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На обложке изображен Рудольф Дизель (1858–1913), немецкий 
инженер и изобретатель, создатель дизельного двигателя.

Рудольф Кристиан Карл Дизель родился в Париже весной 
1858 года. Отец будущего изобретателя был переплетчиком 
книг и заведовал кожгалантереей в Париже. Родители Ру-
дольфа — немцы, которые осели во Франции. Поскольку семья 
была многодетной, им приходилось довольно трудно. Когда Ру-
дольфу было 12 лет, родители были вынуждены отправить его 
в Германию, где проживали его тетя и дядя. После окончания 
училища молодой человек поступил в политехническую школу 
в Мюнхене, где ему стали платить государственную стипендию.

Во время обучения в вузе Рудольф занимался исследова-
ниями. Дизель пытался увеличить коэффициент полезного дей-
ствия тепловых машин. После университета молодому ученому 
предложили стать инженером на предприятии, которое зани-
малось изготовлением холодильного оборудования. Фирма в 
дальнейшем превратилась в крупнейший концерн. Интересно, 
что предприятие занималось разработкой не только новых 
хладагентов, но и так называемого аммиачного двигателя.

Зимой 1892 года ученый подал заявку на патент на свой 
новый тепловой двигатель. Спустя день заявка была зареги-
стрирована. При этом один из самых влиятельных покрови-
телей ученого, владелец машиностроительного завода Генрих 
фон Буц, уговорил представителей корпорации Krupp и Sulzer 
Brothers Ltd Р профинансировать эксперименты Рудольфа. Ис-
следователь получил ежегодный оклад в 30 000 марок, а инве-
стиции в его новый проект составили 600 000 марок. По тем 
временам это были огромные деньги, которые позволили Ру-
дольфу спустя год создать первый работоспособный двигатель 
с пометкой «А». Примерно в это же время 34-летнему ученому 
был выдан патент на аппарат и метод, которые могли бы преоб-
разовывать высокую температуру в механическую работу.

Изобретение Дизеля стало настоящей вехой в истории техни-
ческой революции прошлого столетия. Однако судьба его изо-
бретений сложилась по-разному. Первый портативный двига-
тель (А) вскоре был разобран, в дальнейшем агрегат выставлялся 
в Техническом университете Мюнхена. В настоящий момент 
опытный двигатель можно увидеть в музее корпорации MAN.

Новейшее изобретение исследователя было четырехтактным. 
Дизель смог установить, что КПД агрегата повышается в зависи-
мости от степени сжатия топлива. Однако если слишком сжать 
горючую смесь, может повыситься температура и давление, что 
приведет к детонации. Тогда исследователь решил сжимать не 
топливо, а воздух. В итоге лишь к окончанию сжатия воздуха 
в цилиндр двигателя впускалась жидкая горючая смесь. Соот-
ветственно, исследователь смог повысить КПД своего нового 
изобретения. Агрегат не был оснащен системой зажигания, по-
скольку в нем уже имелся топливный насос.

Первый работающий двигатель Дизеля был запущен в про-
изводство зимой 1897 года. Тот агрегат в нынешний момент 
можно увидеть на экспозициях в Немецком музее в Мюнхене. 

Вес механизма составлял 4,5 тонны, а КПД достигал 26,2 %.  
В том же году двигатель был продемонстрирован на одном 
из собраний Ассоциации немецких инженеров в городе Кас-
селе. Новейший двигатель тут же получил распространение в 
других странах, однако в родной Германии двигатель оказался 
не слишком востребованным. Получилось так, что доводкой 
изобретения Рудольфа занимался другой специалист.

Дизель был счастлив в личной жизни. В 1883 году он женился 
на Марте Флаше, которая родила ему троих детей. В счастливом 
браке Марта и Рудольф прожили практически 30 лет.

После обретения огромного богатства Дизель с головой по-
грузился в коммерцию. Исследователь открыл собственное дело 
и вложил солидную часть состояния в это предприятие. Его изо-
бретение было незаменимо в промышленности, и с инженером 
заключалось огромное количество выгодных контрактов.

Однако вскоре ученому предстояло узнать и обратную сто-
рону финансового успеха. Он чуть не стал банкротом из-за не-
скольких спекулятивных сделок с земельными наделами. А 
вскоре в Германии начался кризис, повысилась стоимость нефти, 
а уголь подешевел. Угольные магнаты начали травить ученого, 
который посмел стать их конкурентом. Из-за неправильной экс-
плуатации и без своевременного ремонта часть проданных дви-
гателей перестала работать. На Дизеля посыпались неустойки и 
штрафы. Здоровье его в это время сильно пошатнулось, он му-
чился мигренями. Из-за постоянного стресса некогда спокойный 
и уравновешенный человек превратился в нервную личность.

Осенью 1913 года Дизель попытался наладить дела и при-
влечь общественное внимание к своей работе. Исследователь 
издал книгу, в которой рассказал о преимуществах и принципах 
работы своего нового механизма. 

Он на корабле «Дрезден» отправился в Лондон, чтобы при-
сутствовать на открытии нового завода одной из своих кор-
пораций. Рудольф, казалось, был в хорошем настроении, од-
нако наутро каюта Дизеля была обнаружена пустой, а на палубе 
нашли лишь его плащ и шляпу. Спустя десять дней голландское 
лоцманское судно обнаружило в море полуразложившееся тело 
хорошо одетого мужчины. Погибшего обыскали и забрали обна-
руженные при нем личные вещи, в числе которых были блокнот, 
перочинный нож и футляр для пенсне. Позже сын Рудольфа Ди-
зеля Ойген опознал эти предметы как принадлежащие его отцу. 

В конце Первой мировой войны один немецкий военно-
пленный заявил, что это он по заданию немецкой разведки 
сбросил Дизеля в море, чтобы помешать его переговорам с бри-
танским адмиралтейством. Точные обстоятельства смерти уче-
ного так и не были выяснены.

На момент смерти великому изобретателю было всего лишь 
55 лет. Согласно древнему обычаю, тело погибшего вновь было 
предано морю.

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

Актуальные проблемы возникновения и прекращения прав собственности
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Статья посвящена основным проблемам, связанным с возникновением и прекращением прав собственности. Автор 
анализирует теоретические и практические аспекты данного процесса, обращая внимание на законодательство, су-
дебную практику и основные причины возникновения конфликтов в данной сфере. В результате исследования приво-
дятся предложения, которые способны урегулировать споры в области права собственности.
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Право собственности является одним из основных 
конституционных прав человека  [1], гарантиру-

ющим ему полное право владения, пользования и  рас-
поряжения своим имуществом. Однако, возникают раз-
личные проблемы, связанные как с возникновением, так 
и с прекращением этого права, при этом, такая проблема-
тика присутствует из различных сфер права, например, из 
института наследования, когда проблемы возникновения 
права собственности могут возникнуть, к  примеру, при 
наследовании имущества. В случае отсутствия завещания 
или согласия наследников, могут возникнуть разногласия 
и споры, что может затянуться на длительное время и за-
труднить передачу имущества по наследству.

Наравне с  описанной проблематикой, присутствует 
проблема полного отсутствия дефиниции «право соб-
ственности», в ст. 209 ГК РФ [2] описывается только его 
содержание. Обратившись к  научной доктрине, следует 
сделать вывод, что право собственности обусловливается 
правомочиями собственника: владение, пользование, рас-
поряжение [5].

Также среди научных деятелей встречается мнение, от-
стаивающие позицию расширения правомочий собствен-
ника за счет права требования, права управления, права 
контроля, защиты  [4]. При этом, в  рамках данного умо-
заключение, эти составляющие являются обособленными 
составляющими правомочий собственника.

Проанализировав вышесказанное, автор статьи 
пришел к  выводу, что расширять полномочия собствен-
ника путем добавления в них прав, которые на самом деле 
являются производными от его основных прав — явля-
ется нецелесообразным. Кроме того, следует заключить, 
что общественные отношения постоянно прибывают 
в  состоянии изменений и  развития, и  иногда законода-
тельству трудно отследить и  закрепить эти изменения. 

Поэтому необходимы четкие нормы, которые бы опреде-
ляли основы законодательного регулирования права соб-
ственности и  полномочий собственника. В  настоящее 
время такими нормами являются положения статьи  209 
ГК РФ «Содержание права собственности».

В число проблем возникновения права собственности 
также можно отнести споры о  правомерности приобре-
тения имущества. Например, при совершении сделок с не-
движимостью могут возникнуть споры о правомерности 
заключения договора, о  наличии каких-либо обреме-
нений на объекте или о правах третьих лиц на него.

Вопрос принудительного прекращения права соб-
ственности на недвижимость также стоит достаточно 
остро по той причине, что ни в  гражданском законода-
тельстве, ни в земельном законодателем не прописан по-
рядок изъятия земельных участков у собственников при 
ненадлежащем использовании этих участков. В ст. 286 ГК 
РФ сказано, что компетентный орган государственной 
власти или орган муниципалитета, способный принимать 
решения об изъятии таких земельных участков из частной 
собственности при их ненадлежащем использовании от-
сылает к  земельному законодательству, в  котором такой 
порядок отсутствует. В ЗК РФ [3] содержатся только пра-
вила, которые применимы при процедуре принудитель-
ного прекращения прав на земельный участок. Но также 
и  в  статье  44 ЗК РФ, земельное законодательство делает 
отсылку к  гражданскому законодательству, образуя за-
мкнутость норм, состоящих из отсылок.

Данный правовой пробел вынуждает лицо, чьи права 
были нарушены обратиться в суд и при этом не ясно, ка-
кими нормами будет руководствоваться судебный орган, 
при вынесении решения. Проанализировав существующую 
проблематику, автор пришел к выводу, что в земельное за-
конодательство необходимо ввести норму, содержащую 
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процедуру реализации изъятого земельного участка, 
а также порядок его цены, возмещения расходов и иные во-
просы, которые сопровождают процедуру изъятия.

Одной из наиболее распространенных проблем пре-
кращения права собственности является вопрос оформ-
ления сделок купли-продажи или дарения имущества. Не-
редко возникают ситуации, когда стороны не заключают 
договор в  письменной форме или не производят необ-
ходимые регистрационные действия, что может создать 
проблемы в будущем. В данном случае, устные договорен-
ности очень усложняют процесс оспаривания сделки.

Также проблемой прекращения права собственности 
может стать ситуация с  выселением из имущества. На-
пример, в случае неуплаты арендной платы или судебного ре-
шения о выселении, владелец имущества может столкнуться 
с проблемами при попытке вернуть себе права на объект.

В заключении следует отметить, что право собствен-
ности является важным законодательным институтом, 
требующим тщательной проработки и  восполнения про-
белов в области дефиниций и процессов, связанных с воз-
никновением и прекращением прав собственности. Пред-
лагается законодательно закрепить определение понятия 
«право собственности», так как в  настоящее время зако-
нодатель не дает прямого определения вышеуказанного 
термина, а  раскрывает его через закрепленную в  законе 
(ст.  209–211 ГК РФ) триаду полномочий собственника. 

Предлагается авторское определение права собственности, 
под которым понимается право физического или юри-
дического лица владеть, пользоваться и  распоряжаться 
своим имуществом по своему усмотрению и  в  своих ин-
тересах, соблюдая закон и  не нарушая прав других лиц. 
Также должна быть возможность предотвратить вмеша-
тельство третьих лиц в управление имуществом. Следует 
ограничить расширение полномочий собственника за счет 
включения в них производных прав, таких как право тре-
бования и право управления, которые должны обеспечи-
вать осуществление основных прав собственности. Эти 
служебные права не могут существовать независимо от ос-
новных прав собственности и должны способствовать их 
реализации, в зависимости от вида имущества.

Автор придерживается мнения, что следует ограни-
чить расширение полномочий собственника за счет вклю-
чения в  них производных прав, таких как право требо-
вания и право управления, которые должны обеспечивать 
осуществление основных прав собственности. Эти слу-
жебные права не могут существовать независимо от ос-
новных прав собственности и должны способствовать их 
реализации, в зависимости от вида имущества.

Указанные предложения были сформированы при 
помощи анализа нормативной и  цивилистической док-
трины, а также существующей судебной практики судов 
общей юрисдикции.
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Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных дел 
о преступлениях коррупционной направленности

Аистова Юлия Александровна, студент
Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина

Данная статья посвящена анализу и обсуждению роли прокурора в рассмотрении судами уголовных дел о преступ-
лениях коррупционной направленности. Основное внимание уделяется важности прокурора как представителя обви-
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нения, его функциям и  ответственностям на различных этапах судебного процесса. Рассматриваются сложности, 
с  которыми прокурор может столкнуться при сборе и  представлении доказательств коррупции, в  том числе из-за 
сложности доказательной базы и часто скрытого характера таких преступлений. Также в статье приводятся при-
меры законодательства и судебной практики, связанных с этой темой, с целью выявления потенциальных областей для 
усовершенствования правовой системы в области борьбы с коррупцией.

Ключевые слова: прокурор, уголовные дела, коррупция, судебный процесс, доказательственная база, представление 
обвинения, законодательство, судебная практика, борьба с коррупцией, усовершенствование правовой системы.

Прокурор в уголовном судопроизводстве Российской 
Федерации выполняет функции, важные для обес-

печения законности и  справедливости. Прокурорство 
в России является одной из ключевых составляющих су-
дебной системы и играет важную роль в вопросах соблю-
дения законов, предотвращения преступлений и защиты 
прав и свобод граждан.

В соответствии с  действующим уголовно-процессу-
альным законодательством Российской Федерации, про-
курор осуществляет функцию общественного обвинения 
на предварительном следствии и  в  суде. На этапе пред-
варительного расследования прокурор наблюдает за со-
блюдением законности и проведением расследования, на-
правляет работу следователя и контролирует соблюдение 
прав подозреваемого или обвиняемого.

В ходе судебного процесса прокурор представляет ин-
тересы государства, ведет обвинение, предъявляет и  до-
казывает виновность подсудимого, участвует в  иссле-
довании доказательств и  выступает с  заключительной 
речью.

Стоит отметить, что роль прокурора в  уголовном су-
допроизводстве России не ограничивается стадией су-
дебного разбирательства. После вынесения приговора 
прокурор наблюдает за его исполнением, а  также может 
обжаловать решение суда в более высоких судебных ин-
станциях, если считает, что оно было вынесено с наруше-
нием закона или не соответствует доказанности по делу.

Помимо этого, важной функцией прокурора является 
участие в  деятельности по профилактике преступлений 
и  коррекции поведения лиц, совершивших преступ-
ления. Прокурор имеет право выдвигать предложения 
органам исполнительной власти и  местного самоуправ-
ления о принятии мер по предотвращению преступности, 
а  также оказывать содействие в  работе по социальной 
реабилитации лиц, освобожденных из мест лишения сво-
боды.

Уголовные дела о  преступлениях коррупционной на-
правленности представляют особые трудности для судо-
производства, а, следовательно, и для участия прокурора 
в их рассмотрении. Одной из особенностей таких дел яв-
ляется скрытый характер преступлений, что создает пре-
пятствия для сбора и представления доказательств.

Прокурор, ведущий дело о  коррупции, сталкивается 
со сложностью построения доказательственной базы, так 
как эти преступления обычно совершаются в  условиях 
конспирации и имеют высокую степень латентности. Не-
редко коррупционные схемы сложны и  многоуровневы, 

что требует от прокурора глубоких знаний в области эко-
номики, бухгалтерии и других сфер.

Прокурору, работающему над коррупционными де-
лами, требуется особый подход к  сбору и  анализу дока-
зательств, включая широкое использование специальных 
следственных методов и  методик, таких как оператив-
но-розыскная деятельность, тайное сбор информации, 
анализ банковских транзакций, аудиторские проверки 
и т. д. Он также должен уметь работать с информаторами 
и свидетелями, которые часто боятся мести за свою коопе-
рацию с правосудием.

На стадии судебного разбирательства прокурор, ве-
дущий коррупционное дело, сталкивается с  дополни-
тельными трудностями. Коррупционеры обычно имеют 
ресурсы для привлечения высококвалифицированных 
адвокатов, которые могут использовать сложные юри-
дические манёвры для защиты своих клиентов. В  этих 
условиях прокурору требуется высокий уровень про-
фессионализма, умение эффективно представлять доказа-
тельства и доказывать виновность подсудимого, с учетом 
всех особенностей преступлений коррупционной направ-
ленности.

Преступления коррупционной направленности 
в  России имеют ряд специфических особенностей, ко-
торые усложняют процесс собирания и  представления 
доказательств. Одним из основных вызовов в  этом кон-
тексте является скрытный характер таких преступлений 
и использование сложных и запутанных схем для их со-
вершения.

Во-первых, одной из проблем является сложность об-
наружения факта коррупции. Преступления этого рода, 
как правило, совершаются сторонами, которые заинтере-
сованы в сохранении их конфиденциальности. Для обна-
ружения этих преступлений требуются сложные опера-
тивно-розыскные мероприятия и  специализированные 
знания.

Во-вторых, при собирании доказательств прокурорам 
часто приходится столкнуться с проблемами, связанными 
с  доступом к  информации. Это может включать доступ 
к банковским записям, электронной переписке или другим 
данным, которые могут быть релевантны для дела. Зако-
нодательство России регламентирует процесс получения 
такого рода информации, однако в реальности могут воз-
никнуть сложности, связанные с  неразумными задерж-
ками или отказом в доступе к нужной информации.

В-третьих, необходимо подчеркнуть трудности, свя-
занные с оценкой и интерпретацией доказательств в кор-
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рупционных делах. Природа таких преступлений может 
включать сложные финансовые операции, которые тре-
буют специальных знаний для их понимания. Без соответ-
ствующего анализа и тщательного рассмотрения такие до-
казательства могут быть неправильно интерпретированы 
или не приняты во внимание.

В-четвертых, в делах о коррупции часто встречается 
проблема защиты свидетелей и  информаторов. Из-за 
страха мести или негативных последствий для своей 
жизни и  карьеры многие потенциальные свидетели 
могут отказаться давать показания или предоставлять 
информацию, которая может быть критически важной 
для дела.

В настоящее время одним из приоритетных направ-
лений государственной политики, определено укрепление 
законности, защита прав и свобод граждан, посредством 
реализации комплекса мер, обеспечивающих эффек-
тивное противодействие коррупции и ее проявлениям.

Статья  37 УПК РФ устанавливает, что прокурор яв-
ляется должностным лицом, уполномоченным осущест-
влять уголовное преследование.

Роль прокурора, осуществляющего уголовное пресле-
дование в  отношении лиц, совершивших преступления 
коррупционной направленности, при утверждении обви-
нительного заключения, и  в  судебном заседании первой 
инстанции весьма значительна. При этом, учитывая спе-
цифику преступлений коррупционной направленности, 
зачастую приходится сталкиваться с различными пробле-
мами осуществления уголовного преследования, включая 
противодействие правосудию со стороны подсудимых, их 
родственников, защитников. Причем, одним из распро-
страненных способов противодействия уголовному пре-
следованию является воздействие на свидетелей и  по-
терпевших, с  целью изменения их показаний в  сторону 
выгодную подсудимым.

Это подтверждено в ходе проведения опроса, который 
проводился среди прокуроров, осуществляющих проку-
рорский надзор за исполнением законодательства о про-
тиводействии коррупции, а  также, поддерживающих го-
сударственное обвинение в  судебных заседаниях по 
уголовным делам о  преступлениях коррупционной на-
правленности. Так, 96% опрошенных нами прокуроров 
подтвердили наличие проблем при осуществлении уго-
ловного преследования прокурором в  судебном произ-
водстве по уголовным делам рассматриваемой категории. 

При этом 66% опрошенных отметили наличие проблем 
характерных именно для стадии судебного следствия.

Анализ практики поддержания государственного об-
винения показывает, что в судебном следствии чаще всего 
прокуроры сталкиваются с такими проблемами, как:

— необходимость полного отказа от обвинения — 1% 
опрошенных;

— неявка подсудимых в судебное заседание — 5%;
— дача экспертом (специалистом) иного заключения, 

во время допроса в судебном заседании — 9%;
— необходимость частичного отказа от обвинения — 

10%;
— неявка потерпевшего в  судебное заседание — 13%; 

появление новых доказательств у стороны защиты — 20%;
— изменение подсудимыми показаний, данных в ходе 

предварительного следствия — 25%;
— изменение потерпевшими показаний, данных в ходе 

предварительного следствия — 38%;
— затягивание стороной защиты хода судебного раз-

бирательства — 43%;
— неявка свидетелей стороны обвинения в  судебное 

заседание — 45%;
— признание судом недопустимыми доказательств, 

полученных в ходе предварительного следствия — 46%;
— невозможность оглашения показаний, полученных 

на предварительном следствии ввиду неявки участников 
уголовного судопроизводства, при возражении стороны 
защиты — 65%;

— изменение свидетелями показаний, данных в  ходе 
предварительного следствия — 75%.

Таким образом, в качестве одной из основных, можно 
выделить проблему изменения или отказа от своих пока-
заний свидетелями или потерпевшими в  ходе судебного 
производства по уголовным делам коррупционной на-
правленности.

Как правило, происходит не частичное искажение 
данных, обусловленное индивидуальными особенно-
стями памяти и  истечением значительного промежутка 
времени c момента совершения преступления, а  полное 
изменение позиции, причем не только подсудимым, но 
и свидетелем и даже потерпевшим. Так 75% респондентов, 
отметили наличие указанной проблемы в отношении сви-
детелей, и 38% в отношении потерпевших, что позволяет 
ее отнести к одной из основных в стадии судебного след-
ствия.
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О некоторых методах борьбы с преступлениями  
в сфере внешнеэкономической деятельности
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В статье рассматриваются правовые и  организационно-тактические методы борьбы с  преступлениями в  сфере 
внешнеэкономической деятельности.

Актуальность этого вопроса связано с тем, что Узбекистан с приобретением независимости стал активно разви-
ваться в различных сферах деятельности оказания взаимной правовой помощи со странами, как ближнего зарубежья 
(в рамках СНГ), так и другими (например, членством в ШОС), а также двусторонних и многосторонних договорах. Все 
это стало привлекательным для внутренней преступности, которая нередко консолидируется с зарубежными. На фоне 
общей преступности, активизировалась преступность и в внешнеэкономической сфере, связанные с нарушением тамо-
женного законодательства и контрабандой. Уголовная статистика свидетельствует, что за последние пять лет она 
выросла в разы, а в 2023 г. было изъято товарно-материальных ценностей на сумму 972834,7 млн сум, более чем в 20 раз 
превышает показатели 2019 г.

Учитывая общественную опасность этих преступлений авторы попытались рассмотреть некоторые вопросы ме-
тодов противодействия приведенной правовой деятельности.

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, нарушение таможенного законодательства, контрабанда, 
методы, противодействие, внешнеэкономическая сфера, общественная опасность.

Политика Республики Узбекистан в  области внеш-
неэкономической деятельности (далее ВЭД) за по-

следние десятилетия претерпела коренные изменения. За 
первые годы независимости были приняты основные за-
конодательные акты, изданы указы Президента и прави-

тельственные решения, заложившие правовые основы 
расширения внешних связей, либерализации всей внеш-
неэкономической деятельности, стимулирующие раз-
витие экспортного потенциала республики. Это прежде 
всего закон «О  внешнеэкономической деятельности»  [1] 
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и другие законодательные и нормативные акты, которые 
позволили сформировать основные рамочные условия 
для осуществления внешнеэкономических связей, заклю-
чения и исполнения международных договоров в области 
внешнеэкономической деятельности, обеспечить защиту 
экономических интересов республики, юридических лиц 
и граждан Узбекистана за его пределами, установить пра-
вовые гарантии для деятельности иностранных инве-
сторов на территории республики.

На фоне обозначенных глобальных политических 
и экономических тенденций не только не утрачивает ак-
туальности, но и  приобретает новый исследовательский 
импульс изучение современных проблем преступности 
экономической направленности. Экономические преступ-
ления традиционно обладают высокой латентностью, об-
условленной стабильным, организованным и  серийным 
характером указанной разновидности криминальной дея-
тельности. Кроме того, именно экономическая преступ-
ность наиболее гибко и быстро адаптируется синхронно 
изменяющейся социальной инфраструктуре и обусловли-
вающим ее факторам, независимо от того, под действием 
конструктивных или деструктивных векторов проис-
ходит трансформация существующих общественных от-
ношений [2].

Сказанное стимулирует научный и  практический ин-
терес к  исследованию современных проблем раскрытия 
и  расследования преступлений в  сфере внешнеэкономи-
ческой деятельности.

В условиях современной социально-политической си-
туации значительное влияние на состояние экономики 
Узбекистана оказывают ее внешнеполитические отно-
шения. Отношение законодателя к  проблеме уголов-
но-правовой охраны общественных отношений в  сфере 
внешнеэкономической деятельности в  последнее время 
заметно изменилось. Так, осуществлена криминализация 
новых деяний, представляющих серьезную угрозу для 
указанного правоохраняемого блага. В  частности, в  Уго-
ловный кодекс Республики Узбекистан (далее — УК РУз) 
включены новые составы, охраняющие рассматриваемую 
сферу.

Разумеется, системообразующей группой преступ-
лений в сфере внешнеэкономической деятельности пред-
ставляются деяния, посягающие на установленный по-
рядок перемещения товаров и  иных ценностей через 
таможенную границу Республики Узбекистан (преступ-
ления в  сфере таможенного контроля при перемещении 
товаров и иных ценностей через таможенную границу).

Любое перемещение товаров и транспортных средств 
через таможенную границу, совершенное с  нарушением 
установленного порядка, считается незаконным и влечет 
административную либо уголовную ответственность [3].

Нарушение таможенного законодательства, связан-
ного с противоправным перемещением товаров или иных 
ценностей, также запрещенные или находящиеся в обра-
щении ограниченные предметы через таможенную гра-
ницу Республики Узбекистан является уголовно нака-

зуемым деянием. Такие действия закреплены в ст. 182 УК 
РУ (Нарушение таможенного законодательства) и ст. 246 
(Контрабанда) [4].

Общественная опасность преступления, связанного 
с  нарушением таможенного законодательства проявля-
ется в создании неконтролируемого оборота товаров либо 
дефицита отдельных из них на территории Узбекистана. 
Совершение этого преступления дестабилизирует эконо-
мическую ситуацию, несет в себе реальную угрозу увели-
чения темпов инфляции, чем подрывает, экономические 
основы республики, затрудняют переход к рыночным от-
ношениям, а  также создают предпосылки к  совершению 
других преступных деяний например, уклонение уплаты 
от налогов или других платежей, незаконный выезд за гра-
ницу или незаконный въезд в Республику Узбекистан, ле-
гализация доходов, полученных от преступной деятель-
ности, организация преступного сообщества и др.).

