правовой помощи 
по гражданским, семейным и уголовным делам, которая обе-
спечила унификацию коллизионных норм брачно-семей-
ного права между государствами-членами СНГ  [1, c. 1472].

Кроме вышесказанной конвенции и принятого Прото-
кола к ней 1997 г. РФ является участницей многих двусто-
ронних международных договоров о  правовой помощи, 
которая регулирует брачно-семейные отношения, име-
ющий международный характер.

Представляет интерес Гаагская конвенция о праве при-
менимом к  режимам собственности супругов, которая 
определяет право, применяемое к  режимам собствен-
ности супругов и  другие вопросы   [2, c. 694]. А  именно, 
статья 3 конвенции определяет: «режим собственности 
супругов регулируется внутренним правом, выбранным 
супругами до вступления в брак». Регулирование вопроса 
осуществляется по  принципу автономии воли в  выборе 
применимого права: супруги самостоятельно выбирают 
право, применимое к режиму их собственности. Исполь-
зуются такие варианты, как: 1) право любого государ-
ства, гражданином которого является один из  супругов; 
2) право того государства, в  котором один из  супругов 
имеет свое обычное местожительство; 3) право госу-
дарства, в котором один из супругов приобретает новое 
обычное местожительство после заключения брака. Необ-
ходимо отметить, что Россия в данной конвенции участие 
не принимает.

Договоры с Россией, предусматривающий заключения 
брачного контракта, содержат лишь общие коллизионные 
нормы, регулирующие имущественные отношения су-
пругов.

К  числу нормативно-правовых актов по  этим во-
просам относится: Минская конвенция стран СНГ 
о  правовой помощи и  правовых отношениях по  граж-
данским, семейным и уголовным делам  [1, c. 1472] и Ки-
шиневская конвенция о  правовой помощи и  правовых 
отношениях по  гражданским, семейным и  уголовным 
делам  [3, c. 82].
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Основной коллизионной привязкой к форме брака яв-
ляется lex loci celebrationis (привязка к праву того государ-
ства, на территории которого он заключается).

Буквальное толкование этого закона означает, что при-
меняется закон страны, на территории которой заключа-
ется брак.

По мнению В. Л. Толстых  [7, c. 183], «брак — правовое 
явление с ярко выраженной социальной, экономической, 
культурной обусловленностью, и  в  данном случае речь 
идет о  вопросах интимного самоопределения личности, 
решаемых по-разному в странах мира». Иными словами, 
применение закона места заключения брака под угрозой 
возникновения «хромающих» отношений вынуждает 
учитывать требования личного закона лиц, вступающих 
в брак. Говоря об этой проблеме, Л. А. Лунц отмечает: «те-
ория международного частного права традиционно от-
стаивала применение личного закона к материальным ус-
ловиям брака и закона места совершения бракосочетания 
к  вопросам формы брака, однако действующее коллизи-
онное право многих стран допускает здесь множество ис-
ключений или даже полное отступление от этих начал, так 
что  едва  ли можно говорить о  единстве исходных поло-
жений коллизионных норм о браке»  [8, c. 716].

Анализ действующего в  настоящее время законодатель-
ства различных стран позволяет сформулировать, несмотря 
на  отмеченные еще  Л. А.  Лунцем исключения, следующие 
исходные постулаты применительно к заключению брака:

1) «форма заключения брака определяется по  праву 
страны, в которой брак заключается».

2) «материальные или  существенные условия брака, 
как правило, определяются по личному закону лиц, всту-
пающих в брак». Российское законодательство предостав-
ляет супругам возможность выбора права, применимого 
к  брачному договору, исходя из  принципа автономии 
воли сторон. При заключении брачного договора супруги 
могут реализовать предоставленное им правом выбора 
законодательства, по  которому будут определяться иму-
щественные правоотношения.

Заключение брака на  территории РФ и  его регулиро-
вание определяется российском правом (п. 1 ст. 156 СК 
РФ)  [5, c. 5812]. Поэтому брак должен заключаться в ор-
ганах ЗАГС, а  браки, заключенные в  России по  религи-
озным или обычным обрядам, не влекут юридических по-
следствий. Права и  обязанности супругов юридически 
возникают со дня регистрации брака в органах ЗАГС (п. 2 
ст. 10 СК РФ). Российское законодательство также регули-
рует порядок заключения браков с  иностранными граж-
данами на территории РФ. Нормы п. 1 ст. 156 СК РФ соот-
ветствует сложившейся в  зарубежных странах практике. 
Форма и  порядок заключения брака по  общему правилу 

подчиняются законодательству места вступления в  брак 
(Болгария, Венгрия, Польша, Португалия, Чехия, Швей-
цария и т. д.). Наряду с этим общим правилом действуют 
иногда и  другие дополнительные коллизионные нормы. 
Например, в Австрии согласно ст. 16 закона об МЧП  [5, c. 
16], форма брака подчинена австрийскому законодатель-
ству, если брак заключается в Австрии, и закону граждан-
ства каждого из будущих супругов, если брак заключается 
за пределами страны. В договорах России о правовой по-
мощи форма заключения брака, как  правило, регулиру-
ется правом страны, на  территории которого он заклю-
чается. В  целом это положение согласуется с  правилом 
п. 1 ст. 156 СК РФ. Однако, положения п. 1 ст. 156 СК 
РФ содержат лишь односторонние коллизионные норма 
при заключении брака супругами на территории России. 
Вместе с  тем, в  ряде международных договоров о  пра-
вовой помощи содержатся коллизионные привязки, опре-
деляющие условия и порядок заключения брака, которые 
не соответствуют нормам СК РФ. Например, согласно п. 2 
ст. 22 Договора между Союзом Советских Социалистиче-
ских Республик и Финляндской Республикой о правовой 
защите и  правовой помощи по  гражданским, семейным 
и  уголовным делам (подписан в  г. Хельсинки 11.08.1978) 
«условия заключения брака граждан Договаривающихся 
Сторон определяются законодательством Договариваю-
щейся Стороны, на территории которой заключается брак, 
если хотя бы один из вступающих в брак является гражда-
нином этой Договаривающейся Стороны или имеет на ее 
территории местожительство»  [4, c. 22].

В пример к вышесказанному приведем пример из прак-
тики:

гражданка России обратилась в  суд с  иском о  при-
знании брачного договора недействительным в  связи 
с  расторжением брака. По  делу бывший супруг граж-
данин Канады проживал и  был зарегистрирован в  квар-
тире истца, хотя по положению брачного договора супруг 
после расторжения брака обязан освободить недвижимое 
имущество, принадлежащее супругу в  течении 5 дней 
со дня расторжения брака. Суд удовлетворил требования 
истца, исходя из  общих положений ГК РФ о  недействи-
тельности сделки и установил период освобождения иму-
щества и снял с регистрации бывшего супруга.

Анализ правового регулирования условий заключения 
брачного договора в  различных странах позволяет вы-
явить особенности рассмотренной правовой системы 
по целому ряду причин. Национальное законодательство 
многих государств не исключает возможности включения 
в  брачный договор положений, регулирующих как  иму-
щественные, так и личные неимущественные отношения 
между супругами.
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О способах преступного уклонения от уплаты налога на прибыль организации
Мальцагов Изнаур Ризванович, студент магистратуры

Саратовская государственная юридическая академия

В данной статье рассматриваются способы совершения уклонений от уплаты налога на прибыль организации. На-
логи являются неотъемлемым звеном функционирования деятельности государства. С  помощью налоговых посту-
плений осуществляется регулирование производства, оборона страны, социальная, экологическая функции, военная 
промышленность, сельское хозяйство и так далее, поэтому государство пытается эффективно противодействовать 
налоговым преступлениям. В данной статье представлен анализ мер, принятых для решения обозначенных проблем.

Ключевые слова: уклонение от уплаты налогов, налог на прибыль организации, способы налоговых преступлений, вы-
явление преступлений.

About ways of criminal evadnation from paying income tax on an organization

This article discusses ways to evade corporate income tax. Taxes are an integral part of the functioning of the state. With the help 
of tax revenues, production, national defense, social, environmental functions, military industry, agriculture and so on are regulated, 
so the state is trying to effectively counteract tax crimes. This article presents an analysis of the measures taken to solve the identified 
problems.

Keywords: tax evasion, corporate income tax, methods of tax crimes, detection of crimes.

Налоги продолжают являться опорой в вопросах осу-
ществления экономической политики государства. 

Особенно их  значимость можно было наблюдать в  усло-
виях перехода от  командно-административного режима 
управления государством к  рыночному, когда снизилась 
возможность государства в управлении экономическими 

процессами и  налоги стали государственным рычагом 
экономического регулирования. Следовательно, налоги 
играют решающую роль в развитии страны. Однако вли-
яние налога может не ощущаться в странах, характеризу-
ющихся низкой способностью генерировать доходы в ре-
зультате уклонения от уплаты налогов.
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Современное экономическое состояние общества при-
водит к тому, что уклонения от уплаты налогов соверша-
ются все чаще.

Уклонение от  уплаты налогов является прямым нару-
шением налогового законодательства, норм и  этики в  от-
ношении обязательства гражданина по  уплате налога. Это 
происходит, когда правомочные налогоплательщики (физи-
ческие или  юридические лица) преднамеренно используют 
средства для  уменьшения своих налоговых обязательств 
или  полностью игнорируют уплату налога. Уклонение 

от  уплаты налогов является преступлением, характеризу-
емым как  умышленное уклонение от  уплаты налога, при-
читающегося по  закону. Это достигается за  счет ложной 
отчетности, такой как  декларирование меньшего дохода 
или прибыли, завышение расходов, умышленное сокрытие 
налогооблагаемого дохода, а в крайних случаях — отсутствие 
регистрации в соответствующих налоговых органах  [1].

Проведем анализ в  сфере налоговых преступлений 
по  оценке специалистов МВД за  2020–2022  гг. отражен 
на рисунке 1.

Рис. 1. Анализ налоговых преступлений 2019-2021 гг.  [3]

В 2020 году было зафиксировано 4 503 налоговых пре-
ступления, в 2021-м — 4 872 (плюс 8,2 %), в 2022-м — 5 543 
(плюс 13,8 %). Количество преступлений в сфере налогоо-
бложения выросло как в количественном отношении, так 
и в части размера ущерба. По оценкам ведомства, он со-
ставил 84,9 млрд рублей по итогам 2021 года.

Это означает, что  преступники придумывают всё 
новые и  новые схемы для  уклонения от  уплаты налогов, 
но  и  правоохранительные органы вырабатывают новые 
механизмы по противодействию развития налоговой пре-
ступности.

Уклонение от уплаты налогов провоцирует финансовую 
нестабильность почти во  всех странах и, как  утвержда-
ется, это происходит, когда налогоплательщики наме-
ренно не  подают налоговые декларации, неверно ука-
зывают доходы, завышают расходы или  платят меньше, 
чем на самом деле. сумма налога  [6].

По мнению А. С. Гетманова уклонение от уплаты налога 
на прибыль организаций представляет собой умышленное 
упущение, сокрытие или  занижение прибыли, подле-
жащих налогообложению. Он включает в себя применение 
различных форм незаконных методов для снижения нало-
говых обязательств. Некоторые из этих методов включают 
завышение расходов, занижение показателей прибыли, 
завышение налоговых вычетов, отказ в регистрации в со-
ответствующих налоговых органах, непредставление де-
клараций и другие ложные декларации  [3].

Налог начисляется на прибыль, которую получила ор-
ганизация, то  есть на  разницу между доходами и  расхо-
дами

Вышеизложенное подчеркивает необходимость обсто-
ятельного рассмотрения вопроса, заключающегося в том, 
что  все способы совершения преступлений, связанных 
с уклонением от уплаты налогов и сборов, можно объеди-
нить в несколько групп.

1. Уклонение от  регистрации в  налоговом органе 
в качестве налогоплательщика с целью сокрытия своей де-
ятельности и налогообложения.

2. Сокрытие дохода (прибыли) и  иных объектов на-
логообложения.

3. Занижение полученных доходов и завышение про-
изведенных расходов.

4. Переложение налоговых обязательств на  несуще-
ствующие юридические лица.

Наибольшее число указанных налоговых престу-
плений совершаются в сфере розничной торговли и услуг, 
где расчет производится наличными деньгами. Нередко 
реальные доходы этих предпринимателей превышают до-
ходы крупных предприятий.

5. Неотражение в  документах бухгалтерского учета 
и  отчетности оборота товарно-материальных ценностей 
и денежных средств.

Налогоплательщик сознательно не  производит учёт 
товарно-материальных ценностей, а  также происходит 
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фальсификация документов учёта и отчётности. Произво-
дится умышленное неоприходывание денежных средств, 
полученных в качестве выручки, которые отражены в кас-
сово-отчётной документации.

6. Отсутствие учета объектов налогообложения 
при условии их сокрытия.

7. Незаконное использование налоговых льгот.
Производится путём фальсификации количества ра-

ботающих на предприятии лиц, имеющих инвалидность, 
а  также недостоверными сведениями о  совершении экс-
портных сделок и т. д.

К  налоговым преступлениям ряд специалистов от-
носят такие действия как  [1]:

 — создание своей фирмы за рубежом,
 — регистрация фирм-однодневок,
 — оказание фиктивных услуг,
 — «мнимый бартер»,
 — расходование наличных денежных средств, посту-

пивших в  кассу, минуя соответствующие счета предпри-
ятий в банках, осуществляющих их расчетно-кассовое об-
служивание.

При  рассмотрении данного вопроса необходимо от-
метить то, что  способы совершения того или  иного на-
логового преступления напрямую зависят от  вида на-
лога, который в результате применения тех или иных схем 
уклонения не  уплачивается потому, что  расчеты по  на-
логам и другим платежам в бюджет, в налоговые органы 
представляются предприятиями и  организациями-пла-
тельщиками этих налогов. Как уже отмечалось ранее, обя-
занности по  уплате налогов возникают только при  на-
личии объектов налогообложения, а  при  их  сокрытии 
не получится это осуществить.

Обратим внимание на  тот факт, что  нельзя считать 
приведённые выше способы уклонения от  уплаты на-
логов исчерпывающими. Однако, при этом, следует доба-
вить, что степень уклонения от уплаты налогов напрямую 
зависит от  того, на  сколько они являются обременитель-
ными для налогоплательщиков.

Как  правило, в  большинстве случаев используется 
и старая, но эффективная схема по созданию подставных 
фирм-однодневок. Они регистрируются на  паспорта 
людей, которые и понятия не имеют о том, что они явля-

ются учредителями фирм. Такими гражданами обычно 
являются пенсионеры; бомжи; недееспособные граж-
дане; лица, находящиеся в  трудном материальном поло-
жении; алкоголики и  наркоманы; лица, потерявшие па-
спорт; граждане, у  которых злоумышленники завладели 
паспортами под различными предлогами. Есть множество 
способов совершения сделок с использованием фирм-од-
нодневок. Например, заключение с  ними фиктивных до-
говоров, перечисление на их счета денежных средств в ка-
честве дивидендов и т. д.  [3].

Расследование налоговых преступлений, связанных 
с  неуплатой налога на  прибыль организации, является 
одной из важнейших задач государства.

При  противодействии налоговой преступности нало-
говую проверку принято считать двигателем процесса, 
за счет проверки прибыли и доходов организации в соот-
ветствии с  соответствующими положениями налогового 
законодательства.

В первую очередь, налоговые органы анализируют де-
кларации по налогу на прибыль, предоставленные органи-
зацией, и сравнивают их с другими доступными данными, 
такими как  бухгалтерская отчетность, данные о  сделках 
и транзакциях организации.

Если в  результате анализа выявляются расхождения 
между декларированной прибылью и фактическими дан-
ными, налоговые органы могут начать проверку орга-
низации   [4]. В  ходе проверки проводятся различные 
мероприятия, такие как  обращение к  банковским и  фи-
нансовым организациям для  получения информации 
о счетах и операциях организации, аудит финансовой дея-
тельности организации, опрос свидетелей и т. д.

В  заключение отметим, что  органы государственной 
власти страны уделяют особое внимание фактам неуплаты 
налога как умышленному неисполнению своих конститу-
ционных обязанностей. Несмотря на  то, что  предприни-
мательская деятельность имеет динамичный характер, вы-
нуждающий налоговое законодательство подстраиваться 
под  свой темп изменений, закон стабилен в  части обяза-
тельств по своевременной и полной уплате налога на при-
быль организации, а  налоговые, правоохранительные 
и судебные органы сформировали четко слаженный меха-
низм по его применению.
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В статье автор исследует основные свойства безопасности и приходит к выводу о том, что индивид не способен 
обеспечивать безопасность на государственном уровне, но может обеспечить свою личную безопасность и безопасность 
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Виды безопасности в РФ не представляют собой некий 
устоявшийся неизменный перечень, они менялись 

по мере исторического развития государства и общества. 
При  этом одни виды безопасности теряли свою актуаль-
ность, отходили на  второй план, другие, наоборот, при-
обретали актуальность, переходили в  разряд основных, 
то есть наиболее важных.

Понятие «безопасность» при  этом всегда находилось 
в неразрывной связи с государством, которое, безусловно, 
в  России всегда являлось основным субъектом безопас-
ности и  всегда ставило свою безопасность, как  объекта, 
выше безопасности личности и  общества. И  довольно 
часто в  угоду собственной безопасности жизненно 
важные интересы личности и общества государство игно-
рировало, как фактически, так и юридически.

Проблемой, которая препятствует формулированию 
наиболее полной и  систематизированной классифи-
кации видов безопасности, является отсутствие единой 
точки зрения учёных при  определении видов безопас-
ности.

Наибольшей популярностью среди российских иссле-
дователей проблем безопасности в настоящее время поль-
зуются три подхода к систематизации видов безопасности, 
предложенные А. В. Шободоевой, которая рассматривает 
их, как:

1. Определение видов безопасности, исходя из субъ-
ектов носителей безопасности, то есть личность, государ-
ство и общество.

2. Противопоставление видов безопасности кон-
кретным угрозам и  опасностям. Обеспечение каждого 
из  видов безопасности по  данной классификации отра-
жает определенную угрозу.

3. Определение видов безопасности с  позиций име-
ющихся в  государстве различных ресурсов и  ценностей, 
безопасность которых нужно обеспечивать.  [1].

Законодатель в современной России так же использует 
различные подходы к классификации видов безопасности, 
о  которых мы говорили ранее, а, точнее, используется 
их совокупность, исходя из жизненно важных интересов 
личности, общества и  государства, потенциальных и  ре-
альных угроз безопасности.

В Российской Федерации основные виды безопасности 
являются предметом регулирования Федерального закона 
от 28.12.2010 г. №  390-Ф3 «О безопасности», который вы-
деляет такие виды безопасности, как:

1) безопасность государства;
2) военная безопасность;
3) общественная безопасность;
4) экологическая безопасность;
5) безопасность личности;
6) иные виды безопасности, предусмотренные зако-

нодательством Российской Федерации.  [2].
Представляется, что  классификацию видов безо-

пасности по  характеру угроз целесообразно проводить 
с учетом управления угрозами и рисками государственной 
безопасности.

Наиболее приемлемая картина в  современной геопо-
литической ситуации: хоть и геополитические доктрины 
уже играют основную роль в формировании баланса ин-
тересов многих государств в  международной политике, 
вопрос о представлении национальных интересов и при-
емлемых им видов национальной безопасности — личное 
дело каждого самостоятельного субъекта международ-
ного права. Поэтому мы в нашей работе за основу берем 
труды отечественных ученых политологов, а  примеры 
разных подходов к  национальной безопасности исполь-
зуем преимущественно исходя из нашей идентичности.

Российским законодателем приняты и  действуют 
на сегодняшний день Федеральный закон от 28.12.2010 №  
390-Ф3 «О безопасности» и «Стратегия национальной без-
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опасности Российской Федерации», но ни в одном из них 
не  дано ни  строгого толкования принципов классифи-
кации по  видам безопасности, ни  определения этих по-
нятий, что на практике привело к совершенно необосно-
ванному дроблению родового понятия.

Национальную безопасность можно классифициро-
вать с различных позиций, например по объекту защиты:

 — безопасность личности,
 — безопасность общества,
 — безопасность государства.

В  структуре национальной безопасности учитывая 
особенности различных сфер деятельности общества, 
можно выделить следующие ее виды:

 — политическая безопасность,
 — военная безопасность;
 — экономическая безопасность,
 — социальная безопасность,
 — информационная безопасность,
 — экологическая безопасность,
 — энергетическая безопасность и т. д.

Систематизируя виды национальной безопасности, 
можно использовать позицию существующих в  государ-
стве разных ресурсов и ценностей, к которым относят: го-
сударственную независимость, национальную экономику, 
национальную культуру, информацию. С  данными ре-
сурсами и  ценностями коррелируют и  соответствующие 
виды безопасности: политическая безопасность, военная 
безопасность, экономическая безопасность, социальная 
безопасность, информационная безопасность.

Учитывая источник угрозы и анализируя катастрофы, 
чрезвычайные ситуаций, аварий, используются следу-
ющие понятия:

 — природная безопасность;
 — техногенная безопасность.

В ряде случаев при оценке опасности нескольких угроз 
используют комбинированное или условное название без-
опасности. В качестве примера можно привести: понятие 
глобальной экологической безопасности, которое харак-
теризует состояние защиты человечества от  экологиче-
ской угрозы. Наглядным примером условного названия 
безопасности является введение национальной безопас-
ности, которая включает в себя военную, экономическую, 
социальную, экологическую, финансовую, ресурсную, 
ядерную, информационную безопасности.

Для того чтобы наиболее полно оценить состояние за-
щиты интересов государства от  разных угроз представ-
ляется наиболее полное формулировка понятия безопас-
ности объединяющее в себе частные безопасности.

Субъект обеспечения безопасности, являясь самосто-
ятельным правовым явлением, в  свою очередь обладает 
статусом основополагающего элемента системы обеспе-
чения национальной безопасности.

Проанализировав вышеизложенное, можно сказать, 
что система обеспечения безопасности государства пред-
ставляется как  государственно-правовым институтом, 
так и общественно-политическим явлением.

В  соответствии с  разделением видов безопасности 
на государственную и общественную, предлагается раз-
делить субъекты системы обеспечения национальной 
безопасности на  две группы: государственные и  обще-
ственные. Государственные представляют собой ор-
ганы, которые обеспечивают защиту личности, обще-
ства и  государства от  различных угроз, внутреннего 
и  внешнего характера, а  общественные  — структуры, 
выполняющие функции по  обеспечению безопасности 
граждан.

В соответствии с нормами Конституции РФ, в группу 
субъектов, представляющих государство, входят: ор-
ганы законодательной, исполнительной и  судебной вла-
стей, а также Президент РФ, являющийся высшим долж-
ностным лицом государства.

Под  органами исполнительной власти согласно зако-
нодательству понимаются: Правительство РФ, Министер-
ства, службы, агентства и ведомства РФ, органы исполни-
тельной власти субъектов РФ, а так же органы местного 
самоуправления.

В систему органов законодательной власти входят Фе-
деральное Собрание Российской Федерации и органы за-
конодательной власти субъектов РФ.

Судебную власть представляет система Федеральных 
судов РФ в  составе Конституционного суда РФ, Верхов-
ного Суда РФ, Федеральных арбитражных судов и судов 
общей юрисдикции, а также судов субъектов РФ.

Опираясь на вышеизложенное, можно сказать, что си-
стема государственного и общественного управления, чья 
деятельность по  обеспечению безопасности происходит 
в соответствии с нормативно — правовыми актами, при-
нятыми на  основании Конституции РФ, состоит из  мно-
жества элементов. Перечисленные органы осуществляют 
свою деятельность на основании принципов законности, 
правопорядка и гуманности.

Чтобы объективно оценить степень развития законо-
дательства РФ в области обеспечения безопасности, необ-
ходимо рассмотреть правовую основу деятельности этих 
элементов.

Нормативные правовые акты, составляющие правовую 
основу, принято систематизировать по  двум признакам, 
исходя: из  территории на  которой они обладают юриди-
ческой силой, и самой юридической силы.

Юридическая сила — это свойство нормативно право-
вого акта создавать правовые последствия. Она зависит 
от издавшего его органа власти, его компетенции и места 
в  системе органов государства. Большей юридической 
силой обладают акты органов, которые находятся выше 
в  иерархической системе; акты нижестоящих органов 
должны соответствовать положениям вышестоящих, так 
как обладают меньшей юридической силой.

В РФ распределение нормативных актов по их юриди-
ческой силе осуществляется следующим образом:

1) международные договоры и соглашения;
2) законы;
3) законы субъектов;
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4) подзаконные акты.
Кроме того, существует разделение нормативно пра-

вовых актов исходя из их действия в пространстве:
1) общегосударственные;
2) региональные;
3) местные;
4) локальные.

Таким образом, можно отметить, что индивид не спо-
собен обеспечивать безопасность на  государственном 
уровне, но может обеспечить свою личную безопасность т 
безопасность своей семьи. Поэтому общество в основном 
делегирует функцию обеспечения «общей» безопасности 
государству, которое на  законодательном уровне прини-
мает законы в обеспечение безопасности.
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Формирование следственного органа, организаци-
онно и  функционально независимого от  других ор-

ганов государственной власти, впервые было осущест-
влено Петром I в  ходе судебной реформы. В  1713  году 
были созданы первые профессиональные следственные 
органы России (они были учреждены в виде главных след-
ственных канцелярий), которые были подчинены непо-
средственно Петру I.