Кроме того, по причине совершения данного преступ-
ления:

– в государственный бюджет, недопоступают пош-
лина, установленная на ввозимые и вывозимые товары;

– из Узбекистана вывозятся товары, запрет к вывозу 
которых обусловлен их значением для экономики страны;

– нарушается установленный законодательством по-
рядок условия перемещения через таможенную границу 
Республики Узбекистан товаров;

Предметами контрабанды и нарушения таможенного 
законодательства являются:

– сильнодействующие, ядовитые, отравляющие веще-
ства;

– радиоактивные материалы, взрывчатые вещества, 
взрывные устройства вооружение, огнестрельное оружия, 
боеприпасы или основные части огнестрельного оружия;

– наркотические средства, их аналоги или психо-
тропные вещества;

– материалы, пропагандирующие религиозный экс-
тремизм, сепаратизм и фундаментализм;

– ядерное химическое, биологическое другие виды 
оружия массового уничтожения;

– материалы и  оборудование, радиоактивные мате-
риалы которые заведомо могут быть использованы при 
его создании [5].

Сегодня сотрудники таможенных органов, прежде 
всего, осуществляющих таможенный контроль, дослед-
ственную проверку и  дознание, оперативно-розыскную 
деятельность ведут наступательную борьбу с  рассматри-
ваемыми преступлениями (об этом свидетельствуют ни-
жеследующие таблицы).

Из данной таблицы видно, что общая преступность со-
вершенных в  сфере таможенного дела и  зарегистриро-
ванные ТС в 2023 г. по сравнению с предыдущим выросла 
на 5%, при этом преступления, совершенные по ст. 182 УК 
РУ — на 2,6%, а контрабандные преступные деяния на 5,6%.

В структуре общей преступности, зарегистрированных 
ТС в  2022–2023 гг. — нарушения таможенного законода-
тельства составили в 2022 г. — 23,6%, а в 2023 г. — 24%. За 



“Young Scientist”  .  # 39 (538)  .  September 2024 137Jurisprudence

этот же период доля преступлений, связанных с контра-
бандой составила соответственно 24% и  24,7% (см. таб-
лицу 2).

Анализ вышеуказанных преступлений показывает, что 
способами совершения как контрабанды (ст. 246 УК) так 
и нарушения таможенного законодательства (ст. 182 УК) 
являются:

– помимо или с сокрытием от таможенного контроля;
– обманным использованием документов или средств 

таможенной идентификации;
– сопряженное с недекларированием или деклариро-

ванием не своим наименованием;
– совершенное в крупном размере, после применения 

административного взыскания за такие же действия.

Напомним, что согласно ч. 1 ст. 182 УК РУз уголовная 
ответственность за незаконное перемещение товаров 
и иных ценностей через таможенную границу Республики 
Узбекистан по ч. 1 — в пределах до 300 размеров базовых 
расчетных величин до лишения свободы — пяти лет. По 
ч. 2 — от 300 до 600 размеров базовых расчетных величин 
до лишения свободы — от пяти до восьми лет. За совер-
шение контрабанды наказания предусмотрены более су-
ровые, например, по ч.  1 ст.  246 УК РУ виновное лицо 
может быть привлечен к лишению свободы от 5 до 10 лет, 
а по ч. 2 этой же статьи к лишению свободы от 10 до 20 лет.

Следует отметить и то, что незаконные действия с то-
варами и иными ценностями регулируются и администра-
тивным законодательством. Например, статьи  227–22727 

Таблица 1. Количественные показатели преступлений и их динамика, зарегистрированных  
Таможенной службой в 2022–2023 гг.

Показатели
Г О Д Ы

2022 2023
Всего преступлений, зарегистрированных ТС 966 991

Динамика всех зарегистрированных преступлений (в %)
100,0 102,6

Преступления, связанные с таможенным делом и зарегистрированные ТС
482 506

Динамика зарегистрированных преступлений совершенные в сфере таможенного дела (в %)
100,0 105,0

Количественные показатели конкретных преступлений, совершенных в сфере таможенного дела и зарегистрированные 
ТС

Ст. 182 УК РУ 228 238
Ст. 228 УК РУ 22 23
Ст. 246 УК РУ 232 245

Другие ст. УК РУ 484 485
Динамика конкретных преступлений, совершенных в сфере таможенного дела и зарегистрированные ТС (в %)

Ст. 182 УК РУ 100,0 + 2,6
Ст. 228 УК РУ 100,0 + 4,5
Ст. 246 УК РУ 100,0 + 5,6

Другие ст. УК РУ 100,0 + 0,2

Таблица 2. Долевая структура каждого зарегистрированного преступления ТС от общего числа всех 
зарегистрированных преступлений ТС и отдельных ее видов (в %)

Показатели
Г О Д Ы

2022 2023
Доля каждого зарегистрированного преступления ТС от общего числа всех зарегистрированных преступлений ТС

Ст. 182 УК РУ 23,6 24,0
Ст. 228 УК РУ 2,3 2,4
Ст. 246 УК РУ 24,0 24,7

Другие ст. УК РУ 50,1 48,9
Доля каждого зарегистрированного преступления по линии ТС от общего числа всех этих зарегистрированных 

преступлений ТС
Ст. 182 УК РУ 47,3 47,0
Ст. 228 УК РУ 4,6 4,6
Ст. 246 УК РУ 48,1 48,4
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Кодекса Республики Узбекистан об административной от-
ветственности [6], и по ним также наблюдается тенденция 
роста, как правонарушений, так и изъятия товарно-мате-
риальных ценностей (см. таблицу 3).

Из таблицы видно, что за 2023 г. административные 
правонарушения выросли на 29%, изъятие товарно-мате-
риальных ценностей — на 17,6%, что свидетельствует об 
активности сотрудников ТС.

Напомним, что согласно Постановление Пленума Вер-
ховного суда Республики Узбекистан «О  судебной прак-
тике по делам о  нарушении таможенного законодатель-
ства и контрабанде», уголовная ответственность по части 
первой статьи 182 Уголовного кодекса Республики Узбеки-
стан наступает лишь в случаях, если лицо, привлеченное 
к  административной ответственности за незаконное пе-
ремещение товаров и  транспортных средств через тамо-
женную границу в  крупном размере (статьи  22719, 22720, 
22721, часть первая статьи 22722 Кодекса Республики Узбе-
кистан об административной ответственности), в течение 
года после применения административного взыскания 
вновь совершает аналогичное правонарушение в крупном 
размере.

Таким образом, мы имеем представление о  правовых 
последствиях за контрабанду и  нарушение таможенного 
законодательства, о  предметах и  способах, которые ис-
пользуются при незаконном перемещении товаров через 
таможенную границу Узбекистана. Это позволяет нам пе-
рейти к вопросу о субъекте борьбы с этими видами пре-
ступлений.

Законодательные, нормативно-правовые акты нашего 
государства определяют, что основными субъектами 
в борьба с контрабандой и нарушением таможенного за-
конодательства являются правоохранительные органы 
(таможенные, ГСБ, ОВД, прокуратура), которые обязаны 
в тесном взаимодействии осуществлять противодействие 
этому негативному явлению.

В то же время организация борьбы с  отмеченными 
преступлениями не дадут необходимого эффективного 
результата, если в ней не будут участвовать и другие го-
сударственные и общественные структуры, особенно те, 
которые непосредственно занимаются внешнеэкономи-
ческой деятельностью или способствуют (обеспечивают, 
контролируют и т. д.) этой деятельности.

При этом особая роль отводится СМИ, которая должна 
всесторонне освещать проблемы борьбы с контрабандой. 
А  для этого они должны быть информированы об ос-
новных параметрах такой борьбы (правовых аспектах, 
организационных, статистических, о лицах и фактов, со-
вершающих эти преступления, о деятельности субъектов, 
осуществляющих эту борьбы). В этом направлении СМИ 
носит, в  подавляющей части, предупредительных ха-
рактер совершения рассматриваемых преступлений.

Принимая во внимание, что наша проблема связана 
с применением методов борьбы с контрабандой, то можно 
отметить, что они традиционны, за исключением приме-
нения специальных технических средств (средств тамо-
женного контроля, криминалистической, оперативно-ро-
зыскной и  иной), организации и  тактики, используемой 
работниками подразделений по борьбе с  контрабандой 
и нарушениями таможенного законодательства Таможен-
ного комитета Республики Узбекистан. К  основным из 
них можно отнести:

1. Предупредительное воздействие субъектов борьбы 
с рассматриваемыми видами преступлений на участников 
ВЭД, в виде общей, специальной и индивидуальной про-
филактики.

2. Строительство таможенных постов с учетом новых 
технологий, оснащением современной техникой, обеспе-
чивающий одновременно повышение контроля за перево-
зимым грузом и уменьшения времени на проверку пере-
возимых товаров.

3. Профессиональная подготовка сотрудников тамо-
женных органов по выявлению нарушений при переме-
щении владельцами товаров через таможенную границу. 
Умение ими в  высокой степени владеть техническими 
средствами, умело использовать силы, средства и методы, 
имеющие на вооружении правоохранительных органов, 
с соблюдением законности, не нарушая прав и свобод гра-
ждан.

4. Тесное взаимодействия таможенных органов с дру-
гими субъектами борьбы с контрабандой на всех её ста-
диях и, прежде всего, на подготовительной.

5. Своевременное выявление и  пресечение таможен-
ными органами преступных замыслов, направленных на 
совершение контрабанды. Постоянное слежение за опера-
тивно — служебной обстановкой на обслуживаемой тер-

Таблица 3. Количественные показатели административных правонарушений и их динамика, зарегистрированных 
Таможенной службой в 2022–2023 гг.

Показатели
Г О Д Ы

2022 2023
Всего правонарушений 17026 21968

Динамика административных правонарушений (в %)
100,0 + 29,0

Общая сумма (в млн сум) 826 972 972834,7
Динамика общей суммы (в млн сум) (в %)

100,0 + 17,6
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ритории. Непрерывное информационное обеспечение 
о  рисках в  таможенном деле и  создание среднесрочного 
и долгосрочного прогноза противоправной деятельности 
контрабанды в Узбекистане и разработки стратегии и так-
тики борьбы с ней.

6. Всестороннее расследование фактов контрабанды, 
с  глубоким изучением причин условий способствующих 
ей для их устранения.

7. Обеспечение различных видов контроля (ведом-
ственного, парламентского, общественного т. д.) над 
внешнеэкономической деятельностью в республике, раз-
вивая при этом разнообразные формы общественного 
контроля.

Приведенные методы должны обеспечивать основные 
цели таможенной политики, то есть обеспечение эффек-
тивного таможенного контроля регулирования товарооб-
мена на таможенной территории Республики Узбекистан 
стимулирование развития экономики, защита внутрен-
него рынка.

Завершая рассмотрения проблем борьбы с  контра-
бандой отметим, что сегодня таможенные органы осна-
щены новейшими техническими средства контроля, 

укреплена их информационно-техническая база, на вы-
соком уровне осуществляется взаимодействие с  орга-
нами прокуратуры, СГБ, МВД, Национальной гвардией, 
с  приоритетом на сотрудничество в  сфере оперативно-
розыскной деятельности, аналогичными службами зару-
бежных стран, а также с общественностью и отдельными 
гражданами.

Кроме того, обращает на себя внимание тот факт, 
что ежегодно повышается профессионализм практиче-
ских работников таможенных органов, ведется целена-
правленная подготовка, переподготовка и  повышение 
квалификации своих сотрудников на базе современных 
учебно-практических комплексах, осуществляющих на-
учно-педагогическими кадрами.

Все это дает свои результаты, когда сотрудники, во-
оруженные знаниями теории и  практики таможенного 
дела вскрывают самые различные ухищрения, которые 
используются правонарушениями при незаконном пере-
мещении товаров. Об этом свидетельствует показатели 
таможенной службы по предупреждению, пресечению, 
раскрытию и расследованию административных правона-
рушений и преступных деяний.
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Проблемы реализации функции защиты на стадии 
предварительного расследования
Ашлапова Алина Сергеевна, студент магистратуры

Сибирский университет потребительской кооперации (г. Новосибирск)

Предварительное расследование представляет собой ключевой этап уголовного судопроизводства, на котором за-
кладываются основы для дальнейшего рассмотрения дела в суде. Однако, несмотря на значимость этого этапа, суще-
ствует множество проблем, связанных с реализацией функции защиты прав подозреваемых и обвиняемых. В данной 
статье будут рассмотрены основные из них.

Ключевые слова: функция, защита, защитник, расследование, следствие, право, защитник, доказательство.

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Феде-
рации (далее — УПК РФ) [1] в рамках принципа со-

стязательности предлагает формулу: один субъект — одна 
функция, что обусловило наличие общего функциональ-
ного подхода к досудебному и судебному производствам, 
в соответствии с которым следователь, дознаватель и про-
курор выполняют функцию обвинения (уголовного пре-
следования), а защитник — защиты, подтверждая при этом 
позицию, о  том, что следователь (дознаватель) в  рамках 
уголовного преследования реализуют функцию предва-
рительного расследования [3, с. 70]. С. С. Телигисова ука-
зывает, что следователь реализует несколько функций: 
«рассмотрение заявлений и  сообщений о  преступлении; 
исследование обстоятельств дела; ограждение граждан 
от неосновательного обвинения в  совершении преступ-
ления; обвинение в  совершении преступления; обеспе-
чение возмещения материального ущерба, причиненного 
преступлением, и исполнения приговора в части конфи-
скации имущества; пресечение преступлений и принятие 
мер к устранению обстоятельств, способствующих совер-
шению преступления; розыск обвиняемого (обвиняемых), 
место нахождения которых неизвестно; разрешение уго-
ловных дел» [6, с. 146].

Полагаем, что при исследовании функциональной роли 
следователя и  ее соотношении с  ролью стороны защиты 
необходимо исходить из следующих методологических 
посылок. Во-первых, в статике уголовно-процессуальная 
деятельность может быть выражена следующей логиче-
ской цепочкой: субъект — средства — цель, к  которой 
при исследовании процессуальной деятельности в  ди-
намике добавляется категория «функция», отражающая 
особенности работы субъекта с имеющимися у него про-
цессуальными средствами [4, с. 60]. Если в деятельности 
следователя усматривается единственная функция — про-
изводство предварительного расследования, то речь идет 
о  функциональном назначении данной процессуальной 
фигуры. Следовательно, защитник реализует функцию за-
щиты от уголовного преследования, суд — рассмотрение 
уголовного дела по существу и судебный контроль.

В современном правовом поле защита от уголов-
ного преследования является одной из ключевых задач, 
стоящих перед адвокатами и  юридическими консуль-
тантами. Эта функция включает в  себя комплекс меро-

приятий, направленных на обеспечение прав и законных 
интересов обвиняемого или подозреваемого лица.

На первоначальном этапе защитник предоставляет 
консультации по вопросам уголовного права, разъяс-
няет права и  обязанности клиента, а  также возможные 
последствия тех или иных действий. Важной частью ра-
боты адвоката является сбор доказательств, которые 
могут помочь в обосновании невиновности клиента или 
смягчении его ответственности. Защитник представ-
ляет интересы клиента в судебных заседаниях, участвует 
в  допросах свидетелей и  экспертов, выступает с  речами 
и ходатайствами. В случае неблагоприятного исхода дела 
защитник готовит апелляционные жалобы и другие про-
цессуальные документы для пересмотра судебных ре-
шений.

Функция защиты от уголовного преследования требует 
глубоких знаний законодательства, опыта работы с  пра-
воохранительными органами и  судами, а  также умения 
эффективно использовать все доступные процессуальные 
инструменты для защиты интересов клиента. В этом кон-
тексте роль профессиональных юристов становится неза-
менимой для обеспечения справедливости и  законности 
в обществе. Таким образом, качественная защита от уго-
ловного преследования — это не только гарантия соблю-
дения прав человека, но и важный элемент функциониро-
вания правового государства.

В соответствии с  принципами соревновательности 
и  равенства сторон, закреплёнными в  15 ст. УПК РФ, 
важные функции защитника на стадии дознания вклю-
чают сбор улик и  контроль за соблюдением законности. 
Необходимо определить не только время уведомления 
о правах, но и методы их объяснения, а также зафиксиро-
вать этот процесс как меру защиты. Поскольку ключевой 
задачей предварительного расследования является акку-
муляция доказательств, следует обсудить возможности 
защитника в  этом процессе. Присутствие защитника во 
время следственных мероприятий, осуществляемых по 
просьбе подозреваемого или обвиняемого, или по ини-
циативе самого защитника, является одним из главных 
методов его участия в сборе доказательств.

Проблематика взаимодействия защитника с  органами 
следствия и  дознания кроется в  том, что последние пред-
ставляют интересы обвинения, из-за чего мотивация к во-
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влечению защитника в  следственные мероприятия может 
быть минимальной. На практике это приводит к тому, что 
роль защитника сводится к минимуму, хотя его участие под-
разумевает активное и полноценное включение в процесс.

Защитник играет активную роль в ходе следственных 
процедур, не только наблюдая, но и  взаимодействуя: он 
может задавать вопросы (по  разрешению следователя), 
подавать запросы по процессуальным вопросам и  даже 
требовать изменений в  процессе проведения следствия. 
Также защитник имеет право ознакомиться с документа-
цией и её приложениями. Однако на практике юристы не 
всегда придают это значение, что отмечается в специали-
зированных изданиях, где обсуждаются способы решения 
этой проблемы.

Согласно законодательству (статья  53 УПК РФ), сле-
дователь обязан уведомлять защитника о  планируемых 
действиях с участием его клиента не позже, чем за сутки. 
Отсутствие адвоката не является препятствием для про-
ведения этих действий, о чем он должен быть проинфор-
мирован. Рекомендуется, чтобы после принятия дела, ад-
вокаты незамедлительно уведомляли следователя о своем 
желании участвовать в  процессуальных действиях пись-
менно. В случае конфликта расписания, адвокат может за-
просить перенос, который, при возможности без урона 
для дела, обычно удовлетворяется.

Одним из механизмов обеспечения участия адвоката 
в  расследовании является составление расписания след-
ственных мероприятий на начальном этапе дела, где будут 
указаны точные дата и  место каждой процедуры. За-
щитник может по запросу следователя участвовать в об-
суждении этого плана. Такое сотрудничество и  согласо-
вание расписания способствует выбору удобного времени 
для обеих сторон и способствует более оперативному дви-
жению расследования вперёд.

Защитнику необходимо иметь доступ к  фонограмме 
допроса для возможного ознакомления в случае возник-
новения потребности, поскольку связаться со следова-
телем может быть не всегда выполнимо. При обнаружении 
нарушений со стороны следствия, важно для адвоката не-
замедлительно отреагировать, особенно если эти нару-
шения могут отрицательно повлиять на исход дела или 
ущемить права его клиента.

Согласно статье 50 Основного закона РФ [1] и статье 75 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-
рации, информация, полученная не в соответствии с фе-
деральным законодательством, не может быть исполь-
зована в  качестве доказательства в  суде. Такие сведения 
считаются недействительными и не могут служить осно-
ванием для предъявления обвинений или подтверждения 
в ходе судопроизводства.

Задача защитника включает в себя необходимость ука-
зания следователю на ошибки, возникшие во время про-
ведения следственных действий. Также адвокат должен 
подчеркнуть ненадежность доказательств, полученных 
с нарушением законодательства, и добиться отображения 
своих возражений в протоколе. Важным аспектом защиты 

на этапе предварительного расследования является право 
адвоката на встречу с  клиентом перед следственными 
процедурами, в том числе до допроса.

В уголовном процессе выделяют ряд основных стадий. 
Они функционируют как некий конвейер, где каждый 
участник взаимодействует с  обвиняемым на опреде-
ленном уровне. Процедуры предыдущего этапа часто 
служат подготовкой к  последующим действиям. Адво-
каты, участвующие на досудебных стадиях, в  большей 
степени готовят защиту к  судебным заседаниям. Хотя 
уголовно-процессуальное законодательство предусма-
тривает независимость следствия и судебного преследо-
вания, на практике это выражается в преимущественном 
однонаправленном взаимодействии, создавая триединую 
систему власти между органами следствия, обвинения 
и суда.

В процессе предварительного расследования права на 
защиту ограничены настолько, что не оказывают влияния 
на возможности следствия по делу о  преступлении. За-
щитная функция ослаблена до такой степени, что её неза-
висимость становится почти иллюзорной, и защитникам 
крайне сложно противостоять следственным органам. 
Структура предварительного следствия обычно последо-
вательна и  предусматривает минимальное участие суда, 
что ведет к отсутствию должного контроля за действиями 
органов, проводящих расследование.

Выделим, по нашему мнению, наиболее актуальные 
проблемы реализации функции защиты на стадии пред-
варительного расследования.

1. Ограниченный доступ к материалам дела
Одной из наиболее острых проблем является ограни-

ченный доступ адвокатов к  материалам дела на стадии 
предварительного расследования. Согласно российскому 
законодательству, защита имеет право знакомиться с ма-
териалами уголовного дела только после окончания след-
ственных действий и  предъявления обвинения. Это су-
щественно затрудняет возможность своевременной 
подготовки защитной стратегии и сбора доказательств.

Согласно исследованию Института права и публичной 
политики (2023), более 70% адвокатов сталкиваются 
с трудностями в получении доступа к материалам дела до 
завершения следствия. Это приводит к тому, что защита 
часто оказывается в  невыгодном положении по срав-
нению с обвинением [5, с. 63].

2. Недостаточное время для подготовки защиты
Еще одной значимой проблемой является ограни-

ченное время для подготовки защиты после предъяв-
ления обвинения и  перед началом судебных слушаний. 
Адвокатам часто предоставляется недостаточно времени 
для анализа материалов дела, проведения независимых 
экспертиз и опроса свидетелей.

По данным Ассоциации адвокатов России (2022), 
около 60% дел рассматриваются в  суде менее чем через 
месяц после предъявления обвинения, что значительно 
сокращает возможности для полноценной подготовки за-
щиты [7, с. 42].
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3. Ограниченные возможности сбора доказательств
Важным аспектом эффективной защиты является воз-

можность самостоятельного сбора доказательств сто-
роной защиты. Однако российское законодательство не 
предоставляет адвокатам таких же полномочий по сбору 
доказательств, как у следователей или прокуроров.

Необходимы законодательные изменения, которые бы 
уравняли права сторон по сбору доказательств. Без равных 
возможностей по сбору доказательной базы нельзя гово-
рить о справедливом судебном разбирательстве.

4. Давление со стороны органов следствия
Не менее важная проблема — давление со стороны 

органов следствия на подозреваемых и  их защитников. 
Случаи неправомерного воздействия включают угрозы 
арестом или применением насилия при отказе от дачи 
признательных показаний.

Решение вышеописанных проблем требует комплекс-
ного подхода и  изменений как в  законодательстве, так 
и в практике его применения:

1. Расширение доступа к  материалам дела. Необхо-
димо обеспечить право адвокатов знакомиться с  дело-
выми документами на всех стадиях предварительного рас-
следования.

2. Увеличение времени для подготовки. Следует пере-
смотреть сроки начала судебных слушаний после предъ-
явления обвинений.

3. Расширение полномочий по сбору доказательств. 
Законодательно закрепить равные права сторон по сбору 
доказательной базы.

4. Защита от давления. Усилить контроль за дей-
ствиями органов следствия и  предусмотреть жесткие 
санкции за нарушения прав подозреваемых и  их защит-
ников.

Проблемы реализации функции защиты на стадии 
предварительного расследования требуют неотложного 
внимания со стороны законодателей и  правопримени-
тельных органов для обеспечения справедливости уголов-
ного процесса в Российской Федерации.
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В статье рассматриваются основные функции органов государственного управления в сфере градостроительства 
в Российской Федерации. Анализируется законодательная база, регулирующая градостроительные процессы, а также 
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История градостроения в  России имеет глубокие 
корни и охватывает множество эпох и является от-

ражением социально-экономических, политических 
и культурных изменений в обществе. Каждый период — 
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от древности до современности — оставил свой след в об-
лике российских городов, что делает их разнообразными 
и уникальными. Градостроительная деятельность продол-
жает развиваться каждый день, отвечая на современные 
вызовы и потребности общества.

Современная российская правовая система использует 
сложное понятие градостроительной деятельности, ко-
торое включает в  себя работу по развитию территорий, 
в  том числе городов и  иных поселений, осуществляемая 
в виде территориального планирования, градостроитель-
ного зонирования, планировки территории, архитектур-
но-строительного проектирования, строительства, ка-
питального ремонта, реконструкции, сноса объектов 
капитального строительства, эксплуатации зданий, со-
оружений, комплексного развития территорий и их бла-
гоустройства.

В простом понимании «градостроительство» — это 
комплексная деятельность, которая объединяет элементы 
архитектуры, урбанистики, экологии и  социологии, свя-
занная с  планированием, проектированием и  организа-
цией городских пространств, и направленная на создание 
комфортных, функциональных и устойчивых городов.

Градостроение является одной из ключевых сфер дея-
тельности органов государственной власти, влияющей 
на устойчивое развитие территорий, формирование ком-
фортной городской среды и  обеспечение качественной 
жизни населения.

В предлагаемой читателям статье рассматриваются 
основные функции органов власти в  области градо-
строения, их влияние на создание и  развитие городских 
пространств.

Прежде всего необходимо отметить, что система гра-
достроительства подразделяется на три уровня (рис. 1).

I уровень — федеральный.
К функциям государственных органов градостроения 

этого уровня относятся:
a) разработка и внедрение законодательства в области 

градостроительной деятельности, что включает в  себя 
принятие федеральных законов, а  также установление 
строительных норм и правил. Основными нормативными 
актами в  области градостроения являются Градострои-
тельный и Земельный кодексы Российской Федерации;

b) формирование государственной политики в  об-
ласти градостроительного развития, включающей в себя 
стратегические направления: улучшение градострои-
тельных условий, повышение качества жилья и развитие 
инфраструктуры;

c) разработка программ, направленных на поддержку 
социального жилья и  модернизацию городских терри-
торий;

d) обеспечение экологической безопасности в  про-
цессе градостроительства. Федеральные органы власти 
разрабатывают

e) и контролируют соблюдение экологических норм, 
включая оценку воздействия на окружающую среду, га-
рантирующей, что градостроительное развитие не при-
ведет к негативным последствиям для экосистемы;

f) участие в распределении финансовых ресурсов для 
реализации градостроительных проектов.

Рассматриваемая функция состоит в  участии госор-
ганов федерального уровня в формировании бюджетных 
программ, выделении средств на строительство и рекон-
струкцию инфраструктуры, что способствует развитию 
малых городов и сельских территорий.

g) содействие по внедрению механизмов обществен-
ного контроля

Рис. 1. Уровни власти в градостроительной сфере в Российской Федерации
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h) и участия граждан в градостроительных процессах, 
осуществляемых через проведение публичных слушаний 
и общественных обсуждений, а также консультаций, что 
позволяет учитывать мнения и интересы граждан

i) в процессе планирования и реализации градострои-
тельных проектов;

j) координация и  мониторинг деятельности субъ-
ектов Российской Федерации в сфере градостроительства;

k) контроль за соблюдением федеральных норм 
и стандартов,

l) для обеспечения их реализации в субъектах Россий-
ской Федерации.

II уровень — региональный.
На этом уровне государственные органы градо-

строения несут ответственность за создание и внедрение 
градостроительной политики в субъектах Российской Фе-
дерации.

К функциям государственных органов градостроения 
регионального уровня относятся:

a) формирование схемы территориального планиро-
вания субъекта Российской Федерации, содержащие по-
ложения о  территориальном планировании и  карты 
планируемого размещения объектов регионального зна-
чения, относящихся к следующим областям:

1) транспорт (железнодорожный, водный, воздушный 
транспорт), автомобильные дороги регионального или 
межмуниципального значения;

2) предупреждение чрезвычайных ситуаций межму-
ниципального и  регионального характера, стихийных 
бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий;

3) образование;
4) здравоохранение;
5) физическая культура и спорт;
6) энергетика.
Схемы территориального планирования помогают 

определить потенциальные зоны для застройки и исполь-
зования ресурсов.

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 №  190-ФЗ региональные ор-
ганы власти занимается разработкой документов терри-
ториального планирования и  региональных нормативов 
градостроительного проектирования, которые устанав-
ливают отдельные характеристики территорий, которые 
нужно оценивать при планировании капитального строи-
тельства.

К документам территориального планирования от-
носятся генеральные планы поселений, муниципальных 
округов и  городских округов, которые определяют стра-
тегию территориального развития населённого пункта 
или региона на долгосрочную перспективу. Генеральные 
планы включают в себя схемы и рекомендации по разме-
щению жилых, производственных, коммерческих объ-
ектов, общественных пространств, инфраструктуры, 
а также охраны окружающей среды.

b) осуществление контроля за соблюдением градо-
строительных норм.

К основным видам контроля и надзора в градострои-
тельной сфере относятся:

1) государственный строительный надзор — осущест-
вляется органами исполнительной власти, которые про-
веряют соблюдение строительных норм, правил и  стан-
дартов на всех этапах строительства (включает проверки 
проектной документации, соответствия фактического 
строительства проекту и  соблюдения техники безопас-
ности).

Например, в Калининградской области полномочия по 
государственному строительному надзору осуществляет 
департамент строительного надзора, который является 
структурным подразделением Министерства региональ-
ного контроля (надзора) Калининградской области.

2) градостроительный контроль — осуществляется ор-
ганами исполнительной власти и направлен на проверку 
соблюдения градостроительных норм и  правил, гене-
ральных планов, правил землепользования и застройки.

Например, в Калининградской области полномочия по 
градостроительному контролю осуществляет Министер-
ство градостроительной политики Калининградской об-
ласти.

3) экологический контроль — осуществляется орга-
нами исполнительной власти и направлен на оценку воз-
действия градостроительной деятельности на окружа-
ющую среду.

Так, в Калининградской области полномочия по эколо-
гическому контролю осуществляет Служба по экологиче-
скому контролю и надзору Калининградской области, ос-
новными задачами которой являются предотвращение, 
выявление и  пресечение нарушения законодательства 
в области охраны окружающей среды, обеспечение соблю-
дения субъектами хозяйственной и  иной деятельности 
требований, в том числе нормативов и нормативных до-
кументов, в области охраны окружающей среды и обеспе-
чения экологической безопасности.

4) общественный контроль — обеспечивает вовлечение 
местного населения и общественных организаций в про-
цессы градостроительного планирования и контроля.

5) технический надзор — установлен для проверки вы-
полнения строительных работ согласно проектным тре-
бованиям и стандартам. Включает контроль за качеством 
используемых материалов и технологий, а также за соблю-
дением сроков и порядка выполнения работ.

III уровень — местный.
Органы местного самоуправления — лучше знают свою 

территорию, её сложности, и понимают пути из решения, 
по сравнению с  тем, как это видят государственные ор-
ганы двух вышестоящих уровней.

Таким образом, органы местного самоуправления иг-
рают ключевую роль в  управлении градостроительной 
деятельностью, обеспечивая гармоничное развитие тер-
риторий, защиту интересов граждан и соблюдение градо-
строительных норм. Их функции разнообразны и  охва-
тывают основные аспекты планирования, контроля 
и взаимодействия с населением.
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К функциям органов градостроения местного уровня 
относятся:

a) разработка и утверждение документов градострои-
тельного зонирования, которые закладывают основы для 
дальнейшего развития местности, определяют зониро-
вание, параметры строительства и  экологические огра-
ничения, что помогает избежать конфликтов между ин-
тересами застройщиков и  необходимостью сохранения 
комфортной городской среды;

b) контроль за соблюдением градостроительных норм 
и правил.

Они отвечают за проверку проектной документации 
и  проведение инспекций на строительных объектах. Эф-
фективный контроль позволяет предупреждать нарушения 
на стадиях проектирования и строительства, обеспечивая 
соответствие объектов установленным требованиям и ми-
нимизируя риски для населения и окружающей среды.

c) выдача разрешений на строительство и  ввод объ-
ектов в эксплуатацию. Этот процесс требует тщательной 
проверки, и  только после успешного завершения всех 
этапов проектирования и  строительства объекты могут 
быть легализованы для использования, что является 
важным шагом для застройщиков и инвесторов.

d) взаимодействие с  населением. Местные власти 
должны вовлекать граждан в  процесс обсуждения гра-
достроительных проектов, проводя открытые слушания 
и  консультации. Это не только обеспечивает прозрач-
ность решений, но и позволяет учитывать мнения и пред-
почтения жителей, что способствует формированию до-
верия к власти.

e) обеспечение экологической безопасности. При пла-
нировании новых застроек они должны оценивать потен-
циальное воздействие на окружающую среду и  прини-
мать меры по его минимизации, что позволяет сохранить 
природные ресурсы и улучшить качество жизни.

f) координация взаимодействие между различными 
государственными и  частными структурами, отвечая за 
комплексное развитие территорий, включая строитель-
ство и модернизацию инфраструктуры, такой как дороги, 
коммунальные сети и общественные пространства.

Таким образом, функции местных органов власти 
в градостроительной сфере охватывают широкий спектр 
задач, направленных на обеспечение устойчивого и  сба-
лансированного развития территорий. Эффективная 
реализация этих функций способствует созданию ком-
фортной городской среды, повышению качества жизни 
граждан и развитию местного самоуправления

Стоит отменить, что в  соответствии с  Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации полномочия 
органов местного самоуправления и  органов государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации в  об-
ласти градостроительной деятельности могут быть пере-
распределены между ними в  порядке, предусмотренном 
частью  1.2 статьи  17 Федерального закона от 06.10.2003 
№  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

Подводя итог, отметим, что в условиях быстрого роста 
городов и  изменения потребностей общества важность 
эффективного градостроительного управления возра-
стает.

Функции органов государственного управления в об-
ласти градостроения являются важными для устойчи-
вого и  гармоничного развития территорий. Именно они 
формируют правовую и  организационную основу, обес-
печивающую сбалансированное использование земель 
и ресурсов, защиту интересов граждан и соблюдение эко-
логических норм.

Органы государственного управления осуществляют 
многогранную деятельность, включая разработку градо-
строительной документации, контроль за соблюдением 
норм и стандартов, выдачу разрешений на строительство, 
а  также обеспечение взаимодействия между застрой-
щиками и  населением. Эффективное выполнение этих 
функций напрямую влияет на качество городской среды, 
безопасность и комфорт проживания граждан. Не менее 
значимой является роль государственных органов в  ко-
ординации градостроительного процесса с  учетом соци-
ально-экономических, экологических и  культурных ас-
пектов. Открытость и прозрачность в принятии решений, 
а также вовлечение общественности в процесс планиро-
вания и  обсуждений способствуют повышению доверия 
граждан к  государственным структурам и  улучшают ка-
чество принимаемых решений.

Таким образом, успешная реализация функций органов 
государственного управления в  области градостроения 
требует постоянного совершенствования подходов, повы-
шения квалификации специалистов и  внедрения совре-
менных технологий. Только при условии комплексного 
и профессионального выполнения своих функций органы 
власти смогут обеспечить гармоничное развитие терри-
тории, улучшить качество жизни населения и  создать 
условия для устойчивого роста городов. Это, в свою оче-
редь, окажет положительное влияние на всю экономику 
и социальное развитие страны в целом.
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В данной статье рассматриваются проблемы, возникающие в процессе распределения бремени доказывания между 
лицами, участвующими в деле о несостоятельности (банкротстве). Исследованы основные концепции, раскрывающие 
роль суда в процессе доказывания. На основе анализа положений законодательства и правоприменительной практики 
выработаны правила распределения бремени доказывания в делах о несостоятельности (банкротстве).
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тражный процесс, законодательство о банкротстве.

В рамках теории арбитражного процесса под доказыва-
нием понимается деятельность сторон, направленная 

на обоснование фактов и обстоятельств для разрешения 
дела. Доказывание играет ключевую роль как в  теории, 
так и на практике арбитражного процесса, поскольку суд, 
основываясь на анализе доказательств, приходит к  вы-
воду о правах и обязанностях сторон в материально-пра-
вовых отношениях.

В теории к субъектам доказывания относят участников 
судебного процесса, которые своими действиями способ-
ствуют подтверждению или опровержению заявленных 
требований  [8, c. 67]. Теоретические аспекты категорий 
«доказывание», «субъекты доказывания» и  «бремя дока-
зывания» отражены в  процессуальном законодательстве 
Российской Федерации, однако эти категории не закреп-
лены в  Арбитражном процессуальном кодексе  [1] (АПК 
РФ) как правовые дефиниции. Поэтому их содержание 
выявляется через комплексное толкование и  обобщение 
практики применения отдельных положений АПК РФ, ка-
сающихся прав и обязанностей участников дела, третьих 
лиц и лиц, содействующих правосудию (статьи 41, 42, 44, 
50–52, 54–58 АПК РФ), а также правил доказывания по от-
дельным категориям дел (статьи 65, 189, 194, 200, 205, 210, 
215, 232 АПК РФ).

Хотя действующий АПК РФ предполагает принцип со-
стязательности сторон в арбитражном процессе, в теории 
доказывания обсуждается вопрос о роли суда в процессе 
доказывания. Существуют две противоположные кон-
цепции. Согласно первой, доказывание — это исключи-
тельно деятельность сторон, которые реализуют про-
цессуальные права и  обязанности, тогда как суд только 

убеждается в истинности их утверждений [7, с. 105]. Су-
дебное доказывание в  этой концепции ограничивается 
убеждением суда в правоте сторон.

В противоположной концепции суд рассматривается 
как субъект доказывания. Согласно этой позиции, су-
дебное доказывание представляет собой деятельность по 
установлению объективной истины фактов, необходимых 
для разрешения спора. Суд, в этом случае, не только уча-
ствует в процессе доказывания, но и имеет право опреде-
лять значимость обстоятельств для рассмотрения и  раз-
решения дела.

Вторая концепция сегодня более распространена. Не-
которые исследователи отмечали, что внедрение состя-
зательного процесса в  судебную практику требует нор-
мативного подкрепления, включающего установление 
специальных процедур и  правил для предотвращения 
злоупотреблений со стороны более влиятельной сто-
роны [3, с. 49]. Эти процедуры должны четко определять 
роль как сторон, так и арбитражного суда в сборе доказа-
тельств. Исследователи утверждали, что в некоторых ка-
тегориях дел и на определенных стадиях судебного про-
цесса, например, при подготовке дела к  слушанию, суд 
может и должен проявлять активность [8, c. 72]. Это свя-
зано с  необходимостью установления объективной ис-
тины, что делает невозможным полное возложение фор-
мирования доказательственной базы только на стороны. 
Иначе могут возникнуть злоупотребления со стороны 
более сильной стороны, что приведет к неистинным и не-
справедливым результатам.

М. К. Треушников справедливо отметил, что «реали-
зация идеи пассивного поведения суда в  доказывании 
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в процессуальном законе может привести к затруднениям 
в  практике рассмотрения и  разрешения конкретных дел 
в  судах общей юрисдикции или арбитражных судах»  [4, 
с. 60].

Таким образом, для исследования представляют 
особый интерес процессуальные возможности участ-
ников судебного процесса как субъектов доказывания 
в делах о банкротстве. Особенно актуален вопрос, явля-
ется ли суд самостоятельным субъектом доказывания 
в таких делах.

Согласно пункту  1 статьи  32 Федерального закона от 
26 октября 2002 г. №  127-ФЗ «О несостоятельности (банк-
ротстве)» [2] (далее — Закон о банкротстве), дела о банк-
ротстве юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей рассматриваются арбитражным судом с  учетом 
особенностей, установленных Законом о  банкротстве. 
Этот специальный закон наделяет арбитражный суд ши-
рокими полномочиями, способствующими достижению 
целей, установленных статьей 2 АПК РФ, то есть защите 
нарушенных или оспариваемых прав и  законных инте-
ресов сторон. Это порождает дискуссии о роли арбитраж-
ного суда в делах о банкротстве. Споры усиливаются мне-
ниями авторов, считающих, что арбитражный суд в делах 
о банкротстве выполняет не только функции правосудия, 
но и административные функции, такие как контроль за 
деятельностью арбитражного управляющего, рассмо-
трение жалоб на его действия, заслушивание отчетов и т. д.

Несмотря на множество мнений, точка зрения, со-
гласно которой арбитражный суд может являться субъ-
ектом доказывания в делах о несостоятельности (банкрот-
стве), представляется обоснованной. Однако этот вопрос 
не так однозначен.

Во-первых, полномочия суда на сбор доказательств 
в  делах о  несостоятельности, как правило, реализуются 
в  рамках отдельных «мини-процессов» — обособленных 
споров в  деле о  банкротстве, которые имеют признаки 
особого производства. В таких случаях функции по дока-
зыванию наиболее ярко проявляются на следующих ста-
диях рассмотрения дела о банкротстве:

— рассмотрение арбитражным судом заявления 
о признании должника несостоятельным (банкротом), где 
суд проверяет обоснованность заявления;

— утверждение арбитражным судом кандидатуры 
арбитражного управляющего (статьи  20, 20.2, пункт  5 
статьи 45);

— введение арбитражным судом финансового оздо-
ровления, внешнего управления, конкурсного произ-
водства или утверждение мирового соглашения, а также 
прекращение производства по делу о банкротстве на ос-
новании решения первого собрания кредиторов (пункт 1 
статьи 75).

— продление арбитражным судом срока конкурсного 
производства (пункт 2 статьи 124) и другие действия.

Для примера можно рассмотреть проявление пол-
номочий суда при проверке обоснованности заявления 
должника о  признании его несостоятельным. В  этом 

случае несостоятельность должника подтверждается огра-
ниченным кругом доказательств, обычно письменными. 
Свидетельские показания, вещественные доказательства 
и объяснения сторон практически не используются. Суд 
должен установить признаки несостоятельности (банк-
ротства), указанные в законе (статьи 3, пункт 2 статьи 33, 
статьи 8 и 9 Закона о банкротстве).

Согласно пункту  2 статьи  224 Закона о  банкротстве, 
если стоимость имущества должника недостаточна для 
удовлетворения требований кредиторов, такое юридиче-
ское лицо ликвидируется в порядке, предусмотренном за-
коном. Следовательно, основанием для признания долж-
ника несостоятельным является установление судом 
недостаточности его имущества для покрытия всех тре-
бований, включенных в  список кредиторской задолжен-
ности.

Для выявления фактов фиктивного и преднамеренного 
банкротства суд может использовать экспертизу (пункт 3 
статьи 50 Закона о банкротстве), причем суд может ини-
циировать экспертизу самостоятельно, что также свиде-
тельствует о его активной роли в сборе доказательств.

Кроме того, при рассмотрении заявления кредитора 
о  признании должника несостоятельным (банкротом) 
суду надлежит выяснить и  иные обстоятельства, име-
ющие значения дела. Например, при решении вопроса 
о возбуждении дела о банкротстве должника суд должен 
учитывать срок обращения кредитора с  таким заявле-
нием, установленный ч. 1 ст. 21 ФЗ от 02.10.2007 №  229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве», где говорится о том, 
что исполнительные листы, выдаваемые на основании су-
дебных актов, могут быть предъявлены к  исполнению 
в течение трех лет со дня вступления судебного акта в за-
конную силу.

С истечением данного срока, у взыскателя прекращено 
и  право требовать исполнения судебного акта, на осно-
вании которого выдан исполнительный лист. Следова-
тельно, с истечением сроков для предъявления исполни-
тельного листа к исполнению взыскатель может получить 
удовлетворение только в  случае, если должник добро-
вольно произведет исполнение [3, с. 31].

Данная позиция находит свое полное подтверждение 
и  в  судебной практике, например, постановление Арби-
тражного суда Северо-Западного округа от 14.08.2019 по 
делу №  Ф07–9188/2019 (№  А56–102678/2018)  [10], отме-
нившее решение суда первой инстанции о  возбуждении 
дела о  банкротстве за рамками истекших сроков предъ-
явления исполнительного документа к  исполнению. Так, 
суд первой инстанции должен был самостоятельно уста-
новить данный факт.

Анализ судебной практики показывает, что после при-
нятия заявления о признании должника несостоятельным 
суд часто самостоятельно, без запросов от сторон, вы-
носит определения об истребовании доказательств для 
установления факта наличия или отсутствия имущества 
у должника. Такие запросы направляются в различные ор-
ганы, например:
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— Федеральную службу государственной реги-
страции, кадастра и картографии (Росреестр);

— Государственную инспекцию безопасности дорож-
ного движения;

— Государственную инспекцию по маломерным судам;
— Службу государственного технического надзора 

(Гостехнадзор);
— органы, осуществлявшие регистрацию недвижи-

мости до введения Федерального закона от 21.07.1997 г. 
№  122-ФЗ «О  государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним» (Бюро технической 
инвентаризации и другие).

В то же время по общему правилу суд может истре-
бовать доказательства по ходатайству сторон или отка-
зать в  этом, исходя из конкретных обстоятельств дела 
(статья 66 АПК РФ).

Во-вторых, функции суда по сбору доказательств 
также включают требование предоставления саморегу-
лируемой организацией арбитражных управляющих све-
дений о  соответствии кандидатуры требованиям Закона 
о банкротстве (пункт 4 статьи 42), что указано в опреде-
лении о принятии заявления о признании должника не-
состоятельным.

В-третьих, активная роль суда в  делах о  банкротстве 
часто проявляется при рассмотрении заявлений креди-
торов о  включении их требований в  реестр требований 
кредиторов должника.

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 66 Закона о банкротстве, 
управляющий имеет право получать любую информацию 
и документы, касающиеся деятельности должника. Для го-
сударственных органов и других лиц предусмотрена обя-
занность предоставить такую информацию в течение семи 
дней и  без взимания платы. Суд при принятии решений 
о применении дальнейших процедур банкротства опира-
ется не только на решения первого собрания кредиторов, 
но и на выводы, изложенные арбитражным управляющим 
в анализе финансовой деятельности, пока этот анализ не 
будет оспорен участниками дела в установленном законом 
порядке (статьи  20.3, 60, 67 Закона о  банкротстве). Если 
первое собрание кредиторов не приняло решение о приме-
нении одной из процедур банкротства и нет возможности 

для дальнейшего отложения дела, суд вводит одну из про-
цедур, основываясь на выводах арбитражного управляю-
щего (пункт 2 статьи 75 Закона о банкротстве).

Одной из особенностей распределения бремени дока-
зывания в  делах о  банкротстве является перенос этого 
бремени на лиц, чья добросовестность ставится под со-
мнение другими участниками процесса.

Рассмотрим случай, когда суд рассматривает требование 
кредитора-1 о включении в реестр требований кредиторов 
при наличии возражений от кредитора-2, указывающих на 
признаки злоупотребления правом со стороны должника 
и кредитора-1, направленного на искусственное формиро-
вание задолженности. В такой ситуации бремя доказывания 
фактов, опровергающих эти обвинения, возлагается на кре-
дитора-1. Кредитор-2, выразивший возражения, должен 
лишь обозначить свои сомнения, что приводит к усилению 
роли суда в  проверке обоснованности требований креди-
тора-1. Суд обязан полно и всесторонне рассматривать тре-
бования всех кредиторов и имеет право отказать в установ-
лении требования по основаниям, которые не были указаны 
в возражениях других кредиторов [6, c. 27].

Практика показывает, что возражения других креди-
торов часто рассматриваются как сигнал суду о необходи-
мости более глубокой проверки требований. Это связано 
с  тем, что при наличии возражений других участников 
процесса, они могут обжаловать решение суда о  при-
знании требования обоснованным, что может повлиять 
на стабильность судебного акта [5, с. 57]. Поэтому суд, как 
правило, требует от кредитора, чье требование рассма-
тривается, дополнительных доказательств, подтвержда-
ющих его обоснованность.

Таким образом, роль суда в доказывании в делах о не-
состоятельности (банкротстве) претерпевает значи-
тельные изменения, связанные с  практикой высших су-
дебных органов и  необходимостью закрепления новых 
правил в законодательстве. В условиях судебной реформы 
и  возможных изменений в  практике применения актов 
вышестоящих судов, актуальным становится вопрос о за-
креплении правил участия суда в доказывании непосред-
ственно в  Федеральном законе «О  несостоятельности 
(банкротстве)».
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В статье автор исследует общетеоретические аспекты понятия и сущности причинения вреда, рассматривает 
общие тенденции в исследованиях, и приводит их примеры. Так же на базе законодательных основ закрепляет полу-
ченные теоретические знания и формулирует выводы.
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В рамках проведения общетеоретического исследо-
вания по вопросу причинения вреда в первую очередь 

стоит рассмотреть понятийный аппарат вопроса, рассмо-
треть подходы и  исследования различных авторов для 
итогового формулирования и обобщения информации.

Итак, для начала стоит рассмотреть, общее понятие 
вреда, и его толкование. Так, Большой юридический сло-
варь дает определение «вреда» — «в гражданском праве 
умаление, уничтожение субъективного права или блага. 
В  юридической литературе, судебной и  арбитражной 
практике используются понятия »Вред«, »ущерб«, 
»убытки«. Вред и ущерб чаще всего рассматриваются в ка-
честве синонимов. Понятия »Вред« и »убытки« не совпа-
дают. Первое понятие более широкое, подразделяющееся 
на имущественный и  неимущественный вред (вред лич-
ности). Под имущественным вредом понимаются матери-
альные (экономические) последствия правонарушения, 
имеющие стоимостную форму. Денежную оценку имуще-
ственного вреда называют убытками» [1].

Говоря о  специализированной учебной юридической 
литературе, то здесь стоит обратить внимание на из-
дание 2019  года под редакцией Сергеева А. П. «Граждан-
ское право» [2] в которого причинение вреда освещается, 
как деликтная ответственность, которая в первую очередь 
связана с неправомерным поведением повлекшее за собой 
наступление ущерба третьим лицам. В  данном издании 
авторы подчеркивают, что причинение вреда должно 
включать в  себя неправомерное деяние, которое может 
быть выражено в действиях или бездействии, нарушении 
прав и законных интересов лица; сам вред, который выра-
жается материальном составляющем или нематериальном 
(моральном) составляющем. И как следствие процесс воз-

мещение причиненного вреда в  зависимости от вины 
и степени причинения вреда.

В учебнике «Гражданское право» под авторством 
Н. В. Багрова, В. А. Гончарова, М. П. Имекова [и др.] пред-
ставлен ряд аспектов, относящихся к причинению вреда.

В частности, в  издании говориться, что причинение 
вреда есть не что иное, как нарушение прав и  законных 
интересов гражданина, которые приводят к причинению 
вреда или ущерба. При этом под вредом в учебнике под-
разумевается, как физический, так и моральный, который 
наносится в результате деликтного, контактного и право-
нарушительного действия.

В издание имеется классификация вреда, которая 
включается в  себя материальный и  нематериальный ас-
пект. Под материальным вредом авторы подразумевают 
нанесение имущественных потерь, финансового или 
иного вреда вследствие которого теряется доход лица. 
Под нематериальным вредом авторы подразумевают при-
чинение моральных страданий, утраты здоровья, а также 
нанесения психоэмоционального страдания.

При этом основанием для наступления ответствен-
ности авторы указывают условия, которые необходимы 
для привлечения виновного, к  которым относятся само 
наличие вреда (нанесение фактического ущерба); причин-
но-следственная связь между действием/бездействием 
и  фактом наступления вреда, а  также вины и  ее формы 
с позиции умышленного и неумышленного умысла.

В издании «Гражданское право. Часть общая» под ав-
торством / Н. В. Багровой, В. А. Гончаровой, М. П. Име-
ковой и  других представлен анализ причинения вреда 
через призму различных правовых концепций и  прин-
ципов.
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В данном издании коллектив авторов определяет при-
чинение вреда, как некий акт, приводящий нарушению 
прав и интересов граждан, в последствие, которого насту-
пает ущерб, в той или иной степени. Так же, как и в пре-
дыдущем издании, вред авторы говорят о  том, что вред 
может быть, как материальный, так и моральный.

В самом издании коллектив авторов под материальным 
вредом/ущербом подразумевает ущерб, нанесенный иму-
ществу, в виде понесенных убытков, утратой доходов или 
иных материальных благ.

Под нематериальным/моральным ущербом авторы по-
нимают моральные страдания, негативные последствия 
для репутации или иных эмоциональных составляющих.

Как и  в  изданиях выше, авторы четко подчеркивают, 
что наступление любой формы ответственности за причи-
нение вреда может быть только в случае ее доказанности.

Факт причиненного вреда устанавливается именно 
конкретным ущербом понесенным лицом.