В  компетенцию этих учреждений входили дела, свя-
занные с самыми наиболее опасными деяниями, угрожав-
шими основам государства, к которым относились прежде 
всего уголовные преступления, связанные с  коррупцией 
(взяточничество, казнокрадство, подлоги и  мошенниче-
ство), совершенные высокопоставленными государствен-
ными чиновниками. Дальнейшее развитие следственных 
органов происходило в  составе органов прокуратуры, 
в последующем также — органов внутренних дел.

С  момента образования Российской Федерации оте-
чественная правовая система претерпела множество из-
менений, оказавших влияние на  многие правовые ин-
ституты. Фактически, с момента обретения суверенитета 
и до наших дней осуществляется процесс модернизации 
действующего, введение в  действие новых институтов 

и ликвидация старых. При этом, затрагивая тему уголов-
но-процессуального законодательства, особое внимание 
следует уделить реформе органов предварительного след-
ствия, в  результате которой в  системе правоохрани-
тельных органов был выделен Следственный Комитет РФ, 
который стал ключевым органом, осуществляющим след-
ствие  [5, с. 187]. Датой создания Следственного Комитета 
в  качестве самостоятельного органа является 15 января 
2011  года. Создание Комитета последовало за принятым 
ранее решением о  признании следственного комитета 
при Генеральной прокуратуре «независимой федеральной 
структурой», подчиняющейся непосредственно Прези-
денту России. Подобное решение преследовало цель раз-
делить функции прокурорского надзора и  предваритель-
ного следствия, повысить статус СКР и  расширить его 
юрисдикцию.

При этом столь значимая реформа, помимо выделения 
из  компетенционного охвата органов прокуратуры пол-
номочий по  проведению предварительного следствия 
и передачи их новообразованному правоохранительному 
органу, не могла не затронуть друге сферы правового ре-
гулирования.
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Так, одним из  следствий проводимой реформы след-
ственных действий стала также корректировка компетен-
ционного охвата ряда ключевых процессуальных фигур. 
И  в  данном контексте, особенно следует выделить суще-
ственное изменение не  только наименования должности 
«начальник следственного отдела», но  и  компетенцион-
ного охвата данной процессуальной фигуры, которая 
до  проведения реформы носила скорее административ-
но-командный статус, не обладая существенными процес-
суальными полномочиями.

Нормативной основой данных преобразований стало 
принятие Федерального закона от 5 июня 2007 г. №  87-ФЗ, 
фактически предопределившего послереформенный ме-
ханизм уголовно-процессуального права. Вносимые из-
менения носили комплексный характер, но  особенно 
чувствительным стал вопрос компетенционной роли ру-
ководителя следственного органа, как одной из ключевых 
процессуальных фигур «послереформенного» уголовного 
процесса  [8].

Очевидным является тот факт, что  выделение след-
ственных подразделений из  структуры органа, облада-
ющего на  тот момент времени, пожалуй, самыми об-
ширными полномочиями в  рамках предварительного 
следствия, оказало колоссальный эффект на всю систему 
уголовно-правовой юстиции. По  мнению А. Г.  Исаенко, 
руководителя СО  можно представить в  качестве основ-
ного звена системы следственной власти, деятельность 
которого связана с  объединением следственных органов 
в  целом и  следователей в  частности, образующих состав 
общей системы.  [6, с. 53].

М. А.  Евсеев указывает на  самостоятельность руково-
дителя СО как субъекта, что проявляется через наличие 
у него исключительных полномочий.  [4, с. 265-267].

В ходе рассматриваемой реформы помимо организаци-
онно-управленческих, сопряженных с процедурой обосо-
бления следователей в самостоятельную структуру, перед 
законодателем остро встала проблема приведения си-
стемы уголовно-процессуального законодательства в  со-
ответствие с  масштабом проводимых реформ. При  этом 
в рамках решения данной проблемы был принят не только 
обозначенный ранее Федеральный закон №  87, но  и  ряд 
других законов, как вводящих новые положения, так вно-
сящих изменения в  нормы действующего законодатель-
ства.

По  итогу проведенные реформы привели к  суще-
ственным изменениям в  плане определения процессу-
альной роли начальника следственного отдела, наделив 
его большим объемом полномочий в плане осуществления 
не  только административно-командного, но  и  процессу-
ального руководства следствием.

В то же время существенный перенос большого объема 
полномочий с  сотрудников органов прокуратуры на  ру-
ководителей следственного органа, обладавших ранее 
только административно-командными полномочиями, 
оказал огромное влияние на расстановку сил в уголовном 
процессе.

Вследствие этого, спустя три года с момента принятия 
Федерального закона №  87 был принят Федеральный закон 
от 28 декабря 2010 года №  404-ФЗ, ознаменовавший обре-
тение Следственным Комитетом РФ статуса независимого 
органа системы предварительного следствия. Данный 
закон сгладил наиболее радикальные законодательные 
новшества, введенные в  правовой оборот Федеральным 
законом №  87  — а  именно, вернул уполномоченным со-
трудникам прокуратуры часть ранее переданных полно-
мочий руководителям следственных органов. Но, в то же 
время, руководителям следственных органов были также 
предоставлены определенные права  [7].

Подобного рода тектонические изменения законода-
тельства посредством внесения изменений в уже сложив-
шуюся нормативную базу не  могли не  привести к  опре-
делённым коллизиям. В  частности, новообразованные 
органы предварительного расследования были наде-
лены полномочиями, которые ранее принадлежали ор-
ганам прокуратуры, тем  самым практически лишив по-
следние функции уголовного преследования, оставив 
за  ними лишь небольшой объем компетенций контроль-
но-представительного характера. При  этом, законода-
тель сохранил за сотрудниками прокуратуры полномочия 
по осуществлению уголовного преследования  [2, с. 11].

В свою очередь, стоит отметить, что до проведения ре-
формы, в  результате которой существенно усилены про-
цессуальные полномочия руководителя следственного 
органа, начальники следственных отделов иных право-
охранительных органов имели дополнительные полно-
мочия, не свойственные для аналогичных по статусу долж-
ностных лиц дореформенной Прокуратуры РФ  [10, с. 114].

Единство уголовно-процессуального законодатель-
ства и универсальность УПК РФ не отменяет того факта, 
что организационная структура правоохранительных ор-
ганов имеет существенные различия, в  связи с  чем  раз-
нятся и полномочия субъекта, имеющего статус руководи-
теля следственного органа. Ввиду этого, реформирование 
процессуального статуса руководителя следственного ор-
гана повлекло за  собой существенное изменение орга-
низационной структуры и  должностной инструкции от-
дельных правоохранительных органов, уполномоченных 
производить процессуальные действия на стадии предва-
рительного следствия  [12, с. 21].

При этом, стоит отметить, что существующая реформа 
лишь конкретизировала статус руководителя следствен-
ного органа, оформив его в качестве полноценной фигуры 
стадии предварительного расследования. В советский пе-
риод данная должность длительное время интенсивно пе-
реформатировалась законодателем. При этом изменениям 
подвергалось не только наименование, но и объем полно-
мочий в рамках производства по уголовному делу. После 
длительного периода поисков наиболее оптимальной мо-
дели построения уголовно-процессуальной системы и, со-
ответственно, поиска места главного должностного лица 
следственного подразделения, с закреплением в 1965 году 
в  УПК РСФСР основного объема полномочий началь-
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ника следственного органа, процессуальная роль данного 
должностного лица обрела статичность.

С  принятием УПК РФ в  2001  году полномочия на-
чальника следственного органа были несколько расши-
рены, по сравнению с ранее действовавшим УПК РСФСР 
1960  года. Однако, несмотря на  расширение компетен-
ционного охвата, в  целом статус начальника следствен-
ного отдела с точки зрения его значимости в рамках уго-
ловного производства, не претерпел сильных изменений. 
Тем  не  менее, наделение начальника следственного от-
дела рядом полномочий, ранее характерных для  сотруд-
ника прокуратуры, предоставление новых полномочий 
на  стадии возбуждения уголовного дела, а  также воз-
можности давать указания следователям в  рамках про-
изводства по  уголовному делу  — все эти новеллы в  со-
вокупности с  точки зрения оценки роли начальника 
следственного отдела в  рамках предварительного след-
ствия, сметили фокус с  определения его исключительно 
в  качестве административно-хозяйственного субъекта 
в  сторону обретения им атрибутов полноценного участ-
ника уголовного процесса  [9, с. 165].

Рассматривая права и  обязанности руководителя СО, 
составляющие основу его процессуального статуса, сле-
дует обозначить, что до проведения реформы, до 2007 г., 
законодатель регламентировал деятельность началь-
ника СО, который мог принимать как  процессуальные 
решения, так и  осуществлять процессуальные действия. 
В  частности, в  его полномочия входило распределение 
производства предварительного расследования между 
следователями, изъятие уголовного дела у следователя, от-
мена необоснованных постановлений следователя и  пр. 
В тот период данный субъект мог самостоятельно возбу-
дить уголовное дело и принять его к своему производству.

Несмотря на  важные изменения, произошедшие 
в  2007  г., руководитель СО, фактически, перенял полно-
мочия начальника СО. При  этом, также, как  и  у  послед-
него, полномочия руководителя СО в положениях совре-
менного УПК РФ не  разделены на  права и  обязанности, 
что обуславливает некоторые сложности в их понимании.

И, как  уже было сказано ранее, своеобразной револю-
цией в  уголовно-процессуальном законодательстве стало 
преобразование должности начальника следственного от-
дела как в большей мере административно-хозяйственной 
фигуры, в  должность руководителя следственного ор-
гана — полноценной процессуальной фигуры, без которой 
невозможно представить проведение предварительного 
следствия. При  этом за  сменой наименований крылось 
также глобальное преобразования полномочий. Так, руко-
водителю следственного органа был передан целый пласт 
полномочий прокурора по уголовному преследованию.

К  примеру, отмена незаконных или  необоснованных 
постановлений следователя, тогда как  в  ранее действо-
вавшим законодательством было определено, что  поста-
новления «начальник» мог отменять необоснованные 
постановления следователя о  приостановлении пред-
варительного следствия и  мог вносить прокурору хода-

тайство об  отмене постановлений следователя в  целом 
и  только прокурор мог реализовать данные действия. 
Именно в  полномочия руководителя СО  входит обязан-
ность разрешения отводов, самоотводов, отстранения 
следователя, продления предварительного расследования, 
утверждение постановления о  прекращении производ-
ства по делу и пр.

Данные полномочия, за  небольшим исключением, 
были изъяты у  сотрудников прокуратуры. В  свою оче-
редь, были сохранены и полномочия, ранее характерные 
для дореформенного руководителя следственного органа, 
а именно, закрепленные в п. 1-3 ст. 39 УПК РФ и ч. 2 ст. 221 
УПК РФ.  [13]

Так, к  примеру, осталось полномочие, связанное с  по-
ручением производства по уголовному делу конкретному 
следователю (п. 1 ч. 1 ст. 39), отменять незаконные поста-
новления следователя (п. 2 ч. 1 ст. 39), а  в  числе обнов-
лённых полномочий можно выделить проверку матери-
алов проверки сообщения о преступлении (п. 2 ч. 1 ст. 39). 
Иными словами, фактически, все полномочия «началь-
ника» стали полномочиями «руководителя» и  были не-
сколько усовершенствованы.

На  основании анализа положений ст. 39 УПК РФ, 
можно выделить следующие функции деятельности руко-
водителя СО:

 — осуществление уголовного преследования;
 — контроль за законностью и принимаемых решений 

следователем;
 — осуществление организационных полномочий;
 — устранение выявленных нарушений закона;
 — реализация надзорной деятельности.

В научной среде велись дискуссии по поводу целесоо-
бразности передачи полномочий руководителю следствен-
ного органа. Некоторые, к  примеру, как  А. Б.  Соловьева 
указывали на то, что с подобными новыми полномочиями 
руководитель частично совмещает свои функции с функ-
циями прокурора  [11].

Интересной представляется позиция О. В.  Воронина, 
который считает, что полномочия руководителя СО, в том 
объёме, в котором они существуют на сегодняшний день, 
в  целом нельзя расценивать положительно, поскольку 
он может повлиять на  принятие как  законных и  обосно-
ванных решений, так и  наоборот. Наличие большого ар-
сенала полномочий у такого субъекта только породит раз-
витие коррупции  [3].

Кроме того, наделение руководителя следственного ор-
гана широкими полномочиями, по  мнению Н. В.  Бабич 
привело к возникновению таких проблем как: «снижение 
качества прокурорского надзора за  органами предвари-
тельного следствия в целях защиты прав и свобод человека 
и  гражданина на  стадии проведения предварительного 
следствия; отсутствие процессуальной самостоятельности 
следователя; приоритет внутриведомственного контроля 
над  прокурорским надзором; дублирование прокурор-
ского надзора; большой обвинительный уклон суда, ор-
ганов прокуратуры и следствия и прочих»  [1, с. 760].
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Анализируя положения ст. 39 УПК РФ, необходимо от-
метить, что формулировка «обязан» в целом отсутствует 
в  их  тексте. С  одной стороны, данное обстоятельство 
можно расценивать положительно, но  с  другой стороны, 
отсутствует гарантия реализации некоторых обязанно-
стей руководителем СО. К примеру, в ч. 2 ст. 39 УПК РФ 
обозначено право руководителя возбуждать уголовное 
дело, но в ч. 1 ст. 39 УПК РФ определены полномочия ру-
ководителя, детальное исследование которых позволяет 
сделать вывод о том, что некоторые из них являются пра-
вами, а не обязанностями, поскольку их реализация не яв-
ляется обязательной, к  примеру, дача следователю ука-
заний о направлении расследования. Данное полномочие 
нельзя определить, как обязанность руководителя СО, это 
право, которое он может реализовать по  своему усмот-
рению. Другие полномочия, закреплённые в тексте ч. 1 ст. 
39 УПК РФ можно определить, как  обязанность, однако, 
нельзя не  отметить, что  положения рассматриваемой 
части статьи не  являются исчерпывающими, поскольку 
в п. 12 ч. 1 ст. 39 УПК РФ обозначено, что руководитель 
СО может осуществлять иные полномочия, которые пред-
усмотрены положениями УПК РФ.

Обобщив изложенное, можно сделать вывод о  выде-
лении нескольких групп полномочий руководителя СО:

1. Полномочия, связанные с руководством следствием, 
к  примеру, дача указаний относительно направления рас-
следования и производства следственных действий.

2. Полномочия, связанные с  контролем за  след-
ствием, к  примеру, изучить материалы проверки сооб-
щения о преступлениях.

3. Полномочия, связанные с  организацией деятель-
ности следствия в  частности и  следственного отдела 
в целом.

4. «Разрешительные» полномочия, в  соответствии 
с  которыми, руководитель СО  реализует действия, свя-

занные с  дачей разрешения, к  примеру, о  возбуждении 
перед судом ходатайства о продлении меры пресечения.

5. Надзорные полномочия, связанные с разрешением 
жалоб.

6. Личные полномочия, к примеру, полномочия, свя-
занные с  самостоятельным осуществлением уголовного 
преследования.

Таким образом, расширение полномочий руководи-
теля следственного органа свидетельствует о  направ-
ленности законодательства РФ на  формирование обо-
собленной и  процессуально самостоятельной фигуры, 
руководителя следственного органа, а  также избежания 
проблемы сверхконцентрации у одного субъекта процес-
суальных полномочий на  стадии предварительного рас-
следования. Также стоит отметить, что  институт полно-
мочий руководителя следственного органа не  является 
абсолютно статичным даже после проведения масштаб-
ного реформирования системы органов предваритель-
ного расследования. В  связи с  этим дальнейшее рассмо-
трение обозначенной темы позволит сделать выводы 
об  уровне развития института предварительного след-
ствия в  целом, а  также о  направлении дальнейшего 
развития системы процессуальных полномочий ру-
ководителя следственного органа в рамках уголовно-про-
цессуального права России.

При  этом сохраняется высокая актуальность исследо-
ваний по  вопросу сохранения процессуальной независи-
мости следователя при  условии возможности оказания 
влияния руководителем следственного органа в процессе 
производства по делу, наличии полномочий по распреде-
лению конкретных уголовных дел между следователями, 
находящимися в  подчинении. Также вызывает вопрос 
объективность и  беспристрастность следователя в  во-
просах рассмотрения жалоб на действия и решения под-
чиненных следователей.
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Досудебное урегулирование спора в сфере защиты прав потребителей
Матекова Байрамкиз Амедпашаевна, студент магистратуры

Тюменский государственный университет

На сегодняшний день Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 
«О  защите прав потребителей» (далее  — Закон РФ 

«О защите прав потребителей») не предусматривает обяза-
тельный досудебных порядок. В связи с этим потребитель 
по своему усмотрению может либо предъявить требование 
к предпринимателю, либо обратиться в суд без предвари-
тельного направления претензии контрагенту.

Данная позиция также отражена в  Обзоре судебной 
практики по  делам о  защите прав потребителей утверж-
денным Президиумом Верховного Суда РФ 14.10.2020 года. 
В обзоре указано, что Законом о защите прав потребителей 
не предусмотрен обязательный досудебный претензионный 
порядок рассмотрения споров между потребителем и испол-
нителем услуг, а договорное условие об этом должно рассма-
триваться как  ограничивающее право потребителя на  до-
ступ к  правосудию и  такое условие является ничтожными 
в  силу п. 1 ст. 16 Закона о  защите прав потребителей. За-
коном о защите прав потребителей не предусмотрен обяза-
тельный досудебный претензионный порядок рассмотрения 
споров между потребителем и  исполнителем услуг, а  дого-
ворное условие об  этом должно рассматриваться как  огра-
ничивающее право потребителя на доступ к правосудию  [5].

Вместе с  тем  в  ряде специальных законов в  сфере за-
щиты прав потребителей содержится условие об  обяза-
тельном досудебном порядке.

Так, Федеральный закон от 04.06.2018 №  123-ФЗ «Об упол-
номоченном по  правам потребителей финансовых услуг» 
устанавливает, что  в  случае спора с  финансовой организа-
цией о взыскании денежных сумм не превышает 500 тысяч 
рублей, потребитель обязан сперва направить претензию 
финансовой организации. Потребитель финансовых услуг 
вправе направить обращение финансовому уполномочен-
ному после получения ответа финансовой организации 
либо в случае неполучения ответа финансовой организации 

по  истечении соответствующих сроков. Без  прохождения 
вышеуказанной процедуры у  потребителя в  большинстве 
случаев отсутствует право на обращение в суд.

Федеральным законом от 24.11.1996 N 132-ФЗ «Об ос-
новах туристской деятельности в Российской Федерации» 
также предусмотрен обязательный досудебный порядок. 
Согласно ст. 10 вышеуказанного закона претензии к  ка-
честву туристского продукта предъявляются туристом 
и  (или) иным заказчиком туроператору в  письменной 
форме в  течение 20 дней со  дня окончания действия до-
говора и подлежат рассмотрению в течение 10 дней со дня 
получения претензий  [3].

Кроме того, обязательный претензионный порядок 
устанавливается в отношении услуг связи. Так, в п. 9 ст. 55 
Федеральный закон от 07.07.2003 N 126-ФЗ «О связи» ука-
зано, что  при  отклонении претензии полностью или  ча-
стично либо неполучении ответа в установленные для ее 
рассмотрения сроки пользователь услугами связи имеет 
право предъявить иск в суд  [4].

При этом даже в тех случаях, когда законом или дого-
вором не предусмотрен обязательный претензионный по-
рядок, потребителю целесообразно начать с  претензии. 
Так, в  случае неудовлетворения требований потребителя 
в  досудебном порядке суд взыскивает в  пользу потреби-
теля штраф в размере 50 % от присужденный суммы. Кроме 
того, потребитель также сможет претендовать на  взы-
скание неустойки за нарушение сроков удовлетворения его 
обоснованных требований, изложенных в претензии.

Введение обязательного досудебного порядка при-
несло  бы выгоду каждой из  сторон правоотношений, 
а  кроме того это упростило  бы работу судебным ор-
ганам. Обязательный досудебный порядок упростил  бы 
судебным органам процесс выяснения позиций сторон 
и обстоятельств дела, а также это помогло бы определить, 
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насколько добросовестно действовала каждая из  сторон. 
При  этом обязательный досудебный порядок будет спо-
собствовать разрешению споров в добровольном порядке 
и частичному пресечению потребительского экстремизма. 
Однако, отсутствие в Законе РФ «О защите прав потреби-
телей» обязанности предпринимателя дать письменный 
ответ на претензию потребителя значительно снижает эф-
фективность досудебного порядка. Зачастую потребитель, 
обратившийся с претензией, продолжительное время до-
жидается ответа от предпринимателя, в то время как по-
следний предпринимает различные действия чтобы избе-
жать ответственности и во многих случаях промедление 
в  несколько дней создает ситуацию, когда вступившее 
в законную силу решение суда уже неисполнимо.

Таким образом, необходимо ввести обязательный по-
рядок досудебного урегулирования спора, данное но-
вовведение позволило  бы выяснить позиции сторон, 
тем самым упростить работу судебным органам и опреде-
лить добросовестность каждой стороны.

Однако эффективность досудебного порядка снижает 
факт отсутствия обязанности продавца и  исполнителя 
по предоставлению ответа на претензию.

Для  повышения эффективности претензионный про-
цедуры необходимо на законодательном уровне закрепить 
обязанность представления ответа на претензию.

Потому введение в  Закон РФ «О  защите прав потре-
бителей» нормы, устанавливающей обязательный досу-
дебный претензионный порядок невозможно без установ-
ления обязанности предпринимателя дать письменный 
ответ на  обращение потребителя в  определенный срок. 
В  перспективе для  оптимизации самой претензионной 
процедуры ее можно было бы реализовывать через интер-
нет-платформу, созданную для  разрешения потребитель-
ских споров.

Данные предложения могут быть реализованы путем 
внесения поправки в  абзац первый статьи 17 Закона РФ 
«О  защите прав потребителей» Так, предлагается изло-
жить вышеуказанный абзац в  следующей редакции: «За-
щита прав потребителей осуществляется судом после со-
блюдения претензионного порядка. Потребитель вправе 
обратиться в суд за защитой своих прав при отклонении 
письменной претензии полностью или частично либо не-
получении ответа в сроки, установленные для удовлетво-
рения отдельных требований потребителей».
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Леса играют в  жизни современной России роль, ко-
торую сложно переоценить. Они занимают 70 % тер-

ритории страны, являясь важнейшей экологической 
составляющей и  при  этом удовлетворяя растущие эко-
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номические потребности страны  [1]. Кроме того, что лес 
даёт деловую древесину, он выступает источником пи-
щевых и кормовых ресурсов, грибов, ягод, лекарственных 
растений, служит местом обитания диких животных.

Правовую основу регулирования отношений лесополь-
зования составляют такие нормативно-правовые акты 
как Лесной кодекс Российской Федерации  [7] (далее — ЛК 
РФ), федеральное законодательство, принимаемые в  со-
ответствии с ними нормативно-правовые акты субъектов 
РФ, и муниципальные правовые акты, изданные органами 
местного самоуправления.

Для уточнения определения лесного участка обратимся 
к Лесному кодексу. В ст. 7 ЛК РФ лесной участок рассма-
тривается в качестве земельного участка, расположенного 
в  границах лесничеств и  образованного в  соответствии 
с требованиями земельного законодательства.

В Российской Федерации существует несколько видов 
прав на лесные участки. Так в соответствии со ст. 9 ЛК РФ 
помимо права собственности устанавливаются: право по-
стоянного (бессрочного) пользования лесными участками, 
право аренды лесных участков, право безвозмездного 
пользования лесными участками и право ограниченного 
пользования чужими лесными участками.

Рассмотрим подробнее право пользования лесами 
на  основании заключения договора аренды. При  сдаче 
лесов в аренду первостепенной задачей является решение 
таких вопросов, как: определение срока действия договора 
аренды, площадь сдаваемого в  аренду лесного участка, 
установление размера арендной платы, порядок заклю-
чения и расторжения договора и ряд других вопросов.

Порядок предоставления гражданам и  юридическим 
лицам находящихся в государственной и муниципальной 
собственности лесных участков урегулирован ст. 71 ЛК 
РФ. Согласно части 1 данной статьи лесные участки могут 
быть предоставлены как  гражданам, так и  юридическим 
лицам. При  этом гражданам лесные участки предостав-
ляются в  аренду и  безвозмездное пользование, а  юриди-
ческим лицам — в постоянное (бессрочное) пользование, 
аренду и безвозмездное пользование.

Согласно этой  же статье к  договору аренды лесного 
участка применяются положения об аренде, закреплённые 
в Гражданском кодексе РФ  [5] (далее — ГК РФ), если иное 
не  установлено лесным законодательством, в  частности 
ЛК РФ.

Максимальный и  минимальный сроки договора 
аренды лесного участка определяются в  части 3 ст. 72 
ЛК РФ. Максимальный срок составляет 49  лет, а  мини-
мальный, по общему правилу, 10 лет, за исключением слу-
чаев, предусмотренных ст. 43-45 ЛК РФ. Кроме того, срок 
договора аренды лесного участка определяется исходя 
из  срока разрешённого использования лесов, предусмо-
тренного сельскохозяйственным регламентом.

Порядок заключения договоров аренды лесных 
участков зависит от вида использования лесов  [4]. К при-
меру, договор аренды лесного участка, находящегося в го-
сударственной или  муниципальной собственности, за-

ключается по  результатам аукциона по  продаже права 
на  заключение такого договора за  исключением случаев, 
предусмотренных ст. 74 ЛК РФ.

В  соответствии со  статьёй 78 ЛК РФ решение о  про-
ведении аукциона на  право заключения договора аренды 
лесного участка, находящегося в государственной или му-
ниципальной собственности, принимается органом госу-
дарственной власти или органом местного самоуправления, 
в том числе по заявлениям граждан и юридических лиц.

В этом случае потенциальному арендатору необходимо 
подать заявление в  лесничество территории, на  которой 
он обладает правом аренды лесных участков. Заявление 
должно содержать все необходимые данные региона и све-
дения о землепользовании на его территории, а также на-
значение использования участка.

После подачи и  рассмотрения заявления проводится 
аукцион на  право арендовать лесные участки. Для  уча-
стия в нём заявитель обязан внести задаток, выкупить ко-
торый необходимо в течение 10 дней со дня проведения 
аукциона. В  случае отказа от  выкупа задатка, заявка ан-
нулируется и  допуск на  конкурсные торги запрещается 
на срок в один год.

Для  того чтобы оформить договор аренды лесного 
участка необходимо заполнить декларацию и  предоста-
вить такие данные, как наименование заявителя со всеми 
организационными деталями, право на  земельный уча-
сток и вид использования участка леса.

К  особенностям аренды лесных участков также отно-
сится обязательная процедура межевания границ арендо-
ванной земли на кадастровом плане.

Существует ряд отличий, касающихся регулирования 
договоров аренды участков, в  соответствии с  нормами 
ЛК РФ и  ЗК РФ   [8]. Так, по  ЛК РФ договор аренды лес-
ного участка физическим или юридическим лицом может 
заключаться только с  государством, т. к., согласно ст. 8, 
лесные участки находятся в  федеральной собственности. 
В ЗК РФ предусмотрена возможность заключать договор 
аренды земельных участков с  частными лицами. Кроме 
того, в соответствии со статьёй 22 ЗК РФ арендная плата 
за землю устанавливается договором, её размеры не регла-
ментируются нормами кодекса. В то время как в ЛК РФ, в ст. 
73, присутствуют требования к размерам арендной платы, 
которые зависят от вида лесопользования. Минимальный 
размер арендной платы определяется на основании ставок 
платы за единицу объёма лесных ресурсов и ставок платы 
за  единицу площади лесного участка. Ставки утверж-
дены постановлением Правительства РФ от 29.11.2021 №  
2097 «О ставках платы за единицу объёма лесных ресурсов 
и ставках платы за единицу площади лесного участка, на-
ходящегося в федеральной собственности»  [9].

Договор аренды лесного участка может быть растор-
гнут досрочно как  арендатором, так и  арендодателем 
по общим основаниям досрочного расторжения договора 
аренды, указанным в ст. 619 и 620 ГК РФ или специальным 
основаниям для лесных участков, указанным в части 2 ст. 
24 ЛК РФ.
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Таким образом, вопросы аренды лесных участков урегу-
лированы различными отраслями права, в том числе граж-
данским и  земельным правом. При  этом аренда лесных 
участков имеет ряд особенностей, обусловленных пред-

метом договора аренды — участками лесов. В некоторых 
случаях могут возникать противоречия между нормами 
гражданского, земельного и  лесного права, применяться 
при этом будут положения лесного законодательства.
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В статье автор исследует некоторые вопросы, связанные с соблюдением прав и свобод человека и гражданина, а также 
реализацию прокурорского надзора по данной теме.

Ключевые слова: права, свободы, человек, гражданин, прокурор, прокурорский надзор, прокуратура.

Вопросы соблюдения прав и свобод человека и  граж-
данина на  протяжении длительного времени не  те-

ряют свой актуальности. Данный факт обусловлен мно-
жеством различных факторов. Концепция прав человека 
стала одной из  центральных политических доктрин 
не только внутригосударственной, но и международной 
политики. Данному вопросу посвящено множество на-
учных трудов, нельзя не  отметить, что  всего семьдесят 
лет назад эта идея, хотя и поддерживалась некоторыми 
политическими деятелями, учеными, однако, практи-
чески не влияла на поведение государств друг с другом. 
Окончание Второй мировой войны стало ключевым мо-
ментом в зарождении движения за права человека в том 
виде, в каком мы его знаем сегодня. До этой войны права 
человека имели мало политических сторонников в меж-
дународных отношениях. Доктрины реализма, или  ре-
альной политики, казались точным описанием между-

народной политики и  противостояли разновидностям 
идеализма и  морализма, которые, как  считалось, во-
площала идея прав человека. Важно также отметить, 
что  идея всеобщих прав переживала трудные времена 
в  интеллектуальном плане, подвергаясь различной кри-
тике, которая подрывала ее авторитет и силу убеждения. 
Вторая мировая война была одной из  серии трагедий, 
охвативших мир в  двадцатом веке. Особенно ужасные 
зверства, проявленные Германией во  время Холокоста, 
ускорили радикальные изменения в  структурах между-
народной политики и в том месте, которое в этих струк-
турах отводилось моральным соображениям. Междуна-
родная система пережила кризис легитимности, и одним 
из  компонентов восстановления этой легитимности 
стало возникновение современного движения за  права 
человека. Прежде всего, это движение стремилось уста-
новить минимальные стандарты поведения государств, 
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с  тем  чтобы они имели законный статус в  междуна-
родном сообществе.

В условиях современности важность рассматриваемого 
вопроса подтверждается, в том числе официальными ста-
тистическими данными. Согласно данным Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации ежегодно органами 
прокуратуры выявляются миллионы нарушений прав че-
ловека и гражданина  [4], вместе с тем необходимо отме-
тить, что  статистика отражает именно выявленные юри-
дические факты, когда в  реальности таких нарушений 
существенно больше. В данной связи особое внимание не-
обходимо уделять вопросам механизмов реализации и за-
щита прав человека и гражданина, одним из таких меха-
низмов выступает непосредственно прокурорский надзор.

Необходимо отметить, что во всех правовых системах, 
даже в  тех, которые являются радикально демократиче-
скими, реализация закона дифференцирована в  зави-
симости от  социального статуса, исходя из  призмы, че-
ловек и / или  гражданин. Так, существует доминирующая 
концепция естественного права, где естественное состо-
яние человечества в настоящее время — социальное. Люди 
и их свобода достигают своего совершенства в обществе. 
Если быть гражданином предопределяет человека как  че-
ловека, то  права человека  — это те, которые признаются 
за ним политическим обществом, таким образом придавая 
признак гражданства. Таким образом, права человека ос-
нованы на  правах гражданина. В  соответствии с  Консти-
туцией Российской Федерации в  нашем государстве «че-
ловек, его права и свободы являются высшей ценностью. 
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека 
и гражданина — обязанность государства»  [1]. В рамках 
настоящего исследования необходимо провести анализ 
такого основного механизма реализации прав человека 
и гражданина как органы прокуратуры. Со времен начала 
своей деятельности основной ее целью выступает охрана 
прав и свобод человека и гражданина, при осуществлении 
надзора за которыми осуществляется обеспечение предо-
ставленных гражданам Конституцией РФ прав и свобод.

В  настоящее время в  общем смысле прокурорский 
надзор  — это публичная контрольная деятельность, ос-
новными задачами которой является:

 — осуществление контроля и надзора за исполнением 
законодательства;

 — защита прав и свобод человека и гражданина.
Некоторые научные деятели полагают, что  надзор со-

держит в  себе схожие элементы контроля, но  вместе 
с  тем  его составляющие отдельные элементы, не  опреде-
ляют его отдельную специфичность. Вместе с тем, главен-
ствующей целью деятельности прокуратуры с  момента 
своего возникновения является законность, которая 

в  свою очередь в  частности выражается в  соблюдении 
прав и  свобод, как  человека, так и  гражданина. Исходя 
из данных обстоятельств следует, что под прокурорским 
надзором в  настоящее время принято понимать следу-
ющее: «обособленный самостоятельный вид государ-
ственной деятельности, функции прокуратуры не  могут 
осуществлять никакие другие государственные, а  также 
коммерческие, общественные органа, организации, пред-
приятия, учреждения, должностные лица или  частные 
граждане. Он реализуется от имени государства и значи-
мость данного положения стоит в том, что прокурор осу-
ществляет свои должностные обязанности лично, вы-
ступает представителем и  защитником общественных 
интересов не  от  лица каких-либо органов муниципаль-
ного самоуправления, субъектов представительной, ис-
полнительной и судебной власти, а их всех совокупности. 
Таким образом, в процессе своей деятельности прокурор 
приводит интересы отдельных субъектов, юридических, 
должностных и  физических лиц в  соответствии с  инте-
ресами государства»  [2]. Необходимо отметить тот факт, 
что вся деятельность прокуратуры базируется на защите 
именно прав и  свобод, при  осуществлении своих полно-
мочий, именно данный вопрос является первостепенным. 
В  случае выявления какого-либо правонарушения 
при  применении мер реагирования дальнейшие дей-
ствия прокуратуры направлены непосредственно на  вос-
становление нарушенных прав. При  реализации своих 
полномочий на  территории нашего государства органы 
прокуратуры при  осуществлении своей надзорной дея-
тельности в  сфере защиты и  соблюдения прав и  свобод 
человека и  гражданина руководствуются в  частности по-
ложениями основного закона нашей страны, ФЗ «О про-
куратуре Российской Федерации», ведомственными нор-
мативно-правовыми актами.

Таким образом, подводя итог ко  всему вышесказан-
ному необходимо прийти к выводу о том, что требования 
прав человека были определяющими на каждой волне воз-
никновения новых суверенных государств, вопросы прав 
человека также были одной из  ключевых определяющих 
норм перехода к  региональным и  глобальным формам 
управления. спрос на  международную защиту прав че-
ловека привел к  появлению специализированных меха-
низмов управления правами человека, одним из  таких 
механизмом соблюдения и  восстановления нарушенных 
прав выступают органы прокуратуры нашего государ-
ства. Необходимо отметить, что в условиях современной 
действительности при  невозможности обращения за  за-
щитой нарушенных прав при  помощи ЕСПЧ, предпола-
гается возможным расширить круг полномочий прокура-
туры.
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Экспертные средства изучения звуковой информации  
при расследовании преступлений
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Хорошо известно, что вся человеческая деятельность протекает в окружении звуков. Однако помимо обычных звуков, 
важную роль играют и звуки, связанные с преступной деятельностью. К ним относятся звуки, возникающие при совер-
шении преступлений (например, звук выстрела из огнестрельного оружия, звон разбитого стекла при ограблении и т. д.), 
и звуки, связанные с жертвой (например, крики о помощи, угрозы и т. д.).
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В  современных условиях весьма актуален вопрос: на-
сколько эффективно можно использовать звуковую 

информацию в процессе расследования и раскрытия пре-
ступлений? Существуют  ли экспертизы, направленные 
на изучение звуковых следов, можно ли на основе данных 
следов выявлять идентичность преступника или устанав-
ливать местоположение происшествия? Возможно ли ис-
пользовать такую информацию в качестве доказательства 
в суде?

Эти и  другие вопросы остаются открытыми и  тре-
буют серьезного исследования со  стороны правоохрани-
тельных органов и научных экспертов. Важно учитывать, 
что  использование звуковых доказательств должно быть 
основано на  строгих научных методах и  учитывать все 
возможные искажения, которые могут возникнуть в про-
цессе записи и анализа звуковых следов.

Исследования опыта зарубежных стран и  России сви-
детельствуют, что  эффективность раскрытия и  рассле-
дования тяжких преступлений, таких как  терроризм, 
взяточничество, вымогательство, заказные убийства, по-
хищения людей и  распространение наркотиков, в  зна-
чительной степени зависит от  использования кримина-
листической важной вербальной информации, которая 
регистрируется и  передается по  звуковому каналу с  по-
мощью оперативно-технических средств.

Однако, в настоящее время существует проблема уста-
новления достоверности информации, которая записана 
на  фонограммах, а  также документах, представленных 
в  цифровом формате, и  имеющих юридическую силу. 
Для  анализа фонограмм и  подтверждения их  подлин-
ности используется судебная фоноскопическая экспер-

тиза, которая позволяет провести объективную проверку 
записанной информации.

Методы записи и обработки аудиоданных существенно 
изменились за  последние годы. Современные аппарат-
но-программные комплексы позволяют оцифровывать 
аналоговые фонограммы, производить монтаж, синтези-
ровать голосовые и  речевые сигналы, а  также перезапи-
сывать фонограммы с измененным содержанием на мате-
риальный носитель. Однако, наличие такой технологии 
предоставляет возможности для  подделки и  изменения 
записей, что является серьезной проблемой для судебных 
экспертов и правоохранительных органов.

Таким образом, необходимо совершенствовать су-
дебную практику и  улучшать технические возможности 
для  более точной и  объективной анализа фонограмм, 
чтобы гарантировать достоверность информации и  обе-
спечить справедливость в судебных процессах.

Экспертиза в  области судебной фоноскопии может 
проводиться на  стадии предварительного расследования 
в соответствии с пунктом 195 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации, а также в ходе судебного 
разбирательства уголовного дела согласно статье 283 УПК 
РФ. Процесс введения и  оцифровки аудио осуществля-
ется с  использованием аналого-цифровых преобразова-
телей (АЦП), а передача цифровых сигналов и их запись 
на аналоговые носители происходит с помощью цифро-а-
налоговых преобразователей (ЦАП), которые интегриро-
ваны в звуковые карты, такие как Sound Blaster  [1].

Фоноскопическая экспертиза включает в  себя анализ 
аудиозаписей (фонограмм), которые присоединены 
к  уголовному делу в  форме вещественных доказательств 
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и  других документов. «Проведение судебной фоноскопи-
ческой экспертизы в  уголовных процессах, в  основном, 
возлагается на  государственных судебных экспертов, ра-
ботающих в государственных судебно-экспертных инсти-
тутах, которые обладают необходимыми специализиро-
ванными знаниями».

Судебно-фоноскопические исследования выпол-
няются специалистами судебной экспертизы, которые 
имеют обширные знания в  области акустики, лингви-
стики и  других соответствующих областей. Фоноскопи-
ческая экспертиза может включать анализ аутентичности 
аудиозаписей, определение их  источников, а  также срав-
нение голосов для  определения подлинности записей. 
Важным аспектом таких исследований является исполь-
зование современных аналитических методов и  инстру-
ментов, таких как  спектральный анализ, графический 
анализ, формантный анализ и другие.

Сегодня в  России функционирует 56 специализи-
рованных экспертно-криминалистических подразде-
лений, занимающихся проведением фоноскопических 
экспертиз. Эти лаборатории оснащены автоматизиро-
ванными рабочими местами (АРМ) для  экспертов-фоно-
скопистов, которые содержат всю необходимую аппара-
туру для решения широкого спектра задач, стоящих перед 
специалистами. Отдел фоноскопических экспертиз ЭКЦ 
в России занимается наиболее сложными и повторными 
исследованиями, а также разработкой новых уникальных 
методов и  использованием высокоточного измеритель-
ного оборудования.

Согласно статье 199 часть 2 Уголовно-процессуального 
кодекса РФ, руководитель экспертного учреждения на-
значает проведение судебной экспертизы одному или не-
скольким экспертам и информирует следователя об этом. 
Вместе с  следователем согласовываются сроки начала 
и  завершения экспертизы, учитывая загруженность экс-
пертов, которым поручается данное исследование. От-
метим, что  согласно статье 199 часть 3 УПК РФ, руко-
водитель экспертного учреждения имеет право вернуть 
без  исполнения постановление о  назначении судебной 
экспертизы и предоставленные материалы.

В  то  же время, в  соответствии с  пунктами 195 и  199 
УПК РФ, фоноскопическая экспертиза может быть на-
значена и  в  другое экспертное учреждение, если в  его 
штате имеются лица, обладающие соответствующими 
специальными знаниями, и  соответствующее оборудо-
вание для  проведения экспертного исследования фоно-
грамм   [1]. Это обеспечивает гибкость и  возможность 
для  проведения судебно-фоноскопических экспертиз 
в различных учреждениях, которые соответствуют требо-
ваниям и стандартам данной области.

В  некоторых случаях, следователь может столкнуться 
с  несогласием по  поводу сроков завершения экспертизы 
или  неспособностью привлечь специалистов, не  являю-
щихся сотрудниками конкретного экспертного учреж-
дения. В таких ситуациях следователь обычно возвращает 
материалы в  письменной форме и  выносит новое поста-

новление о  назначении экспертизы в  другое учреждение 
или  иному эксперту, обладающему специальными зна-
ниями, с соблюдением статей 195, 198 и 199 УПК РФ  [1].

Кроме того, стоит отметить, что фонограммы должны 
передаваться на  фоноскопическую экспертизу только 
в  упакованном и  опечатанном виде с  подписями упол-
номоченных должностных лиц. В  противном случае воз-
можны подозрения в  подмене записей или  фальсифи-
кации данных. В  соответствии со  статьей 57 УПК РФ 
и статьей 16 Федерального закона «О государственной су-
дебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» 
экспертам запрещено самостоятельно собирать мате-
риалы, необходимые для  проведения судебной экспер-
тизы.

Эксперт действует по поручению следователя или суда, 
исследуя объекты, предоставленные ему в рамках уголов-
но-процессуального законодательства. В  случае необхо-
димости идентификации эксперту должны быть предо-
ставлены сравнительные образцы, экспериментальные 
или свободные, голоса и речи подозреваемого лица. Экс-
периментальные образцы голоса и речи отбираются в со-
ответствии со  ст. 202 УПК РФ, а  свободные образцы го-
лоса и  речи подозреваемого собираются согласно статье 
86 УПК РФ. Это обеспечивает соблюдение процедур 
и  правовых норм в  процессе проведения судебных экс-
пертиз.

Экспертное заключение по  фоноскопической экспер-
тизе обычно включает сложную терминологию, которая 
может быть трудной для  восприятия в  рамках судеб-
ного процесса. В  случае возникновения неясностей, экс-
перт может уточнять и  пояснять свои выводы во  время 
допроса в  соответствии с  ч. 2 ст. 80 УПК РФ. Это помо-
гает разъяснить сложные понятия и прояснить двусмыс-
ленные высказывания.

Известно, что  содержание экспертного заключения 
раскрывается в  результате его прочтения участниками 
уголовного судопроизводства. Однако, различные сто-
роны процесса могут истолковать текст заключения 
или отдельные его части по-своему. Поскольку у разных 
участников разные интеллектуальные способности (об-
разование, уровень культуры, включая правовую), одно-
значное понимание выводов фоноскопической экспер-
тизы может быть затруднено.

Основной целью фоноскопической деятельности явля-
ется создание доступного и понятного текста для общего 
понимания людьми, не  являющимися специалистами 
в  области фоноскопии. При  этом необходимо сохранить 
терминологическую точность и не искажать суть эксперт-
ного заключения   [3]. Это обеспечивает качественное 
представление результатов экспертизы и помогает участ-
никам судопроизводства в достижении справедливого ре-
шения.

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, 
что важную роль при расследовании преступлений играет 
фоноскопическая экспертиза, которая, предоставляя ши-
рокую палитру средств изучения, позволяет восстано-
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вить картину произошедших событий, а  также выявить 
причастность конкретного лица к  совершенному престу-

плению. Это возможно благодаря использованию экспер-
тами современных аналитических методов и инструментов.
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Фигура арбитражного управляющего занимает важное место в  проведении процедур банкротства. Ввиду финан-
совой нестабильности многих хозяйствующих субъектов и участившихся случаев рассмотрения дел о несостоятель-
ности в суде, роль арбитражного управляющего в разрешении финансовых конфликтов увеличивается. В зависимости 
от  уровня профессиональной подготовки, развитых практических навыков арбитражного управляющего обеспечива-
ется эффективное осуществление процедур банкротства, формирование правоприменительной практики по  поводу 
несостоятельности, и в целом социальной оценки такого явления — как банкротство.
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Институт несостоятельности (банкротства) граждан 
Российской Федерации является важным инстру-

ментом в обеспечении стабильности социально-экономи-
ческого развития общества. Существенная потребность 
введения указанного института в России была продикто-
вана развитием рыночных отношений и  активным уча-
стием граждан в указанных отношениях  [7, с. 323].

С момента возникновения возможности банкротства 
граждан (далее по тексту также — потребительское бан-
кротство) 1 января 2015  года, от  года к  году наблюда-
ется существенный рост подачи соответствующих заяв-
лений и введения процедур в рамках дел о банкротстве 
граждан.

Так, в  соответствии со  статистическими сведениями 
о  деятельности федеральных арбитражных судов, раз-
мещенными на  сайте Судебного департамента при  Вер-
ховном Суде Российской Федерации, в  2017  году в  арби-
тражные суды поступило 36 716 заявлений о банкротстве 
граждан, а  остаток неоконченных дел о  банкротстве 
на  конец 2017  года составлял 35 263, в  то  время как  ука-
занные показатели в  2018  году увеличились до  54 824 
и до 52 437, в 2019 году увеличились до 91 371 и до 85 139, 
а в 2020 году увеличились до 153 135 и до 153 244 соответ-
ственно  [16].

Фиксация поступательного роста количества дел о бан-
кротстве граждан также отражена и в научной литературе.

Так, Е. М.  Шайхутдинов в  своей статье на  основании 
анализа сведений из  Единого федерального реестра све-
дений о  банкротстве, Национального бюро кредитных 
историй и  судебной статистики отмечает постоянный 
устойчивый рост поступления заявлений о  банкротстве 
граждан и прогнозирует его дальнейшее увеличение  [10, 
с. 66].

На  основании анализа статистических показателей 
арбитражных судов Д. М.  Родичев отмечает, что  с  тече-
нием времени превалирование дел о банкротстве граждан 
над  банкротством юридических лиц растет в  геометри-
ческой прогрессии, и, с  учетом общей динамики увели-
чения поступления заявлений о  банкротстве, предлагает 
рассмотреть возможность изменения законодательства 
в части применения к судопроизводству по рассмотрению 
требований в рамках дел о банкротстве упрощенных про-
цедур  [8, с. 52].

С  учетом вышеуказанной динамики затягивание про-
цедур в  рамках производства по  делам о  банкротстве 
граждан, в том числе обусловленное объективными при-
чинами (одна из  которых будет рассмотрена в  насто-
ящей статье), влечет негативные последствия как для ар-
битражного суда, в  виде увеличения судебной нагрузки, 
так и для участвующих в рамках дела о банкротстве лиц, 
в первую очередь — для самого должника, вынужденного 
в  течение длительного времени претерпевать ограни-

С ТАТЬЯ  О
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чения, связанные с последствиями введения в отношении 
него процедур реструктуризации долгов и  (или) реали-
зации имущества.

При этом в силу пункта 1 статьи 213.9 Федерального за-
кона от 26.10.2002 №  127-ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)» (далее — Закон о банкротстве) участие финан-
сового управляющего в  деле о  банкротстве гражданина 
является обязательным  [2].

В учебном курсе под редакцией С. А. Карелиной отра-
жено, что  вопрос об  арбитражном управляющем имеет 
важное значение, поскольку арбитражный управляющий 
является одним из  ключевых субъектов дела о  банкрот-
стве   [7, с. 328]. При  этом авторы указанного учебного 
курса соглашаются с мнением С. М. Крыжановской о том, 
что эффективность банкротства напрямую зависит от де-
ятельности арбитражного управляющего, который явля-
ется центральной фигурой дела о несостоятельности с той 
позиции, что  именно он своими действиями реализует 
процедуры несостоятельности  [5, с. 154].

Проблема заключается в  том, что  для  арбитражного 
управляющего утверждение в  качестве финансового 
управляющего имуществом должника является добро-
вольным, и для утверждения финансового управляющего 
в рамках процедур потребительского банкротства необхо-
димо получение его согласия.

Кроме того, в  ходе процедуры банкротства арби-
тражный управляющий вправе обратиться с  заявлением 
об освобождении его от исполнения обязанностей финан-
сового управляющего имуществом должника, отказать 
в  удовлетворении которого арбитражный суд не  имеет 
возможности.

И  необходимость получения согласия арбитражного 
управляющего на утверждение в рамках процедур потре-
бительского банкротства, и  его право на  освобождение 
от  исполнения соответствующих обязанностей соответ-
ствуют закрепленному в  части 2 статьи 37 Конституции 
Российской Федерации   [1] принципу запрета принуди-
тельного труда.

На  стадии введения первой процедуры в  рамках по-
требительского банкротства при отсутствии согласия ар-
битражных управляющих указанный вопрос становится 
проблемным. Однако обозначенная проблема становится 
наиболее острой в  случае освобождения (отстранения) 
арбитражного управляющего от  исполнения обязанно-
стей финансового управляющего имуществом должника, 
в ходе уже введенной процедуры банкротства, что влечет 
необходимость утверждения нового финансового управ-
ляющего.

Исследователи указанной проблематики отмечают, 
что defacto гражданин может потерять возможность вос-
становления своей платежеспособности, освобождения 
от  долгового бремени и  получения статуса банкрота ис-
ключительно из-за нежелания членов саморегулируемых 
организаций «взяться» за его дело  [9, с. 70].