В труде «Гражданское право. Часть общая» под автор-
ством Н. В. Багровой, В. А. Гончаровой, М. П. Имековой 
и  других подчеркивается, что в  современном обществе 
правоприменительная практика в  области причинения 
вреда должна основываться и на таких факторах, как со-
циально-экономическая ситуация и обстановка в стране, 
развитие технологий, новых направлений взаимодей-
ствия, активного использования социальных сетей и мес-
сенджеров.

«В соответствии с  п.  2 ст.  307 ГК РФ одним из осно-
ваний возникновения обязательств является факт при-
чинения вреда (п. 1 ст. 8 ГК РФ). В ст. 1064 ГК РФ опре-
деляется юридическая сущность возникающих при этом 
обязательств, которая характеризуется тем, что »вред, 
причиненный личности или имуществу гражданина, 
а  также вред, причиненный имуществу юридического 
лица, подлежит возмещению в  полном объеме лицом, 
причинившим вред»» [4]

В соответствии с  пунктом  2 статьи  307 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (ГК РФ), одним из осно-
ваний возникновения обязательств является факт причи-
нения вреда, что детализировано в пункте 1 статьи 8 ГК 
РФ. Это положение акцентирует внимание на важности 
ответственности за свои действия, как для физических, 
так и для юридических лиц. Отдельно стоит сказать, что 
причинение вреда может носить деликтный (незаконный) 
характер, а также вытекать из отдельных договорных или 
иных обязательств.

Статья 1064 ГК РФ детализирует юридическую природу 
обязательств, возникающих из причинения вреда. Здесь 
четко указано, что «вред, причиненный личности или иму-
ществу гражданина, а  также вред, причиненный имуще-
ству юридического лица, подлежит возмещению в полном 
объеме лицом, причинившим вред». Эта норма подтвер-
ждает принцип полного возмещения ущерба, что является 
основополагающим в системе гражданского оборота.

Важно отметить, что такое законодательное регулиро-
вание направлено на защиту прав и законных интересов 

граждан и организаций. Оно создает правовую основу для 
обращения российский граждан в  судебные инстанции 
с  требованиями о  возмещении ущерба. Таким образом, 
лица, причинившие вред, обязаны компенсировать не 
только непосредственные убытки, но и  возможные упу-
щенные выгоды.

Анализируя стройность и  логичность данного поло-
жения, следует подчеркнуть, что компенсация должна 
быть полной, что требует от судов учитывать все факторы, 
которые оказывают влияние на размер вреда. Это может 
включать в себя стоимость утраченного имущества, рас-
ходы на лечение в  случае причинения вреда здоровью, 
а  также моральный ущерб, который может быть оценен 
с точки зрения эмоциональных и физических страданий 
пострадавшего.

Не менее важным аспектом является то, что такая 
правовая конструкция стимулирует лиц, действующих 
в  рамках гражданских прав и  обязанностей, проявлять 
более высокую степень внимательности и  осмотритель-
ности в  своих действиях. Государство, установив такие 
меры, фактически создает культ ответственности и  ува-
жения к  правам других, что в  конечном итоге способ-
ствует формированию правового общества.

Таким образом, положения, касающиеся возмещения 
вреда, заключают в  себе как правовую, так и  социальную 
значимость, способствуя поддержанию правопорядка и об-
щественной безопасности. В рамках высшего образования 
такое понимание укореняет важность правовых основ 
в сферах, затрагивающих человеческие отношения и их по-
следствия, что делает обучение юристов особенно акту-
альным в условиях современного правового государства

На основании вышеизложенной информации и  фор-
мулирую заключительные выводы, стоит отметить, что 
все авторы формулируют причинение вреда — как проти-
воправные действия, направленные против человека, его 
материальных и не материальных благ.

В своем содержании все авторы приводят определение 
и  классификацию вреда, которая выражается матери-
альном, и нематериальном составляющем. Вред в любом 
его проявлении несет убыток, если это материальный 
вред, то он, по мнению исследователей, выражается в упу-
щенной выгоде, потери дохода, порче или потери имуще-
ства. Если речь идет о моральном составляющем вреда, то 
в данном ключе речь идет о потери репутации, психоэмо-
циональном дискомфорте, клевете и т. д.

Все исследователи сходятся в  понимании, что ответ-
ственность за причинение вреда наступает в  случае на-
личия доказательной базы, причинно-следственных 
связей и умышленного или неумышленного действия.

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что во-
прос причинения вреда на сегодняшний день имеет доста-
точно четкую и лаконичные понятийную составляющую, 
имеет свою классификацию, законодательную базу и, сле-
довательно, на базе имеющейся теоретической основы 
может быть продолжено в формате практического иссле-
дования.
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В статье представлен анализ понятия и правовой природы договора счета эскроу. Исследуется соотношение дого-
вора условного депонирования (эскроу) с договором счета эскроу.
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Термин «эскроу» дословно в переводе со среднеанглий-
ского языка означает «свиток, перечень, список»  [1, 

c. 67]. Что же касается смыслового значения, то оно обо-
значает депонирование под определенным условием, т. е. 
депонирование у  третьего лица денежной суммы на имя 
другого лица с  тем, чтобы она была выдана последнему 
лишь после выполнения некоторого условия [18, c. 3]. Сле-
дует отметить, что термин «депонирование» используется 
в гражданском, международном праве и имеет различные 
значения, в  том числе обозначение процесса хранения 
в  целом, банковское хранение, процедуру передачи на 
хранение через дипломатические представительства до-
кументов, имеющих международное значение. Следо-
вательно, депонирование во многом тождественно хра-
нению, однако, как представляется, имеет более широкий 
круг объектов, чем классический вариант хранения [17, c. 
33].

По договору счета эскроу банк (эскроу-агент) откры-
вает специальный счет эскроу для учета и блокирования 
денежных средств, полученных им от владельца счета 
(депонента) в  целях их передачи другому лицу (бенефи-
циару) при возникновении оснований, предусмотренных 
договором счета эскроу (п. 1 ст. 860.7 ГК РФ).

По смыслу п. 1 ст. 860.7 ГК РФ счет эскроу представ-
ляет собой специальный банковский счет, открываемый 
депонентом у  третьего лица (эскроу-агента) для зачис-
ления денежных средств, подлежащих перечислению бе-
нефициару, после выполнения им либо наступления опре-
деленных условий [3, c.40].

Договор счета эскроу сконструирован по модели ре-
ального договора, поскольку считается заключенным 
с  момента фактической передачи депонентом денежных 
средств банку, т. е. возникновение обязательства по дан-
ному договору связано с моментом, когда банк становится 
собственником «чужих» денежных средств [11, c. 11].

Договор счета эскроу предполагается возмездным, т. к. 
банк, являясь эскроу-агентом, имеет право на вознагра-
ждение, которое, однако, не может взиматься из денежных 
средств, находящихся на счете эскроу (иное может быть 
предусмотрено в договоре) (п. 3 ст. 860.7 ГК РФ).

Данный договор является трехсторонним, что следует 
из его легального определения. Его сторонами высту-
пают депонент, бенефициар и банк, являющийся эскроу-
агентом [7, c. 155]. В роли депонента и бенефициара могут 
выступать как физические, так и юридические лица. Счет 
эскроу в  банке, выполняющем функции эскроу-агента, 
открывает депонент (должник по обязательству), а  бе-
нефициар (кредитор по обеспеченному депонированием 
обязательству) является третьим лицом в данных право-
отношениях. Банк, выступающий эскроу-агентом, должен 
обладать лицензией на осуществление банковской дея-
тельности, полученной в установленном законом порядке.

Объектом в договоре счета эскроу являются денежные 
средства. В  этой связи он нередко именуется договором 
условного депонирования денежных средств  [13, c.104]. 
Согласно п. 1 ст. 860.7 ГК РФ, права на денежные средства, 
находящиеся на счете эскроу, принадлежат депоненту до 
даты возникновения оснований для передачи денежных 
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средств бенефициару, а после указанной даты — бенефи-
циару.

Денежные средства, находящиеся на счете эскроу, 
имеют строго целевой характер, поэтому внесение на 
такой счет иных денежных средств депонента (т. е. не от-
носящихся к рассматриваемым правоотношениям), не до-
пускается (п. 2 ст. 860.8 ГК РФ). По своей сущности счет 
эскроу предназначен только для хранения денежных 
средств владельца счета и передачи их бенефициару при 
наступлении определенных договором обстоятельств [17, 
c. 26]. К примеру, покупатель садового дома вносит на счет 
эскроу сумму, равную стоимости этого дома. Банк блоки-
рует указанные денежные средства на счете эскроу до вы-
полнения обязательств по договору купли-продажи садо-
вого дома. Когда же продавец садового дома предъявляет 
в банк документы, подтверждающие право собственности 
покупателя, банк выдает продавцу полагающуюся ему 
сумму со счета эскроу.

Необходимо отметить тесную правовую связь между 
договором счета эскроу и договором номинального счета. 
Оба указанных счета относятся к  специальным банков-
ским счетам, что следует из п. 2.8 Инструкции Банка России 
от 30.06.2021 №  204-И «Об открытии, ведении и закрытии 
банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам)» [10]. 
Номинальный счет — это банковский (денежный) счет, 
открытый на имя одного, но в интересах другого лица или 
лиц (бенефициара или бенефициаров), на условиях его 
возможного пополнения за счет бенефициара (бенефи-
циаров); денежные средства на таком счету принадлежат 
бенефициару или бенефициарам (п.  1 ст.  860.1 ГК РФ), 
причем каждому отдельно (п. 4 ст. 860.2 ГК РФ) [8, c. 278]. 
Режим операций по номинальному счету определяется 
договором, но всегда в его основе заложена идея ограни-
чения права распоряжения средствами по счету со сто-
роны его номинального владельца [2, c. 88]. Как отмечает 
Л. Ю. Василевская, «счет эскроу является разновидностью 
номинального счета, договор счета эскроу относится к до-
говору номинального счета как »вид« к »роду» [3, c. 40].

Вместе с тем, между указанными договорами имеются 
и  существенные различия. В  отличие от договора счета 
эскроу, договор номинального счета является консенсу-
альным; может быть как многосторонним (с участием бе-
нефициара), так и двусторонним в пользу третьего лица 
(без участия бенефициара); банк, открывающий номи-
нальный счет, не обладает статусом эскроу-агента в  до-
говоре номинального счета; может использоваться как 
в целях условного депонирования (эскроу), так и в иных 
целях, с  иным субъектным составом (к  примеру, номи-
нальный счет открыт опекуном или попечителем, и  на 
него поступают денежные средства, принадлежащие их 
подопечному (бенефициару).

Объектом в договоре счета эскроу являются денежные 
средства. В  этой связи он нередко именуется договором 
условного депонирования денежных средств  [13, c. 104]. 
Согласно п. 1 ст. 860.7 ГК РФ, права на денежные средства, 
находящиеся на счете эскроу, принадлежат депоненту до 

даты возникновения оснований для передачи денежных 
средств бенефициару, а после указанной даты — бенефи-
циару.

Таким образом, по договору счета эскроу банк (эскроу-
агент) открывает специальный счет эскроу для учета 
и  блокирования денежных средств, полученных им от 
владельца счета (депонента) в целях их передачи другому 
лицу (бенефициару) при возникновении оснований, пред-
усмотренных договором счета эскроу (п. 1 ст. 860.7 ГК РФ). 
Данный договор является реальным, возмездным, трех-
сторонним, срочным. Объектом в договоре счета эскроу 
являются денежные средства, которые имеют строго це-
левой характер.

Договор условного депонирования (эскроу) необхо-
димо отграничивать от договора счета эскроу.

По договору счета эскроу банк (эскроу-агент) откры-
вает специальный счет эскроу для учета и блокирования 
денежных средств, полученных им от владельца счета 
(депонента) в  целях их передачи другому лицу (бенефи-
циару) при возникновении оснований, предусмотренных 
договором счета эскроу (п. 1 ст. 860.7 ГК РФ).

По смыслу п. 1 ст. 860.7 ГК РФ счет эскроу представ-
ляет собой специальный банковский счет, открываемый 
депонентом у  третьего лица (эскроу-агента) для зачис-
ления денежных средств, подлежащих перечислению бе-
нефициару, после выполнения им либо наступления опре-
деленных условий [3, c. 40].

В юридической науке высказывается мнение о том, что 
по своей правовой природе договор счета эскроу пред-
ставляет гибрид договора банковского счета и  договора 
условного депонирования. Это подтверждается и положе-
нием п. 4 ст. 860.7 ГК РФ, который закрепляет, что к отно-
шениям, возникающим из договора счета эскроу, приме-
няются общие положения о банковском счете и договоре 
условного депонирования (эскроу) в  той части, которая 
не противоречит ст.  860.7–860.10 ГК РФ или существу 
отношений сторон. Однако, по мнению исследователей, 
рассматривать договор счета эскроу следует как специ-
альный инструмент, сочетающий в  себе характеристики 
и функции банковского счета, и механизма условного де-
понирования, но не говорить о преобладании черт регу-
лирования одного из них [4, c.43].

Вопрос о соотношении договора условного депониро-
вания (эскроу) с договором счета эскроу является дискус-
сионным. Так, А. М. Эрделевский полагает, что договор 
счета эскроу и  договор условного депонирования явля-
ются тождественными по своему содержанию  [19]. По 
мнению С. П. Карчевского, договор счета эскроу «тесно 
связан с  условиями договора условного депонирования, 
без заключения которого не может быть заключен до-
говор счета эскроу» [10, c. 28]. В. Л. Слесарев отмечает, что 
нормы о договоре условного депонирования являются об-
щими по отношению к  нормам о  договоре счета эскроу. 
Такой вывод следует из п. 4 ст. 860.7 ГК РФ, закрепляю-
щего, что к отношениям сторон по договору счета эскроу 
применяются общие положения о банковском счете и до-



“Young Scientist”  .  # 39 (538)  .  September 2024 153Jurisprudence

говоре условного депонирования  [16, c. 395]. Полагаем 
возможным согласиться с  мнением тех исследователей, 
которые считают, что нормы о  договоре условного де-
понирования (эскроу) являются общими по отношению 
к нормам о договоре счета эскроу.

Общим для договора условного депонирования и дого-
вора счета эскроу является то, что передача объекта до-
говора происходит в отношении третьего лица (бенефи-
циара) и возможна лишь при выполнении определенных 
условий  [5, c. 190]. Оба этих договора призваны выпол-
нять обеспечительную функцию в целях защиты имуще-
ственных интересов депонента и бенефициара; при этом 
они не являются способами обеспечения исполнения обя-
зательств [12, c. 161].

Вместе с  тем, в  отличие от договора условного депо-
нирования, являющегося консенсуальным, договор счета 
эскроу представляет собой реальный договор. Он счита-
ется заключенным с  момента фактической передачи де-
понентом денежных средств банку, т. е. возникновение 
обязательства по данному договору связано с моментом, 
когда банк становится собственником «чужих» денежных 
средств [11, c. 11].

Объектом депонирования в  договоре счета эскроу 
могут быть только денежные средства. В  этой связи он 
нередко именуется договором условного депонирования 
денежных средств [13, c. 104]. Необходимо отметить, что 
денежные средства, находящиеся на счете эскроу, имеют 
строго целевой характер, поэтому внесение на такой счет 
иных денежных средств депонента (т. е. не относящихся 
к  рассматриваемым правоотношениям), не допускается 
(п.  2 ст.  860.8 ГК РФ). По своей сущности счет эскроу 
предназначен только для хранения денежных средств вла-
дельца счета и передачи их бенефициару при наступлении 
определенных договором обстоятельств [17, c. 26]. К при-
меру, покупатель садового дома вносит на счет эскроу 
сумму, равную стоимости этого дома. Банк блокирует ука-
занные денежные средства на счете эскроу до выполнения 
обязательств по договору купли-продажи садового дома. 
Когда же продавец садового дома предъявляет в банк до-
кументы, подтверждающие право собственности покупа-
теля, банк выдает продавцу полагающуюся ему сумму со 
счета эскроу.

В отличие от договора счета эскроу, в договоре услов-
ного депонирования объектом могут выступать не только 
денежные средства (наличные и безналичные), но и дви-
жимые вещи (включая документарные ценные бу-
маги и  документы) и  бездокументарные ценные бумаги   
[6, c. 54].

В договоре счета эскроу эскроу-агентом является 
только банк, обладающий лицензией на осуществление 
банковской деятельности, полученной в  установленном 
законом порядке; в то время как в отношениях по услов-
ному депонированию эскроу-агентом может быть любое 
физическое или юридическое лицо. При этом счет эскроу 
в банке, выполняющем функции эскроу-агента, открывает 
депонент (должник по обязательству), а бенефициар (кре-

дитор по обеспеченному депонированием обязательству) 
является третьим лицом в данных правоотношениях.

Для договора условного депонирования законом уста-
новлен предельный срок его действия (5  лет), а  для до-
говора счета эскроу в ГК РФ не установлены какие-либо 
конкретные сроки действия. В то же время договор счета 
эскроу является срочным, поэтому срок его действия 
устанавливается по соглашению сторон. Течение такого 
срока необходимо определять исходя из содержания уста-
новленных в  договоре обязательств. Так, по одному из 
дел, рассмотренному Сызранским городским судом Са-
марской области, срок действия договора счета эскроу со-
ставлял 60 календарных дней с  даты подписания сторо-
нами договора [14].

Договор эскроу подлежит нотариальному удостове-
рению (кроме случаев депонирования безналичных де-
нежных средств и (или) бездокументарных ценных бумаг), 
в то время как договор счета эскроу заключается в про-
стой письменной форме.

Таким образом, договор условного депонирования 
(эскроу) необходимо отграничивать от договора счета 
эскроу. По договору счета эскроу банк (эскроу-агент) от-
крывает специальный счет эскроу для учета и  блокиро-
вания денежных средств, полученных им от владельца 
счета (депонента) в целях их передачи другому лицу (бе-
нефициару) при возникновении оснований, предусмо-
тренных договором счета эскроу (п.  1 ст.  860.7 ГК РФ). 
Нормы о  договоре условного депонирования (эскроу) 
являются общими по отношению к  нормам о  договоре 
счета эскроу. Общим для данных договоров является то, 
что передача объекта договора происходит в отношении 
третьего лица (бенефициара) и  возможна лишь при вы-
полнении определенных условий. Оба этих договора при-
званы выполнять обеспечительную функцию в  целях 
защиты имущественных интересов депонента и  бене-
фициара; при этом они не являются способами обеспе-
чения исполнения обязательств. Однако, в  отличие от 
договора условного депонирования, являющегося кон-
сенсуальным, договор счета эскроу представляет собой 
реальный договор. Объектом депонирования в договоре 
счета эскроу могут быть только денежные средства, в то 
время как в договоре эскроу объектом могут выступать не 
только денежные средства (наличные и безналичные), но 
и  движимые вещи (включая документарные ценные бу-
маги и  документы) и  бездокументарные ценные бумаги. 
В договоре счета эскроу эскроу-агентом является только 
банк, в то время как в отношениях по условному депони-
рованию эскроу-агентом может быть любое физическое 
или юридическое лицо. Для договора условного депони-
рования законом установлен предельный срок его дей-
ствия (5 лет), а в договоре счета эскроу такой срок опреде-
ляется по соглашению сторон. Договор эскроу подлежит 
нотариальному удостоверению (кроме случаев депони-
рования безналичных денежных средств и (или) бездоку-
ментарных ценных бумаг), а договор счета эскроу заклю-
чается в простой письменной форме.
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Согласно п.  1 ст.  69 Закона об акционерных обще-
ствах [1] исполнительный орган подотчётен общему 

собранию акционеров и наблюдательному совету.
Руководство текущей деятельностью общества осуще-

ствляется единоличным исполнительным органом обще-
ства (директором, генеральным директором) или едино-
личным исполнительным органом общества (директором, 
генеральным директором) и  коллегиальным исполни-
тельным органом общества (правлением, дирекцией). То 
есть Уставом общества может быть предусмотрено, что 
одновременно могут быть и  единоличный, и  коллеги-
альный исполнительный орган. При этом, функции ис-
полнительного органа могут быть переданы управляющей 
организации или управляющему.

Выделим основные особенности гражданско-правовой 
ответственности исполнительного органа акционерного 
общества.

Одна из особенностей ответственности исполнитель-
ного органа общества связана с  тем, что орган управ-
ления наделен широким спектром полномочий, выступая 
от имени общества. Исполнительный орган акционер-
ного общества имеет право действовать без доверенности 
от имени юридического лица, издавать приказы и распо-
ряжения, совершает сделки от имени общества (в  неко-
торых случаях необходимо получить одобрение наблю-
дательного совета). Но он также несет ответственность за 
использование этих полномочий. Это делает его роль уни-
кальной, так как он должен не только принимать страте-
гические решения, но и нести ответственность за их по-
следствия.

При том, что директор волен издавать приказы, он не 
может без ведома других органов управления самовольно 
увеличивать самому себе вознаграждение за труд и иные 
достижения в обществе. Одно из таких дел вошло в Обзор 
практики ВС РФ за 2023 год. Так, в ходе внутренней про-
верки финансово-хозяйственной деятельности в  Обще-
стве было обнаружено перечисление директором самому 
себе заработной платы в большем объёме, чем это пред-
усмотрено трудовым договором. Ни устав, ни иные вну-
тренние документы компании не давали исполнитель-
ному органу такого права. Верховый суд в данном случае 
пришел к следующему выводу: «В случае увеличения ге-
неральным директором общества с ограниченной ответ-
ственностью размера своего вознаграждения и  издания 
приказа о собственном премировании без согласия (одоб-
рения) вышестоящего органа управления общества такой 
директор может быть привлечен к имущественной ответ-
ственности в  форме возмещения убытков на основании 
пункта  1 статьи  53.1 Гражданского кодекса Российской 
Федерации по требованию общества» [3].

В качестве другой особенности ответственности ис-
полнительного органа также следует назвать так назы-
ваемый конфликт интересов. Директор может оказаться 
в  ситуации, когда его интересы как директора конфлик-
туют с интересами компании или её акционеров. В таких 
случаях директор должен действовать в  интересах ком-

пании, а не для личной выгоды. Нарушение этого прин-
ципа может повлечь за собой наступление ответствен-
ности. Сюда подлежит включению также неправомерное 
расходование средств компании, фальсификацию финан-
совой отчетности или злоупотребление доверием в управ-
лении финансами общества в своих интересах. Директор 
также обязан соблюдать принципы корпоративного 
управления, которые могут включать в себя прозрачность, 
соблюдение законодательства и стандартов, а также учет 
интересов различных заинтересованных сторон.

Следующая особенность гражданско-правовой ответ-
ственности исполнительного органа акционерного обще-
ства состоит в том, что такой орган несет самостоятельную 
обязанность действовать в интересах юридического лица 
добросовестно и разумно. Это подразумевает, что ответ-
ственность директора не исключается даже в случае одоб-
рения его решений акционерами или коллегиальным 
управляющим органом. Если решения были приняты по 
наставлению вышестоящего органа, директор все равно 
может несомненно нести ответственность за любые воз-
никшие убытки. Это правило следует из п.  7 Постанов-
ления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N62.

При анализе судебной практики по вопросу привле-
чения к  гражданско-правовой ответственности испол-
нительного органа общества выявляется проблема, свя-
занная с  распределением бремени доказывания. Так, на 
основании разъяснений, данных в  Постановлении Пле-
нума от 30  июля 2013 г. N62 «истец должен доказать на-
личие обстоятельств, свидетельствующих о  недобросо-
вестности и  (или) неразумности действий (бездействия) 
директора, повлекших неблагоприятные последствия 
для юридического лица. Далее такой директор дает пояс-
нения относительно своих действий (бездействия) и ука-
зывает на причины возникновения убытков (например, 
неблагоприятная рыночная конъюнктура, недобросо-
вестность выбранного им контрагента, работника или 
представителя юридического лица, неправомерные дей-
ствия третьих лиц, аварии, стихийные бедствия и  иные 
события и  т. п.) и  представить соответствующие доказа-
тельства. В  случае отказа директора от дачи пояснений 
или их явной неполноты, если суд сочтет такое поведение 
директора недобросовестным (статья 1 ГК РФ), бремя до-
казывания отсутствия нарушения обязанности действо-
вать в интересах юридического лица добросовестно и ра-
зумно может быть возложено судом на директора».

Несомненно, что одной из особенностей, которую 
нельзя не выделить является возможность привлечения 
исполнительного органа общества к субсидиарной ответ-
ственности по долгам акционерного общества при несо-
стоятельности (банкротстве).

В заключение, исполнительный орган акционерного 
общества должен соблюдать требования долгосрочной 
стратегии, т. е. принимать решения, учитывая не только 
текущие обстоятельства, но и  долгосрочные интересы 
компании. Недостаточное внимание к  планированию 
и стратегическому развитию может повлечь за собой от-
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ветственность в  случае убытков. Более того, нарушение 
принципов прозрачности и  отчетности может привести 

к  ответственности за манипуляцию информацией или 
скрытие существенных фактов.
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В статье рассматривается роль прокурорского надзора в обеспечении правопорядка. Изучена значимость админи-
стративных органов, которые лицензируют и контролируют предпринимательскую деятельность.

В статье обосновано, что прокурорский надзор помогает развитию малого и среднего бизнеса, активирует его хо-
зяйственную деятельность.
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license and control business activities has been studied. The article proves that the prosecutor’s supervision helps the development of 
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Keywords: prosecutor’s office, prosecutor’s supervision, legal entities, individual entrepreneur, legality, entrepreneurial activity

Прокурорский надзор в  РФ ориентирован на обес-
печение верховенства законов в  государстве. В  от-

ношении предпринимательства, прокурорский надзор 
выполняет оценку соблюдения прав субъектов пред-
принимательства, способствует развитию бизнеса и  за-
щищает от незаконной деятельности органов государ-
ства [1].

Прокурорский надзор в сфере предпринимательства 
реализуется путем контроля соблюдения законодатель-
ства государственными органами и  другими органи-
зациями, которые взаимодействуют с  предпринимате-
лями.

Прокурорский надзор в  предпринимательстве защи-
щает не только предпринимателей, но и государство, так 
как при нарушении прав предпринимателей появляются 

экономические потери и снижается инвестиционная при-
влекательность государства.