Также отмечается, что  арбитражные суды столкну-
лись с ситуациями массового отказа арбитражных управ-

ляющих быть утвержденными в  качестве финансовых 
управляющих для  реализации процедур банкротства 
граждан. Свой отказ арбитражные управляющие объ-
ясняют нежеланием нести расходы за  счет собственных 
средств и угрозой получения административных санкций 
в  ситуациях невыполнения ими ряда действий, обяза-
тельность проведения которых четко определена Законом 
о банкротстве  [4, с. 41].

Определением Верховного Суда Российской Федерации 
от 28 января 2019 года №  301-ЭС18–13818  [13] в рамках 
рассмотрении жалобы по делу №  А28–3350 / 2017 были от-
менены судебные акты судов нижестоящих инстанций 
о  прекращении производства по  делу о  банкротстве фи-
зического лица, обусловленные отсутствием кандидатуры 
арбитражного управляющего для утверждения в качестве 
финансового управляющего имуществом должника. Вер-
ховным Судом Российской Федерации указано, что право 
на судебную защиту, гарантированное статьей 46 Консти-
туции Российской Федерации, включает в себя не только 
возможность гражданина обратиться в суд с заявлением 
о  собственном банкротстве, но  и  предполагает обеспе-
чение со  стороны государства реальных условий для  ис-
пользования им всего механизма потребительского бан-
кротства.

Коль скоро право на  потребительское банкротство 
закреплено в  законе и  оно не  может быть осуществлено 
гражданином без  участия финансового управляющего, 
суд обязан обеспечить условия для  реализации назван-
ного права. Это означает, что  в  ситуации, когда неодно-
кратные попытки гражданина, предлагающего саморе-
гулируемые организации предусмотренным законом 
способом  — путем подачи нескольких ходатайств с  ука-
занием известных ему организаций — не приводят к по-
ложительному результату, суд должен занять активную 
позицию в  решении вопроса об  утверждении арбитраж-
ного управляющего, в частности, с согласия гражданина, 
при сохранении у него интереса к дальнейшему ведению 
дела о  банкротстве одновременно направить запросы 
во все оставшиеся саморегулируемые организации. Поло-
жения п. 9 ст. 45 Закона о банкротстве о таком основании 
прекращения производства по делу о несостоятельности, 
как  непредставление суду кандидатуры арбитражного 
управляющего в  течение трех месяцев, не  подлежат при-
менению к  отношениям, вытекающим из  потребитель-
ского банкротства, поскольку они противоречат смыслу 
и  целям законодательного регулирования в  этой специ-
альной сфере. Трехмесячный срок, отведенный суду 
на  разрешение вопроса о  признании обоснованным за-
явления о  признании гражданина банкротом, установ-
ленный пунктом 5 статьи 213.6 Закона о  банкротстве, 
носит организационный характер. Само по себе его исте-
чение не  является основанием для  прекращения произ-
водства по делу.

Впоследствии указанная правовая позиция отра-
жена в  Обзоре судебной практики Верховного Суда Рос-
сийской Федерации №  2 (2019), утвержденном президи-
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умом Верховного Суда Российской Федерации 17 июля 
2019 года  [15]. Аналогичная правовая позиция отражена 
и в Определении Верховного Суда Российской Федерации 
от 29 апреля 2019 года №  305-ЭС18–22504  [14] в рамках 
рассмотрения жалобы по делу №  А41–90239 / 2016.

Несмотря на то, что указанная правовая позиция сфор-
мирована судом высшей инстанции в  начале 2019  года, 
анализ судебной практики свидетельствует о том, что обо-
значенная проблема является актуальной вплоть до  на-
стоящего времени.

Проанализировав выработанные в доктрине позиции 
о  возможности утверждения в  качестве финансовых 
управляющих при  процедурах потребительского бан-
кротства лиц, не являющихся арбитражными управляю-
щими (как по аналогии с механизмом, предусмотренным 
пунктом 2 статьи 220 Закона о банкротстве в отношении 
банкротства крестьянских (фермерских) хозяйств, так 
и  возможности привлечения к  осуществлению соответ-
ствующей деятельности судебных приставов-исполни-
телей и адвокатов), исследователи данной проблематики 
пришли к  выводу, что  все предложения об  альтерна-
тивном утверждении управляющими лиц, не  облада-
ющих статусом арбитражного управляющего, и  (или) 
проведении процедуры банкротства без  утверждения 
финансового управляющего в  настоящий момент носят 
исключительно теоретический характер и  в  силу требо-
ваний действующего законодательства не  могут рассма-
триваться как допустимые, законные и обоснованные  [3, 
с. 15].

Таким образом, в  отсутствие получения согласия 
на  утверждение в  качестве финансового управляющего 
имуществом должника, арбитражный суд не  имеет воз-
можности ни завершить процедуру банкротства, ни пре-
кратить производство по  делу о  банкротстве по  ука-
занному основанию, при  этом не  имеется механизма 
понуждения арбитражных управляющих выразить соот-
ветствующее согласие.

Ввиду изложенного представляется обоснованным 
рассмотреть вопрос о  целесообразности изменения по-
ложений действующего законодательства в  вопросе 
утверждения финансовых управляющих, по  аналогии 
с  предусмотренным статьи 50 Уголовного процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации механизмом назна-
чения защитника в уголовном судопроизводстве.

Согласно указанной статье, меры по  назначению за-
щитника предпринимаются самими органами, прово-
дящими соответствующие оперативно-розыскные ме-
роприятия либо следственные действия, в  соответствии 
с Порядком назначения адвокатов в качестве защитников 
в  уголовном судопроизводстве, утвержденным реше-
нием Совета Федеральной палаты адвокатов от 15 марта 
2019 года  [12].

Исследователи проблематики назначения адвокатов 
в  качестве защитников в  своих работах указывают, что, 
хотя у суда и нет обязанности назначить конкретного ад-
воката, у  суда имеется обязанность обеспечить участие 

защитника в уголовном судопроизводстве  [6, с. 36]; в со-
ответствии с международными нормами и правовыми по-
зициями Европейского суда по  правам человека, у  каж-
дого при  рассмотрении любого предъявляемого ему 
обвинения есть право воспользоваться помощью назна-
ченного защитника всегда, когда этого требуют интересы 
правосудия  [10, с. 62].

Вопрос конкретного механизма утверждения арби-
тражных управляющих по  назначению требует допол-
нительной проработки, однако представляется, что  ана-
логия в  рамках поставленной проблематики является 
возможной, поскольку не имеется принципиального раз-
личия между обеспечением права на  участие защитника 
в  публичном уголовном производстве и  обеспечением 
права должника на  реализацию механизма потребитель-
ского банкротства.

В  обоих случаях, при  определенных обстоятельствах, 
компетентные государственные органы должны зани-
мать активную позицию для  разрешения соответствую-
щего вопроса (что, применительно к  потребительскому 
банкротству, прямо указано в  Определении Верховного 
Суда Российской Федерации от  28 января 2019  года №  
301-ЭС18–13818).

Безусловно, полного тождества в  статусе адвокатских 
образований и  саморегулируемых организаций арби-
тражных управляющих, как и их членов, не имеется; раз-
личаются и  особенности осуществления деятельности, 
и  правовое регулирование соответствующих сфер дея-
тельности.

Вместе с  тем  и  адвокатура, и  саморегулируемые ор-
ганизации арбитражных управляющих, являясь инсти-
тутами гражданского общества, в  систему органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправления 
не  входят, при  этом осуществляют важные функции 
в  рамках уголовного судопроизводства и  процедур бан-
кротства.

Сходство в  статусе и  особенностях функциониро-
вания указанных сообществ заключается также и  в  том, 
что  и  для  арбитражных управляющих, и  для  адвокатов 
обязательно членство в  саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих и в адвокатской палате субъ-
екта Российской Федерации, при  этом соответствующие 
образования осуществляют контроль за  деятельностью 
своих членов.

Как  арбитражные управляющие, так и  адвокаты 
должны соответствовать определенным квалификаци-
онным требованиям, сдать квалификационные экзамены, 
после чего получают соответствующий статус.

И  для  адвокатов, и  для  арбитражных управляющих 
предусмотрены меры ответственности за  ненадлежащее 
исполнение возложенных на них обязанностей.

При  этом как  деятельность адвоката, выступающего 
защитником по  назначению, так и  деятельность финан-
сового управляющего в  рамках процедуры потребитель-
ского банкротства имеет важную социально значимую 
роль.
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Поскольку как  адвокатуре, так и  саморегулируемым 
организациям присущи вышеприведенные сходные черты, 
не усматривается принципиальной невозможности разра-
ботки и внедрения в рамках процедур потребительского 
банкротства механизма утверждения финансовых управ-
ляющих, по  аналогии с  механизмом назначения защит-
ника в уголовном судопроизводстве.

В  свою очередь, изменение законодательства в  ука-
занной части, после проработки конкретного меха-

низма, позволит разрешить комплекс проблем, связанных 
с  отсутствием согласия арбитражных управляющих 
на  утверждение в  рамках процедур потребительского 
банкротства (что особо актуально в ситуациях, когда ар-
битражный управляющий освобожден либо отстранен 
от обязанностей финансового управляющего имуществом 
должника, а  согласия от  иного арбитражного управляю-
щего не поступило).
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Причины и условия совершения преступлений сотрудниками органов прокуратуры
Моклокова Елизавета Юрьевна, студент

Саратовская государственная юридическая академия

Причины и  условия преступности, наряду с  учением 
о  личности преступника, являются одной из  цен-

тральных тем, как  в  современной российской кримино-
логии, так и в мировой криминологии вообще. Проблема 
преступности была и остается одной из самых значимых 
для  общества на  протяжении всего времени существо-
вания человечества.

Преступления, совершенные сотрудниками обвини-
тельных органов, являются серьезной проблемой в  си-
стеме уголовного правосудия. Такие преступления 
не  только подрывают общественное доверие к  правовой 
системе, но  и  имеют серьезные последствия для  совер-
шения правосудия.

Исследование проблемы преступлений, соверша-
емых сотрудниками органов прокуратуры, является акту-
альной темой, требующей глубокого анализа и поиска эф-
фективных способов предупреждения таких нарушений. 
В  настоящее время, когда вопросы коррупции и  злоу-
потреблений должностными лицами привлекают все 
большее внимание общества, исследование этой про-
блемы имеет важное значение для  обеспечения закон-
ности и борьбы с преступностью.

Прокуратура, как  субъект предупреждения престу-
плений воздействует на причины и условия преступности. 
Прокуратура, обеспечивая законность во  всех сферах 
правовых отношений, имеет реальные возможности 
для  активного и  «широкозахватного» участия в  так на-
зываемом раннем предупреждении преступлений путем 
воздействия не  только на  сами причины и  условия пре-
ступлений, но и на то, что их порождает, воспроизводит 
(«причины причин»), еще только создает условия для кри-
минологической детерминации (причинения). «Задача 
прокуратуры,  — подчеркивал В. К.  Звирбуль,  — состоит 
в  принятии мер к  устранению, нейтрализации условий, 
способствующих проявлению причин преступности»  [5].

Но  в  настоящее время сотрудники органов прокура-
туры сами совершают преступления. Поэтому проблема 
совершения преступлений прокурорскими работниками 
требует серьезного подхода и тщательного исследования 
и изучения. Поскольку, как можно заниматься предупре-
ждением, выявлением и  профилактикой преступлений, 
если сотрудники органов прокуратуры сами совершают 
преступления?

Понимание причинности преступлений, совершенных 
сотрудниками обвинительных органов, имеет решающее 
значение для  разработки эффективных стратегий про-
филактики. Различные факторы способствуют возник-
новению таких преступлений, включая личные и  про-
фессиональные мотивы, организационную культуру 
и системные неудачи.

Освещая вопрос о причинах и условиях преступлений, 
совершаемых сотрудниками органов прокуратуры, необ-
ходимо отметить, что  сведения о  данной категории пре-
ступлений, имеющиеся в  открытом доступе достаточно 
скудны, в  связи с  чем, выводы, сделанные в  рамках на-
стоящего исследования, основаны на  основании эмпи-
рического анализа научных источников и  сведений о  со-
вершении преступлений прокурорскими работниками. 
Причины и  условия совершения преступлений сотруд-
никами органов прокуратуры могут быть разнообразны, 
и важно изучить их, чтобы предотвратить эти негативные 
явления и поддерживать надлежащую работу правоохра-
нительных органов.

Существует несколько факторов, которые способ-
ствуют этому явлению, и они могут быть классифициро-
ваны на индивидуальные, организационные и системные 
факторы.

Индивидуальные факторы относятся к  личным ха-
рактеристикам, мотивациям и  уязвимости сотрудников, 
которые могут привести их  к  участию в  преступной де-
ятельности. Эти факторы включают жадность, личные 
финансовые проблемы, моральные и  этические недо-
статки и  злоупотребление властью. Сотрудники могут 
уступить искушению финансовой выгоды или злоупотре-
блять своей властью для  личной или  профессиональной 
выгоды, ставя под  угрозу их  честность и  совершающую 
преступления.

Организационные факторы относятся к рабочей среде, 
культуре и практике управления, которая может способ-
ствовать возникновению преступлений. Эти факторы 
включают неадекватный надзор и надзор, отсутствие про-
зрачности и  подотчетности, слабый внутренний кон-
троль и культуру безнаказанности. Когда сотрудники вос-
принимают отсутствие последствий для  своих действий 
или свидетельствуют о других, участвующих в неэтичном 
поведении без последствий, это может привести к норма-
лизации преступной деятельности в организации.

Системные факторы относятся к  более широким во-
просам в  рамках правовой системы, которые могут кос-
венно способствовать возникновению преступлений, со-
вершаемых работниками прокуратуры. Эти факторы 
включают недостаточные ресурсы, тяжелые нагрузки, не-
адекватные возможности обучения и профессионального 
развития, а  также неадекватные механизмы для  отчет-
ности и  решения проступков. Когда сотрудники пере-
гружены своей рабочей нагрузкой или не имеют необхо-
димой поддержки и  ресурсов, это может создать среду, 
способствующую неэтичному поведению.

Одним из первых факторов, которые относятся к при-
чинам и условиям совершения сотрудниками органов про-
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куратуры преступлений, относится профессиональная 
деформация.

Под  профессиональной деформацией в  общем виде 
понимаются негативные, деструктивные изменения 
в личности субъекта в процессе выполнения профессио-
нальной деятельности и под ее влиянием. Эти изменения 
проявляются в его поведении, служебной и внеслужебной 
деятельности. В  результате снижаются эффективность 
и качество труда, ухудшается взаимодействие с окружаю-
щими: сослуживцами, близким социальным окружением 
и др.

Развитие профессиональных деформаций определя-
ется многими факторами: содержанием профессии, ее 
особенностями, условиями труда, возрастной динамикой, 
социальной средой, жизненно важными событиями и слу-
чайными моментами.

Другой причиной может быть недостаток этики и про-
фессионализма среди сотрудников органов прокуратуры. 
Неправильное воспитание и  недостаточное понимание 
ответственности, связанной с их должностью, могут при-
вести к нарушениям закона и совершению преступлений. 
Недостаточная подготовка или неправильное отношение 
к требованиям профессии могут отразиться на работе со-
трудников и способствовать их негативным действиям.

Следующая причина совершения преступлений со-
трудниками прокуратуры может заключаться в  низком 
уровне правовой культуры и правовой нигилизм по отно-
шению к  антикоррупционному законодательству со  сто-
роны сотрудников прокуратуры.

Правовая культура работников правоохранительной 
системы в  целом и  прокуратуры в  частности, относится 
к  профессиональному уровню правовой культуры. А.  П 
Зотов, в  частности, определяет правовую культуру пред-
ставителей органов власти как  «качественное состояние 
правовой жизни общества, выражающееся в  высоком 
уровне правосознания, правовой деятельности долж-
ностных лиц и органов государства, направленной на вы-
полнение задач и функций государства, утверждение прав 
и  свобод человека и  гражданина, которая определяет 
смысл и содержание их правового статуса»  [4].

Еще одной из причин, которая может способствовать 
совершению преступлений сотрудниками органов проку-
ратуры, является коррупция. В некоторых случаях, сотруд-
ники могут попытаться злоупотребить своим положением 
и использовать свои полномочия в личных интересах. Не-
зависимо от  государственных структур и  законов, кор-
рупция неизбежно влияет на  эффективность работы со-
трудников и наносит ущерб делу правосудия.

Опасность коррупционных проявлений таит в себе за-
интересованность сотрудников прокуратуры в  деньгах 
и  материальном благополучии. Так, хотя сотрудники 
прокуратуры отрицают возможность нарушения зако-
нодательства в  материальных целях, часть сотрудников 
подчеркивают значимость для них ценностей денег и ма-
териального достатка, а  другие указывают, что  деньги 
и материальное благополучие все же имеют для них опре-

деленную ценность. И лишь небольшая часть работников 
прокуратуры отрицают значимость для них ценности ма-
териального благополучия.

Следующим фактором, который может выступать в ка-
честве причины или  условия совершения сотрудником 
прокуратуры преступления, является недостаточный 
уровень заработной платы. Данное обстоятельство доста-
точно часто становится детерминантом совершения кор-
рупционных преступлений. Несмотря на  сравнительно 
высокий уровень заработной платы, ее размер все  же 
не  соответствует объему выполняемой работы, что  под-
талкивает сотрудников прокуратуры к  совершению кор-
рупционных преступлений. Вместе с  тем, нельзя забы-
вать о том, что недостаточный уровень заработной платы 
влияет и  на  отношение сотрудника прокуратуры к  осу-
ществляемой им деятельности. Данное обстоятельство 
также способствует развитию у  добросовестного со-
трудника негативного отношения к  требованиям закона, 
а  в  дальнейшем  — игнорирования требований законода-
тельства, в том числе — уголовного.

Также, в качестве причины совершения преступлений 
сотрудниками органов прокуратуры выступает тот факт, 
что  некоторые прокурорские работники являются быв-
шими сотрудниками иных правоохранительных органов. 
Осуществляя надзор за  теми органами, в  которых ранее 
они проходили службу, у  них формируются устойчивые 
социальные связи с  бывшими сослуживцами. В  резуль-
тате этого, указанные сотрудники снижают уровень над-
зора, а  также могут вступать в  преступные связи с  быв-
шими сослуживцами. Причем сложность состоит в  том, 
что  указанная группа лиц могут осуществлять неправо-
мерные действия, руководствуясь не корыстным умыслом, 
а стремлением, например, оказать содействие в служебной 
деятельности своим бывшим коллегам и товарищам.

Также, специфическим фактором, выступающим в  ка-
честве причин и условий совершения преступлений про-
курорскими работниками, является высокий уровень 
корпоративности, в  результате чего некоторые престу-
пления могут укрываться от учета, а виновные в их совер-
шении лица  — увольняться (что  самое опасное  — такие 
лица могут быть уволены и «задним числом»), что делает 
указанную группу преступлений латентной и сложно вы-
являемой.

Следующим обстоятельством, которое является при-
чиной и  условием совершения преступлений прокурор-
скими работниками, является низкий уровень прово-
димой кадровой работы в органах прокуратуры.

Кадровое обеспечение государственного управления — 
одна из  ключевых проблем развития государства. Су-
ществует прямая зависимость результативности и  эф-
фективности управления в  государстве от его кадрового 
потенциала. Это, в  свою очередь, влияет на  жизнедея-
тельность страны, благосостояние ее граждан, междуна-
родный авторитет государства. Определяющим фактором 
перспективного развития кадрового обеспечения явля-
ется эффективная кадровая политика в широком смысле, 
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которая включает воспроизводство кадрового потен-
циала государственного управления, его занятость, пра-
вовое регулирование трудовых отношений, организаци-
онных процедур и механизмов отбора.

В целом, причины и условия совершения преступлений 
сотрудниками органов прокуратуры требуют глубокого 
анализа и выработки мер по предотвращению этих нега-

тивных явлений. Коррупционные практики должны быть 
строго преследуемы, а  профессиональная этика и  нрав-
ственные принципы должны быть акцентированы при на-
боре и подготовке кадров. Регулярное обучение и эффек-
тивный контроль со стороны вышестоящих органов также 
играют важную роль в  поддержании честности и  ответ-
ственности сотрудников органов прокуратуры.
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Предупреждение преступлений, совершаемых сотрудниками органов прокуратуры
Моклокова Елизавета Юрьевна, студент

Саратовская государственная юридическая академия

Оперативная и эффективная работа органов прокура-
туры является фундаментом правового государства. 

Однако, увы, никто не застрахован от преступлений, даже 
среди сотрудников прокуратуры. В  связи с  этим, осо-
бенное внимание следует уделять предупреждению и про-
тиводействию преступлениям, совершаемым именно этой 
категорией лиц.

В  криминологии предупреждение преступности 
можно рассмотреть как  многоуровневую систему госу-
дарственных и общественных мер, направленных на рас-
познание, ликвидацию, ослабление причин и условий пре-
ступности, преступлений отдельных видов и конкретных 
правонарушений, а  также на  удержание от  перехода 
или возврата на преступный путь людей, условия жизни 
и  поведение которых указывают на  такую возможность. 
Разработка этих мер  — одна из  главных задач кримино-
логических исследований, а  внедрение этих мер в  прак-
тику — показатель эффективности исследований.

Предупреждение преступности представляет собой 
систему, которая включает в себя объекты профилактики; 
ее основные уровни и формы; меры предупредительного 
воздействия; субъектов, осуществляющих эту работу.

Чтобы предотвратить преступления, совершенные со-
трудниками прокуратуры, важно внедрить комплексный 
набор мер, которые касаются индивидуальных, организа-

ционных и системных факторов, способствующих таким 
инцидентам. Эти меры должны сосредоточиться на  про-
филактике, обнаружении и наказании, чтобы обеспечить 
ответственность и  поддерживать целостность прокура-
туры.

Меры по профилактике направлены на устранение ко-
ренных причин преступлений, совершенных сотрудни-
ками прокуратуры. Эти меры включают в себя содействие 
этическому поведению и  профессионализму посред-
ством надежных программ обучения по  этике, установ-
ление четких кодексов поведения и  профессиональных 
стандартов, а также внедрение сильной системы внутрен-
него контроля для предотвращения коррупции и злоупо-
требления властью. Кроме того, содействие культуре про-
зрачности, подотчетности и  целостности в  организации 
имеет решающее значение для  предотвращения неэтич-
ного поведения.

Меры обнаружения сосредоточены на  выявлении 
и  расследовании потенциальных проступков или  пре-
ступной деятельности работниками. Эти меры включают 
в себя создание независимых надзорных органов или под-
разделений по внутренним делам для мониторинга и рас-
следования утверждений о  проступках, реализации эф-
фективных механизмов отчетности для  осведомителей 
и проведения регулярных аудитов и внутренних обзоров 
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для  выявления неровностей или  подозрительных дей-
ствий. Быстрое обнаружение потенциальных престу-
плений может предотвратить дальнейший вред и обеспе-
чить принятие соответствующих действий.

Меры наказания необходимы для  удержания сотруд-
ников от участия в преступной деятельности и привлечь 
их к ответственности за их действия. Эти меры включают 
в себя установление дисциплинарных процедур и санкций 
за  проступки, обеспечение того, чтобы расследования 
были тщательными и  беспристрастными, а  также уста-
новление серьезных наказаний за преступное поведение. 
Кроме того, сотрудничество с  правоохранительными ор-
ганами и судебными органами, чтобы обеспечить, чтобы 
сотрудники были приговорены и  осуждены соответству-
ющим образом, имеет решающее значение для  поддер-
жания общественного доверия и  уверенности в  системе 
правосудия.

В  прокуратуре, которая составляет единую феде-
ральную централизованную систему и  действует на  ос-
нове подчинения нижестоящих прокуроров вышесто-
ящим и Генеральному прокурору Российской Федерации, 
воспитание молодых специалистов представляет собой 
процесс целенаправленного и  систематического воздей-
ствия на  прокурорских работников со  стажем до  трех 
лет с  целью формирования мировоззрения и  професси-
ональных навыков, необходимых для  вхождения в  про-
фессию и обеспечения добросовестного и эффективного 
выполнения своих служебных обязанностей.

Под содержанием воспитательной работы, в том числе 
с  молодыми специалистами, нами понимается деятель-
ность соответствующих субъектов по  их  воспитанию. 
Осуществление воспитательной работы с  молодыми 
специалистами персонально возложено прежде всего 
на  руководителей органов прокуратуры и  назначенных 
ими наставников. В  ее реализации также участвуют ка-
дровые подразделения, в  том числе психологические 
службы прокуратуры, а  также работники, обеспечива-
ющие собственную безопасность и  физическую защиту, 
научные и педагогические работники организаций проку-
ратуры.

Приоритетным направлением воспитательной работы 
с  молодыми специалистами является профилактика кор-
рупционных правонарушений.

Профилактика правового нигилизма в  среде госу-
дарственных служащих, в  том числе сотрудников пра-
воохранительных органов, должна осуществляться 
не  только посредством ужесточения принципа неот-
вратимости наказания за преступное и противоправное 
поведение, но  и  повышением уровня юридической гра-
мотности государственных служащих. Эти меры подра-
зумевают и необходимость повышения качества отбора 
кандидатов на замещение должностей государственной 
службы.