Прокурорский надзор в РФ основывается на Консти-
туции РФ, ФЗ и  других нормативных актах. Регулирует 
деятельность прокуратуры Федеральный закон от 17 ян-
варя 1992 года №  2202–1 «О прокуратуре Российской Фе-
дерации». Он описывает задачи и формы работы прокура-
туры по защите прав предпринимателей [2].

Прокурорский надзор в предпринимательстве:
— обеспечивает соблюдение законных интересов 

предпринимателей;
— контролирует законность деятельности государ-

ственных органов при взаимодействии с предпринимателями;
— выявление и пресечение нарушения законов в сфере 

предпринимательства;
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— защита предпринимателей от нарушения их прав 
другими организациями.

Прокурорский надзор основывается на принципах 
законности, объективности, независимости и  прозрач-
ности, данные принципы ориентированы на достижение 
справедливости и  законности во взаимодействии субъ-
ектов предпринимательской деятельности.

Законность реализуется путем контроля за соблюде-
нием законодательства. Объективность подразумевает 
разностороннее изучение причин нарушения законов. 
Независимость способствует работе в интересах правопо-
рядка, без учета субъективных интересов.

Выделяют формы прокурорского надзора:
— проведение проверок, плановых и внеплановых, на-

правленных на выявление нарушений прав предприни-
мателей, для выполнения этой формы необходимо взаи-
модействие с органами контроля и антикоррупционными 
структурами;

— протесты против незаконных актов, которые нару-
шают права предпринимателей;

— вынесение представлений с  требованиями ликви-
дировать выявленные нарушения закона;

— представление и  защита интересов предприни-
мателей в  судебных заседаниях, в  том числе с  органами 
власти [2].

Однако, выделяют проблемы в обеспечении прокурор-
ского надзора за предпринимательской деятельностью:

— перегруженность прокуратуры, так как подается 
большое количество жалоб и  обращений от предприни-
мателей, это снижает скорость работы прокуратуры;

— недостаточность правового регулирования, законы 
охватывают не все сферы взаимодействия предпринима-
телей и государства;

— коррупция, бюрократия государственных органов [3].
Рассмотрим меры по повышению эффективности про-

курорского надзора за соблюдением прав предпринима-
телей:

— совершенствование правовой базы, четкое регули-
рование и защита прав предпринимателей;

— оптимизация взаимодействия прокуратуры и пред-
принимателей;

— усиление борьбы с коррупцией и бюрократией госу-
дарственных органов;

— обучение прокуроров в  сфере предприниматель-
ства [5].

Одним из ключевых направлений прокурорского над-
зора в Курской области является контроль за деятельно-
стью контролирующих органов, проводящих проверки 
субъектов предпринимательской деятельности. В  2021–
2023  годах в  ряде случаев прокуратура выявляла факты 
незаконных и  необоснованных проверок, проводимых 
без должных оснований или с  нарушениями установ-
ленных законом процедур [4].

Еще одной значимой категорией дел за указанный пе-
риод стали споры, связанные с  государственными и  му-
ниципальными контрактами. Предприниматели Курской 

области нередко сталкивались с нарушениями со стороны 
заказчиков, что включало задержки платежей, необосно-
ванные изменения условий контрактов или уклонение от 
исполнения обязательств.

В нескольких делах прокуратура выступала в  защиту 
прав предпринимателей, столкнувшихся с  задержками 
выплат по контрактам. В одном из случаев местный муни-
ципалитет нарушил условия договора, не оплатив выпол-
ненные работы по благоустройству. По результатам судеб-
ного разбирательства было вынесено решение в  пользу 
предпринимателя, а  заказчик был привлечен к  ответ-
ственности. Прокурорское вмешательство позволило вос-
становить справедливость и  возместить предпринима-
телю понесенные убытки [4].

Также в 2021–2023 годах судебная практика свидетель-
ствует о том, что в Курской области активно ведется борьба 
с коррупционными проявлениями в отношении предпри-
нимателей. В  нескольких делах прокуратура выявляла 
факты давления на бизнес со стороны должностных лиц, 
которые требовали взятки за выдачу разрешительных до-
кументов или лояльное отношение в процессе проведения 
проверок.

Одним из примеров является дело о  взяточничестве, 
в  котором должностное лицо требовало деньги у  пред-
принимателя за ускоренное оформление разрешительных 
документов на строительство. Прокуратура активно уча-
ствовала в расследовании, что привело к осуждению ви-
новного лица. Этот случай демонстрирует важность про-
курорского надзора в  предотвращении и  пресечении 
коррупции, которая создает серьезные препятствия для 
нормальной работы бизнеса.

За 2021–2023 годы количество проведенных прокурор-
ских проверок в  сфере защиты прав предпринимателей 
выросло на 15%, что свидетельствует о повышенном вни-
мании прокуратуры к этой сфере [4].

Прокурорский надзор за предпринимательством 
важен для обеспечения правопорядка и  защиты пред-
принимательства, формирует правовую среду, которая 
помогает развивать предпринимательство, гаранти-
рует соблюдение законности. Совершенствование над-
зорных механизмов, повышение эффективности их 
применения и  борьба с  коррупцией позволят создать 
благоприятные условия для ведения бизнеса, что в ко-
нечном итоге позитивно скажется на экономическом 
развитии страны [4].

По результатам анализа статистики прокурорского 
надзора за предпринимательством в Курской области, от-
мечается увеличение активности прокурорского надзора 
за предпринимательством. Прокуратура эффективно реа-
гирует, защищает правовые основы предприниматель-
ства. Присутствуют проблемы в  работе прокуратуры 
с  предпринимателями, но все же реализуется успешное 
взаимодействие прокуратуры и  предпринимателей, уве-
личение количества профилактических мероприятий, 
благодаря этому укрепляется правовая защищенность 
предпринимателей.
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Принципы любой отрасли права определяют сущ-
ность конкретной отрасли и  имеют обязательное 

значение. Система принципов права позволяет индиви-
дуализировать отрасль права, подчеркнуть особенности 
метода правового регулирования, обусловленного дей-
ствительными свойствами общественных отношений. 
С их помощью можно разграничить различные по своей 
юридической природе образования правовых норм, опре-
делить существование подотраслей, институтов права. 
Практическая и  теоретическая значимость принципов 
права подчеркивается во многих научных юридических 
работах, как по отраслевым дисциплинам, так и по теории 
права, отмечается особая роль данных правовых явлений, 
выделяется место принципов права в  системе государ-
ственно-правового воздействия на предмет правого ре-
гулирования. Таким образом, актуальность исследований 
принципов гражданского права обусловлена необходимо-
стью наиболее полного и  качественного регулирования 
имущественных, а также личных неимущественных пра-
воотношений, входящих в  предмет гражданского права 
как отрасли права.

«В теории права принципы обычно рассматриваются 
в качестве идей, подлежащих реализации в нормативном 
регулировании и  правоприменительной практике. Под 
правовыми принципами понимаются руководящие поло-
жения права, его основные начала, выражающие объек-
тивные закономерности, тенденции и потребности обще-
ства, определяющие сущность всей системы, отрасли или 

института права и имеющие в силу их правового закреп-
ления общеобязательное значение» [1, с. 19].

Анализируя современную гражданско-правовую док-
трину, можно констатировать, что накоплен значительный 
объем знаний, проведено много научных исследований по 
различным аспектам принципов гражданского права, рас-
сматриваются понятие данного явления, его признаки, ис-
точники, состав, значение, регулирующая способность, ха-
рактер взаимодействия с  иными гражданско-правовыми 
нормами. При этом единства мнений по данным вопросам 
не наблюдается, высказываются различные точки зрения.

Ученые-исследователи по-разному определяют по-
нятие принципов гражданского права, подчеркивая от-
дельные стороны данного правового явления.

Рассматривая общее понятие принципов права, необ-
ходимо отметить позицию С. С. Алексеева, который по-
нимает под принципами права «выраженные в  праве 
исходные нормативно-руководящие начала, характеризу-
ющие его содержание, его основы, закрепленные в нем за-
кономерности общественной жизни» [2, c.98].

В. И. Бородянский считает, что «принципы граждан-
ского права — это обусловленные объективными по-
требностями развития экономических отношений и  за-
крепленные в  законодательстве основные начала (идеи), 
определяющие сущность и  содержание гражданско-пра-
вового регулирования» [3, c.7].

А. Н. Климова под принципами гражданского права 
понимает «точечно (в  отдельной норме) или системно 
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(в ряде правовых норм) закрепленные в законодательстве 
руководящие положения, имеющие абсолютную природу, 
обязательные для всех субъектов гражданского права, 
в соответствии с которыми осуществляется гражданско-
правовое регулирование имущественных и  личных не-
имущественных отношений» [4, c.6].

С. Н. Братусь предлагал характеризовать принцип права 
или его отдельной отрасли как «ведущее начало, закон дан-
ного движения материи или общества, а  также явлений, 
включенных в ту или иную форму движения» [5, c.34].

Так, М. И. Байтин под принципами права понимает 
«исходные, определяющие идеи, положения, установки, 
которые составляют нравственную и  организационную 
основу возникновения, развития и  функционирования 
права» [6, с. 4].

А. С. Пиголкин, определяет принципы, как «основные 
идеи, руководящие положения, которые определяют содер-
жание и направления правового регулирования» [7, с. 154].

Р. А. Ромашов, полагает, что принципы права, «вы-
раженные в  праве исходные нормативно-руководящие 
начала, характеризующих его содержание, его основы, 
закреплённые в  нём закономерности общественной 
жизни» [8, с. 75].

Исследователь Т. Н. Нешатаева пишет, что «общий 
принцип права это императивное правило, отклонение от 
которого невозможно, сформулированное в нормативной 
форме с наибольшей степенью обобщения и распростра-
няющее своё охранительное действие в целом на ту пра-
вовую систему, в которой оно действует» [9, с. 113–125].

По мнению Г. И. Муромцев, «принципы права 
в  странах романо-германского права обычно считаются 
источником права при соблюдении ряда условий, право-
понимание, исходящее из дуализма позитивного и над — 
или допозитивного права, признание пробельности по-
зитивного права и  решение дел при пробелах на основе 
аналогии права» [10, с. 278].

Е. А. Лукашова, предлагает «включить в  содержание 
права исходные нормативно-руководящие начала в виде 
норм принципов обязательных для субъектов регули-
руемых отношений» [11, c.21].

Н. И. Матузов, А. В. Малько, полагают, что «исходные 
юридические положения и идеи не должны быть закреп-
лены в содержании права, поскольку не обладают норма-
тивностью и  не являются нормами права, а  отражаются 
в  правовом сознании, в  правотворчестве, в  реализации 
норм права» [12, c.168].

Правовые принципы — это правовые идеи, составля-
ющие основное звено всей собственно правовой материи, 
«сжатое, концентрированное выражение содержания 
права», «суть центрального звена юридической органи-
зации (внутренней формы) правового материала», своего 
рода «стержень» юридических конструкций [13, c.71].

Так, с точки зрения Д. А. Ковалева, «принципы права — 
это основополагающие идеи, начала, выражающие сущ-
ность права и вытекающие из генеральных идей справед-
ливости и свободы» [14, c.90].

В. Н. Карташов также указывает на то, что принципы 
права представляют определенные фундаментальные 
идеи и идеалы, которые сформулированы на основе науч-
ного и практического опыта [15, c.222].

М. И. Байтин содержание принципов права определяет 
как «исходные, определяющие идеи, положения, уста-
новки, которые составляют нравственную и организаци-
онную основу возникновения, развития и функциониро-
вания права. Принципы права есть то, на чем основаны 
формирование, динамика и действие права, что позволяет 
определить природу данного права как демократического 
или, напротив, тоталитарного» [16, c.4].

Стоит особо отметить мнение А. А. Федорченко, за-
ключающееся в том, что «если принцип есть исходное на-
чало, руководящая идея, основа, то, следовательно, он ха-
рактеризуется не столько абстрактной всеобщностью, 
а такой всеобщностью, которая напрямую связана с сущ-
ностью, основой явлений и процессов и является весьма 
устойчивой постоянной» [17, c.60].

Небезынтересной представляется точка зрения о том, 
что закрепление принципов в нормах права не является 
единственным способом их объективизации. Так, утвер-
ждается, что «выражение отправных начал может про-
изводиться не только в  законодательных актах право-
творческих органов. Существует и другой способ — через 
правоположения судебной практики» [21, c.4].

Таким образом, подобного рода неопределённость 
в понимании принципов права не позволяет в свою оче-
редь, с  одной стороны, однозначно определить и  пони-
мание принципов гражданского права, с другой, офици-
ально закрепить дефиницию данного термина. Однако из 
анализа представленных позиций следует, что ученые от-
мечают нормативный характер принципов гражданского 
права, который проявляется в закрепленности данных ру-
ководящих начал в  гражданском законодательстве непо-
средственно через перечисление в  отдельной статье или 
имплицитно содержащихся в  различных нормативных 
правовых предписаниях.

На основе анализа позиций ученых по данному вопросу, 
а также действующего законодательного материала можно 
сформулировать определение рассматриваемого понятия.

Принципы гражданского права — обусловленная за-
кономерностями экономического развития система гра-
жданских нормативных правовых предписаний, в  ко-
торой закреплены основополагающие начала (идеи), 
определяющие содержание и  направленность правового 
регулирования имущественных, а  также личных неиму-
щественных правоотношений.
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После распада СССР и разрушения социалистической 
системы хозяйствования в области гражданско-пра-

вовых отношений произошли значительные изменения. 
Возникновение новых форм собственности нуждалось 
в регулировании в экономической сфере нового государ-
ства — Российской Федерации. И  это главным образом 
нашло свое отражение в  новом Гражданском кодексе 
РФ [1, c. 39].

Принятие новых принципов в  регулировании гра-
жданско-правовых отношений потребовало пересмотра 
способов государственного участия в экономической дея-
тельности. В России начали вводиться законы о государ-
ственном прогнозировании и планировании, касающиеся 
поддержки отдельных отраслей и подотраслей (агропро-
мышленного комплекса, малого предпринимательства 

и других), а также защиты экономических интересов. Од-
новременно также принимались законы касательно есте-
ственных монополий, таких как связь, федеральный же-
лезнодорожный транспорт, авиация и другие.

С накоплением нормативных актов и  судебной прак-
тики, а также с развитием рыночных отношений возникла 
необходимость пересмотра отдельных положений гра-
жданского законодательства. В  2008  году Президент РФ 
Д. А. Медведев учредил Совет по кодификации и  совер-
шенствованию гражданского законодательства, который 
обеспечивает процесс модернизации гражданского права 
России. В частноправовых отраслях признание первосте-
пенности общечеловеческих ценностей над государствен-
ными привело к  большей свободе действий субъектов. 
Это способствовало расширению области диспозитивно-
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правового регулирования и установлению нового право-
вого режима в частном праве [2, c. 133].

В этот период идет также и обсуждение вопроса о при-
нятии Хозяйственного (предпринимательского) кодекса 
России. В  Программе развития реформ и  экономической 
стабилизации, одобренной Правительством РФ 6 августа 
1993  года, подчеркивается важность совершенствования 
хозяйственного законодательства и  принятие не только 
Гражданского, но и Торгового кодекса. В указе Президента 
РФ от 29  апреля 1994  года о  научной программе «Пути 
и формы укрепления Российского государства» предусмо-
трена разработка предпринимательского кодекса. Госу-
дарственная Дума РФ также исходила из необходимости 
принятия специального кодекса, регулирующего предпри-
нимательскую деятельность, и поручила Институту госу-
дарства и права РАН подготовить проект Хозяйственного 
(предпринимательского, торгового) кодекса [1, c. 42].

Концепция законопроекта должна была содержать 
разделы, в которых даются:

– обоснование необходимости принятия нового акта, 
включая анализ имеющейся по теме научной юридической 
литературы, состояния действующего в данной сфере за-
конодательства, а также зарубежного опыта;

– обоснование возможности принятия конкретного 
закона с учетом экономических, политических, юридиче-
ских, организационных, финансовых и иных аспектов;

– определение цели будущего акта;
– определение предмета (круга регулируемых обще-

ственных отношений) будущего акта;
– обоснование формы будущего акта;
– обоснование его названия;
– определение места проекта будущего акта среди 

других законопроектов по данной проблеме (связанные 
и смежные, альтернативные и дублирующие, и т. д.);

– подготовка рабочего словника (термины и опреде-
ления) для целей разработки проекта;

– определение структуры будущего акта;

– развернутая характеристика основных положений 
будущего акта;

– предложения по мерам, обеспечивающим реали-
зацию акта в случае его принятия, включая предложения 
по разработке новых актов, отмене действующих актов 
и (или) внесению в них изменений и др.;

– оценка социальных, правовых, экономических 
и  иных последствий принятия и  применения предлагае-
мого акта.

Отношения, которые должны были регулироваться Хо-
зяйственным кодексом Российской Федерации, должны 
представлять собой взаимодействие между лицами, за-
нимающимися предпринимательской деятельностью. 
Иными словами, это отношения между субъектами хозяй-
ствования в области народного хозяйства, направленные 
на производство и сбыт продукции, выполнение работ или 
оказание услуг, имеющих определенную стоимость.

«В 2006 г. Торгово-промышленной палатой РФ и  на-
учным коллективом Уральской государственной юриди-
ческой академии (ныне — УрГЮУ имени В. Ф. Яковлева) 
под руководством заслуженного деятеля науки РФ, док-
тора юридических наук, профессора В. С. Белых был раз-
работан проект Предпринимательского кодекса России. 
Проект был разработан научным коллективом Уральской 
государственной юридической академии (университета) 
и 1 июня 2006 г. обсужден на Всероссийской научно-прак-
тической конференции »Проблемы предприниматель-
ского (хозяйственного) права в  современной России« 
в Институте государства и права РАН. К сожалению, эту 
идею на законодательном уровне в России не удалось реа-
лизовать, и  этому способствовали многие обстоятель-
ства» [2, c. 43].

Дальнейшие инициативы ученых также не имели по-
ложительного результата. Однако научная мысль не оста-
навливается и есть надежда, что здравый смысл востор-
жествует и  будет принят базовый закон, регулирующий 
рыночные отношения.
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Статья посвящена рассмотрению преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. В статье рас-
сматривается степень общественной опасности преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств 
и психотропных веществ. В данной статье приводится анализ преступлений в сфере незаконного оборота наркотиче-
ских средств и психотропных веществ.
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На сегодняшний день, преступность в России — акту-
альная и острая проблема, требующая постоянного 

внимания и анализа. Каждый год МВД РФ публикует ста-
тистические данные о преступлениях в стране, что в свою 
очередь позволяет получить объективную картину тен-
денций и раскрытости.

В 2023 году в России была проведена подробная стати-
стика преступлений, которая позволяет оценить текущую 
криминогенную ситуацию в стране. Статистика включает 
данные о различных категориях преступлений, таких как 
убийства, грабежи, насильственные и  сексуальные пре-
ступления, а  также преступления в  сфере наркотиков 
и экономические преступления.

Проведенный анализ показывают, что количество пре-
ступлений в России за 2023 год остается высоким. Однако, 
наблюдается некоторое снижение в сравнении с предыду-
щими годами, что может быть связано с принятием новых 
мер по борьбе с преступностью.

Наркотики и  экономическая преступность остаются 
серьезными проблемами в России. За 2023 год были про-
ведены операции по задержанию поставщиков нарко-
тиков и  предпринимателей, занимающихся незаконной 
деятельностью. Однако, продолжается необходимость 
усиления мер по борьбе с этой проблемой и найти эффек-
тивные пути предотвращения экономической преступ-
ности.

В настоящее время масштабы распространения неза-
конного оборота наркотических средств и психотропных 
веществ в  России реально угрожают национальной без-
опасности. Всю опасность складывающейся ситуации на-
глядно иллюстрируют данные официальной статистики. 
Так, в 2023 году было зарегистрировано и выявлено 190 988 
преступлений в  сфере незаконного оборота наркотиче-
ских средств и психотропных веществ; в 2022 г. — 177700; 
2021 г. — 179 700; в  2020 г. — 189 900; в  2019 г. — 190 200; 
в  2018 г. — 200 3001  [5]. Однако, по мнению специали-
стов, официальная статистика не отражает реальной об-
становки. Они считают, что выявляется не более 10–15% 
указанных преступлений  [2, с.  13]. Это, в  свою очередь, 
требует принятия комплексных и  сбалансированных 
мер, направленных на снижение немедицинского нарко-
потребления, последствий такого потребления, ликви-
дацию подпольных нарколабораторий, повышение про-
фессионализма оперативных работников и следователей, 
жесткий контроль за хранением, отпуском, приобрете-
нием, использованием, уничтожением наркотических 
средств и психотропных веществ. Несмотря на важность 
названных мер нужно признать, что главным резервом 
борьбы с  незаконным наркооборотом является совер-
шенствование как законодательной, так и правопримени-
тельной деятельности, в  том числе в  уголовно-правовой 
сфере.

Незаконный оборот наркотических средств разламы-
вает экономику, социальную сферу, вызывает повышение 
уровня преступности, разлагает моральные устои обще-
ства, поражает своим негативным влиянием большое ко-
личество молодежи, провоцирует конфликты. Его можно 
рассматривать как угрозу национальной безопасности 
России

На данный момент в  нашей стране существует ряд 
проблем, связанных с  преступлениями в  сфере незакон-
ного оборота наркотических и  психотропных веществ. 
Анализ динамики преступности в сфере незаконного обо-
рота наркотических средств и психотропных веществ сви-
детельствует о постоянном и стабильном темпе их роста 
и высоком проценте латентности данного вида преступ-
лений. Решение существующих проблем в  данной сфере 
является одной из приоритетных задач государства.

Так, суммируя, статистика преступлений в  России за 
2023 год показывает, что преступность остается серьезной 
проблемой в  стране. Несмотря на снижение некоторых 
видов преступлений, они все равно остаются высокими. 
Необходимо постоянное улучшение мер по борьбе с пре-
ступностью и повышение безопасности граждан [4, с. 428].

Вопрос установления наказания за преступления 
в  сфере незаконного оборота наркотических средств 
и  психотропных веществ — один из важных вопросов 
уголовного права. Он всегда в центре внимания не только 
специалистов этой отрасли права, но и законодателя, пра-
воприменителя, психологов, медиков, обществоведов, фи-
лософов. Наказание за преступления, в  том числе и  за 
упомянутые, устанавливается исходя из их общественной 
опасности — характера и  степени. В  юридической лите-
ратуре совершенно обоснованно отмечается, что содер-
жание принципа справедливости исчерпывается воспро-
изведением его в ст. 6 УК РФ.

Во избежание ошибок, важно внимательно подхо-
дить к  определению степени общественной опасности, 
уделяя ей пристальное внимание как в сфере правотвор-
чества, так и в процессе уголовно-правовой оценки пре-
ступлений в  сфере незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ. Ведь от точного опре-
деления степени общественной опасности преступления 
зависит установление соразмерного, справедливого на-
казания за его совершение, что обусловливает успешное 
предупреждение совершения новых преступлений.

Очевидно, что деяния в  сфере незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ неодно-
родны, а степень их общественной опасности различна.

Преступные последствия от преступлений в  сфере 
незаконного оборота наркотических средств и  психо-
тропных веществ следует определять как негативные из-
менения в общественных отношениях, охраняющих здо-
ровье населения.



“Young Scientist”  .  # 39 (538)  .  September 2024 163Jurisprudence

Характеристика анализируемых преступных послед-
ствий позволила разбить их на несколько групп.

По содержанию вреда: физические, материальные, ор-
ганизационные, политические и  нравственные. Так, фи-
зический вред выражается в  высокой смертности нар-
козависимых, материальный — в  увеличении расходов 
на содержание государственных структур, осуществля-
ющих противодействие незаконному наркообороту, орга-
низационный — в совершенствовании системы оказания 
наркологической медицинской помощи, политический — 
в проникновении представителей наркокланов в полити-
ческие структуры, нравственный — в  распространении 
наркотической субкультуры в молодежных кругах.

По характеру устранимости вреда: устранимые и  не-
устранимые последствия. Например, к устранимым можно 
отнести увеличение количества лиц со стойкой ремиссией 
после лечения от наркомании, а к неустранимым — рост 
смертности в результате аварий, произошедших по вине 
наркозависимых.

По степени определенности вреда: определенно оце-
ночные и  неопределенно оценочные последствия. 
К  первым следует отнести стоимость лечения больных 
наркоманией, нуждающихся в  лечении и  реабилитации, 
ко вторым — предполагаемый объем медицинской по-
мощи ввиду ухудшения генофонда нации.

По множественности проявлений: простые и сложные 
последствия. Простые последствия подразумевают при-
чинение вреда здоровью населения, а  сложные выража-
ются в причинении дополнительного вреда (например, от-
ношениям собственности, здоровью человека) [3, с. 115].

На сегодняшний день, подобные классификации по-
следствий от преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотических средств и  психотропных веществ позво-
ляют глубже осмыслить их характер и размер.

Традиционно считается, что преступления в сфере не-
законного оборота наркотических средств и психотропных 
веществ могут быть совершены только умышленно. Сле-
довательно, форма вины всегда включает социально-пра-
вовую оценку антисоциального отношения виновного 
к охраняемому уголовным законом здоровью населения.

Повышенная опасность умышленной формы вины пре-
ступлений в  сфере незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ проявляется в том, что со-
вершаемые деяния сознательно направлены на причинение 
вреда здоровью населения, наличествует большая вероят-
ность фактического причинения этого вреда, виновный 
заведомо избирает такой способ действия, который на-
правлен на причинение вреда здоровью населения, усилено 

выражение отрицательного отношения виновного к охра-
няемому уголовным законом здоровью населения.

Интерес вызывает классификация умышленной формы 
вины, которая может быть применена к  преступлениям 
в  сфере незаконного оборота наркотических средств 
и  психотропных веществ. По моменту формирования 
умысла он подразделяется на заранее обдуманный и вне-
запно возникший. Например, при совершении контра-
банды наркотических средств и  психотропных веществ 
виновный вырабатывает цель, учитывает особенности 
пересечения государственный границы, осуществляет 
поиск способов преодоления сложностей при прохо-
ждении таможенного контроля, что существенно повы-
шает степень общественной опасности.

Внезапно возникший умысел реализуется сразу или 
через короткий промежуток времени. Так, наркозави-
симый увидел, что кто-то спрятал наркотические средства 
и совершил кражу этих веществ. Повышенная степень об-
щественной опасности проявляется в  готовности лица 
в  зависимости от сложившейся ситуации к  совершению 
преступления в  сфере незаконного оборота наркотиче-
ских средств и психотропных веществ.