Преодоление деформационных тенденций в правовой 
культуре сотрудников прокуратуры представляет собой 
важную задачу для  современного российского государ-

ства и может быть осуществлено посредством следующих 
комплексных мероприятий:

1)  дальнейшего повышения уровня правовой грамот-
ности сотрудников прокуратуры;

2)  духовно-нравственного воспитания сотрудников 
прокуратуры;

3)  ужесточения законодательства в  направлении 
борьбы с коррупцией и должностными преступлениями;

4)  расширения контроля общественности за  деятель-
ностью правоохранительных органов, в том числе и про-
куратуры.

Профилактика и  предотвращение развития профес-
сионального выгорания являются не  только социально 
важными, но и психологически необходимыми. С учетом 
причин профессиональных деформаций, их  явных 
и скрытых проявлений требуется целенаправленная и по-
стоянная профилактика.

Работа по  профилактике профессиональной дефор-
мации включает в  себя меры как  психологического, так 
и  непсихологического организационно-управленческого, 
воспитательного характера  [4].

К  задачам, решаемым в  процессе профилактики про-
фессиональной деформации работников прокуратуры, 
следует отнести:

 — совершенствование методов управления личным 
составом;

 — формирование морально-психологического кли-
мата в подразделениях органов внутренних дел.

Органам прокуратуры следует учитывать положи-
тельный опыт, накопленный в  других правоохрани-
тельных ведомствах. Разработка научно обоснованных 
комплексных программ профилактики профессио-
нальной деформации и  профессионального выгорания 
работников, снижения их  негативных проявлений будет 
способствовать повышению эффективности работы всех 
звеньев ведомства, росту удовлетворенности трудом его 
сотрудников  [5].

Как  упоминалось ранее, важной составляющей повы-
шения эффективности работы в органах, в частности, ор-
ганах прокуратуры, является рост удовлетворенности 
трудом сотрудников. В первую очередь, для этого необхо-
дима мотивация, мотивация сотрудника в любой работе 
будет являться главной функцией для  его руководителя, 
который должен смоделировать поведение коллектива 
в целом и каждого сотрудника по отдельности для дости-
жения поставленных целей.

Для того, чтобы мотивация к работе в органах проку-
ратуры была наивысшей, необходимо обратить внимание 
на  стимулы работников органов прокуратуры при  осу-
ществлении своей профессиональной деятельности.

Одной из  особенностей предупреждения престу-
плений, совершаемых сотрудниками прокуратуры, яв-
ляется необходимость проработки и  внедрения системы 
корпоративного контроля, которая  бы позволяла выяв-
лять нарушения и  несанкционированные действия со-
трудников прокуратуры. Это может быть осуществлено 
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путем введения этических кодексов и норм поведения, ко-
торыми должны руководствоваться все сотрудники ор-
ганов прокуратуры. Такие документы помогут установить 
нормы и  правила, нарушение которых будет рассматри-
ваться как преступление или дисциплинарный проступок.

Другой важной составляющей предупреждения пре-
ступлений, совершаемых сотрудниками органов проку-
ратуры, является постоянное обучение и повышение ква-
лификации сотрудников. Они должны быть осведомлены 
о  последних изменениях законодательства, внутренних 
правилах и  процедурах органов прокуратуры. Это по-
может недопущению несанкционированных действий 
со  стороны сотрудников и  повысит общий уровень про-
фессионализма в органах прокуратуры.

Не  менее важным аспектом предупреждения престу-
плений, совершаемых сотрудниками органов прокура-
туры, является наличие эффективных механизмов вну-
треннего контроля и расследования таких преступлений. 
Недопустимо игнорировать или  скрывать нарушения, 
совершенные сотрудниками прокуратуры. Все престу-
пления должны расследоваться с соблюдением принципа 
независимости и  объективности. Создание специализи-
рованных подразделений, ответственных за  расследо-

вание преступлений среди сотрудников прокуратуры, 
станет сильной гарантией борьбы с такими правонаруше-
ниями.

Наконец, необходимо продолжать работу по  форми-
рованию осознания сотрудников органов прокуратуры 
о неприемлемости и необходимости борьбы с преступле-
ниями внутри своей профессиональной сферы. Специ-
альные программы, тренинги и курсы по этике и профес-
сиональной деятельности должны входить в стандартную 
систему образования и  повышения квалификации со-
трудников прокуратуры.

В  заключение, предупреждение преступлений, со-
вершаемых сотрудниками органов прокуратуры, имеет 
свои особенности, которые требуют систематического 
и  комплексного подхода. Этот процесс должен вклю-
чать в себя введение корпоративного контроля, обучение 
и  повышение квалификации сотрудников, создание эф-
фективных механизмов внутреннего контроля и  рассле-
дования, а также осознание личной ответственности каж-
дого сотрудника прокуратуры за  свои действия. Только 
таким образом можно гарантировать сохранение прин-
ципов правового государства и  борьбу с  коррупцией 
в сфере правоохранительных органов.
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Влияние алкогольного опьянения на ответственность в уголовном праве
Нигматулина Алия Маратовна, студент магистратуры
Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова

Данная работа нацелена на изучение влияния алкогольного опьянения на ответственность в уголовном праве. Ак-
туальность данной темы обусловлена тем, что алкогольное опьянение является одним из наиболее распространенных 
факторов, влияющих на поведение человека и его ответственность в уголовном праве. Кроме того, изучение влияния 
алкогольного опьянения на уголовную ответственность может помочь судам и правоохранительным органам прини-
мать более обоснованные решения при рассмотрении дел, связанных с алкоголизмом и преступлениями, совершенными 
под его влиянием. Цель исследования заключается в изучении влияния алкогольного опьянения на ответственность лиц, 
совершивших преступления, и выявлении факторов, влияющих на степень уголовной ответственности в случаях, свя-
занных с алкогольным опьянением. Методы исследования могут включать в себя анализ законодательства, судебной 
практики и научных исследований, проведение опросов и интервью с участниками уголовного процесса и экспертами 
в области алкоголизма и права, а также анализ статистических данных. В результате исследования можно выявить 
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влияние алкогольного опьянения на ответственность лиц, совершивших преступления, определить степень смягчения 
или ужесточения уголовной ответственности при наличии алкогольного опьянения, а также предложить рекомендации 
по совершенствованию законодательства в данной области и профилактике алкоголизма.

Ключевые слова: алкогольное опьянение, уголовное право, преступление, наказание, влияние.

The impact of alcohol intoxication on liability in criminal law
Nigmatulina Aliya Maratovna, student master»s degree

Kazan State University named after V. G. Timiryasov

This work aims to explore the impact of alcohol intoxication on responsibility in criminal law. The relevance of this topic is due 
to the fact that alcohol intoxication is one of the most common factors influencing human behavior and responsibility in criminal 
law. Moreover, the study of influence of alcohol intoxication on criminal liability may help courts and law enforcement agencies to 
make better-informed decisions when dealing with cases related to alcoholism and crimes committed under its influence. The aim of 
this study is to examine the impact of alcohol intoxication on the responsibility of offenders and to identify the factors that influence 
criminal responsibility in alcohol-related cases. Research methods may include a review of legislation, court practice and academic 
research, interviews with relevant criminal justice professionals and experts in the field of alcoholism and the law, and an analysis of 
statistical data. As a result of the study, we can identify the impact of alcohol intoxication on the responsibility of persons who have 
committed crimes, to determine the degree of mitigation or enhancement of criminal responsibility in the presence of intoxication, as 
well as provide recommendations to improve the legislation in this area and the prevention of alcoholism.

Keywords: intoxication, criminal law, crime, punishment, impact.

Алкогольное опьянение является одним из  наиболее 
распространенных факторов, влияющих на  пове-

дение человека и его ответственность в уголовном праве. 
Проблема алкоголизма и его влияние на общество и пра-
вопорядок является серьезной и становится все более ак-
туальной темой для исследований.

В связи с этим, цель данной работы заключается в изу-
чении влияния алкогольного опьянения на  уголовную от-
ветственность и выявлении факторов, влияющих на степень 
ответственности при наличии алкогольного опьянения.

Для  достижения данной цели будут использоваться 
методы анализа законодательства, судебной практики 
и научных исследований, проведение опросов и интервью 
с  участниками уголовного процесса и  экспертами в  об-
ласти алкоголизма и  права, а  также анализ статистиче-
ских данных  [1].

Научная новизна данной работы заключается в  том, 
что она посвящена изучению влияния алкогольного опья-
нения на  уголовную ответственность, что  является акту-
альной и сложной проблемой в области уголовного права. 
Данная работа представляет собой совокупность юри-
дических, медицинских, социологических и  психологи-
ческих аспектов, что делает ее уникальной и интересной 
для исследования.

Задачи исследования включают в себя:
1. Анализ законодательства, регулирующего уго-

ловную ответственность при алкогольном опьянении.
2. Изучение судебной практики по делам, связанным 

с алкоголизмом и преступлениями, совершенными под его 
влиянием.

3. Проведение опросов и  интервью с  участниками 
уголовного процесса и экспертами в области алкоголизма 

и  права для  выявления факторов, влияющих на  степень 
ответственности при наличии алкогольного опьянения.

4. Анализ статистических данных о  распространен-
ности алкоголизма и  его влияния на  уголовную ответ-
ственность.

5. Выработка рекомендаций по  совершенствованию 
законодательства в данной области и профилактике алко-
голизма.

В  Российской Федерации уголовная ответственность 
за  преступления, совершенные под  воздействием алко-
голя, регулируется различными статьями Уголовного ко-
декса РФ. Например, статья 111 УК РФ (умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью) предусматривает 
ужесточение наказания, если преступление совершено 
в состоянии алкогольного опьянения  [2].

Также существуют специальные статьи, направленные 
на  борьбу с  алкоголизмом и  преступлениями, совершае-
мыми под его влиянием. Например, статья 156 УК РФ (На-
рушение правил пользования транспортом лицом, находя-
щимся в состоянии опьянения) предусматривает наказание 
в  виде лишения права управления транспортным сред-
ством от одного года до 1,5 лет, а также штраф до 30 тысяч 
рублей или обязательные работы на срок до 360 часов  [3].

Анализ судебной практики показывает, что в большин-
стве случаев суды учитывают факт алкогольного опья-
нения в  качестве смягчающего обстоятельства при  вы-
несении приговора. Однако, если преступление было 
совершено в  состоянии крайнего опьянения, когда че-
ловек теряет контроль над  своими действиями, то  это 
может стать основанием для ужесточения наказания.

Опросы и  интервью с  участниками уголовного про-
цесса и экспертами в области алкоголизма и права пока-
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зывают, что стандарты ответственности за преступления, 
совершенные под  воздействием алкоголя, не  всегда яв-
ляются справедливыми, поскольку у  каждого человека 
разная степень чувствительности к  алкоголю и  разная 
способность контролировать свое поведение в состоянии 
опьянения. Эксперты отмечают, что важно учитывать ин-
дивидуальные особенности каждого конкретного случая 
при вынесении решения о наказании.

Анализ законодательства и  судебной практики, 
а также проведенные опросы и интервью позволяют сде-
лать вывод, что  алкогольное опьянение является суще-
ственным обстоятельством, влияющим на  степень от-
ветственности за преступления  [4]. Однако, необходимо 
учитывать индивидуальные особенности каждого случая 
и  установить более точные критерии, которые позволят 
определить, когда алкогольное опьянение является оправ-
данием для уменьшения наказания, а когда, наоборот, ста-
новится основанием для его ужесточения  [5].

Поэтому, рекомендуется проводить дополнительные ис-
следования с  целью разработки новых критериев, которые 
позволят более точно определить степень ответственности 

за  преступления, совершенные в  состоянии алкогольного 
опьянения. Также следует усовершенствовать существующее 
законодательство, чтобы оно отражало современные реалии 
и учитывало индивидуальные особенности каждого случая.

В  результате исследования были выявлены основные 
аспекты влияния алкогольного опьянения на ответствен-
ность в  уголовном праве Российской Федерации. Было 
установлено, что  совершение преступления в  состо-
янии алкогольного опьянения не  является основанием 
для освобождения от уголовной ответственности, однако 
может существенно повлиять на  ее квалификацию и  на-
значение наказания.

Таким образом, исследование позволяет сделать вывод 
о  необходимости усиления контроля за  употреблением 
алкоголя и  повышения осведомленности граждан о  по-
следствиях совершения преступлений в  состоянии ал-
когольного опьянения. Для  дальнейшего развития темы 
необходимо проведение более глубоких исследований, ко-
торые позволят более полно рассмотреть проблему вли-
яния алкогольного опьянения на  уголовную ответствен-
ность в Российской Федерации.
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Научная статья посвящена отдельным вопросам рассмотрения типичных следственных ситуаций при  расследо-
вании экологических преступлений. При  этом следует отметить, что  к  наиболее распространенным следственным 
ситуациям по данной категории преступлений являются ситуации исходя из источника получения информации: пра-
воохранительные органы получают заявление или отчет о случаях экологического преступления, а также следователь 
(дознаватель) или  прокурор получает материалы от  органа экологического надзора, подтверждающие факт совер-
шения экологического преступления и устанавливающие личность преступника.
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Общепринятый подход к  расследованию престу-
плений может быть сформулирован в  качестве вы-

вода о том, что расследование любой категории престу-
плений характеризуется определенными признаками, 

проявляющимися в  особенностях следственных дей-
ствий, проводимых в  его ходе. Этот принцип распро-
страняется и  на  расследование экологических престу-
плений.
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Существует множество точек зрения на  вопрос о  ти-
пичных следственных ситуациях, применимых ко  всем 
экологическим преступлениям. Например, Е. П.  Ищенко 
выделяет две следственные ситуации:

1)  когда правоохранительные органы получают заяв-
ление о совершенном преступлении от конкретного лица 
и 2) когда следователь (или дознаватель) или прокурор по-
лучает материалы от органа экологического надзора, под-
тверждающие факт совершения экологического престу-
пления и  устанавливающие личность преступника   [1, с. 
642]. Данная классификация основана на источнике полу-
чения информации о совершенном правонарушении.

В основу классификации, предложенной профессором 
Н. П. Яблоковым, были положены иные основания. Оста-
новимся подробнее на  данной классификации. Первую 
группу следственных ситуаций, когда произошло загряз-
нение окружающей среды, он подразделяет на следующие 
подгруппы:

 — известны место и источник загрязнения;
 — известно только место загрязнения;
 — известен только источник загрязнения.

Следовательно, в качестве критерия классификации вы-
ступает место и источник загрязнения окружающей среды.

Необходимо также более подробно остановиться 
на  типичных следственных ситуациях, которые возни-
кают при  расследовании экологических преступлений. 
Они включают в себя:

1. Поступление в правоохранительные органы сооб-
щения или жалобы о нарушениях в экологической сфере. 
Эти сообщения могут поступать от  органов государ-
ственного экологического контроля, заинтересованных 
граждан, руководителей предприятий, должностных 
лиц, средств массовой информации или  по  другим ка-
налам. В  таких заявлениях обычно описываются кон-
кретные экологические последствия, такие как  гибель 
диких животных, повреждение растений или неблагопри-
ятное воздействие на  здоровье человека, но  часто отсут-
ствует подробная информация об источнике загрязнения 
или характере загрязнения.

Источником такой информации могут быть различные 
каналы, включая органы государственного экологиче-
ского надзора, администрации предприятий, государ-
ственных должностных лиц, телевизионные или  радио-
передачи, переписку отдельных граждан или публикации 
в прессе.

В  рамках первой ситуации следователь или  орган до-
знания предпринимает ряд мер по проверке, включающих 
следующие действия: сбор заявлений от  должностных 
лиц и  отдельных граждан; проверка достоверности по-
лученной информации; установление источника и харак-
тера загрязнения, а  также вытекающих из этого неблаго-
приятных последствий; запрашивание дополнительных 
документов у органа экологического надзора  [2, с. 119].

2. Получение следователями или  прокурорами ма-
териалов от  экологического контроля или  контролиру-
ющих органов. Сведения, содержащиеся в  указанных 

материалах, устанавливают как факт экологического пре-
ступления, так и ответственную сторону. Эти материалы 
могут включать отчеты о нарушениях природоохранного 
законодательства, протоколы, документирующие нару-
шения, заявления вовлеченных лиц и свидетелей, заклю-
чения экспертов, протоколы проверок и  доказательства 
причинения вреда окружающей среде  [3, с. 14].

Эти ситуации подготавливают почву для следственных 
действий, и выбор действий зависит от конкретных обсто-
ятельств и  имеющейся информации. Следственные дей-
ствия могут включать осмотр места происшествия, опрос 
свидетелей, изучение документов, сбор вещественных до-
казательств, консультации экспертов и различные экспер-
тизы с учетом характера экологического преступления.

Для  типологизации следственных ситуаций использу-
ется также критерий времени  [4, с. 38]. Так, первая след-
ственная ситуация характеризуется тем, что возбуждение 
уголовного дела происходит непосредственно после совер-
шения преступления, т. е. «по горячим следам». Во втором 
случае с  момента совершения преступления прошел до-
статочно большой период времени, приведший к  значи-
тельной утрате следов.

Для  организации расследования уголовного дела 
большое значение имеет своевременная организация опе-
ративно-розыскных мероприятий, целью которых явля-
ется: получение информации о каналах сбыта нелегально 
добытой природной продукции; получение информации 
о  должностных лицах, возможно причастных к  данному 
преступлению, возможному подлогу, подделке разреша-
ющих документов.

В заключении необходимо отметить, что большое зна-
чение в расследовании экологических преступлений отво-
дится следственным ситуациям. Благодаря им выявляются 
преступления, направленные против окружающей среды 
и природных ресурсов, а также в правильном порядке рас-
следуется уголовное дело. Следственные ситуации обычно 
делятся на две основные категории: поступление в право-
охранительные органы сообщения или жалобы о наруше-
ниях в  экологической сфере, а  также получение следова-
телями или  прокурорами материалов от  экологического 
контроля или контролирующих органов.

Следовательно, наибольшее значение имеет клас-
сификация типичных следственных ситуаций исходя 
из  источника получения информации о  совершенном 
преступлении. Она включает в себя ситуацию, когда пра-
воохранительные органы получают заявление или  отчет 
о  случаях экологического преступления и  когда следо-
ватель (дознаватель) или  прокурор получает материалы 
от органа экологического надзора, подтверждающие факт 
совершения экологического преступления и устанавлива-
ющие личность преступника.

От той или иной сложившейся следственной ситуации 
будут различаться последовательность осуществления 
конкретных следственных действий. В  связи с  этим ее 
берут во внимание при планировании расследования пре-
ступлений.
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Санитарно-эпидемиологическая безопасность насе-
ления является одним из  основных условий сохра-

нения здоровья людей и  предотвращения распростра-
нения инфекционных заболеваний. Она обеспечивает 
защиту населения от  различных опасных микроорга-
низмов, вирусов и бактерий, а также помогает контроли-
ровать качество пищевых продуктов и окружающей среды. 
Нарушение санитарно-эпидемиологических правил ли-
цами, непосредственно страдающими эпидемическими 
заболеваниями, и иными субъектами, прежде всего, долж-
ностными лицами, работниками медицинских органи-
заций, является одной из значимых предпосылок распро-
странения опасных с социальной точки зрения инфекций. 
В  подобном аспекте как  обладающее повышенной сте-
пенью общественной опасности следует рассматривать 
преступление, предусмотренное ст. 236 УК РФ, устанав-
ливающее уголовную ответственность за нарушение сани-
тарно-эпидемиологических правил. Особенностями об-
ладает и порядок организации расследования указанных 
преступлений, выражающихся в том числе в наличии ор-
ганизационно-тактических особенностей производства 
отдельных следственных действий на  первоначальном 
этапе расследования.

Результаты следственных действий, проведение ко-
торых осуществляется на  первоначальном этапе рас-
следования, имеют порой решающее значение для  всего 
дальнейшего расследования по  уголовному делу. От  над-
лежащего качества и полноты их реализации зависит воз-
можность установления виновного лица и  привлечения 
его к  ответственности на  основании допустимых доказа-

тельств, отвечающих критериям достоверности, закон-
ности и  обоснованности. Основной сбор таких данных 
на  первоначальном этапе расследования приходится 
на  осмотр места происшествия, который позволяет по-
лучить информацию о  месте преступления, собрать ве-
щественные доказательства и определить дальнейшее на-
правление расследования и допросы очевидцев  [1, c. 340]. 
Осмотр места происшествия может помочь в поиске лиц, 
подозреваемых в совершении преступления, определении 
мотивов преступления и  установлении иных значимых 
обстоятельств преступления.

Так, в  случае проведения осмотра места происше-
ствия при  совершении преступления, связанного с  на-
рушением санитарно-эпидемиологических норм ме-
дицинскими работниками, осуществляющими свою 
деятельность в  сфере родовспоможения, особое вни-
мание должно быть обращено на  состояние родильных 
залов, палат для  новорожденных, а  также помещений 
для  медперсонала, что  позволяет установить особен-
ности функционирования вентиляции, канализации, 
а также санитарно-гигиеническое состояние данных по-
мещений. При  осмотре плата, предназначенных для  но-
ворожденных фиксации подлежит размер палаты и  ее 
оснащение, количество мест, предназначенных для  но-
ворожденных. Обращать внимание следует также 
на  место проведения родовспоможения, а  именно исхо-
дить из  того, было  ли оно выбрано случайно в  зависи-
мости от  ситуации (например, при  экстренной госпи-
тализации), либо запланировано. С  учетом подобной 
информации следователь фиксирует фактическую воз-
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можность медицинского работника использовать соот-
ветствующие лекарственные средства и имеющееся обо-
рудование, а также иные криминалистически значимые 
действия, результатом которых стало наступление об-
щественно опасных последствий в  виде смерти матери 
или новорожденного  [2, c. 106].

В  случаях, когда осмотр места происшествия осу-
ществляется по  уголовным делам о  нарушении сани-
тарно-эпидемиологических норм, он должен произво-
диться в  тех местах, где лицо, являющееся носителем 
инфекционного заболевания, непосредственно контак-
тировало с  потерпевшими, а  также иными лицами, ко-
торые могут в  дальнейшем быть признаны таковыми 
в  случае обнаружения у  них данного симптомов соот-
ветствующего заболевания. При  производстве осмотра 
указанного места происшествия следователь получает 
информацию о причинах и обстоятельствах нарушения 
санитарно-эпидемиологических правил. К таким местам 
может относиться в  том числе общественный транс-
порт, подъезд или  лифт многоквартирного дома, тор-
говый центр, учреждение, оказывающее социальные, 
бытовые, косметологические и  иные услуги   [3, c. 92]. 
При  этом следует исходить из  того, что  потерпевший 
может быть заражен лицом, не являющимся подозрева-
емым по уголовному делу, в связи с чем, соответственно, 
может измениться и место преступления. В связи с этим 
после установления и  осмотра места заражения потер-
певших инфекционным заболеванием следует выяснить 
в полном объеме всю цепочку взаимодействия каждого 
потерпевшего с  подозреваемым и  конкретные обстоя-
тельства, при  которых потерпевший мог быть инфици-
рован.

Таким образом, осмотр места происшествия является 
одним из важнейших следственных действий, проведение 
которого необходимо на первоначальном этапе расследо-
вания нарушений санитарно-эпидемиологических правил. 
Его целью является обнаружение, фиксация и  изъятие 
следов, указывающих на нарушение санитарно-эпидемио-
логических правил и представляющих значение для фор-
мирования доказательственной базы по уголовному делу. 
Учет тактико-методических рекомендаций к проведению 
такого осмотра, сформированных исходя из  особенно-
стей исследуемого вида преступлений, позволяет обеспе-
чить достижение целей.

В  настоящее время имеется необходимость в  разра-
ботке тактико-методических рекомендаций по  прове-
дению следственных действий в  эпидемиологически не-
благоприятных условиях при  расследовании нарушений 
санитарно-эпидемиологических правил. Так, с  такти-
ко-методологической позиции необходимо выделение 
особенностей проведения следователем ряда первона-
чальных следственных действий, прежде всего осмотра 
места происшествия, поскольку при  нарушении сани-
тарно-эпидемиологических правил возникает, с  одной 
стороны, риск утраты доказательств, а  с  другой  — риск 
угрозы жизни и  здоровью правоохранителей. С  учетом 
обстоятельств совершенного преступления, исходя из ре-
альности и  опасности общественно опасных послед-
ствий, следователь должен объективно оценить опасность 
для  собственных жизни и  здоровья, а  также опасность 
для жизни и здоровья участников следственного действия, 
после чего обеспечить использование средств индивиду-
альной защиты и проведение дезинфекции изъятых пред-
метов и документов в случае необходимости.
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В рамках настоящего исследования автором поднимается вопрос влияния достижений цифровизации на професси-
ональную деятельность адвоката. Проводится анализ основных направлений внедрения цифровых технологий в  ин-
ститут современной адвокатуры, дается объективная оценка необходимости их  использования в  адвокатской дея-
тельности.
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Одним из  основных трендов развития как  правовых 
институтов, так и  общества в  целом в  последнее 

время становится всепроникающая цифровизация. Ис-
пользование новых технологий, в  значительной степени 
упрощающих жизнь современного человека можно встре-
тить в  любой области отношений, включая адвокатскую 
деятельность.