Заранее обдуманный умысел существенно опаснее вне-
запно возникшего умысла, поскольку первый свидетель-
ствует об избирательности, целенаправленности, ковар-
ности виновного в достижении преступной цели.

Рассмотренные критерии степени общественной опас-
ности преступлений в  сфере незаконного оборота нар-
котических средств и  психотропных веществ могут 
составить основу, платформу для разработки сбаланси-
рованной системы справедливых наказаний, предусмо-
тренных за совершение данных преступлений.

Благодаря значительным изменениям уголовного зако-
нодательства, ответственность за незаконный оборот нар-
котических средств и психотропных веществ или их ана-
логов была обоснованно разделена в  целом по размеру 
указанных веществ, форме действия, характерных для не-
законного оборота и  целям, поставленным перед собой 
виновным. Содержание данных критериев различия и их 
особенности раскрывается также и  в  указанном неод-
нократно Постановлении Пленума Верховного суда РФ. 
Такие изменения в  законодательстве значительно по-
влияли на процесс определения и  подготовки квалифи-
кации указанной категории притуплений.

Комплексный анализ данной проблемы позволяет сде-
лать вывод, что борьба с  незаконным оборотом нарко-
тических веществ, возможна только через комплексный 
подход, объединяющий правовые меры.
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Экспертные оценки низкой электоральной активности жителей Иркутской области
Касаткина Алена Александровна, студент магистратуры

Иркутский государственный медицинский университет

Статья посвящена оценке электоральных изменений и общественно-политических настроений в России на примере 
Иркутской области. Автор подчеркивает важность глубокого анализа голосования и протестной активности обще-
ства. Данное исследование не только фиксирует текущие изменения в политическом ландшафте региона, но и создает 
основу для будущих научных изысканий, направленных на анализ динамики электорального поведения в России.
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Низкая электоральная активность является одной из 
наиболее актуальных проблем современного об-

щества. Причины этого явления многогранны и  часто 
взаимосвязаны. Во-первых, одной из основных причин 
низкой активности является недостаток интереса к  по-
литике. Многие граждане считают, что их голос ничего 
не изменит, что приводит к  безразличию к  выборам. 
Во-вторых, отсутствие информированности о кандидатах 
и их программах также снижает мотивацию участвовать 
в выборах. Важным аспектом является и недоверие к по-
литическим институтам.

Исследования показывают  [3, с.  100], что в  регионах 
с высокой коррупцией и плохим качеством жизни электо-
ральная активность существенно падает. Граждане часто 
не видят смысла в  голосовании, полагая, что их мнение 
не окажет влияния на исход выборов. В  этом контексте 

важно вести активную просветительскую работу, направ-
ленную на увеличение политической грамотности насе-
ления. Также стоит отметить, что молодежная аудитория 
является особенно пассивной на выборах.

Анализируя электоральные процессы, связанные с му-
ниципальными выборами в  Иркутской области, обра-
тимся к выборам 2019 г. и 2024 г. 8 сентября 2024 г. в Ир-
кутской области местные жители выбирают 18 мэров 
городов, районов и  округов, 33 главы муниципалитетов 
и 484 депутата. Общая явка по региону составила 8,16%, 
сообщил областной избирком. Избирательным правом 
в  области обладают 1,39  млн человек. Лидерами по явке 
стали Осинский и  Баяндаевский районы, где на выборы 
пришли 35,93% и  33,03% избирателей соответственно. 
В  Братске и  Тулуне — 11,15% и  12,46% соответственно. 
Проиллюстрируем данные экспертных оценок на рис. 1.

Рис. 1. Экспертные оценки электоральной активности жителей Иркутской области в 2024 г. [2]
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Самую низкую явку демонстрирует Черемхово, к  по-
лудню показатель составил лишь 2,33%. В Иркутске в го-
лосовании поучаствовали 4,01% избирателей. Для срав-
нения: в  2019 г. иркутяне на это же время были более 
активнее — на участки их пришло 9,76% (рис. 2). Два по-
следних электоральных цикла показали снижение актив-
ности жителей Иркутской области.

К основным причинам низкой электоральной актив-
ности в Иркутской области нужно отнести: политическую 
апатию, недоверие к институтам власти и отсутствие ин-
формации о процессе голосования [1, c. 12].

Первый фактор, политическая апатия, выражается 
в равнодушии граждан к выборам и политической жизни 
региона. Современные выборы часто воспринимаются 
как формальность, что приводит к  снижению интереса 
у избирателей.

Второй фактор — недоверие к  институтам власти. 
Многолетние скандалы и коррупционные случаи создают 
у  граждан ощущение, что их голоса не имеют значения, 
а результаты выборов заранее определены. Это недоверие 
ослабляет стимулы для участия в голосовании.

Наконец, отсутствие информации о  процессе голо-
сования также вносит свой вклад в  низкую активность. 
Многие избиратели не знают о  выборах, механизмах го-
лосования и  важных аспектах, таких как альтернативы 
и кандидатуры.

Также стоит отметить, что одним из ключевых фак-
торов, способствующих снижению интереса к  голосо-
ванию, является разрыв между кандидатами и избирате-
лями. Часто политики не предлагают реальные решения 
актуальных проблем. Это приводит к чувству отчуждения 
и снижению мотивации к участию в выборах [4, c. 599].

Для повышения электоральной активности в  Иркут-
ской области необходимо работать над устранением этих 
факторов, повышая доверие к  власти и  информирован-
ность граждан.

Первым шагом является увеличение доверия к власти. 
Это достигается через прозрачность действий государ-
ственных органов, регулярную отчетность и  активное 
взаимодействие с обществом. Уверенность граждан в том, 

что их голос имеет значение, будет способствовать более 
высокому уровню активности на выборах.

Вторым важным элементом является активное во-
влечение граждан в  политические процессы. Это можно 
осуществить через образовательные программы, на-
правленные на повышение политической грамотности, 
а также создание платформ для обсуждения актуальных 
вопросов. Формирование гражданского общества способ-
ствует тому, что избиратели становятся более информи-
рованными и заинтересованными в участии.

Также необходимо учитывать использование совре-
менных технологий для облегчения процесса голосования 
и повышения его доступности. Внедрение онлайн-голосо-
вания может значительно снизить барьеры для участия. 
Одним из ключевых шагов на пути повышения электо-
ральной активности является создание платформ для от-
крытого диалога между избирателями и политиками. Это 
могут быть форматы встреч, онлайн-дискуссий или от-
крытых форумов, где граждане смогут задавать вопросы 
и высказывать свои мнения. Такой подход поможет нала-
дить связь между населением и представителями власти, 
а  также позволит людям чувствовать свою значимость 
в политическом процессе [5, c.160].

Кроме того, необходимо обратить внимание на обра-
зовательные инициативы, направленные на повышение 
политической грамотности. Школьные и  внеклассные 
программы, которые знакомят молодежь с правами и обя-
занностями граждан, помогут сформировать активную, 
осознанную избирательную позицию. Важно, чтобы мо-
лодежь понимала, что ее голос имеет значение и  что от 
него зависит будущее региона.

Стремление к  инклюзивности сделают процесс голо-
сования более комфортным и привлекательным для гра-
ждан, что, в свою очередь, способно повысить их актив-
ность на выборах [4, c. 619].

Таким образом, системный подход к решению данной 
проблемы, включая улучшение доверия к  власти и  ак-
тивное вовлечение граждан в  политические процессы, 
является необходимым для повышения уровня участия 
в выборах.

Рис. 2. Сравнительная оценка электоральной активности жителей Иркутской области в 2019 г. и в 2024 г. [2]
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В статье автор исследует правовые особенности договора дарения в гражданском праве Российской Федерации. Пра-
вовой анализ норм, закрепленных в законодательстве, регулирующем договор дарения.
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Дарение — один из древнейших и  наиболее интуи-
тивно понятных договоров в  сфере гражданского 

права. Его корни уходят в глубокую древность, в Римское 
право V–I  веков до нашей эры. Уже тогда дарение при-
знавалось одним из основных способов возникновения 
имущественных прав, когда одна сторона (даритель) доб-
ровольно предоставляла другой стороне (одаряемому) 
предмет своей собственности.

Формы дарения в Римском праве были разнообразны. 
Оно могло осуществляться путем передачи права соб-
ственности на имущество, предоставления сервитута 
(права пользования чужим имуществом) или других иму-
щественных прав. Отдельным случаем выступало «дар-
ственное обещание» — обещание дарить в будущем.

В наши дни дарение регулируется Гражданским ко-
дексом Российской Федерации. Согласно пункту  1 
статьи  572 ГК РФ, договор дарения — это соглашение, 
в  котором одна сторона (даритель) безвозмездно пере-
дает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) 
вещь в собственность, право собственности на эту вещь, 
требование к себе или к третьему лицу, либо освобождает 
или обязуется освободить его от имущественной обязан-
ности перед собой или перед третьим лицом. [5.]

Вопрос о необходимости согласия одаряемого на полу-
чение дара является предметом дискуссий среди юристов 
уже не одно десятилетие. С  одной стороны, подарок — 
это добровольный акт, предполагающий радость и благо-
дарность получателя. С другой стороны, дар может быть 
навязан, вызывать у одаряемого нежелание или даже со-

здавать для него бремя ответственности. Исторически, 
необходимость явно выраженного согласия, одаряемого 
на дар, обсуждалась уже в дореволюционной России.

К. П. Победоносцев считал обязательным наличие 
согласия одаряемого, полагая, что переход имущества 
в  рамках дарения должен быть добровольным и  осо-
знанным. [4.]

К. А. Граве отмечал необходимость осторожности при 
требовании явного согласия, учитывая, что не всегда ода-
ряемый может сразу оценить последствия получения 
дара. [2.]

О. С. Иоффе, известный советский юрист, подчер-
кивал, что дарение — это не только проявление добрых 
намерений, но и  передача ответственности за использо-
вание полученного имущества. С этой точки зрения, со-
гласие одаряемого является необходимым в случаях, когда 
дар может создать для него неожиданные затраты или 
обязательства. [3.]

В. И. Брагинский и  А. Н. Витрянский, в  своей работе 
«Договорное право», указывают на то, что в повседневной 
жизни большинство дарений совершается без явного со-
гласия одаряемого. Например, родители покупают детям 
игрушки, друзья дарят друг другу символические подарки 
по праздникам. В таких случаях согласие одаряемого пред-
полагается молчаливо. [1.]

Однако, в  ряде ситуаций отказ от дара является не 
просто желанием, а  необходимостью. Например, дари-
тель может пытаться совершить неправомерное дей-
ствие с  помощью дара (например, передать незаконно 
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приобретенное имущество), или дарение может быть 
мотивировано желанием осуществить влияние на ода-
ряемого. В таких случаях одаряемый имеет право отка-
заться от дара, даже если дар формально является без-
возмездным.

Согласно статье 572 Гражданского кодекса, договор да-
рения может быть как реальным, так и консенсуальным. 
Реальный договор дарения подразумевает передачу иму-
щества в момент заключения соглашения, тогда как кон-
сенсуальный — это обещание дарения, которое должно 
быть выполнено в будущем.

Реальный договор дарения может быть совершен устно, 
если дарителем выступает физическое лицо, а стоимость 
предмета дарения не превышает пяти минимальных раз-
меров оплаты труда (МРОТ). Однако, если дарителем яв-
ляется юридическое лицо или стоимость подарка превы-
шает указанную сумму, то договор должен быть оформлен 
письменно.

Письменная форма обязательна для всех консенсу-
альных договоров, а также для реальных, если даритель — 
юридическое лицо или стоимость дара превышает уста-
новленный предел. В  противном случае, такой договор 
будет считаться ничтожным.

Договор дарения подлежит государственной реги-
страции, если он касается недвижимости или других 
объектов, для которых предусмотрена обязательная ре-
гистрация прав. Это важно для защиты прав сторон 
и предотвращения возможных споров.

Согласно положениям главы 59 Гражданского кодекса, 
если у одаряемого возникли проблемы с правами на по-
даренное имущество (например, если третьи лица предъ-
явили права на него), ответственность может быть возло-
жена на дарителя.

Как отмечает М. Н. Малеина, даритель может быть 
обязан возместить реальный ущерб, если он знал о правах 
третьих лиц, но не предупредил одаряемого. Это подчер-
кивает важность тщательной проверки правового статуса 
имущества перед его дарением. [8]

Недействительность сделок — это важная тема в сфере 
гражданского права, которая затрагивает интересы как 
физических, так и юридических лиц. Одним из ключевых 
аспектов, влияющих на действительность сделки, явля-
ется полнота и  точность информации, содержащейся 
в  договоре. Согласно статье  168 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (ГК  РФ), отсутствие полной ин-
формации, необходимой для понимания условий сделки, 
может привести к её недействительности.

Для того чтобы сделка была признана действительной, 
необходимо, чтобы все стороны имели доступ к  важной 
информации друг о  друге. Это включает в  себя такие 
данные, как имя, фамилия, отчество, дата рождения 
и адрес регистрации. Если одна из сторон не располагает 
этой информацией, это может стать основанием для при-
знания сделки недействительной. Однако на практике 
часто возникают ситуации, когда недействительность 
сделки не так очевидна.

Доказать недействительность сделки может быть не-
просто. Причины этого могут быть различными: от несо-
ответствия законодательству до сложной природы отно-
шений между участниками сделки. Например, в случаях, 
когда близкие родственники заключают договор дарения, 
прикрывающий фактическую сделку купли-продажи, воз-
никают трудности в интерпретации намерений сторон.

Допустим один из родственников, действуя в  инте-
ресах других, может заключить договор дарения на иму-
щество, находящееся в долевой собственности. Это может 
быть сделано с  целью обойти преимущественное право 
других совладельцев. В  таких случаях суд может быть 
инициирован для разрешения спора о том, действительно 
ли имела место дарственная сделка или это была лишь ма-
скировка под куплю-продажу.

Особое внимание следует уделить договорам дарения, 
которые предполагают передачу имущества после смерти 
дарителя. Согласно пункту  3 статьи  572 ГК РФ, такие 
сделки недопустимы. Даже если договор дарения был нота-
риально удостоверен, государственная регистрация прав 
собственности одаряемого невозможна, если даритель не 
успел зарегистрировать переход права на имущество при 
жизни. В этом случае имущество будет включено в наслед-
ственную массу и распределено между наследниками.

Важно отметить, что для того, чтобы имущественные 
права стали частью наследства, они должны возникнуть 
при жизни наследодателя, как подчеркивает М. В. Телю-
кина. Этот аспект имеет ключевое значение для пони-
мания правовых последствий дарения и  его влияния на 
наследственные отношения. [7]

Договор дарения может содержать как отменительные, 
так и отлагательные условия. Гражданский кодекс РФ не 
устанавливает строгих ограничений на использование 
этих условий, что позволяет сторонам гибко регулировать 
свои обязательства.

Отлагательные условия — это условия, при наступ-
лении которых права и  обязанности сторон начинают 
действовать. Например, если стороны заключили договор 
дарения, но его исполнение зависит от определенного со-
бытия, которое может не произойти, сделка считается со-
вершенной, но обязательства сторон не вступают в силу 
до наступления этого события. Примером может служить 
ситуация, когда даритель обещает передать имущество 
только после того, как одаряемый завершит обучение.

Отменительные условия — это условия, при которых 
права и  обязанности сторон прекращаются в  зависи-
мости от наступления определенного события. Как указы-
вает В. В. Витрянский, в качестве отменительных условий 
не могут выступать обстоятельства, которые зависят от 
воли сторон. Например, если даритель по каким-либо 
причинам решает отказаться от исполнения договора, это 
может быть связано с  изменением его имущественного 
или семейного положения, а также состоянием здоровья.

В консенсуальном договоре дарения недвижимого 
имущества целесообразно отражать условия, при которых 
даритель вправе отказаться от исполнения договора да-
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рения, а  также условия отказа одаряемого от принятия 
дара, до его передачи.

Важным аспектом консенсуального договора дарения 
является возможность отказа сторон от исполнения 
своих обязательств. В  соответствии с  Гражданским ко-
дексом РФ, даритель вправе отказаться от исполнения до-
говора дарения в определенных случаях. Например, если 
одаряемый совершил покушение на жизнь дарителя или 
его близких, даритель имеет право на отмену дарения. Это 
правило защищает интересы дарителя и позволяет ему со-
хранить контроль над своим имуществом даже после его 
передачи. С другой стороны, одаряемый также может от-
казаться от принятия дара до его фактической передачи. 
Это может быть связано с различными обстоятельствами, 
такими как изменение жизненных условий или наличие 
долговых обязательств, которые могут повлиять на его 
финансовое состояние.

При отчуждении доли в  праве общей собственности 
на недвижимое имущество целесообразно включить в до-
говор условия о  порядке пользования конкретными ча-
стями объекта. Например, в случае передачи доли в квар-
тире можно указать, какие комнаты будут использоваться 
одаряемым, а какие останутся за дарителем. Это поможет 
избежать конфликтов и недопонимания между сторонами 
в будущем. Также важно учитывать, что в случае нежилых 
помещений необходимо определить, как будет осущест-
вляться пользование местами общего пользования. Это 
может быть особенно актуально для многоквартирных 
домов или коммерческих объектов, где большое количе-
ство людей пользуется общими ресурсами.

Как упоминалось ранее, интересы дарителя должны 
быть защищены, и это касается не только случаев, когда 
одаряемый совершает противоправные действия. Если ис-
пользование подаренной вещи создает угрозу её утраты, 
даритель имеет право обратиться в суд с требованием об 
отмене дарения.

Однако в  этом случае необходимо доказать, что ода-
ряемый осознает ценность подарка и  потенциальные 
риски, связанные с  его использованием. Малеина М. Н. 
в  своих исследованиях подчеркивает важность защиты 
интересов дарителя на стадии предъявления требований 
об отмене дарения. Она предлагает внести изменения 
в статью 578 Гражданского кодекса РФ, чтобы усилить за-
щиту прав дарителей, особенно в тех случаях, когда речь 
идет о высокоценных предметах. [8]

В контексте обсуждения правовых норм, касающихся 
отмены дарения, стоит обратить внимание на статью 578 
Гражданского кодекса Российской Федерации. В  част-
ности, я считаю, что п. 5 этой статьи нуждается в допол-
нении, которое будет касаться указания стоимости пере-
даваемого в дар недвижимого имущества. Это дополнение 
могло бы выглядеть следующим образом: «В  случае от-
мены дарения одаряемый обязан возвратить подаренную 
вещь, если она сохранилась в натуре к моменту дарения. 
При невозможности передать имущество, взыскивается 
его стоимость в  деньгах». Такое уточнение позволит да-
рителю в  случае отмены дарения не только вернуть сам 
предмет, но и  получить возмещение реального ущерба, 
что, безусловно, является важным аспектом защиты его 
интересов.
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Сущность и понятие уступки права (требования) и финансирования 
под уступку денежного требования (факторинга)

Кирпун Виктория Викторовна, студент магистратуры
Кубанский государственный университет (г. Краснодар)

Теория современного гражданского права разграничи-
вает изменение обязательства и перемену лиц в обя-

зательстве. В  первом случае, прежний вид обязатель-
ственных связей исчезает и появляется новый, во втором 
случае сохраняется тот же вид обязательства, но между 
другими лицами.

Замена лиц в обязательстве подразделяется на замену 
кредитора и должника и именуется уступкой права (тре-
бования) и переводом долга. Таким образом, закон уста-
навливает общую возможность отчуждения обязатель-
ственного права на основании соответствующей сделки.

Статья  382 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации (далее — ГК РФ) устанавливает, что уступка права 
(требования) или цессия, означает, что кредитор передает 
другому лицу по сделке или в силу законодательного акта 
принадлежащее ему право. Лицо, передающее право (пер-
воначальный кредитор), называется цедентом, лицо, ко-
торому право передается — цессионарием [1, с. 322].

В современный период развития гражданского законо-
дательства вопрос о месте и значении уступки права (тре-
бования) как способа перемены лиц в обязательстве стал 
актуальным в связи с:

1. Расширением диапазона использования уступки 
права (требования) в  связи с  утверждением принципа 
свободы договора и разрушением системы планово-регу-
лирующих предписаний.

2. Расширением сферы специального регулирования 
отношений, связанных с уступкой права (требования).

3. Появление новых видов договоров, в  которых нет 
еще полной совместимости с общими правилами уступки 
права (требования).

4. Появлением новых правовых институтов, требу-
ющих скоординированности с институтом уступки права 
(требования).

5. Появлением новых приемов злоупотребления 
уступкой права (требования).

Значение уступки права (требования) в  современных 
условиях изменилось благодаря коренному изменению 
роли договора в  экономическом обороте. Договор стал 
отвечать своему изначальному предназначению — быть 
формой согласования частных интересов.

Между тем, уступку права (требования) во многом 
сравнивают с таким институтом гражданского права как 
договор финансирования под уступку денежного требо-
вания (далее — факторинг). Сразу можно выделить общ-
ность этих двух институтов — и  уступка права (требо-
вания) и  факторинг являются правоотношениями по 
уступке действительного права (требования). Однако, 
факторинг имеет свои отличительные черты.

Факторинг является новым для нашего правопорядка. 
В  его основе лежат хорошо известные практике разви-
того рыночного оборота отношения факторинга. Юри-
дическую сущность этих отношений составляет уступка 
денежного требования, давно известная в  обязатель-
ственном праве в  качестве уступки права (требования). 
Однако отношения факторинга имеют более сложный 
характер, чем обычная уступка права (требования), со-
четаясь не только с отношениями займа или кредита, но 
и  с  возможностью предоставления других финансовых 
услуг. Поэтому данный договор не следует рассматривать 
в качестве разновидности уступки права (требования).

Первоначально статья  824 ГК РФ устанавливала, что 
отношения факторинга представляют собой предприни-
мательские отношения, участник которых, приобретая де-
нежное требование к другому лицу (например, в силу от-
грузки ему товара или оказания возмездной услуги), не 
дожидаясь его исполнения, уступает данное требование 
банку или иной коммерческой организации (финансо-
вому агенту — фактору) в обмен на получение денежных 
средств. Разумеется, фактор оплачивает такое требование 
кредитору не в полной сумме (имея в виду риск его воз-
можной неоплаты должником) или предоставляет кредит, 
рассматривая данное требование как способ полного или 
частичного обеспечения его своевременного возврата. 
При этом учитывается и  необходимое вознаграждение 
фактору.

В связи с изменениями, которые были внесены Феде-
ральным законом от 26 июля 2017 года №  212-ФЗ «О вне-
сении изменений в части первую и вторую Гражданского 
кодекса Российской Федерации и  отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» с 1 июня 2018 года 
внесены изменения в статью 824 ГК РФ, и понятие факто-
ринга приобрело новую форму изложения, а именно:

«По договору финансирования под уступку денежного 
требования (договору факторинга) одна сторона (клиент) 
обязуется уступить другой стороне — финансовому агенту 
(фактору) денежные требования к третьему лицу (долж-
нику) и оплатить оказанные услуги, а финансовый агент 
(фактор) обязуется совершить не менее двух следующих 
действий, связанных с денежными требованиями, являю-
щимися предметом уступки:

1) передавать клиенту денежные средства в  счет де-
нежных требований, в том числе в виде займа или предва-
рительного платежа (аванса);

2) осуществлять учет денежных требований клиента 
к третьим лицам (должникам);

3) осуществлять права по денежным требованиям кли-
ента, в том числе предъявлять должникам денежные тре-
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бования к оплате, получать платежи от должников и про-
изводить расчеты, связанные с денежными требованиями;

4) осуществлять права по договорам об обеспечении 
исполнения обязательств должников.

Принято также выделять «нераскрытый факторинг», 
при котором должник не знает о  состоявшейся уступке 
требования и  потому осуществляет платеж своему кон-
трагенту (а  последний, действуя в  качестве доверитель-
ного собственника фактора, передает ему полученные де-
нежные средства).

При постоянной потребности клиента, например, пред-
приятия изготовителя, в  кредите обслуживающий его 
банк может по договору принимать на себя обязанности не 
только по выдаче клиенту кредитов под уступку соответ-
ствующих денежных требований к его должникам, но и по 
предоставлению ему одновременно связанных с этим раз-
личных финансовых услуг, прежде всего по ведению бух-
галтерского учета и выставлению счетов по поступающим 
денежным требованиям. Ведь такой фактор во многих слу-
чаях, по сути, «покупает дебиторскую задолженность» 
клиента или его денежные требования к  контрагентам 
и потому заинтересован в контроле над операциями своего 
клиента, в том числе путем осуществления бухгалтерского 
учета его торговой или иной предпринимательской дея-
тельности. Кроме того, факторинговые услуги могут вклю-
чать изучение коммерческой деятельности и финансового 
состояния должников клиента, страхование рисков непла-
тежа, консультационные и  иные услуги. Предоставление 
различных финансовых услуг (включая, разумеется, кре-
дитование клиентов) экономически является основной, 
наиболее характерной стороной факторинга.

Таким образом, наряду с уступкой требования и кре-
дитованием здесь появляются обязательства по финансо-
вому обслуживанию фактором своего клиента, что позво-
ляет рассматривать этот договор как смешанный. Вместе 
с тем, ГК РФ рассматривает этот договор как вполне са-
мостоятельный. При этом договор факторинга может 
допускать обратное требование фактора к  клиенту при 
неоплате уступленного обязательства должником (обо-
ротный факторинг) либо исключать его (безоборотный 

факторинг), тем самым защищая клиента от кредитных 
рисков [2, с. 455].

Говоря о  соотношении уступки права (требования) 
и  факторинга, следует указать, что сегодня в  науке нет 
единого мнения о  характере соотношения рассматри-
ваемых нами договоров [3, с. 5].

Так, В. А. Белов, квалифицирует договор уступки права 
(требования) и факторинга как явления соподчиненные, 
подчеркивая комплексную природу факторинга [4, с. 11].

Интересной видится позиция М. И. Брагинского, ко-
торый указывает на то, что факторинговые обязательства 
не рассматриваются в  качестве особого случая уступки 
права (требования), а включены в ГК РФ в группу обяза-
тельств по предоставлению финансово-кредитных услуг. 
Также автором отрицается самостоятельность договоров 
уступки права (требования), так как их невозможно ин-
дивидуализировать, а  также определить место в  системе 
договоров. Договор факторинга же М. И. Брагинский обо-
значает как особый самостоятельный договор [5, с. 376].