Важнейшим шагом в  развитии информационных тех-
нологий и повсеместного их внедрения в социальные, эко-
номические, политические и  иные сферы общественных 
отношений стало утверждение Указа Президента РФ от 9 
мая 2017  г. №  203 «О  стратегии развития информацион-
ного общества в РФ на 2017-2030 годы». Основной целью 
данного документа стало признание важности разра-
ботки отечественной информационной инфраструктуры, 
её развитие и постоянная защита. Как было сказано ранее, 
цифровизация, как комплексное и всестороннее явление 
напрямую коснулось и  профессиональной деятельности 
адвокатов.

По  справедливому замечанию А. А.  Клишина, адвока-
тура выступает одним из  важнейших институтов граж-
данского общества, который создан в целях обеспечения 
гражданам конституционного права на  получение ква-
лифицированной юридической помощи   [1, с. 12]. С  по-
добным мнением сложно не  согласиться и  ещё  раз под-
черкнуть важность исследования особенностей влияния 
цифровизации адвокатской деятельности.

Одним из  основных достижений цифровизации яв-
ляется легкий доступ к огромным объемам информации. 
Адвокаты могут быстро находить судебные решения, за-
коны, комментарии к  ним, предыдущие судебные дела 
и  многое другое. Это позволяет им лучше подготавли-
ваться к судебным процессам и обеспечивать более каче-
ственное юридическое обслуживание клиентов.

Для  комплексной оценки рассматриваемой проблемы 
необходимо обозначить базовые направления внедрения 
информационных технологий в  деятельность современ-
ного адвоката.

Одним из  таковых А. С.  Советкина и  А. В.  Лошкарёв 
признает появление и  дальнейшее развитие справоч-
но-правовых систем, в  частности, «КонсультантПлюс» 
и  «Гарант»   [2, с. 195]. Вне всякого сомнения, запуск по-

добных ресурсов в  значительной мере упростил как  де-
ятельность адвокатов, так и  всего юридического со-
общества. На  сегодняшний день подобные системы 
представляют собой информационный ресурс, собира-
ющий в  себе более 200 миллионов юридических доку-
ментов разного толка  — от  законов до  локальных актов. 
Подобные системы позволяют просмотреть предыдущие 
редакции нормативно-правовых актов, ознакомиться 
с  их  содержанием и  возможным поправками. Для  адво-
ката использование подобных систем в значительной сте-
пени упрощает поиск необходимой информации право-
вого характера.

Известно, что  адвокатская деятельность напрямую 
связана с судебным представительством и защитой своих 
доверителей напрямую в  суде. Проникновение цифрови-
зации в данную сферу отношений связано, в первую оче-
редь, с  появлением таких информационных ресурсов 
как  «ГАС Правосудие», «Картотека арбитражных дел», 
«Мой арбитр» и некоторых других.

Подобные системы позволяют осуществить подачу 
документов в  электронном виде, а  также отследить ин-
формацию о  ходе рассмотрения дела. Кроме того, ад-
вокат имеет возможность ознакомиться с  судебным 
решением после его вынесения. Эффективность и необ-
ходимость подобных ресурсов так  же не  вызывает со-
мнения, поскольку в  значительной степени упрощает 
подготовку к судебному заседанию и позволяет удаленно 
и моментально получать необходимую для адвоката ин-
формацию.

Еще одним полезным нововведением стало создание 
специализированных автоматизированных систем, на-
пример, «АИС» Адвокатура. Данный информационный 
ресурс автоматизирует деятельность Адвокатских палат 
в части ведения списка адвокатов, участвующих в судо-
производстве, приема и  распределения заявок на  уча-
стие адвокатов в судопроизводстве, формирования гра-
фиков, контроля за исполнением заявок и соблюдением 
порядка участия адвокатов в  судопроизводстве, полу-
чения статистических данных и  иных вопросов. Путем 
внедрения данной системы был решен комплекс во-
просов. В частности, разрешена проблема участия одних 
и тех же адвокатов по назначению, а также вопрос зло-
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употребления некоторыми адвокатами участием в судо-
производствах.

Следующим важным достижением, использующимся 
адвокатами на сегодняшний день в собственной деятель-
ности, является Комплексная информационная система 
адвокатуры России, разработка которой активно ведется 
с 2019 года  [3]. Уже сегодня данный ресурс позволяет про-
водить квалификационный экзамен на  присвоение ста-
туса адвоката, а  также взаимодействовать с  другими ин-
формационными системами (например, для  передачи 
электронных документов, направления адвокатских за-
просов и по иным вопросам).

На  сегодняшний день многие адвокаты имеют соб-
ственные сайты, активным образом используют соци-
альные сети для  взаимодействия с  потенциальными 
клиентами и  коллегами, проводят онлайн-вебинары, ис-
пользуют сеть «Интернет» для удаленного оказания юри-
дической помощи  [4].

Основываясь на  вышесказанном справедливо отме-
тить, что  использование цифровых технологий в  дея-
тельности адвоката существенно снижает временную на-
грузку, упрощает процедуру взаимодействия с клиентами, 
правоохранительными органами, судами, снижает коли-
чество финансовых затрат как для адвоката, так и для до-
верителя, разрешает иные проблемы.

В  заключение следует отметить, что  цифровизация 
оказывает значительное влияние на  профессиональную 
деятельность адвоката. Это вносит положительные из-
менения в  доступность информации, повышает эффек-
тивность работы и  улучшает коммуникацию с  клиен-
тами. Однако она также представляет и  новые вызовы, 
связанные, например, с  этикой и  безопасностью данных. 
Для  успешной адаптации к  этим изменениям адвокаты 
должны постоянно обновлять свои навыки и оставаться 
информированными о последних тенденциях в цифровой 
сфере.
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Статья рассматривает роль разрешения инвестиционных споров с  иностранными инвесторами в  России в  кон-
тексте защиты прав человека. Обзор предоставляет несколько механизмов разрешения, включая федеральные суды, ар-
битраж, Международный коммерческий арбитражный суд РФ и третейские суды ad hoc. Статья также подчеркивает 
влияние факторов, таких как доверие к системе, условия разрешения споров и наличие двусторонних инвестиционных 
договоров, на выбор между российской юрисдикцией и международным арбитражем. Заключается, что предпочтения ин-
весторов могут меняться в зависимости от обстоятельств и динамики ситуации в стране.
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Рассмотрение инвестиционных споров в  Российской 
Федерации является механизмом защиты прав чело-

века при осуществлении иностранными инвесторами де-
ятельности в Российской Федерации.

В  России предусмотрено несколько правовых меха-
низмов рассмотрения инвестиционных споров с участием 

иностранных инвесторов. К  ним можно отнести: феде-
ральные суды общей юрисдикции Российской Федерации; 
арбитражные суды Российской Федерации либо междуна-
родный арбитраж (третейский суд).

Вопросы подсудности определяются в  ФЗ «Об  ино-
странных инвестициях в Российской Федерации» 1999 г., 
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ст. 10 которого гласит: «Спор иностранного инвестора, 
возникший в связи с осуществлением инвестиций и пред-
принимательской деятельности на территории Российской 
Федерации, разрешается в  соответствии с  международ-
ными договорами Российской Федерации и  федераль-
ными законами в суде или арбитражном суде либо в меж-
дународном арбитраже (третейском суде)»  [1].

Подсудность инвестиционных споров арбитражным 
судам Российской Федерации определяется в  ст. 225.1 
АПК РФ  [2].

Согласно ст. 1 Закона РФ «О международном коммерче-
ском арбитраже», «в международный коммерческий арби-
траж по соглашению сторон могут передаваться … споры, 
возникшие в связи с осуществлением иностранных инве-
стиций на  территории Российской Федерации или  рос-
сийских инвестиций за границей»  [3].

Международный коммерческий арбитраж (далее  — 
МКА) компетентен рассматривать инвестиционные 
споры только тогда, когда в инвестиционном соглашении 
есть арбитражная оговорка (арбитражное соглашение).

Закон о  МКА практически полностью соответствует 
типовому закону о  коммерческом арбитраже ЮНСИ-
ТРАЛ   [4]. Как  указывает Казаченок  С. Ю.: «В  пользу по-
пуляризации МКАС при  ТПП РФ говорит статистика: 
за  последние пять лет наблюдается существенный рост 
количества разрешенных споров (со  158 в  2008  г. до  274 
в 2013 г.; впрочем, наибольшее количество дел было рас-
смотрено в 2011 г. — 299). Представляется интересной ста-
тистика цены исков, поступивших в МКАС при ТПП РФ 
за 2013 г. Наибольшее количество исков было предъявлено 
на небольшие суммы — от 10 до 50 тыс. долл. (27 % всех 
споров); однако второе место занимает самая «дорогая» 
категория исков — свыше 10 млн долл. (23 %). На третьем 
месте находятся иски средней ценовой категории — от 200 
до 500 тыс. долл. (13 %). Таким образом, анализ статистики 
позволяет сделать вывод о том, что МКАС при ТПП РФ яв-
ляется востребованным арбитражным институтом с мак-
симальным охватом различных категорий бизнеса»  [5].

Говоря о  разрешении экономических споров с  уча-
стием иностранных инвесторов в Российской Федерации 
следует отметить, что у инвесторов обычно есть право об-
ращаться в  международные арбитражные органы, в  со-
ответствии с  двусторонними инвестиционными догово-
рами.

Как пишет Алексеенко А. П.: «Законные права и инте-
ресы иностранного инвестора, как  правило, гарантиру-
ются в двустороннем инвестиционном договоре (далее — 
ДИД). Согласно данным Конференции ООН по торговле 
и развитию (далее — ЮНКТАД), по состоянию на 26 июля 
2018 г. Россия подписала 84 ДИД, из которых 64 вступили 
в силу и действуют»  [6].

Иностранные инвесторы могут решить выбрать юрис-
дикцию российского суда при  разрешении инвестици-
онных споров по  нескольким причинам (несмотря на  то, 
что  международный арбитраж обычно рассматривается 
как более нейтральная и предсказуемая форма разрешения 
споров): во-первых, если иностранный инвестор имеет до-
верие к  российской юридической системе, то  он может 
предпочесть рассмотрение дела в  российском суде, по-
скольку Россия может предоставить более выгодные ус-
ловия или  привилегии для  иностранных инвесторов, вы-
бравших российскую юрисдикцию (например, размер 
сборов при  обращении в  МКАС РФ намного меньше раз-
меров сборов, устанавливаемых рядом иностранных ком-
мерческих арбитражей); во-вторых, инвесторы могут пред-
почесть решать споры в рамках национальной юрисдикции 
с целью обеспечения меньшего уровня резонансности того 
или иного дела, поскольку ситуация в стране может изме-
няться со временем, и в определенный период времени ин-
вестор может решить, что условия для разрешения споров 
в российской юрисдикции более благоприятны.

Необходимо отметить, что выбор между юрисдикцией 
российского суда и международным арбитражем зависит 
от  множества факторов, и  каждый случай может иметь 
свои уникальные обстоятельства.

Подводя итог, следует сказать, что рассмотрение инве-
стиционных споров рассматривается как элемент системы 
защиты прав человека при  международной инвестици-
онной деятельности в России. Существует несколько пра-
вовых механизмов разрешения таких споров, например, 
федеральные суды РФ, арбитражные суды РФ, междуна-
родный арбитраж.

Иностранные инвесторы могут выбирать между рос-
сийской юрисдикцией и  международным арбитражем 
в зависимости от различных факторов, таких как доверие 
к  системе, условия разрешения споров и  резонансность 
дела, а также в зависимости от того, заключен ли двусто-
ронний инвестиционный договор или нет.
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Лицензионный договор относится к  одному из  видов 
гражданско-правовых договоров, к  которым приме-

няются общие положения гражданского законодательства. 
Таким образом, данное соглашение предусматривает те же 
последствия неисполнения обязательств по договору.

Гражданско-правовая ответственность за  нарушение 
условий лицензионного договора представляет собой 
одну из  форм государственного принуждения, заклю-
чающуюся в  взыскании с  лица, преступившего условия 
лицензионного договора, в  пользу потерпевшего иму-
щественных санкций, перелагающих на  правонаруши-
теля нерентабельные материальные последствия его по-
ведения и направленных на восстановление нарушенной 
имущественной сферы потерпевшего.

Поднимая вопрос ответственности за  нарушение ус-
ловий лицензионного соглашения, необходимо указать, 
что  раздел VII Гражданского кодекса Российской Феде-
рации содержит нормы, устанавливающие ответствен-
ность за нарушение условий договора.

К нарушениям условий лицензионного договора также 
следует отнести незаконное использование технических 
решений. Обычно за  данное нарушение лицензиар тре-
бует возмещения убытков в виде упущенной выгоды. Это 
норма подтверждается судебной практикой. В  Опреде-
лении Верховного Суда РФ было отмечено, что  если ли-
цензиат без разрешения лицензиара использует полезную 

модель с  незаконным использованием технических ре-
шений, пользователь должен возместить правообла-
дателю причиненные указанными действиями убытки 
в виде упущенной выгоды  [3].

Ещё  одним нарушением лицензионного договора 
можно назвать использование лицензиатом предостав-
ленного права за  пределами территории, установленной 
в договоре. В этом случае будет идти речь о нарушении ус-
ловия, которое было согласовано сторонами по договору. 
Данное нарушение будет служить основанием для  воз-
никновения ответственности за  нарушение договорного 
обязательства и применения общих положений о ненадле-
жащем исполнении обязательств, предусмотренных нор-
мами, закрепленных в  главе 25 ГК РФ, а  именно обязан-
ность возместить убытки (ст. 393 ГК РФ) — как реальный 
ущерб, так и  упущенную выгоду, в  размерах, которые 
будут доказаны потерпевшей стороной.

Также на  случай нарушения соглашения в  договоре 
может быть установлена неустойка, которую нарушитель 
будет обязан выплатить. При  этом выплата неустойки 
может быть установлена и законом  [4].

Кроме того, основанием для  возникновения ответ-
ственности будет служить неисполнение требования о не-
обходимости лицензиара в течение срока действия лицен-
зионного договора воздержаться от  действий, которые 
могут затруднить осуществление лицензиатом предо-
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ставленного ему права использования интеллектуального 
объекта в  пределах, установленных договором. В  этом 
случае, как и в ранее отмеченных, применяются общие по-
ложения об ответственности за нарушение обязательств.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, 
что  использование лицензиатом РИД или  СИ спосо-
бами, которые не  предусмотрены в  лицензионном дого-
воре, либо по  прекращению такого договора, или  иным 
образом за  пределами прав, которые предоставлены ли-
цензиату по  договору, будет влечь внедоговорную ответ-
ственность за нарушение исключительного права на РИД 
или СИ. Меры ответственности за нарушение лицензион-
ного договора, как правило, связаны с нарушениями дого-
вора со стороны лицензиата, так как именно на него воз-
ложен основной объем обязанностей по данному договору.

Конституционный Суд подчеркнул, что, разрешая во-
прос об  административной ответственности за  нару-
шение требований и условий лицензирования, повлекшее 
нарушение прав потребителей, суды обязаны приме-
нять к лицам, в отношении которых ведется администра-
тивное производство по ч. 3 ст. 14.1 КоАП, общий (трех-
месячный) срок давности, что  само по  себе не  может 
препятствовать применению к ним наказания, предусмо-
тренного ч. 1 или 2 ст. 14.4 КоАП, в течение специального 
(годичного) срока, установленного для  нарушений зако-
нодательства о защите прав потребителей.

В итоге Конституционный Суд признал оспариваемую 
норму не  противоречащей Конституции РФ, поскольку 
она не  предполагает распространения специального (го-
дичного) срока давности на  привлечение к  администра-
тивной ответственности за нарушение лицензионного за-
конодательства, и  признал дело заявителя подлежащим 
пересмотру.

Эффективность гражданско-правовой ответствен-
ности зависит прежде всего от  ее применения, реали-
зации к  конкретным лицам, виновным в  нарушении ус-
ловий лицензионного договора. При этом, руководствуясь 
принципом диспозитивности, который присущ инсти-
туту гражданско-правовой ответственности, лицо, чьи 
права по лицензионному договору были нарушены, само 
решает, применять или  не  применять меры ответствен-
ности к правонарушителю. Иными словами, применение 
имущественных или неимущественных санкций в данном 
случае выступает правом, а  не  обязанностью «потер-
певшей» стороны лицензионного договора.

За  нарушение условий лицензионного договора 
для  сторон наступает договорная ответственность, ко-
торая устанавливается по  взаимному согласию лицен-
зиара и лицензиата в договоре с учетом требований зако-
нодательства.

Нарушением обязательства, вытекающего из  условий 
лицензионного договора, выступает его невыполнение 
или  выполнение с  нарушением условий, определенных 
содержанием обязательства (ненадлежащее исполнение). 
В случае нарушения такого обязательства наступают пра-
вовые последствия, установленные договором или  за-
коном, в  частности: прекращение обязательства вслед-
ствие одностороннего отказа от  обязательства; уплата 
неустойки (штрафа); возмещение убытков и компенсация 
морального вреда.

Размер убытков, причиненных нарушением обяза-
тельства, доказывается потерпевшей стороной. Убытки 
определяются с  учетом рыночных цен, существовавших 
на  день добровольного удовлетворения стороной, нару-
шившей обязательства, требования потерпевшей сто-
роны в месте, где обязательство должно быть исполнено, 
а если требование не было удовлетворено добровольно, — 
в  день предъявления иска, если иное не  установлено до-
говором или  законом. Суд может удовлетворить требо-
вание о  возмещении убытков, принимая во  внимание 
рыночные цены, существовавшие на  день принятия ре-
шения. При  определении неполученных доходов (упу-
щенной выгоды) учитываются меры, принятые стороной 
по их получению.

Если за  нарушение обязательства установлена не-
устойка (штраф, пеня), то  она подлежит взысканию 
в  полном размере, независимо от  возмещения убытков. 
Иными словами, ГК РФ по  общему правилу предусма-
тривает штрафную неустойку. Однако стороны могут 
предусмотреть в  договоре иное соотношение убытков 
и  неустойки. Так, лицензионным договором может быть 
установлена обязанность стороны, нарушившей обяза-
тельство, возместить убытки лишь в той части, в которой 
они не  покрыты неустойкой (зачетная неустойка), опла-
тить лишь неустойку без права другой стороны на возме-
щение убытков (исключительная неустойка) или  по  вы-
бору стороны, права которой нарушены, взыскать 
неустойку или возместить убытки.

Споры об  ответственности сторон за  нарушение ус-
ловий лицензионных договоров решаются в суде.
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В  век высоких технологий уже многие открытия ка-
жутся неудивительными. В рабочий процесс и практи-

чески во все сферы деятельности втянут не только человек, 
но и искусственный интеллект, иначе говоря — роботы.

В данной статье нашей целью будет не только детальнее 
разобрать, что такое искусственный интеллект, но и рас-
смотреть обоснованность и  законность признания носи-
теля искусственного интеллекта в качестве субъекта пра-
воотношений. Для  этого необходимо будет обратиться 
к  дефиниции искусственного интеллекта с  различных 
точек зрения, его отношения к  сферам деятельности, 
а  также о  причинах, которые наталкивают на  мысль 
о субъектности роботов.

Итак, искусственный интеллект, на  первый взгляд, 
представляется как нечто технологическое с мышлением, 
то есть то, что умеет анализировать, создавать, делать вы-
воды, однако это не  наделяет ИИ самостоятельностью 
принятия решений.

Из  Указа Президента РФ от  10.10.2019 N 490 «О  раз-
витии искусственного интеллекта в  Российской Феде-
рации» нам известно, что  «Искусственный интеллект  — 
комплекс технологических решений, позволяющий 
имитировать когнитивные функции человека (включая 
самообучение и поиск решений без заранее заданного ал-
горитма) и  получать при  выполнении конкретных задач 
результаты, сопоставимые как  минимум с  результатами 
интеллектуальной деятельности человека»  [1].

На  наш взгляд, искусственный интеллект создаётся 
с  целью облегчить работоспособность человека, заменяя 
его мозговую активность технологиями. Как правило, ма-
шина или  робот действует с  определенной точностью, 
по каким-либо формулам, направленным на конечный ре-
зультат.

Однако нельзя давать полную гарантию того, что  ис-
кусственный интеллект способен заменить человека, по-

скольку всегда есть какие-либо недоработки, пробелы 
и коллизии даже в работе техники.

Тема статьи и  её преобразование в  реальности неод-
нозначное, имеет множество вариантов и  исходов, по-
скольку присвоение носителю искусственного интеллекта 
правосубъектности может привести к  неочевидным по-
следствиям.

Мы должны иметь осознание того, что если относить 
ИИ правосубъектностью, то у ИИ появляются свои права 
и  обязанности, которые являются обязательным при-
знаком для субъекта права. Возможен ли такой результат 
для программы, обладающей интеллектом?

Перед нами достаточно спорный вопрос, на  который 
у нас сформирована следующая точка зрения.

Искусственный интеллект не  следует относить 
ни  к  объектам, ни  к  субъектам правоотношений, так 
как это лишь технология, наделенная определенными тех-
ническими возможностями, однако без управления чело-
веком и без создания человеком она не сможет выполнять 
свои прямые функции.

К  примеру, нельзя утверждать самостоятельность 
и  авторскую деятельность искусственного интеллекта 
при создании чего-либо. Если же программа способна со-
здать изображение, текст или  что-то  подобное, то  ука-
занные произведения будут лишь плодом, заложенным че-
ловеком в программу, благодаря которой искусственный 
интеллект способен что-то создать.

Вышесказанное подкрепляется и  в  нормативно-пра-
вовой базе, а  именно ст. 1257 ГК РФ, где обозначено, 
что автором произведения науки, литературы и подобных 
созданных человеком творений, признаётся именно граж-
данин, то есть создатель  [3, с. 100].

В данном случае мы также можем присоединить к вы-
сказыванию нашу точку зрения, в которой утверждается, 
что  какие-либо созданные ИИ труды так или  иначе свя-
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заны с  тем, что  именно человек, или  как  описано выше, 
гражданин, является автором творения, а не ИИ, как сред-
ство или инструмент для создания чего-либо, или для во-
площения идей человека, гражданина.

Связывая описываемое с  правосубъектностью, мы 
в  очередной раз подтверждаем ту позицию, что  ИИ 
не может быть полностью самостоятелен, соответственно 
не  может быть независим от  человека. Чтобы обладать 
правосубъектностью, надо иметь оригинальность, созда-
вать что-то неизведанное не просто из заложенных в ИИ 
функций, а выходить за их пределы.

Существуют судебные решения, которые можно на-
звать именно первыми шагами по  признанию резуль-
татов работы ИИ как  охраняемых результатов интеллек-
туальной деятельности. Как  правило, они основываются 
на консервативном подходе к пониманию сути творчества 
и связаны с поиском вклада человека в результат работы 
программы.

В  Пекине суд встал на  сторону программного обеспе-
чения, оценив его творческий потенциал в работе по соз-
данию аналитического отчёта фирмы. Суть сводится 
к  тому, что  с  помощью искусственного интеллекта была 
заимствована таблица с  данными иной компании, ко-
торая подала иск на  компанию, использующую искус-
ственный интеллект. В данном случае решение было при-
нято в пользу программного обеспечения.

Обратим внимание и  на  другой случай из  судебной 
практики. В  судебном округе Наньшань Шэньчжэня суд 
рассматривал иск одной компании, которая заявила о на-
рушении их авторских прав, когда другая компания с по-
мощью программного обеспечения полностью скопиро-
вала их отчёт, в том числе и подпись первой компании  [1, 
с. 13]. Казалось бы, суд должен был встать на сторону за-
явителя иска, однако в судебном решении было отмечено, 
что  искусственный интеллект имеет свой алгоритм дей-
ствия, отличающий его от  других, поэтому он не  может 
повторять и  копировать информацию в  полном объеме 
и  имеют место различия. Соответственно иск был удов-
летворен лишь в части.

Итак, на  сегодняшний день нет чёткого определения 
правового положения искусственного интеллекта и  его 
носителя, не  проработаны основные варианты, а  также 
последствия наделения ИИ правами и  обязанностями 
как  «электронное лицо», что  подразумевает под  собой 
принятие правовой базы и корректировку уже существу-
ющих нормативных актов.

Отметим, что  правосубъектность предполагает 
не только наличие прав и обязанностей, но также и ответ-
ственность за свою деятельность. Иначе говоря, если дать 
ИИ полномочия, расписывать его права и  обязанности, 
то в случае возникновения ошибок и непредвиденных по-
следствий, кто  будет нести ответственность за  деятель-
ность робота  [2, с. 216].

К примеру, ошибки могут возникнуть в использовании 
искусственного интеллекта в медицине, в регулировании 

правил дорожного движения, при строительных работах 
и  создании какой-либо продукции. Прежде всего искус-
ственный интеллект  — машина, робот, технология, в  ко-
торую заложено искусственное мышление, то  есть ин-
теллект, при  помощи которого производятся какие-либо 
работы, создаются произведения, оказываются услуги.

Кроме того, искусственный интеллект по  своей ос-
новной природе равнозначен программам для  ЭВМ. Так, 
согласно ст. 1261 ГК РФ: «программа для ЭВМ — это пред-
ставленная в  объективной форме совокупность данных 
и  команд, нацеленная на  получение определенного ре-
зультата, включая подготовительные материалы, полу-
ченные в ходе разработки программы, и порождаемые ею 
аудиовизуальные отображения».

Мы видим, что  подобное определение в  полной мере 
подходит и  искусственному интеллекту, однако, по  мере 
того как происходит его совершенствование, предлагаем 
дополнить ч. 1 абз. 13 ст. 1259 следующим содержанием: 
«к объектам авторских прав также относятся программы 
для  ЭВМ и  искусственный интеллект, которые охраня-
ются как литературные произведения».

Также, главы 69 ГК РФ предлагаем дополнить ст. 12281: 
«ответственность автора за вредоносные действия резуль-
тата интеллектуальной собственности», а именно:

«1. Авторы такого вида интеллектуальной деятель-
ности как  искусственный интеллект несут ответствен-
ность за  осуществляемые искусственным интеллектом 
действия.

2.  В  случае, когда вредоносные действия искусствен-
ного интеллекта связаны с  нарушением правил его экс-
плуатации (в  том числе, в  случае причинения вреда де-
ятельностью, создающей повышенную опасность 
для  окружающих), ответственность за  него несет вла-
делец искусственного интеллекта в  соответствии со  ст. 
1079 ГК РФ.

3. В любом из случаев, указанных в настоящей статье, 
соответствующее лицо  — собственник и  (или) владелец 
робота-агента — несут ответственность за действия робо-
та-агента, если не докажут, что основания для ответствен-
ности возникли в  результате действий лица, осущест-
влявшего разработку, производство и  (или) техническое 
обслуживание робота-агента.

4.  Искусственный интеллект  — это комплекс техно-
логических решений, которые позволяют имитировать 
когнитивные функции человека (включая самообучение 
и поиск решений без ранее заданного алгоритма) и полу-
чать выполнение конкретных задач результаты, сопоста-
вимые, как  минимум, с  результатами интеллектуальной 
деятельности человека».

Таким образом, предложенные выше дополнения, 
по  мнению автора, станут наиболее благоприятной ос-
новой для  развития законодательства Российской Феде-
рации в  области искусственного интеллекта и  прирав-
няют его к  результату интеллектуальной деятельности 
человека, которым он и является.
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С  самого начала появление рыночной экономики со-
провождалось изменением и  усложнением отно-

шений в сфере собственности, что оказало влияние на ус-
ложнение криминологической ситуации, в  том числе 
и  области преступлений против собственности. До  сих 
пор борьба с  преступлениями против собственности яв-
ляется актуальной, а преступления в данной сфере совер-
шаются чаще, чем другие виды преступлений. Самым рас-
пространенным преступлением против собственности 
является кража.

Признаки кражи приводятся в диспозиции ст. 158 УК 
РФ   [1]. Для  правильной квалификации данного престу-
пления важно правильно определить субъективную сто-
рону и субъекта в его составе.

Исследование субъективных признаков кражи по зако-
нодательству РФ целесообразно начать с выяснения сущ-
ности субъективной стороны как  элемента состава уго-
ловного преступления. «Субъективная сторона является 
внутренней стороной преступления, дающей возмож-
ность выявить психологическое отношение лица к совер-
шенному им общественно опасному деянию и его послед-
ствиям»  [6, с. 78].

Кража, как  и  большинство преступлений против 
собственности по  законодательству России, обла-
дает виной, имеющей форму прямого умысла. Для уго-
ловных преступлений против собственности, в  том 
числе и кражи, характерен ряд обязательных признаков, 
среди которых следует выделить корыстный мотив 
и цель  [4, с. 136].

Преступник, осознанно обдумав свои деяния, совер-
шает тайное, незаконное и  безвозмездное хищение иму-
щества, принадлежащего другому лицу. Он предвидит, 
что  в  результате его поступка собственнику или  вла-
дельцу данного имущества будет причинен моральный 
ущерб. Более того, совершив кражу, преступник выражает 
намерение причинить рассматриваемый ущерб.

Для  того, чтобы признать кражу преступлением, не-
обходимо установить, что  преступник, совершив кражу, 
преследовал корыстную цель и  у  него был мотив. Ко-
рыстная цель означает, что  преступник стремится полу-
чить имущественную выгоду для себя или других лиц.

Корыстная цель может быть прямой или  косвенной. 
Прямая корыстная цель означает, что виновный осознает, 
что совершает кражу, и хочет получить от содеянного вы-
году. Косвенная корыстная цель означает, что виновный 
не осознает, что совершает хищение, но фактически пре-
следует цель получения выгоды  [3, с. 212].

Субъективная сторона преступления против собствен-
ности, в виде изъятия чужого имущества (кражи), предус-
матривает вину в форме умысла. Корыстная цель является 
обязательным признаком субъективной стороны кражи. 
Это означает, что без нее кража не может быть признана 
преступлением.

Кроме того, чтобы содеянное, в  том числе и  кража, 
было признано уголовным преступлением, необходимо 
установить, что имущество было тайно похищено. Тайное 
хищение означает, что  виновный действовал скрытно, 
чтобы не привлечь внимания потерпевшего. Как отметил 
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А. И.  Сорокин: «Изъятие чужого движимого имущества 
является уголовно наказуемой кражей лишь тогда, когда 
оно совершено с  целью получить противоправную иму-
щественную выгоду. Намерение незаконного присвоения 
есть обязательным признаком субъективной стороны уго-
ловного преступления»  [5, с. 90].

Анализируя уголовные преступления против соб-
ственности, также можно отметить, что  с  субъективной 
стороны для  кражи характерно наличие такого обяза-
тельного признака как  цель. Целью является получение 
незаконной имущественной выгоды для себя или других 
лиц. Умысел получить незаконную имущественную вы-
году для себя или других лиц должен существовать у ви-
новного лица во  время совершения уголовно противо-
правных действий. Если такая цель отсутствует, и  если 
в действиях виновного отсутствуют признаки другого со-
става уголовного преступления, то  действия виновного 
не являются уголовно наказуемыми.

«Субъект уголовного преступления  — это уголов-
но-правовое понятие, выяснение содержания которого 
имеет фундаментальное значение для решения широкого 
круга вопросов от  привлечения лиц к  уголовной ответ-
ственности до определения вида и меры наказания за со-
вершенное деяние»  [6, с. 81].

Осуществляется уголовная ответственность за  совер-
шение кражи тогда, когда данным преступлением зани-
мается физическое лицо, являющееся вменяемым и  до-
стигшим 14-летнего возраста. Таким образом, возраст 
и  вменяемость фигурируют как  ключевые характери-
стики субъекта уголовного преступления. Если хотя  бы 
один из этих критериев отсутствует, то деяние не может 
быть квалифицировано как  преступное, а  его исполни-

тель не  может быть признан субъектом уголовного пре-
ступления  [6, с. 81].

До  достижения 14-летнего возраста, несовершенно-
летние уже имеют некоторый социальный опыт и хорошо 
понимают, что  они нарушают закон, осуществляя дей-
ствия, запрещенные статьей 20 частью 2 УК РФ  [1]. Они 
способны осознать фактический характер своих действий 
и способны управлять ими.

Как  указано в  Постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ от  01.02.2011 №  1 «О  судебной практике при-
менения законодательства, регламентирующего осо-
бенности уголовной ответственности и  наказания 
несовершеннолетних» «лицо считается достигшим воз-
раста, с  которого наступает уголовная ответственность, 
не в день рождения, а по его истечении, т. е. с ноля часов 
следующих суток»  [2].

В соответствии со статьей 19 УК РФ  [1], уголовная от-
ветственность возлагается только на  вменяемое лицо  — 
такое, которое способно осознать фактический характер 
и  общественную опасность своих действий или  бездей-
ствия и контролировать их.

Таким образом, анализ показал, что  субъектом уго-
ловного преступления против собственности, такого 
как  кража по  УК РФ является вменяемое физическое 
лицо, достигшее на время совершения уголовного престу-
пления возраста, с  которого наступает уголовная ответ-
ственность, то  есть 14  лет. С  субъективной стороны уго-
ловные преступления против собственности, в частности 
кража, как  правило, характеризуются виной в  форме 
умысла. Анализ субъективной стороны кражи показал, 
что  обязательным признаком субъективной стороны яв-
ляется корыстный мотив и цель.
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В статье рассматривается проблемный момент в текущем правовом регулировании наследования пережившим су-
пругом, а именно: наследование таким субъектом при фактическом прекращении семейных отношений между супругой 
и  супругом. Автором изучаются нормы отечественного и  зарубежного законодательства, касающиеся данной темы, 
анализируются точки зрения, приводимые в доктрине, что позволяет определить возможный способ разрешения имею-
щейся проблемы, а также необходимость дополнения Гражданского кодекса Российской Федерации.
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The issue of inheritance by the surviving spouse upon the actual termination  
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The article deals with a problematic point in the current legal regulation of inheritance by a surviving spouse, namely: inheritance 
by such a subject at the actual termination of family relations between the spouse and the spouse. The author studies the norms of 
domestic and foreign legislation related to this topic, analyzes the point of view given in the doctrine, which makes it possible to 
determine a possible way to resolve the existing problem, as well as the need to supplement the Civil Code of the Russian Federation.
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Прекращение брачных отношений зачастую знаменует 
собой конфликт между супругами, поэтому важно, 

чтобы с точки зрения закона обе стороны могли рассчиты-
вать на защиту своих прав, своего имущества. Изменения 
в  Семейном кодексе Российской Федерации, появление 
ежегодно новой судебной практики это подтверждают. 
Но  совсем иначе обстоит вопрос, касающийся наследо-
вания пережившим супругом при  фактическом прекра-
щении семейных отношений. При имеющемся волеизъяв-
лении о прекращении брака (что может подтверждаться, 
например, фактом текущего судебного разбирательства) 
умерший в процессе супруг, который при этом не оставил 
завещания, лишается возможности надлежащим об-
разом распорядиться оставшимся после его смерти иму-
ществом. С  одной стороны, брак считается прекратив-
шимся в связи со смертью лица, нормы права нарушены 
не  были. С  другой стороны, справедливым  ли будет яв-
ляться уменьшение доли в  наследственной массе других 
наследников такого лица, ведь второй «супруг», вместо 
положенной ему именно супружеской доли будет пре-
тендовать также на  долю как  наследник первой очереди. 
Важно понять, как подобная ситуация решается и обсуж-
дается  ли она в  принципе в  рамках доктрины, и  как  по-
добный казус регулируется в зарубежном праве.

Расторжение брака, как указано в статье 21 Семейного 
Кодекса Российской Федерации, может быть произведено 

в органах записи актов гражданского состояния, а также 
в судебном порядке.  [5]

Часто может возникнуть ситуация, при которой один 
или  оба супруга выражают свое волеизъявление о  пре-
кращении брачных отношений, но в силу требований за-
кона расторжение брака будет осуществляться в  обяза-
тельном судебном порядке. И, само собой, в рамках срока 
судебного производства нередки случаи, когда один из су-
пругов внезапно умирает, при этом официально не заре-
гистрировав окончание семейных отношений со своим су-
пругом.

В  России, если подобная ситуация произошла даже 
после вынесения решения суда первой инстанции, пере-
живший супруг все равно будет иметь право не  только 
на  долю в  совместно нажитом имуществе, но  и  на  часть 
наследства как  наследник первой очереди. В  пример 
можно привести ситуацию, когда, судья вынес решение 
о  расторжении брака, далее супруга подала апелляци-
онную жалобу (не  определено место жительства детей), 
но  супруг-истец умер. В  итоге на  основании статьи 220 
Гражданского процессуального кодекса Российской Феде-
рации суд прекратит производство по делу, так как после 
смерти гражданина, являвшегося одной из сторон по делу, 
спорное правоотношение не  допускает правопреемство. 
Решение первой инстанции не вступило в законную силу, 
брак будет прекращен в  связи со  смертью супруга, а  су-
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пруга-ответчик, даже находясь в очевидных разногласиях 
с  супругом-истцом, будет иметь право на  часть наслед-
ственной массы.

При  этом Верховный Суд Российской Федерации, 
не  в  рамках спора о  расторжении брака, а  в  деле о  при-
знании права собственности на  1 / 2 долю совместно на-
житого имущества супругов (в  период рассмотрения 
супруга-истец скончалась) отмечал, что  статья 220 Граж-
данского процессуального кодекса Российской Федерации 
применяться не будет, ведь: «имущественные отношения 
между такими субъектами семейных отношений как  су-
пруги не прекращаются со смертью одного из них, а  его 
доля в совместно нажитом имуществе супругов подлежит 
включению в наследственную массу и является объектом 
наследственных правоотношений».  [6]

Таким образом, имущественные отношения между су-
пругами по  своей природе допускают правопреемство 
в  случае смерти одного из  супругов, но  при  этом выра-
женная воля одного из  лиц на  прекращение брачных от-
ношений, фактически, не  влияет на  итоговое распреде-
ление наследственной массы, если наследодатель заранее 
не определил свою волю в завещании.

При этом подобный эксцесс усугубляется супружеской 
долей, так как  в  силу статьи 1150 Гражданского Кодекса 
РФ принадлежащее пережившему супругу наследодателя 
в силу завещания или закона право наследования не ума-
ляет его права на  часть имущества, нажитого во  время 
брака с наследодателем и являющегося их совместной соб-
ственностью.  [4]

Стоит отметить, что  в  целом концепция отстранения 
пережившего супруга, с  которым фактически были пре-
кращены брачные отношения, обсуждалась на этапе при-
нятия части третьей Гражданского Кодекса Российской 
Федерации. Как  указывает О. И.  Плеханова, в  первона-
чальном законопроекте присутствовал пункт 2 статьи 
1278 со следующим содержанием: «по решению суда пере-
живший супруг наследодателя может быть устранен от на-
следования по закону, если будет доказано, что брак с на-
следодателем фактически прекратился не менее чем за пять 
лет до открытия наследства либо хотя и позднее, но име-
ются достаточные основания считать произошедший 
распад семьи окончательным»  [2, с. 135].

Подобная норма вполне обоснованно не вошла в ито-
говый вариант кодекса, так как в данном случае очевидны 
будущие проблемы ее правоприменения без  внедрения 
каких-либо внятных критериев фактического прекра-
щения брака. Именно сложность доказывания момента, 
с которого стоит начинать отсчет этих пяти лет, представ-
ляется основным камнем преткновения. Что же касается 
обсуждаемой ситуации, когда имеется явно выраженное 
волеизъявление одного из супругов о прекращении брака, 
желании развода, подтверждаемое при помощи факта на-
личия судебного разбирательства (соответственно, за-
дача доказывания упрощается), то  тут, скорее всего, за-
конодатель отдает все на волю диспозитивности, включая 
прямой консерватизм — воля наследодателя может быть 

выражена в  завещании, он сам должен позаботиться 
о своем имуществе и справедливом распределении наслед-
ственной массы, закон его никак не  защитит, что  в  том 
числе подтверждается отсутствием судебной практики 
по этому вопросу.

Игнорирование проблемы и применение прямого тол-
кования закона, формализм (по меньшей мере странным 
кажется использование статьи 220 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации в  ситу-
ации, когда очевидно, что брак должен быть расторгнут) 
свойственны не  только российскому праву. Как  отмечал 
В. Б.  Паничкин: «Большинство штатов США занимает 
к  наследникам с  точки зрения их  поведения в  отно-
шении наследодателя еще  более либеральную позицию, 
чем нормы ГК РФ». Но, как раз антогонизируя большин-
ству штатов, в  Нью-Йорке действует закон, который за-
крепляет правило о том, что если супруг-наследник фак-
тически бросил супруга-наследодателя, прекратил с  ним 
брачные отношения, не оформив развод надлежащим об-
разом, либо же расторг брак, находясь в ином штате, пусть 
такой бракоразводный процесс и не допускается в штате 
супруга-наследодателя, все вышеперечисленные действия 
ведут к утрате статуса законного наследника, у пережив-
шего супруга останется лишь право на раздел совместно 
нажитого имущества  [1].

Более лаконичной, особенно из-за  частой рецепции 
российским законодательством норм немецкого права, 
представляется статья 1933 Гражданского уложения Гер-
мании, в соответствии с которой переживший наследода-
теля супруг лишается права наследования, если на момент 
смерти наследодателя имелись предпосылки для  рас-
торжения брака, и  наследодатель подал заявление о  раз-
воде либо дал согласие на развод. То же самое действует 
в случае, если наследодатель имел право предъявить иск 
о  признании брака недействительным, и  иск был предъ-
явлен.  [7]

Такое ограничение правоспособности определенных 
граждан в  наследственных правоотношениях можно на-
звать справедливым ввиду возможности будущего на-
следника, знающего, например, об отсутствии завещания 
или об ухудшающемся состоянии здоровья супруга, затя-
нуть бракоразводный процесс и  уменьшить тем  самым 
доли иных наследников в  наследственной массе. По-
добные действия вряд  ли можно назвать добросовест-
ными, однако по причине безразличия законодателя к об-
суждаемой проблеме и нераспространенности (в отличие 
от, например, Франции) среди масс практики оформ-
ления завещания, они ведут к умалению прав как супру-
га-наследодателя, так и его наследников. Важно отметить, 
что завещание часто все еще не оформляется даже в слу-
чаях, когда лицо является владельцем крупного бизнеса. 
В качестве примера можно привести дело Natura Siberica: 
крупный бизнесмен Андрей Трубников, находясь в брако-
разводном процессе, не оставил завещания, что привело 
к крупному корпоративному спору между его последней 
супругой и другими наследниками  [3, с. 77].
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Имея одного ребенка, скончавшийся супруг мог рассчи-
тывать, что его наследник получит, условно говоря, одну 
вторую часть от наследственной массы, так как половина 
от совместно нажитого имущества в силу закона ушла бы 
в  счет супружеской доли. Но  при  текущем правовом ре-
гулировании в  России, данный наследник получит лишь 
одну четвертую часть, что  может не  соответствовать 
и воле наследодателя, и принципам справедливости и до-
бросовестности.

Так, В. Б.  Паничкин считает, что  «в  российское право 
следует включить более жесткие нормы, препятствующие 
наследованию супругами, расторгающими брак. Это от-
нюдь не  станет рецепцией общего права и  не  противо-
речит строю романо-германского права»  [1].

Данный тезис поначалу кажется довольно катего-
ричным, но  если углубиться в  контекст, то  при  наличии 
совместного заявления о  расторжении брака или  начале 
бракоразводного процесса в  судебном порядке кажется 
логичным волеизъявление супругов на  прекращение со-
вместной жизни и  ведения общего хозяйства, что  под-
разумевает прекращение взаимных прав наследования, 
для чего необходимо изменение закона. Это касается, само 
собой, наследования по закону.

Соответственно, логичным было  бы дополнить Главу 
63 части третьей Гражданского Кодекса РФ статьей со сле-

дующим содержанием: «Переживший супруг не  насле-
дует, если на день открытия наследства были основания 
к разводу, и наследодатель подал заявление (дал согласие) 
на развод, требовал или имел право требовать признания 
брака недействительным».

Таким образом, можно сделать вывод о том, что име-
ющаяся проблема, касающаяся отсутствия защиты су-
пруга, выразившего свою волю о  прекращении брака, 
но  умершего до  окончания бракоразводного процесса, 
недостаточно раскрыта в  российском праве. Наследо-
вание пережившим супругом при  фактическом пре-
кращении семейных отношений должно исходить 
из  прямого волеизъявления наследодателя, например, 
из завещания, но никак не из закона в ситуации, когда 
налицо все признаки отсутствия желания супругов вести 
совместный быт. Подача заявления о  разводе либо со-
гласия на развод должна стать признаком, который зна-
менует окончание возможности второго супруга быть 
наследником первой очереди по закону. При этом нема-
ловажным является развитие и  популяризация у  насе-
ления обращения к  нотариусу с  целью составления за-
вещания и  фактической самозащиты наследодателями 
своих прав, так как  рассматриваемый правовой казус 
вряд ли найдет свое разрешение в рамках законотворче-
ства в ближайшее время.
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Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления:  
уголовно-правовые аспекты противодействия

Смирнова Светлана Алексеевна, студент магистратуры
Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина

Статья посвящена анализу проблемы вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, акцентируя вни-
мание на уголовно-правовых аспектах противодействия этому явлению. Освещаются основные тенденции и причины, 
способствующие участию несовершеннолетних в преступной деятельности, а также рассматриваются текущие под-
ходы и меры, предпринимаемые государственными органами для предотвращения таких случаев. В статье анализиру-
ются законодательные инициативы, направленные на  усиление ответственности взрослых, привлекающих несовер-
шеннолетних к преступлениям, а также обсуждаются предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы 
в этой области. Авторы подчеркивают важность комплексного подхода, включающего как ужесточение наказаний, так 
и профилактические меры, в том числе образовательные и социальные программы.

Ключевые слова: несовершеннолетние, уголовная ответственность, вовлечение в преступление, уголовно-правовые 
меры, противодействие преступности, законодательные инициативы, предупредительные меры

Защита детства как  фундамента формирования лич-
ности человека требует активного вмешательства го-

сударства. Развитие и  социализация личности ребенка 
невозможны без влияния взрослых. Поскольку взрослые 
играют ключевую роль в жизни ребенка, привлечение не-
совершеннолетних к  преступной деятельности со  сто-
роны взрослых представляет собой угрозу обществу, тре-
бующую применения уголовно-правовых мер. В  этом 
контексте российское законодательство обоснованно 
предусматривает в статье 150 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации ответственность за «вовлечение несовер-
шеннолетнего в совершение преступления»  [1].

В  российском уголовном праве структура престу-
пления традиционно включает четыре элемента, описы-
вающие объект, объективную сторону, субъект и субъек-
тивную сторону преступления. Основным объектом этого 
преступления являются общественные отношения, свя-
занные с  физическим, моральным и  интеллектуальным 
развитием подростков, а  также защитой их  интересов. 
Прямым объектом, затрагиваемым вовлечением под-
ростка в  преступление, являются интересы морального 
и физического развития несовершеннолетнего.

Законодатель определяет объективную сторону этого 
преступления как формальный состав, включающий дей-
ствия, представляющие угрозу обществу, а именно «вовле-
чение несовершеннолетнего в совершение преступления». 
Текст статьи 150 Уголовного кодекса РФ не предполагает 
наступление общественно опасных последствий  [1].

По Постановлению Пленума Верховного Суда РФ вов-
лечение несовершеннолетнего в  преступление опреде-
ляется как  действия взрослого, направленные на  стиму-
лирование желания у  несовершеннолетнего совершить 
преступление  [2].

В Постановлении Верховного Суда РФ указано, что пре-
ступление, подпадающее под ст. 150 УК РФ, считается за-
вершенным с того момента, когда несовершеннолетний со-
вершает, готовится к совершению или пытается совершить 

преступление. Способы, которыми взрослый может вов-
лечь несовершеннолетнего в  преступление, не  ограничи-
ваются определенным списком и включают следующие ме-
тоды: — обещание, обязательство или согласие взрослого 
сделать что-либо или  воздержаться от  действий в  пользу 
несовершеннолетнего  [1]. Обещание часто связано с пред-
ложением материальных благ, защиты или  поддержки. 
Например, Ленинский районный суд г. Краснодара при-
знал в качестве такого способа обещание купить подарок 
на  Новый год за  похищенные деньги, что  привело к  вов-
лечению несовершеннолетнего в  кражу личных в  ещей 
в  магазине «Магазин постоянных распродаж»;  — обман, 
который заключается в  предоставлении несовершенно-
летнему заведомо ложной информации с  целью побу-
дить его к совершению преступления. Это включает в себя 
утверждения или  сообщения, которые не  соответствуют 
действительности и  направлены на  формирование у  не-
совершеннолетнего мотивации к преступлению; — другие 
методы, не  попадающие под  предыдущие категории, 
но также направленные на стимулирование у несовершен-
нолетнего желания совершить преступление. К таким ме-
тодам могут относиться предложения совершить престу-
пление с  указанием на  потенциальные выгоды, уговоры 
или убеждения, используя авторитет взрослого  [3].

Эти разнообразные способы вовлечения несовер-
шеннолетних в  преступную деятельность подчеркивают 
комплексный и  многоаспектный характер данного вида 
преступлений, требующий тщательного рассмотрения 
и анализа в каждом конкретном случае.

Преступление, описанное в части 1 статьи 150 Уголов-
ного кодекса РФ, характеризуется специфическим субъ-
ектом, обусловленным возрастными критериями. Закон 
четко определяет, что преступник должен быть старше во-
семнадцати лет, как это прямо указано в тексте статьи 150 
УК РФ  [1].

В. С.  Бирюкова, анализируя материалы судебной 
и  следственной практики, выделяет критерии, по  ко-
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торым можно судить о  том, осознает  ли взрослый, 
что  вовлекает в  преступление именно несовершеннолет-
него. К  таким критериям относятся: 1) существование 
родственных связей; 2) наличие дружеских отношений 
или знакомства, соседство; 3) обучение в одном учебном 
заведении, но в разных классах; 4) общее времяпрепрово-
ждение, посещение спортивных секций или  кружков; 5) 
жизнь в  одном доме или  маленьком населенном пункте; 
6) прямое упоминание несовершеннолетним своего воз-
раста в  беседе или  демонстрация документов; 7) особен-
ности внешнего вида, стиля поведения и  одежды несо-
вершеннолетнего; 8) информация о возрасте, переданная 
вовлекателю другими лицами  [4].