Следует согласиться с  суждением Е. А. Суханова, ко-
торый считает, что «…факторинг имеет более сложный 
характер, чем обычная цессия, сочетаясь не только с от-
ношениями кредита и займа, но и с возможностью предо-
ставления других финансовых услуг. Поэтому данный до-
говор не следует рассматривать в качестве разновидности 
цессии» [6, с. 53].

Таким образом, и  уступка права (требования) и  фак-
торинг представляют собой самостоятельные договоры 
с  различной правовой природой. Причем факторинг яв-
ляется сложной сделкой, включающей в  себя элементы 
различных договорных конструкций. При анализе су-
дебной практики выделяется несколько позиций относи-
тельно природы рассматриваемых нами институтов.

Согласно первой, факторинг является самостоя-
тельным договором, включающим в  себя уступку права 
(требования), и  регулируется специальными нормами 
главы 43 ГК РФ [7, 8].

Сущность противоположной позиции в том, что фак-
торинг выступает договором уступки права требования, 
и к нему применимы нормы главы 24 ГК РФ [9].
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Уголовно-процессуальный кодекс даёт следующее по-
нятие должности «прокурор»: «Прокурор является 

должностным лицом, уполномоченным в  пределах ком-
петенции, предусмотренной настоящим Кодексом  [УПК 
РФ], осуществлять от имени государства уголовное пре-
следование в ходе уголовного судопроизводства, а также 
надзор за процессуальной деятельностью органов до-
знания и органов предварительного следствия» [1].

Н. М. Яковлев отмечал, что «будучи государственным 
обвинителем, прокурор должен поддерживать обвинение, 
защищая права жертв преступлений, опираясь не только 
на уголовное, уголовно-процессуальное законодатель-
ство, но и в том числе на всю палитру нравственно-этиче-
ских устоев гражданского общества, свое цивилизованное 
мироощущение, свой положительный жизненный опыт 
и правильное понимание сути правоприменения закона».

Полномочия прокурора в уголовном процессе делятся 
на две категории: полномочия, осуществляемые в  досу-
дебном производстве, и полномочия, осуществляемые не-
посредственно в судебном процессе. И те, и иные полно-
мочия реализуются прокурором в  уголовном процессе 
исходя из нравственных начал его деятельности, и  эти 
нравственные начала деятельности важно осознавать как 
прокурорам, так и иным лицам.

Как верно отмечает профессор О. И. Цыбулевская, «…
нравственные устои конкретного общества представляют 
собой совокупность нравственных воззрений, норм, отно-
шений и ценностей, сложившихся на всей совокупности 
особенностей национально-исторического, социально-
структурного, политического, культурного развития со-
циума. И  даже при всей относительности моральных 
ценностей, плюрализме нравственных оценок государ-
ственно-организованное общество всегда основывалось 
и  существует на особом официально признанном и  за-
крепленном в нормах права минимуме социально устой-
чивой морали» [2].

Так, учёными Саратовской государственной юриди-
ческой академии был проведён социологический опрос 
среди сотрудников прокуратуры и студентов выпускного 
курса Института прокуратуры. Всего в  опросе приняли 
участие 62 респондента. Примерно четверть опрошенных 
(26,2%) считают нравственность ключевым качеством со-
трудников прокуратуры (при этом отметим, что на до-
полнительный вопрос, касающийся пояснения понятия 
категории нравственности, единодушия среди опро-
шенных совершенно не обнаружилось). Большинство 
опрошенных среди прокуроров указали, что для эффек-
тивного выполнения своих профессиональных обязанно-
стей им необходим постоянный нравственный рост, 13% 

из них считают в  целом необходимым поднятие уровня 
нравственности среди сотрудников правоохранительных 
органов. При этом 66,7% сотрудников прокуратуры от-
ветили «нет» на вопрос, приходилось ли им хоть раз за 
свою карьеру идти против своих моральных принципов. 
Что касается студенческого состава респондентов, 4% из 
них указали на то, что в обществе, а именно — в средствах 
массовой информации, массовой культуре — зачастую 
намеренно создаётся негативный образ прокурора. Этот 
опрос интересен в  исследовательском плане, поскольку 
даёт довольно ясное представление о  понимании кате-
гории нравственности как у практикующих прокуроров, 
видение проблемы как бы изнутри, так и у тех, кто только 
начинает свой профессиональный путь [3].

При этом важнейшим полномочием прокурора в уго-
ловном процессе — своеобразным ядром его профес-
сиональной деятельности — является осуществление 
прокурорского надзора. По справедливому замечанию из-
вестного учёного Льва Дмитриевича Кокорева, основным 
нравственным качеством прокурора, необходимым при 
реализации этой функции, является добросовестность 
и  независимость надзора над профессиональной дея-
тельностью правоохранительных органов, с  целью мак-
симального содействия в  достижении истины. При осу-
ществлении прокурорского надзора единственное, чем 
руководствуется прокурор, кроме, разумеется, законо-
дательства — это его совесть и  внутренние убеждения. 
Л. Д. Кокорев пишет об этом так: «Лишь те действия и ре-
шения, которые полностью соответствуют их  [сотруд-
ников прокуратуры] убеждению, будут свидетельство-
вать о  добросовестном исполнении ими прокурорского 
надзора. Такое отношение прокурора к своим профессио-
нальным обязанностям побуждает сотрудников право-
охранительных органов стремиться к  познанию истины 
по делу, скрупулёзным образом, с максимальным внима-
нием и всесторонне изучить материалы уголовного дела, 
исследовать все возможные версии, причины совершения 
преступления, продуманно проводить каждое след-
ственное и судебное действие [4].

В целом, нравственные начала деятельности проку-
рора, весь их массив находят своё закрепление как в пра-
вовой доктрине, так и  в  законодательстве. «Доктри-
нальные» нравственные начала деятельности прокурора 
в уголовном процессе опираются, прежде всего, на общие 
принципы процессуального права. Так, к доктринальным 
нравственным началам деятельности прокурора можно 
отнести следующие:

1. Принцип честности и  беспристрастности уполно-
моченных лиц. Прокурор должен действовать без каких-



«Молодой учёный»  .  № 39 (538)   .  Сентябрь 2024  г.172 Юриспруденция

либо проявлений предвзятости и  не допускать давления 
со стороны других лиц. Его решения и действия должны 
быть основаны на фактах и законе.

2. Принцип справедливости и  равенства всех перед 
законом. Прокурор должен добиваться справедливости 
и равенства перед законом для всех граждан, независимо 
от их положения в обществе.

3. Принцип приоритета защиты прав и  свобод чело-
века. Прокурор должен бороться с  преступлениями, ко-
торые нарушают права и  свободы граждан, добиваться 
возможного восстановления нарушенного права.

4. Принцип осознанности и  чёткого правового со-
знания. Прокурор должен четко понимать свои полно-
мочия и  границы своей компетенции, а  также уважать 
права других участников процесса.

5. Принцип публичности и  прозрачности деятель-
ности уполномоченных лиц. Прокурор должен действо-
вать открыто и прозрачно, чтобы общественность могла 
оценить законность его действий.

Касаемо непосредственно уголовного процесса, мы 
считаем целесообразным выделить следующие нрав-
ственные начала, на которые опирается прокурор в деле 
реализации своих законных полномочий:

1. Защита законности — прокурор обязан следить за 
соблюдением прав и законов в ходе уголовного процесса, 
предотвращать и пресекать нарушения прав и законов.

2. Объективность — прокурор должен проводить уго-
ловное преследование в  соответствии с  законом, неза-
висимо от социального статуса, политических взглядов, 
расовой или национальной принадлежности подозревае-
мого или обвиняемого.

3. Непосредственность — прокурор должен непосред-
ственно участвовать в допросах свидетелей, допрашивать 
обвиняемых и участвовать в заседаниях суда.

4. Сопровождение обвинения — прокурор выступает 
в роли государственного обвинителя и поддерживает об-
винение в суде.

5. Обеспечение законности — прокурор обязан кон-
тролировать законность действий правоохранительных 
органов в ходе следствия и расследования преступлений.

6. Защита прав человека — прокурор должен бороться 
с  нарушениями прав человека и  гражданина в  ходе уго-
ловного процесса, защищать интересы жертв преступ-
лений и общества в целом.

7. Соблюдение процессуальных норм — прокурор 
должен строго соблюдать процессуальные правила, регу-
лирующие порядок проведения уголовного процесса.

8. Независимость — прокурор должен быть независим 
от влияния каких-либо внешних факторов при осущест-
влении своих функций.

9. Компетентность — прокурор должен обладать вы-
соким уровнем профессиональной компетентности и знать 
законодательство, регулирующее уголовный процесс.

Эти принципы, несомненно, являются основой нрав-
ственных начал, которые должен придерживаться про-
курор в  своей деятельности. Однако важно выделять 

также законодательное закрепление нравственных начал 
деятельности прокурора в конкретных нормах, на которые 
и опирается прокурор в реализации своих полномочий.

Прежде всего, законодательное закрепление нрав-
ственных начал деятельности прокурора отражено 
в ст. 40.4 Федерального закона от 17.01.1992 «О прокура-
туре Российской Федерации»  [5]. Эта норма закрепляет 
присягу прокурора, которую он, принимая должность, 
произносит в торжественной обстановке.

Присяга содержит в себе такие аспекты нравственных 
начал деятельности прокурора, как соблюдение без малей-
шего отступления Конституции Российской Федерации, 
законов и международных соглашений, борьбу с наруше-
нием закона, кто бы ни был преступником, защиту лич-
ности, общества и государства, внимательное отношение 
к предложениям, заявлениям и жалобам граждан, охрану 
государственной тайны.

Последним пунктом присяги является следующее по-
ложение, особенно подчёркивающее статус прокурора 
и важность его роли в реализации законодательства: «по-
стоянно совершенствовать свое мастерство, дорожить 
своей профессиональной честью, быть образцом непод-
купности, моральной чистоты, скромности, свято бе-
речь и  приумножать лучшие традиции прокуратуры». 
Как мы видим, в присяге прокурора закреплены все обо-
значенные нами выше нравственные начала деятельности 
прокурора в уголовном процессе. Отдельно отметим, что 
в  приведённом нами несколько выше социологическом 
опросе, 20% респондентов указали на необходимость бес-
прекословного исполнения прокурорами тех положений, 
что указаны в присяге.

Помимо прочего, стоит сказать о  том, что прокурор 
в своей профессиональной деятельности обязан руковод-
ствоваться основными началами уголовного судопроиз-
водства, закреплёнными в Уголовно-процессуальном ко-
дексе Российской Федерации — а именно, в Главе 2.

Таким образом, нравственные начала деятельности 
прокурора — это основные принципы, на которые про-
курор опирается в своей деятельности, с самого её начала, 
то есть с момента принятия присяги, что закреплено в со-
ответствующих нормах и  правовой доктрине. В  качестве 
заключения хотелось бы привести справедливые слова 
А. Звягинцева: «…защита интересов каждого гражданина 
и всего государства — основополагающий принцип, к ко-
торому стремились и  стремятся поколения российских 
прокуроров. Работа прокурора является одной из наиболее 
сложных и  социально значимых юридических специаль-
ностей… Главным условием доверия населения к прокура-
туре, ее имиджа в обществе выступает повседневная прак-
тика, умение прокуроров оправдать ожидания граждан. 
В связи с этим огромное значение имеют открытость про-
куратуры обществу, прозрачность ее практических дей-
ствий в области борьбы с преступностью и нарушениями 
законности, научное осмысление ее роли в укреплении за-
конности и правопорядка. Основополагающие принципы 
правоприменения базируются на нравственных требова-
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ниях справедливости, гуманности, охраны конституци-
онных прав, чести и  достоинства человека. Именно по-
этому система органов прокуратуры должна быть едина 
в стремлении взывать к »человеческому в человеке« и объ-
единять свои усилия для восстановления и укрепления ду-
ховных и нравственных начал жизни» [6].

На прокурорах лежит большая ответственность, в том 
числе и в деле прокурорского надзора, что означает при-

стальное внимание общества на органы прокуратуры 
и  влечёт за собой необходимость соответствия проку-
роров определённым требованиям, которые предъяв-
ляются как общественным мнением, базирующимся на 
общепринятых нормах морали, так и нормами права, за-
креплением их в нормативных правовых актах, таких как 
Уголовно-процессуальный кодекс и  Федеральный закон 
«О прокуратуре Российской Федерации».
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Теоретические и практические аспекты наследования с участием 
иностранного элемента в международном частном праве

Мартынова Анна Евгеньевна, студент магистратуры
Тольяттинский государственный университет

В статье автором исследуются особенности наследования с  участием иностранного элемента в  международном 
частном праве, проводится анализ правоприменительной практики в данной сфере правоотношений, делается вывод 
о необходимости активизации заключения двусторонних соглашений между странами.

Ключевые слова: наследование, иностранный элемент, земельный участок, порядок наследования, иностранное госу-
дарство.

В современных условиях обостренной обстановки во 
внешней политике вопросы наследования с  ино-

странным элементом становятся еще более острыми. В на-
стоящее время нередко в наследовании имеет место ино-
странный элемент, что придает вопросам наследования 
еще большую важность и актуальность.

Иностранный элемент в  данных правоотношениях 
может выражаться в трех случаях:

— Наследодатель или наследник является ино-
странным гражданином, проживающим за пределами РФ, 
иностранным юридическим лицом, лицом без граждан-
ства (апатридом), лицом с двойным гражданством (бипа-
тридом), а также гражданином РФ, постоянно прожива-
ющим за пределами РФ;

— Наследство находится на территории иностранного 
государства;

— Имеет или имел место юридический факт на терри-
тории другого государства, который создает, меняет или 
прекращает правоотношения (например, смерть наследо-
дателя в другой стране и т. п.) [9, с. 13].

Стоит отметить, что статус и  категория наследуемого 
имущества в  различных странах также разнятся. К  при-
меру, жилые дома по законодательству РФ относятся к не-
движимому имуществу, в  то время как согласно ст.  516 
Гражданского кодекса Финляндии жилые дома — это дви-
жимое имущество. Связано это с  тем, что жилые дома 
в  данном государстве принадлежат не гражданам, а  ак-
ционерным обществам, называемым ЖАО — жилищ-
ными акционерными обществами.

Приобретая квартиру в  Финляндии, человек стано-
вится не её собственником, как это предусмотрено по за-
конодательству РФ, а  акционером ЖАО. Данный факт 
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может вызвать определённые сложности, связанные 
с местным правопорядком наследования в той стране, где 
находится имущество.

В силу п.  1 ст.  1224 ГК РФ, оформление прав на на-
следственное имущество, являющееся движимым, входит 
в  компетенцию органов по месту последнего места жи-
тельства наследодателя  [2]. Это означает, что наследо-
вание осуществляется по праву страны, где наследодатель 
имел последнее место жительства. В то же время, на прак-
тике нередки случаи невозможности оформления гражда-
нами РФ наследственных прав на наследственное имуще-
ство, находящееся в РФ, в случае если наследодатель имел 
последнее место жительства на территории иностранного 
государства.

Однако, Конституционный Суд РФ в  Постановлении 
от 26.03.2024 №  12-П однозначно высказался по данному 
вопросу, указав, что «формулировка названной нормы 
способна породить сомнения в том, может ли эта норма 
использоваться для определения такого элемента ком-
плекса наследственных отношений, как компетентный 
орган, который наделен полномочиями вести производ-
ство по делам о наследовании» [7].

Более того, в  случаях, если сложившиеся обстоятель-
ства препятствуют взаимодействию с компетентным ор-
ганом иностранного государства по оформлению наслед-
ственных дел, российский компетентный орган должен 
оценить все обстоятельства конкретного дела и принять 
решение, которое будет в  наибольшей степени способ-
ствовать обеспечению защиты наследственных прав.

Таким образом, Конституционным Судом РФ при-
знана возможность оформления наследственных дел рос-
сиян, умерших за пределами РФ, российскими нотариу-
сами. При этом судом указано, что подобные ситуации 
и положения законодательства принципиально не исклю-
чают этого.

Немаловажным аспектом в  наследовании с  участием 
иностранного элемента является порядок наследования 
иностранными гражданами имущества в РФ. Как правило, 
в двусторонних договорах РФ с другими странами о пра-
вовой помощи по исследуемому вопросу предусмотрено, 
что в вопросах наследования граждане одного государства 
полностью приравниваются к гражданам другого государ-
ства, иностранные граждане вправе наследовать по закону 
и по завещанию также как и граждане РФ, переход имуще-
ства происходит на равных условиях, а иностранные гра-
ждане также вправе наравне с  гражданами РФ выражать 
свою волю на случай смерти в форме завещания.

Важно подчеркнуть, что в  Земельном кодексе РФ 
(далее — ЗК РФ) отсутствуют какие-либо положения о по-
рядке наследования земельных участков иностранными 
гражданами в РФ. В то же время, ЗК РФ содержит опре-
деленные законодательные запреты для иностранных гра-
ждан на покупку земли некоторых типов.

К примеру, законодательством РФ предусмотрено, что 
на её территории иностранным гражданам запрещено 
владеть следующими видами земельных участков:

— землями приграничных зон (п. 3 ст. 15 ЗК РФ). Пе-
речень приграничной территории был утвержден Указом 
Президента РФ от 9 января 2011 г. №  26 [3].

— землями на территории морских портов (ст. 28 ФЗ 
«О морских портах в Российской Федерации и о внесении 
изменений в  отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации») [4]

Также в  п.  2 ст.  2 Закона об обороте земель (далее — 
ФЗ №  101) закреплено, что иностранные граждане, юри-
дические лица, лица без гражданства, а также российские 
юридические лица, в уставном (складочном) капитале ко-
торых доля иностранных граждан, иностранных юриди-
ческих лиц, лиц без гражданства составляет более 50%, 
могут только арендовать земельные участки сельскохо-
зяйственного назначения [5].

Подчеркнем, что для иностранных субъектов закон 
не устанавливает запрета относительно наследования зе-
мельных участков. Однако, в такой ситуации новый соб-
ственник будет обязан произвести отчуждение земли, 
собственником которой он стал в  порядке наследо-
вания. При этом такой собственник, являющийся ино-
странным гражданином, будет иметь преимущественное 
право аренды отчуждаемой земли (ст.  5 ФЗ-101). От-
метим, что основной особенностью в  порядке наследо-
вания иностранными гражданами земельных участков 
на территории РФ является его регулирование посред-
ством коллизионных норм. Однако их применение раз-
лично в зависимости от того, гражданином какой страны 
является наследник.

На практике нередки случаи принудительного отчу-
ждения в  судебном порядке земель из числа тех кате-
горий, которые не могут быть в  собственности у  ино-
странных граждан. Например, согласно определению 
Первого кассационного суда общей юрисдикции от 2 ав-
густа 2023 г. №  88–20345/2023, апелляционная жалоба 
Департамента имущественных отношений о  принуди-
тельном отчуждении доли в  праве собственности на 
земли сельскохозяйственного назначения была удовле-
творена, решение суда апелляционной инстанции, ко-
торым было отменено решение суда первой инстанции, 
оставлено без изменения  [6]. Разрешая данный спор 
и  отказывая истцу в  удовлетворении иска, суд первой 
инстанции исходил из того, что право собственности 
на земельную долю возникло у ответчика в тот момент, 
когда он являлся иностранным гражданином, однако 
планировал приобрести гражданство РФ до истечения 
предусмотренного законом срока для добровольного 
отказа от права собственности на данную долю. Суд 
первой инстанции также исходил из того, что право на 
государственную регистрацию права собственности на 
данную земельную долю возникло у ответчика по праву 
рождения на территории РФ.

Отменяя решение суда первой инстанции, суд апелля-
ционной инстанции исходил из того, что ответчик явля-
ется иностранным гражданином, и в силу закона не может 
быть собственником доли в  праве собственности на зе-
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мельный участок данной категории земель. С  данными 
выводами также согласился суд кассационной инстанции, 
удовлетворив кассационную жалобу истца.

Как уже было замечено нами ранее, иностранный эле-
мент в  МЧП может быть выражен, в  том числе, имуще-
ством, находящимся заграницей. Изучив судебную прак-
тику по рассматриваемому вопросу, можно привести 
следующий пример. В Центральный районный суд г. Сим-
ферополя обратилась гражданка Б. с  иском к  Государ-
ственному Совету Республики Крым, Министерству иму-
щественных и земельных отношений Республики Крым по 
делу о наследстве. В исковом заявлении истец сообщила, 
что является единственным наследником ее умершей па-
циентки, у  которой в  собственности на момент смерти 
был земельный участок [8].

Было установлено, что Государственный Совет Респуб-
лики Крым принял постановление «О  вопросах управ-
ления собственностью Республики Крым», на основании 
которого земельный участок наследодателя перешел в го-
сударственную собственность. Однако Республика Крым 
(далее — субъект) не выполнила требования закона о воз-
мещении стоимости имущества. В  связи с  переходом 
права собственности на земельный участок к государству 
и лишением собственности умершей полагалась выплата 

компенсации, а ввиду смерти наследодателя это право пе-
реходило к её наследникам, то есть к истцу.

С момента включения этого участка в перечень имуще-
ства, признаваемого собственностью Республики Крым, 
умершая лишилась права собственности на это недвижимое 
имущество, поэтому оно исключалось из наследственной 
массы. На основании данного факта истцу было отказано 
в удовлетворении исковых требований о признании права 
собственности на земельный участок, который и выступал 
иностранным элементом в данной ситуации.

Таким образом, по результатам проведённого иссле-
дования можно сделать вывод о  том, что одной из имею-
щихся проблем в процессах наследования с участием ино-
странного элемента является отсутствие заключённого 
между странами международного договора о правовой по-
мощи. Эта проблема ведёт к  значительному затруднению 
реализации наследственных прав. Представляется целесо-
образным для разрешения противоречий, возникающих 
в данной области, налаживать и улучшать дипломатические 
отношения с  теми странами, с  которыми у  РФ нет согла-
шений. Тот факт, что Россия относится к романо-герман-
ской правовой семье, создает предпосылки для создания 
упрощенной системы наследственных отношений между 
государствами, входящими в данную правовую семью.
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О некоторых вопросах, связанных с приобретением недвижимого 
имущества, находящегося в собственности супругов
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В статье исследуется проблема квалификации имущества как общей собственности супругов или личного имущества 
одного из них, а также вопрос правового регулирования раздела общего имущества супругов. Исследуется судебная практика 
по данному вопросу. Сделан вывод о необходимости внесения изменений в законодательстве для устранения коллизий.

Ключевые слова: общая собственность, личное имущество, недвижимое имущество, супруги, право собственности.

В настоящее время законодательством предусмотрены 
следующие виды правового режима имущества су-

пругов — законный и договорный. Главными критериями 
квалификации имущества как совместной собственности 
супругов выступают, во-первых, период приобретения 
имущества (до или во время брака), во-вторых, источник 
приобретения имущества (доходы одного из супругов или 
их общие доходы).

Некоторые вопросы по поводу совместной собствен-
ности супругов не регламентированы законодательством, 
что ведет к  появлению имущества, в  отношении кото-
рого нельзя делать однозначных выводов по вопросу о его 
принадлежности. Из законодательного регулирования, 
в частности ст. 34 СК РФ, следует, что совместным имуще-
ством супругов являются полученные доходы и  всё, что 
на них приобретено. В то же время, законом установлено, 
что имущество, принадлежавшее каждому из супругов до 
вступления в брак, а также имущество, полученное одним 
из супругов во время брака в дар, в порядке наследования 
или по иным безвозмездным сделкам, является его соб-
ственностью [1].

На практике возникают ряд спорных ситуаций, к при-
меру: когда недвижимое имущество приобретено в  пе-
риод брака на денежные средства, полученные от про-
дажи личного имущества одного из супругов; дом был 
построен одним из супругов за свои денежные средства, 
но государственная регистрация права произошла после 
вступления в  брак; супруг купил дом до регистрации 
брака в кредит, однако последний платеж по кредитному 
договору с банком осуществил после регистрации брака. 
Рассматривая первый пример, можно говорить о том, что 
на первый взгляд, данное имущество является личной 
собственностью одного из супругов, поэтому денежные 
средства, вырученные от его продажи, принадлежат ему 
же. Тем не менее, денежные средства могут считаться со-
вместно нажитыми, ввиду того, что имущество приобре-
тено в браке. В юридической литературе можно встретить 
понятие — имущество с «пограничным» режимом, то есть 
имущество, которое приобретено за счет продажи иного 
имущества, принадлежащего на праве личной собствен-
ности одному из супругов [5, с. 77].

Для выработки общего подхода к разрешению споров 
по данному вопросу, постановлением Пленума Верховного 
Суда РФ от 05.11.1998 №  15 (ред. от 06.02.2007) «О приме-

нении судами законодательства при рассмотрении дел 
о расторжении брака» установлено, что имущество, при-
обретенное во время брака на личные средства одного из 
супругов, принадлежавшие ему до вступления в брак, по-
лученное в дар или в порядке наследования, не является 
общим совместным [2]. Тем не менее, несмотря на разъяс-
нения Верховного Суда РФ, отсутствие законодательного 
закрепления данного вопроса в  действующем законода-
тельстве, в  частности в  СК РФ, является пробелом. По 
этой причине, предлагается внесение соответствующей 
нормы в ст. 36 СК РФ.

Также рассмотрим ситуацию, возникающую на прак-
тике, когда недвижимость, к  примеру, дом, построен 
одним из супругов на личные денежные средства, но госу-
дарственная регистрация права произошла после вступ-
ления в брак. Так, Губкина Е. О. обратилась с исковым за-
явлением к  Губкину В. С. (супругу) о  разделе совместно 
нажитого имущества. Квартира была приобретена Губ-
киным В. С., договор купли-продажи был заключен до 
вступления в  брак, а  право собственности зарегистри-
ровано в ЕГРН после заключения брака. Суд первой ин-
станции отказал Губкиной Е. О. в  удовлетворении тре-
бований, соответственно квартира не будет считаться 
совместно нажитым имуществом. Однако определением 
апелляционной инстанции решение первой инстанции 
было отменено, с  чем согласился и  кассационный суд. 
Губкин В. С. обжаловал судебные акты в  Верховный Суд 
РФ. Определением от 24.11.2020 №  117-КГ20–2-К4 уста-
новлено, что договор купли-продажи спорной квар-
тиры был заключён до брака, поэтому не было оснований 
включать жилье в  состав совместно нажитого имуще-
ства, указал ВС. То, что личный долг одного из супругов 
за квартиру был погашен уже в  браке, не делает ее со-
вместной собственностью, отмечено в определении, осо-
бенно с учетом того, что остальные платежи пришлись на 
период после развода [3].