Квалификация преступлений по  ст. 150 УК РФ часто 
сопровождается трудностями, связанными с  толкова-
нием и  применением уголовно-правовых норм, включая 
как  объективные, так и  субъективные признаки престу-
пления. Одной из  проблем является интерпретация тер-
мина «вовлечение», поскольку перечень способов вов-
лечения, предложенный законодателем, не  является 
закрытым. В  связи с  этим предлагается использовать 
подход, аналогичный тому, который применяется в  опи-
сании объективной стороны других преступлений, таких 
как побои (ст. 116 УК РФ)  [1].

Для эффективного противодействия таким действиям 
правоохранительные органы России применяют ком-
плексный подход. Это включает в  себя не  только рас-
следование и  привлечение к  ответственности взрослых, 
вовлекающих несовершеннолетних в  преступления, 
но и работу с самими несовершеннолетними. Органы вну-
тренних дел проводят профилактические беседы в школах 

и  учреждениях дополнительного образования, инфор-
мируя подростков о последствиях участия в преступной 
деятельности и  о  возможностях законного разрешения 
конфликтных ситуаций.

Превентивные меры также играют важную роль в  про-
тиводействии вовлечению несовершеннолетних в  пре-
ступления. К  таким мерам относится социальная работа 
с  семьями, находящимися в  сложных жизненных обсто-
ятельствах, в которых дети могут быть подвержены риску 
вовлечения в  преступную деятельность. Социальные 
службы, взаимодействуя с органами образования, проводят 
профилактическую работу, направленную на  укрепление 
семейных ценностей, повышение уровня правовой грамот-
ности и развитие ответственного поведения у подростков.

Особое внимание уделяется работе с  подростками, 
уже имеющими проблемы с  законом. Программы ресо-
циализации и  психологической поддержки направлены 
на предотвращение повторного вовлечения в преступную 
деятельность. Органы опеки и  попечительства, в  сотруд-
ничестве с учебными заведениями и социальными служ-
бами, стараются создать условия для  адаптации таких 
подростков в  обществе, помогая им найти путь к  закон-
ному и продуктивному образу жизни.

Таким образом, противодействие вовлечению несовер-
шеннолетних в  совершение преступлений в  Российской 
Федерации осуществляется через комплекс мер, включа-
ющий как  строгую уголовно-правовую ответственность 
для  взрослых, так и  широкий спектр профилактических 
и  социальных программ. Эти меры направлены на  укре-
пление законности, социальной защиты несовершенно-
летних и предотвращение преступлений.
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детей в  международном частном праве. Проводится анализ норм действующего национального законодательства 
и международных конвенций, формируются предложения по их модернизации. Отмечается важность государственной 
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Одним из ключевых направлений деятельности совре-
менного российского государства является обеспе-

чение защиты института детства. Подобный приоритет 
государственной политики, закрепленный в  рамках кон-
ституционных норм, имеет своей целью реализацию все-
сторонней защиты и  охраны прав ребенка. Ввиду соци-
альной незащищенности, несовершеннолетние нуждаются 
в  особой государственной поддержке. Исходя из  теории 
международного частного права и практики применения 
ряда международных норм можно определить некоторые 
проблемные аспекты рассматриваемого вопроса, вы-
звавшие необходимость настоящего исследования.

По справедливому замечанию Д. Е. Переверзевой, в ус-
ловиях складывающейся политической обстановки, во-
прос защиты прав детей в  отношениях с  иностранным 
элементом приобретает особую актуальность в целях недо-
пущения нарушения интересов несовершеннолетних  [1, с. 
132]. Прежде чем перейти к анализу вышеупомянутых дис-
куссионных проблем, необходимо определить правовую 
основу регламентации отношений с  участием ребенка 
в  международном частном праве. Так, нормативно-пра-
вовую базу рассматриваемой сферы правоотношений со-
ставляют отдельные положения Семейного Кодекса Рос-
сийской Федерации; Конвенции ООН о  правах ребенка 
от  1989  года; Конвенции о  юрисдикции, применимом 
праве, признании, исполнении и  сотрудничестве в  отно-
шении родительской ответственности и  мер по  защите 
детей от  1996  года; Конвенции о  гражданско-правовых 
аспектах международного похищения детей от 1980 года.

Обращение к  нормам Семейного кодекса, а  именно 
главе VII позволяет обнаружить коллизионные привязки, 
регулирующие правоотношения с участием детей и роди-
телей, в частности: закон государства совместного места 
жительства родителей и  детей; закон государства граж-
данства ребенка; закон государства, на территории кото-
рого постоянного проживает ребенок; закон государства 
гражданства усыновителя при  усыновлении на  терри-
тории РФ иностранным гражданином ребенка-гражда-
нина РФ  [1, с. 132].

Конвенция ООН о  правах ребенка, принятая 
в  1989  году и  ратифицированная всеми странами-чле-
нами ООН, в том числе СССР, а позже и Российской Феде-
рацией, по своей сути является первым международным 
документом, который закрепил существенный перечень 
прав ребенка. Указанным актом были закреплена прио-
ритетность интересов детей, а  также обязательства го-
сударств по  принятию мер для  свободного от  дискрими-
нации осуществления их прав  [2, с. 30].

Конвенция о  юрисдикции, применимом праве, при-
знании, исполнении и  сотрудничестве в  отношении ро-
дительской ответственности и  мер по  защите детей, за-
ключенная в  Гааге в  1996  году и  ратифицированная 
Российской Федерацией в  2012  году, предусматривает 
юрисдикцию уполномоченных органов государства места 
обычного проживания ребенка на принятие мер, направ-
ленных на его защиту. В свою очередь Конвенция о граж-
данско-правовых аспектах международного похищения 
детей, принятая в Гааге в 1980 году и ратифицированная 
нашим государством в  2011  году закрепляет перечень 
критериев незаконного перемещения или  удержания ре-
бенка, а также отдельные вопросы учета интересов детей 
при  решении вопросов о  его возвращении или  отказе 
от такового.

В целом, вопрос правового регулирования отношений 
с участием детей в международном частном праве можно 
называть урегулированным, но  не  лишенным проблем, 
отличающихся весьма дискуссионным характером. Неко-
торыми исследователями, в  частности Л. И.  Воловой от-
мечается недостаточность регламентации прав ребенка 
в нормах Семейного кодекса. Так, автор говорит о необхо-
димости закрепления принципа наиболее благоприятного 
права, которое бы в полной мере позволило защитить ин-
тересы ребенка и применить правовые нормы, ставящие 
его в  благоприятное положение   [3, с. 34]. Подобная по-
зиция находит поддержку в  современной теории между-
народного частного права.

Одним из существенно важных вопросов, связанных 
с участием детей в международном частном праве, явля-
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ется соблюдение интересов ребенка в  трансграничных 
семейных отношениях. Его актуальность значительно 
возросла с  внесением в  Государственную Думу законо-
проекта №  174451-8 «О внесении изменений в статьи 127 
и 146 Семейного кодекса Российской Федерации», целью 
которого является установление запрета усыновления 
детей-граждан Российской Федерации гражданами не-
дружественных государств. С  учетом международной 
обстановки данный закон может показаться крайне 
важным, однако на сегодняшний день его рассмотрение 
отложено, что  может быть вызвано необходимостью 
более тщательной проработки. Разумеется, российской 
законодатель при  принятии подобных нормативных 
актов должен объективно оценивать их  эффективность 
и  соответствие основной цели  — комплексное обеспе-
чение интересов детей в нашем государстве и за его пре-
делами.

Подобный законопроект не  является новшеством им-
перативного регулирования рассматриваемого института. 
Так, с 2012 года в Российской Федерации действует закон 
№  272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к на-
рушениям основополагающих прав и свобод человек, прав 

и  свобод граждан Российской Федерации», известный 
как «закон Димы Яковлева», согласно которому запреща-
ется трансграничное усыновление детей  — граждан Рос-
сийской Федерации гражданами США. Катализатором 
принятия такого запрета, помимо прочего, стала череда 
смертей приёмных российских детей. Так, в  2008  году 
приемный отец российского ребенка, гражданин США, 
забыл его в  собственном автомобиле, в  результате чего 
ребенок задохнулся. Американским судом мужчина 
был оправдан  [4]. Следует отметить, что данный случай 
на практике не был единственным.

Резюмируя сказанное, следует отметить, что несмотря 
на  детальное правовое регулирование отношений с  уча-
стием детей в международном частном праве, данному ин-
ституту все же свойственно наличие некоторых проблем 
и  теоретических разногласий. В  современных условиях 
оценка необходимости законодательных изменений, вно-
симых в рассматриваемый институт, приобретает особое 
значение. Исключительно с учетом интересов детей, меж-
дународной обстановки и  практики применения норм 
становится возможным модернизация действующих зако-
нодательных конструкций.
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Эффективность антикоррупционной деятельности 
может быть обеспечена при условии её качественной 

организации уполномоченными субъектами. Поэтому 
для противодействия преступным махинациям создаётся 
система компетентных органов  [2].

Можно выделить определённые критерии, которым 
должно отвечать ведущее звено, противодействующее 

осуществлению недобропорядочных деяний в правоохра-
нительных ведомствах:

1) профессиональная готовность;
2) минимальная степень коррупциогенной поражен-

ности самого противоборствующего института;
3) психологическая готовность к  производству про-

тивокоррупционной деятельности;
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4) осознание значимости производимых действий 
для  обеспечения политической и  социальной стабили-
зации всего противокоррупционного процесса.

Субъекты антикоррупционного процесса  — долж-
ностные лица и ведомства, уполномоченные законом, под-
законными актами на реализацию действий, направленных 
на  предупреждение, реагирование, устранение коррупци-
онных проявлений в подразделениях внутренних дел.

Участниками данного процесса выступают лица и орга-
низации, вовлеченные в область противокоррупционных 
мероприятий. Это вовлечение производится субъектами 
данных профессиональных действий, а  цель такого вов-
лечения  — оказание содействия в  пресечении противо-
правных коррупционных махинаций в аппарате МВД.

На основе анализа положений статьи Федерального за-
кона «О  противодействии коррупции» можно выделить 
ряд сторон противокоррупционного процесса в  Россий-
ской Федерации:

1) Президент РФ. Этот участник определяет основные 
направления госполитики в  области пресечения испол-
нения коррупционных деяний, а  также компетенции го-
сударственных институтов исполнительной власти, кото-
рыми он руководит;

2) Федеральное Собрание РФ. Оно разрабатывает 
и  принимает Федеральные законы в  сфере противодей-
ствия злоупотреблениям служебным положением, а также 
в пределах собственных полномочий контролирует функ-
ционирование структур исполнительной власти;

3) Правительство РФ, Данный участник распреде-
ляет функции между общенациональными институциями 
исполнительных органов управления в части пресечения 
реализации преступных махинаций;

4) Федеральные органы власти, учреждения управ-
ления субъектов РФ и  структуры местного самоуправ-
ления. Они препятствуют осуществлению преступных де-
яний в пределах собственных полномочий;

5) Учреждения по координации работы в сфере пре-
сечения исполнения рассматриваемых злоупотреблений. 
Эти участники формируются для координации функцио-
нирования различных уровней руководства государством 
в части противокоррупционного процесса. Они включают 
представителей общегосударственных и  региональных 
структур государственного управления, а  также могут 
включать иных лиц;

6) Генпрокурор РФ и  подчиненные ему проку-
роры. Данные участники в  пределах собственных пол-
номочий производят координацию работы российских 
подразделений внутренних дел, федеральной службы 
безопасности, таможенных органов и  других правоох-
ранительных ведомств в  сфере противокоррупционной 
деятельности. Они также могут исполнять и  другие пол-
номочия в данном направлении, если это определено об-
щегосударственным законодательством;

7) Счетная палата РФ. Она реализует собственные 
полномочия в  части обеспечения антикоррупционных 
действий и  обеспечивает их  согласно Федеральному за-

кону от  11 января 1995  года №  4-ФЗ «О  Счетной палате 
Российской Федерации»  [1].

Ещё  одной стороной противокоррупционного про-
цесса можно назвать Совет при Президенте РФ по проти-
водействию коррупции.

Среди его задач можно отметить следующие задачи:
1) подготовка предложений Президенту РФ в  части 

обеспечения государственной политики в  исследуемом 
направлении;

2) координирование функционирования общегосу-
дарственных и региональных институтов исполнительной 
власти, структур местного самоуправления в  части ре-
ализации положений государственной политики в  этой 
сфере;

3) производство контроля исполнения мер в рамках 
Национального плана противодействия коррупции.

Характеризуя профессиональную работу в  сфере 
борьбы со  злоупотреблениями служебным положением 
в управлениях внутренних дел, можно выделить ряд субъ-
ектов:

1) подразделения уголовного розыска органов МВД 
РФ. Они пресекают организованные преступные деяния 
общеуголовного характера;

2) подразделения по борьбе с экономическими престу-
плениями органов внутренних дел РФ. Они пресекают ре-
ализацию наказуемых злоупотреблений и организованных 
противоправных деяний экономического характера;

3) подразделения собственной безопасности;
4) отделы предварительного расследования;
5) подразделения, прямо противостоящие организо-

ванной преступности и  осуществлению коррупционных 
злоупотреблений.

Производство любых преступных деяний в  органах 
внутренних дел несёт особую опасность для государства 
и общества. Поэтому подразделением, координирующим 
оперативно-служебную активность МВД России в данной 
сфере, стал Департамент по борьбе с организованной пре-
ступностью и терроризмом

На его основе в 2005 году была образована координа-
ционная группа МВД РФ по  противодействию осущест-
влению коррупционных действий.

Согласно Указу Президента РФ от  01.03.2011  года №  
248 «Вопросы Министерства внутренних дел Российской 
Федерации» противоборство исполнению наказуемых 
действий и борьба с организованной преступностью эко-
номического характера возложены на Главное управление 
экономической безопасности и  противодействия кор-
рупции (ГУЭБиПК МВД РФ)  [3].

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, 
что в нынешних условиях субъекты антикоррупционной 
деятельности в отечественных управлениях МВД вынуж-
дены производить поиск новых форм и механизмов вос-
препятствования осуществлению преступных махинаций. 
Это объясняется несовершенством текущих результатов.

Ключевые задачи по данному направлению — профи-
лактика дальнейшего коррумпирования ведомств вну-
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тренних дел и сокращение уровня коррупциогенного воз-
действия на их сотрудников.

Представляется, что  данные действия будут эффек-
тивны и  результативны только при  условии надлежа-

щего объединения усилий и  средств различных госу-
дарственных правоохранительных и  иных институций 
для повышения эффективности противокоррупционного 
процесса.
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Суть банкротства юридических лиц в настоящее время
Татосова Гульнара Раисовна, студент магистратуры

Московский финансово-юридический университет МФЮА

В статье автор анализирует признаки банкротства юридического лица в соответствии с российским законодатель-
ством. В статье были рассмотрены правовые основы процесса банкротства (несостоятельности) юридических лиц.

Ключевые слова: юридическое лицо, банкротство, несостоятельность, неплатежеспособность, убыточность.

В  России на  протяжении многих лет существует значи-
тельное количество организаций, которые приносят 

убытки. Нерешенные вопросы в  сфере несостоятельности 
(банкротства) юридических лиц, заложенные в  законода-
тельстве, способствовали нестабильности в  предпринима-
тельской сфере и незащищенности участников гражданского 
оборота, в первую очередь кредиторов таких должников.

В  современных условиях банкротство коммерческих 
организаций в России в основном связано с проведением 
процедуры ликвидации.

Количество случаев введения в  отношении долж-
ников реабилитационных процедур внешнего управ-
ления и  финансового оздоровления ничтожно мало 
по сравнению с количеством процедур конкурсного про-
изводства. Более того, даже если история банкротства 
начинается с  реабилитационных процедур, то  заканчи-
вается она все равно введением конкурсного производ-
ства. Тому есть, на мой взгляд, три причины: — должники 
не заинтересованы в восстановлении своей платежеспо-
собности,

 — процедура банкротства вводится в  последний мо-
мент, когда восстановить платежеспособность по  объек-
тивным причинам невозможно,

 — реабилитационные процедуры применяются на-
столько редко, что  законодательство и  правопримени-
тельная практика в этой области не совершенствуются.

В  настоящее время основным нормативным доку-
ментом, регламентирующим процедуру банкротства, 
является Федеральный закон Российской Федерации 

от  26.10.2002 №  127-ФЗ «О  несостоятельности (банкрот-
стве)» (далее — Закон о банкротстве)  [1].

Несостоятельность (банкротство)  — это признанная 
арбитражным судом или объявленная должником неспо-
собность должника в  полном объеме удовлетворить тре-
бования кредиторов по денежным обязательствам и (или) 
исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. 
Суть процедуры банкротства в  том, что  юридическое 
лицо, которое не в состоянии в полном объеме выплатить 
свои долги, выплачивает долги за счет своего имущества, 
после чего ликвидируется.

В соответствии с «Арбитражным процессуальным ко-
дексом Российской Федерации» от  24.07.2002  г. №  95-ФЗ 
(далее — АПК РФ)  [2] защита нарушенных или оспарива-
емых прав и законных интересов лиц как одна из задач су-
допроизводства в арбитражном суде.

В соответствии с п. 11 ст. 61.11 Закона о банкротстве 
размер субсидиарной ответственности контролирующего 
должника лица равен совокупному размеру требований 
кредиторов, включенных в  реестр требований креди-
торов, а также заявленных после закрытия реестра требо-
ваний кредиторов и требований кредиторов по текущим 
платежам, оставшихся не погашенными по причине недо-
статочности имущества должника.

Из  этого положения следует, что  контролирующие 
должника лица имеют прямой интерес в оспаривании дей-
ствий арбитражного управляющего. Эти действия могут 
привести к  уменьшению и  сокрытию конкурсной массы, 
сделок и  судебных актов, на  основании которых креди-
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торы были включены в  реестр требований кредиторов, 
ведь от  размера непогашенных требований кредиторов 
будет зависеть их личная ответственность. В то же время 
ст. 35 Закона о банкротстве не указывает на то, кто явля-
ется контролирующими лицами должника, участниками 
арбитражного процесса по  делу о  банкротстве. Это при-
водит к возникновению закономерности и противоречий 
практики.

Контролирующие должника лица, такие как акционеры, 
учредители или управляющие компании, могут иметь су-
щественное влияние на процесс банкротства. Они могут 
попытаться оспорить действия арбитражного управляю-
щего, чтобы защитить свои интересы и избежать финан-
совых потерь. Например, они могут оспаривать продажу 
активов должника по  низкой цене или  сделки, которые 
привели к уменьшению конкурсной массы.

Также существует возможность, что  контролиру-
ющие должника лица могут попытаться скрыть активы 
или сделки, чтобы избежать их включения в конкурсную 
массу. Это может быть сделано путем передачи активов 
третьим лицам или заключением невыгодных сделок, ко-
торые затрудняют определение их реальной стоимости.

В  связи с  отсутствием ясных указаний в  законо-
дательстве, кто  может быть контролирующим долж-
ника лицом, возникает противоречивая практика. Раз-
личные суды могут трактовать это понятие по-разному, 
что  может приводить к  неоднозначным решениям и  су-
дебным спорам.

Для  обеспечения более единообразной и  предсказу-
емой практики важно уточнить кто может быть признан 
контролирующим должника лицом и  какие права и  обя-
занности они имеют в процессе банкротства. Это поможет 
устранить противоречия и  обеспечить более справед-
ливое разрешение споров, связанных с действиями арби-
тражного управляющего.

В  законодательстве о  банкротстве имеется необходи-
мость предоставить контролирующим лицам возмож-
ность обжаловать действия арбитражного управляющего 
и сделки, совершенные кредиторами в рамках процедуры 
банкротства. Это позволит восстановить правовой ба-
ланс, так как контролирующие лица, чьи права явно нару-
шены, получат право на судебную защиту, путем оспари-
вания действий, сделок и судебных актов.

Однако, следует учесть, что до того момента как арби-
тражный управляющий подаст заявление о привлечении 
контролирующих лиц к  субсидиарной ответственности, 
уже будут выполнены определенные действия арби-
тражным управляющим, которые значительно влияют 
на процедуры банкротства. В этом случае судебные акты 
по сделкам могут вступить в законную силу, что создает 
правовую неопределенность.

С другой стороны, ст. 35 Закона о банкротстве пред-
усмотрено право участия контролирующих лиц через 
представителя собственника имущества должника 
(унитарного предприятия, представителя учредителей 
(участников) должника). Однако, допуск контролиру-

ющих лиц к  участию в  процедуре банкротства может 
привести к  необоснованному увеличению числа участ-
ников и  затягиванию процедуры. Это может быть сде-
лано с  целью вывода активов контролирующих лиц 
и  сокрытия имущества от  возможного последующего 
взыскания его в  счет непогашенной задолженности 
перед кредиторами.

Таким образом эти изменения позволили  бы контро-
лирующим лицам обжаловать действия арбитражного 
управляющего и  сделок кредиторов, но  необходимо ба-
лансировать это право с  целью предотвращения злоупо-
треблений и затягивания процедуры банкротства.

По мнению П. В. Надтачаева и А. Б. Батуевой законода-
тельство в данной части явно требует вмешательства, так 
как проблема затрагивает законные права, свободы и ин-
тересы лиц в значительной части дел о несостоятельности 
(банкротстве), разрешая спор, в  котором лица имеют за-
интересованность без  их  участия, что  предопределяет 
необходимость детального исследования и  поиска вы-
хода из существующей в настоящее время неоднозначной 
практики  [4, с. 89].

Одной из возможных приемлемых позиций можно счи-
тать ту, которая была изложена в  постановлении Арби-
тражного суда Западно-Сибирского округа от  19 августа 
2019  года №  Ф04–2289 / 2018 по  делу №  А03–7718 / 2016, 
в  передаче на  рассмотрение для  пересмотра жалобы, 
на которую в Верховный Суд Российской Федерации было 
отказано.

Данным судебным актом, со ссылками на часть 1 статьи 
46 Конституции Российской Федерации закрепляющую 
то, что каждому гарантируется судебная защита его прав 
и  свобод, а  также на  равноправие участников арбитраж-
ного процесса (части 1, 3 статьи 8 АПК РФ) была сфор-
мулирована следующая позиция: «Предоставление кон-
тролирующему должника лицу судебной защиты только 
после его привлечения к  субсидиарной ответственности 
лишает это лицо доступа к  своевременной судебной за-
щите, вынуждая наверстывать нереализованные отло-
женные процессуальные возможности, и  возвращать 
суд с учетом его доводов к изучению вопросов, ранее ре-
шенных без  его участия». Такая избирательная позиция, 
заключающаяся в  толковании процессуального закона 
в свою пользу с ограничением встречных прав оппонента, 
является противоречивым поведением, не  поощряемым 
законодателем и  судебной практикой (пункт 4 статьи 1, 
статья 10 ГК РФ, часть 2 статьи 41 АПК РФ)».

Кроме того, необходимы комплексные изменения, пре-
дотвращающие злоупотребления и  недобросовестность 
в  делах о  несостоятельности (банкротстве). На  сегод-
няшний день, многочисленные дела о банкротстве имеют 
однозначное нарушение со стороны участников, которые 
злоупотребляют своими правами, что приводит к умень-
шению конкурсной массы.

Обобщая вышеизложенное, отмечу, что  как  действу-
ющее законодательство несостоятельности (банкротстве) 
юридических лиц, так и практика его применения требуют 



373“Young Scientist”  .  # 47 (494)  .  November 2023 Jurisprudence

постоянного изучения и  анализа. Сегодня остро ощуща-
ется необходимость в осмыслении теоретических и прак-
тических проблем, возникающих при ликвидации органи-
заций и в поиске оптимальных вариантов их решения.

По мнению П. В. Надтачаева и А. Б. Батуевой законода-
тельство вышеописанной проблемы в области дел о несо-
стоятельности (банкротстве) требует вмешательства, так 
как  эта проблема затрагивает законные права, свободы 
и  интересы людей. Они отмечают, что  существующая 
практика рассмотрения таких дел пока еще неоднозначна 
и необходимо провести детальное исследование и поиск 
решений.

Одной из возможных позиций, считаемой приемлемой, 
является позиция, изложенная в  постановлении Арби-
тражного суда Западно-Сибирского округа от  19 августа 
2019  года №  Ф04–2289 / 2018 по  делу №  А03–7718 / 2016. 
В этом постановлении суд ссылается на Конституцию Рос-
сийской Федерации, которая гарантирует каждому право 
на судебную защиту и равноправие участников арбитраж-
ного процесса. Суд указывает, что отказ в предоставлении 

контролирующему должнику судебной защиты до  при-
влечения его к субсидиарной ответственности лишает его 
доступа к своевременной судебной защите и требует по-
вторного рассмотрения вопросов, ранее решенных без его 
участия. Однако, такая избирательная позиция, при  ко-
торой одна сторона получает преимущество в толковании 
процессуального закона и ограничивает права оппонента, 
является противоречивым поведением, которое не  под-
держивается законодателем и  судебной практикой. Поэ-
тому необходимы комплексные изменения, чтобы предот-
вратить злоупотребления и  недобросовестное поведение 
в делах о несостоятельности (банкротстве).

На  сегодняшний день существует множество дел 
о  банкротстве, в  которых участники нарушают пра-
вила и  злоупотребляют своими правами. Это приводит 
к  снижению конкурсной среды и  негативно сказыва-
ется на экономике. Поэтому важно принять меры, чтобы 
предотвратить подобные злоупотребления и  обеспе-
чить справедливость и эффективность рассмотрения дел 
о несостоятельности.
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