Зарегистрировать право собственности на недви-
жимое имущество можно и после вступления в брак, но 
это не имеет значения для определения принадлежности 
данного имущества конкретному супругу. В  частности, 
в  Определении СК по гражданским делам Верховного 
суда РФ от 24  ноября 2020 г. No 117-КГ20–2-К4 указано, 
что так как государственная регистрация права носит 
не правоустанавливающий, а правоподтверждающий ха-
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рактер, то безосновательно считать, что дата регистраци-
онной записи перехода права собственности на спорное 
имущество при определении статуса совместно нажитого 
супругами имущества, имеет решающее значение. Реги-
страционные действия лишь подтверждают право лица 
(супруга или бывшего супруга) на конкретное имуще-
ство. Поэтому инициировать судебный спор о признании 
такого имущества совместно нажитым недопустимо.  [4, 
с. 104]

Таким образом, из анализа законодательства и  су-
дебной практики следует, что в  правоприменении име-

ется множество ситуаций (к  примеру, не предусмотрена 
судьба имущества, которое приобретено за счет продажи 
или иного отчуждения имущества), где отсутствует пра-
вовая определенность в судебном правотворчестве. Также 
исходя из вышеуказанного, можно сделать вывод о  том, 
что по смыслу действующего законодательства, а  также 
из материалов судебной практики, имущество, приобре-
тенное до брака, но зарегистрированное в период брака, 
будет являться собственностью того супруга, который за-
платил за указанное имущество (или стал собственником 
в ином порядке).
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Проблемы реализации принципа единства судьбы  
земельных участков и находящихся на нем объектов
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В статье рассматривается вопрос практической реализации принципа «единой судьбы земельных участков и распо-
ложенных на них объектов недвижимости». Актуальность исследования данной темы сохраняется и обусловлена тем, 
что указанный принцип лежит в основе регулирования отношений, которые возникают при сделках с определенными 
объектами недвижимости. Также на практике возникает довольно большое количество споров ввиду разобщенности 
правовой судьбы земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимости, следовательно, между правами 
собственника земельного участка и собственника здания или сооружения. Исследуется мнение ученых по ряду вопросов, 
а также судебная практика по отдельным аспектам указанного принципа. Сделан вывод о том, что необходимо вне-
сение изменений в законодательстве для устранения коллизий.

Ключевые слова: земельные участки, недвижимое имущество, единство судьбы земельных участков и объектов не-
движимости.

Принцип единства судьбы земельного участка и объ-
екта недвижимости подразумевает под собой, что 

объекты недвижимости, имеющие прочную связь с  зе-
мельными участками, следуют судьбе земельных участков, 
за рядом исключений. Данный принцип закреплен в п. 1 
ст.  1 Земельного кодекса РФ. В  юридическое литера-
туре по-разному раскрывают и  дополняют указанный 

принцип. К  примеру, Бевзенко Р. С. раскрывая принцип 
единства судьбы земельного участка и  объекта недви-
жимости, характеризует его так: все выстроенное на зе-
мельном участке, является составной частью земельного 
участка. [4, с. 99]

Тем не менее, практика в Российской Федерации сложи-
лась так, что земельные участки и недвижимость, которая 



«Молодой учёный»  .  № 39 (538)   .  Сентябрь 2024  г.178 Юриспруденция

расположена на них являются самостоятельными объек-
тами права. В законодательстве допущены некоторые от-
ступления от принципа единства судьбы. Одним из при-
меров такого отступления является статья 35 ЗК РФ: при 
переходе права собственности на здание, находящееся на 
чужом земельном участке, к другому лицу оно приобре-
тает право на использование соответствующей части зе-
мельного участка, занятой зданием, сооружением и необ-
ходимой для их использования, на тех же условиях и в том 
же объеме, что и прежний их собственник [2]. Таким об-
разом, законодателем допущена ситуация, при которой 
принцип судьбы не будет действовать. Спорным является 
вопрос того, как определить в каком размере земельный 
участок подлежит передаче в  пользование собственнику 
здания. В  данных ситуациях решения выносятся на ос-
новании заключения эксперта. В  определении Судебной 
коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 
06.02.2018 N4-КГ17–66, судом была назначена строитель-
но-техническая экспертиза на предмет возможности раз-
дела жилых строений и земельного участка и определения 
приемлемых вариантов такого раздела. Согласно заклю-
чению эксперта ООО «Кадастровое Бюро» от 25.09.2016 г. 
определены варианты раздела недвижимого имущества, 
на основании которого суд произвел раздел недвижи-
мости между сторонами по делу [7].

На практике возникают случаи, при которых у  соб-
ственника на земельном участке несколько жилых домов 
и один из них выставлен на продажу. В данной ситуации 
принцип единства судьбы земельного участка и  объекта 
недвижимости может быть реализован двумя способами. 
В первом случае, объектом продажи выступает не только 
жилой дом, но и  доля в  праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок. Сторонами в договоре уста-
навливается размер доли в  праве на землю. К  примеру, 
в  Постановлении Президиума Воронежского областного 
суда от 22 декабря 2010 г. N44-г-63, указывается, что соб-
ственники квартир в  многоквартирном доме являются 
участниками долевой собственности на земельный уча-
сток. Их доли могут быть определены в соответствии нор-
мами ст. 37 Жилищного кодекса РФ и ст 245 Гражданского 
кодекса РФ [8].

Во втором случае, собственнику перед продажей зе-
мельного участка и  дома на нем, необходимо произ-
вести раздел земельного участка, путем обращения к ка-
дастровому инженеру для установления границ новых 
участков и  составления межевого плана  [9]. Далее необ-
ходимо пройти государственный кадастровый учет, снять 
с учета старый участок и зарегистрировать права на обра-
зованные земельные участки. К  примеру, в  аналогичном 
деле, в  определении Верховного Суда РФ от 13.01.2015 г. 
№  73-КГ14–5, указывается, что согласно п. 1–3 ст. 252 Гра-
жданского кодекса РФ, имущество, которое находится 
в  долевой собственности, может быть разделено между 
участниками по соглашению между ними. При недости-
жении участниками долевой собственности соглашения 
о способе и условиях выдела доли одного из них или раз-

дела общего имущества, то они имеют право в судебном 
порядке требовать выдела в натуре своей доли из общего 
имущества. [5, с. 88] Однако важно учитывать также уста-
новленные муниципальными образованиями и законами 
субъектов РФ минимальные размеры земельных участков. 
В качестве примера, можно привести Закон Челябинской 
области от 31.03.2015 г. №  154-ЗО «О земельных отноше-
ниях», в котором установлены минимальные размеры зе-
мельных участков в  зависимости от их целевого назна-
чения.

Также на практике возникают ситуации, при которых 
продавец здания арендует земельный участок, где уста-
новлено, что «при продаже недвижимости на земельном 
участке, не принадлежащем продавцу на праве собствен-
ности, покупатель приобретает право пользования зе-
мельным участком на тех же условиях, что и  продавец 
без согласия собственника»  [1]. Так, новый собственник 
здания приобретает право аренды земельного участка, на 
котором здание расположено. Спорным на практике явля-
ется вопрос становится ли новый собственник стороной 
договора аренды. В  судебной практике по данному во-
просу сложились противоположные позиции. К примеру, 
в определении Верховного Суда РФ от 08.07.2022 г. по делу 
№  305-ЭС22–6663, суд приходит к выводу о том, что новый 
собственник недвижимости не становится стороной в до-
говоре аренды земельного участка, указывая на то, что для 
этого договор должен быть заключен именно с ним [10]. 
В другом деле по аналогичному вопросу, суд делает вывод 
о том, что происходит перемена лиц в арендном обязатель-
стве, в силу закона. Следовательно, собственник недвижи-
мого имущества заменяет в договоре аренды предыдущего 
владельца. Соответственно к новому собственнику пере-
ходят долги по арендной плате земельного участка. В част-
ности, в определении Верховного Суда РФ от 18.02.2016 г. 
по делу №  309-ЭС15–19508, суд пришел к  выводу о  том, 
что права и обязанности арендатора по договору аренды 
земельного участка, в том же объеме и на тех же условиях 
переходят к новому собственнику строений на данном зе-
мельном участке [11].

Еще одним проблемным аспектом, упоминаемым 
Учуевой А. А. в научной статье, является неясная правовая 
природа таких понятий как «право на использование», 
«право пользования», так как они не являются субъектив-
ными гражданскими правами. [6, с. 48] Так, при переходе 
права собственности на здание и сооружение, которое на-
ходится на чужом земельном участке, к  иному лицу, ему 
передается также право на использование части земель-
ного участка, на котором находится недвижимое иму-
щество (здание, сооружение)  [2]. Согласно ч.  1 ст.  271 
Гражданского кодекса РФ, собственник недвижимого иму-
щества, которое находится на земельном участке, при-
надлежащее иному лицу, вправе пользоваться предостав-
ленным таким лицом под эту недвижимость земельным 
участком. По данному вопросу в  п.  13 Постановления 
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Феде-
рации от 24 марта 2005 года №  11 «О некоторых вопросах, 
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связанных с  применением земельного законодательства» 
даны некоторые разъяснения. Суд разъяснил, что согласно 
ч.  1 ст.  35 Земельного кодекса РФ, покупатель недвижи-
мого имущества (здания, сооружения) имеет право тре-
бовать оформления соответствующих прав на земельный 
участок, с которым неразрывно связано здание, строение 
или иная недвижимость, необходимая для использования, 
на тех же условиях и в том же объеме, что и прежний соб-
ственник недвижимого имущества, с  момента государ-
ственной регистрации перехода права собственности на 
здание, сооружение или иную недвижимость  [12]. Дру-
гими словами под «правом пользования» понимается не 
«субъективное гражданское право, а право лица на обра-
щение в  уполномоченный орган государственной власти 
или местного самоуправления с  заявлением о  приобре-

тении тех прав на земельный участок под объектами не-
движимости, которые могут возникнуть у заявителя в со-
ответствии с действующим законодательством».  [6, с. 49] 
Предлагается закрепить в  соответствующих статьях Гра-
жданского кодекса РФ и Земельного кодекса РФ право на 
приобретение «права на земельный участок», при наличии 
у лица в собственности объекта недвижимого имущества 
на соответствующем земельном участке.

Таким образом, исследовав нормы Гражданского ко-
декса РФ, Земельного кодекса РФ, а также судебную прак-
тику по данному вопросу, можно сделать вывод о  том, 
что в реализации принципа единства судьбы земельного 
участка и объекта недвижимости, есть ряд противоречий, 
которые необходимо разрешить для правильного приме-
нения данного принципа с практической точки зрения.
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Прокурорский надзор за реализацией национальных 
проектов. Федеральный и региональный аспекты

Проскурякова Людмила Сергеевна, студент
Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина

Статья представляет собой комплексное исследование, основанное на анализе роли и значимости прокурорского над-
зора в контексте выполнения национальных проектов в России.

Современные национальные проекты, включающие в себя множество областей от образования и здравоохранения до 
экономики и инфраструктуры, ставят перед прокуратурой сложные задачи в плане контроля и надзора. Авторы рас-
сматривают специфику прокурорского надзора на федеральном и региональном уровнях, уделяя особое внимание взаимо-
действию и координации этих уровней [1].

В статье анализируются нормативно-правовые основы деятельности прокуратуры, включая их последние изме-
нения и реформы. Проводится сравнительный анализ практик прокурорского надзора в различных регионах Российской 
Федерации, выявляются успешные и неэффективные стратегии, методы и подходы.

Статья также содержит прогностический анализ, направленный на выявление возможных тенденций и изменений 
в прокурорском надзоре в контексте дальнейшей реализации национальных проектов. Результаты исследования могут 
быть полезны как для органов прокуратуры, так и для широкого круга специалистов в области юриспруденции, государ-
ственного и муниципального управления.

Ключевые слова: прокурорский надзор, национальные проекты, российская федерация, федеральный уровень, регио-
нальный уровень, нормативно-правовая база, реформы прокуратуры, сравнительный анализ, эффективность надзора, 
прогностический анализ, государственное управление, муниципальное управление, юриспруденция.

1. Функции прокурорского надзора: Прокурорский 
надзор в  России выполняет ряд ключевых функций, 

включая контроль за исполнением законов, защиту прав 
и свобод граждан, а также надзор за исполнением феде-
ральных и региональных законов и норм. В контексте реа-
лизации национальных проектов эти функции становятся 
особенно актуальными, поскольку они обеспечивают со-
блюдение законности и  прав граждан в  процессе реали-
зации этих проектов.

2. Федеральный аспект: На федеральном уровне про-
курорский надзор включает в себя контроль за исполне-
нием национальной политики и стратегических проектов, 
утвержденных на уровне центрального правительства. 
Это означает, что прокурорская служба играет ключевую 
роль в  обеспечении того, чтобы все национальные про-
екты были реализованы в  соответствии с  установлен-
ными законами и нормами.

3. Региональный аспект: На региональном уровне 
прокурорский надзор за реализацией национальных 
проектов включает в  себя проверку того, как эти про-
екты реализуются на местном уровне, а  также проверку 
соблюдения местными властями соответствующих за-
конов и  норм. Региональные прокуратуры важны для 
обеспечения правильной и эффективной реализации на-
циональных проектов, их функции включают проверку, 
а  также предоставление консультаций и  рекомендаций 
местным органам власти.

4. Вызовы и  проблемы: Однако, несмотря на значи-
тельные функции прокурорского надзора, существуют 
и  определенные проблемы. Это могут быть вопросы ко-
ординации между различными уровнями прокурорской 
системы, а также проблемы с обеспечением ресурсов для 

проведения тщательного надзора. Возможно, существуют 
проблемы с  полномочиями и  взаимодействием проку-
рорских органов с  другими государственными структу-
рами на местном и федеральном уровне. Это могут быть 
проблемы в информационном обмене, координации дей-
ствий, и доступе к необходимым данным.

5. Перспективы и направления улучшения: Учитывая 
все эти аспекты, важно провести анализ возможных путей 
улучшения функционирования прокурорского надзора. 
Это могут быть рекомендации по улучшению законода-
тельной базы, усилению координации действий, повы-
шению транспарентности действий прокуратуры, уси-
лению её роли в  предотвращении коррупции и  других 
противоправных действий при реализации национальных 
проектов.

Сравнительный анализ практик прокурорского над-
зора в различных регионах Российской Федерации позво-
ляет оценить степень эффективности данного института 
в контексте реализации национальных проектов, а также 
выявить основные тенденции, проблемы и возможности 
для улучшения работы [5].

При проведении анализа основное внимание уделяется 
таким параметрам, как число и структура выявленных на-
рушений, количество и  результаты проведенных про-
верок, а  также характер взаимодействия прокуратуры 
с другими органами власти и общественностью.

В целом, можно отметить, что практики прокурорского 
надзора могут значительно варьироваться в  разных ре-
гионах. Это связано с множеством факторов: уровнем раз-
вития региона, его спецификой, масштабом и характером 
реализуемых проектов, наличием профессиональных ка-
дров, а также спецификой местного законодательства.
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Тем не менее, определенные общие тенденции все же 
прослеживаются. В частности, в регионах с активно реа-
лизуемыми национальными проектами прокуратура ак-
тивно использует институт публичных слушаний, привле-
кает к  надзорной деятельности общественность и  СМИ, 
уделяет большое внимание вопросам прозрачности и от-
крытости процедур.

С другой стороны, в некоторых регионах наблюдаются 
проблемы с соблюдением законности при реализации на-
циональных проектов, что требует усиления прокурор-
ского надзора и  повышения квалификации сотрудников 
прокуратуры [6].

Анализ текущего состояния и  тенденций развития 
прокурорского надзора в  Российской Федерации позво-
ляет сформулировать прогнозы относительно его буду-
щего, выявить возможные перспективы и вызовы.

Во-первых, можно предположить, что в  ближайшем 
будущем будет продолжено активное использование ин-
формационно-коммуникационных технологий в  работе 
прокуратуры. Это включает в себя не только электронную 
документацию и дистанционные формы взаимодействия 
с гражданами, но и использование больших данных, ана-
литических систем и интеллектуального анализа для об-
работки и  анализа информации, выявления системных 
нарушений и прогнозирования рисков.

Во-вторых, в условиях реализации национальных про-
ектов прокуратура будет продолжать усиливать свою 
роль в  обеспечении законности, прозрачности и  эффек-
тивности этих проектов. Это включает в  себя активное 
использование института публичных слушаний, взаимо-
действие с  общественностью и  СМИ, а  также усиление 
контроля за законностью распределения бюджетных 
средств.

Третьей важной тенденцией является развитие межре-
гионального и международного сотрудничества в области 
прокурорского надзора. Это включает обмен опытом 
и  лучшими практиками, совместное обучение и  под-
готовку кадров, а  также совместную работу по борьбе 
с транснациональной преступностью и коррупцией.

Среди вызовов, которые стоят перед прокуратурой, 
можно отметить необходимость повышения квалифи-
кации сотрудников, адаптации к  быстро меняющимся 

технологиям и регулятивным требованиям, а также уси-
ление доверия общественности к институту прокуратуры.

В заключение, тема «Прокурорский надзор за реали-
зацией национальных проектов. Федеральный и  регио-
нальный аспекты» требует детального исследования, ко-
торое будет охватывать как аспекты функционирования 
и  проблемы прокурорского надзора, так и  перспективы 
его улучшения. Безусловно, эффективность прокурор-
ского надзора играет ключевую роль в  успешной реа-
лизации национальных проектов и  стратегий развития 
страны.

Прокурорский надзор в  России стоит перед рядом 
важных задач и вызовов, но при этом имеет значительные 
перспективы для дальнейшего развития и  усовершен-
ствования своей работы.

Сравнивая роль прокуратуры в  реализации нацио-
нальных проектов в  России с  другими странами, важно 
учитывать, что функции прокуратуры могут сильно раз-
личаться в  зависимости от юридической системы кон-
кретной страны. Вот несколько примеров:

1. США: В  Соединенных Штатах прокуратура в  ос-
новном занимается уголовным преследованием и  не иг-
рает значительной роли в надзоре за реализацией нацио-
нальных или региональных проектов. Это обязанность 
отдельных государственных органов и агентств, которые 
занимаются контролем и надзором за выполнением феде-
ральных и штатных законов.

2. Германия: В Германии прокуратура, как и в США, 
в  основном занимается уголовным преследованием, 
а  надзор за реализацией национальных и  региональных 
проектов обычно осуществляется отдельными государ-
ственными органами и агентствами.

3. Китай: В Китае прокуратура играет более активную 
роль в  надзоре за исполнением законов, что включает 
в себя контроль за реализацией национальных проектов. 
Это ближе к  российской системе, хотя специфика роли 
и полномочий прокуратуры все равно отличается.

Таким образом, роль прокуратуры в  реализации на-
циональных проектов в  каждой стране зависит от кон-
кретной системы разделения властей и  системы испол-
нения законов. Это важно учитывать при сравнении 
разных стран с Россией.

Литература:

1. Агапов П. В. Экстремизм. Стратегия противодействия и прокурорский надзор. Монография. — М.: Проспект, 
2019. 432 с.

2. Акчурин А. В., Легостаев С. В. Прокурорский надзор в схемах. Учебное пособие. — М.: Проспект, 2020. 96 с.
3. Бобров В. К. Прокурорский надзор. Учебник и практикум для СПО. — М.: Юрайт, 2019. 212 с.
4. Винокуров А. Ю., Винокуров Ю. Е. Прокурорский надзор. Практикум. Учебное пособие для СПО. — М.: Юрайт, 

2019. 182 с.
5. Винокуров А. Ю., Винокуров Ю. Е. Прокурорский надзор. Учебник. — М.: Юрайт, 2020. 380 с.
6. Винокуров А. Ю., Винокуров Ю. Е. Прокурорский надзор. Учебник для вузов. — М.: Юрайт, 2019. 380 с.



«Молодой учёный»  .  № 39 (538)   .  Сентябрь 2024  г.182 Юриспруденция

Проблемы квалификации экологических преступлений
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Статья посвящена исследованию и  оценке состояния законодательства Российской Федерации в  части установ-
ления уголовной ответственности за экологические преступления, а также анализу практики применения норм об от-
ветственности за экологические преступления, проблемные вопросы квалификации. В центре внимания — проблемы 
квалификации таких преступлений в условиях конкуренции уголовно-правовых норм, предусматривающих признаки об-
щего и специальных составов экологических преступлений, а также бланкетности диспозиций и несовершенства зако-
нодательства в сфере охраны окружающей среды. Проблема рассмотрена на примере ст. 246 и 251 УК РФ.

Ключевые слова: экологические преступления, нарушение экологического законодательства, квалификация экологи-
ческих правонарушений, загрязнение атмосферы, существенный вред окружающей среде.

Составы экологических преступлений в  современном 
российском уголовном законодательстве объеди-

нены в главе 26 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(далее — УК РФ). Родовым объектом данных составов пре-
ступлений выступают общественные отношения, возника-
ющие в  сфере обеспечения нормального состояния и  бла-
гополучия окружающей среды, сохранности природных 
ресурсов, недопустимости неправомерного опасного 
влияния хозяйственной деятельности на состояние окружа-
ющей среды. В  действительности экологические преступ-
ления отличаются значительным многообразием, прежде 
всего, по признакам непосредственного объекта и  пред-
мета составов преступлений, что позволяет ученым в сфере 
уголовного права предлагать различные подходы к класси-
фикации экологических преступлений [1, с. 126]. Одной из 
наиболее распространенных классификаций обсуждаемых 
составов преступлений является их деление на общие и спе-
циальные составы. Такой подход к классификации, в част-
ности, предложен Э. Н. Жевлаковым [4, c. С. 337–338]. К со-
ставам преступлений общего характера ученый отнес те 
составы, которые причиняют вред окружающей среде 
в целом, а к преступлениям специального характера — со-
ставы, которые в качестве объекта преступного посягатель-
ства имеют общественные отношения по поводу охраны 
конкретных экологических благ и предметов. Так, например, 
общим составом будет являться предусмотренный ст.  246 
УК РФ, а  специальным по отношению к  нему — составы, 
предусмотренные ст. 251, 254, 255, 257 УК РФ [6, c. 115].

В связи с тем, что система экологических преступлений 
выстроена российским законодателем таким образом, что 
имеются как общие составы, так и частные (специальные), 
то неизбежно практика сталкивается с трудностями раз-
граничения таких составов ввиду наличия общих при-
знаков, по крайней мере, у  двух составов преступлений 
и  в  условиях конкуренции уголовно-правовых норм, 
а  именно деяние, подпадающее под специальный состав 
преступления, одновременно обладает и  всеми необхо-
димыми признаками общего состава преступления. Ука-
занное приводит к  значимости исследования вопросов 
разграничения составов экологических преступлений. 
В рамках настоящей статьи будут исследованы такие во-

просы применительно к разграничению ст. 246 УК РФ со 
специальным составом, предусмотренным ст. 251 УК РФ.

Непосредственным объектом состава преступления, 
предусмотренного ст. 246 УК РФ, являются общественные 
отношения, складывающиеся в  связи с  обеспечением 
охраны окружающей среды от вредоносного воздействия 
на нее вследствие осуществления производственной или 
иной хозяйственной деятельности.

По структуре объективной стороны данный состав пре-
ступления является материальным, т. е. характеризуется 
тремя обязательными признаками: деянием в форме дей-
ствия или бездействия, выраженного в нарушении правил 
охраны окружающей среды при проектировании, разме-
щении, строительстве, вводе в  эксплуатацию и  эксплуа-
тации промышленных, сельскохозяйственных, научных 
и иных объектов; тяжкими последствиями, которые могут 
быть выражены, в частности, в виде существенного изме-
нения радиоактивного фона, причинения вреда здоровью 
человека, массовой гибели животных. Большее количе-
ство частных случаев существенных негативных послед-
ствий названо в п. 5 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 18  октября 2012 г. №  21 
«О  применении судами законодательства об ответствен-
ности за нарушения в области охраны окружающей среды 
и природопользования» [7]. В частности, к существенным 
негативным последствиям неправомерного деяния Суд 
отнес деградацию земель. Также обязательным признаком 
объективной стороны материального состава выступает 
наличие причинно-следственной связи между деянием 
и наступившими негативными последствиями.

Субъективная сторона состава преступления может 
быть выражена как в  форме умышленной вины, так 
и в форме неосторожности.

Субъектом состава преступления является специ-
альный — лицо, ответственное за соблюдение правил, на-
рушение которых составляет объективную сторону со-
става преступления, предусмотренного ст. 246 УК РФ.

Если обратиться к  признакам состава преступления, 
предусмотренного ст.  251 УК РФ, предусмотревшей уго-
ловную ответственность за загрязнение атмосферы, то 
можно обратить внимание на то, что по данной статье 
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ответственность также наступает за нарушение опреде-
ленных правил, установленных экологическим законо-
дательством, а  именно правил выброса в  атмосферу за-
грязняющих веществ. Вторым вариантом выполнения 
объективной стороны выступает нарушение правил экс-
плуатации определенных производственных установок, 
что привело загрязнение окружающей среды или изме-
нение природных свойств воздуха. Отличия между срав-
ниваемыми составами можно проводить и по признакам 
субъекта: если ст. 246 УК РФ установила признаки специ-
ального субъекта, то ст. 251 УК РФ прямо таких признаков 
не называет, т. е. любое лицо, в силу закона обязанное со-
блюдать требования экологического законодательства 
в  соответствующей части, может быть привлечено к  от-
ветственности за загрязнение атмосферы.

Если совершенное преступление связано лишь с  на-
рушением правил выброса или нарушением правил экс-
плуатации, то такое деяние подлежит квалификации по 
ст.  251 УК РФ, что подчиняется общему правилу квали-
фикации деяний при конкуренции уголовно-правовых 
норм  [5]. Однако возникает вопрос о  том, каким об-
разом надлежит квалифицировать деяние в  том случае, 

если по признакам объективной стороны деяние полно-
стью совпадает с признаками состава ст. 251 УК РФ, од-
нако общественно опасные последствия заключаются не 
только в  загрязнении или ином изменении природных 
свойств воздуха, а, например, в причинении вреда живот-
ному или растительному миру. Квалифицированные со-
ставы ст. 251 УК РФ такие последствия не предусматри-
вают. Следовательно, для того, чтобы полностью охватить 
фактически совершенное деяние правоприменитель будет 
вынужден применять ст. 246 УК РФ несмотря на то, что 
законом предусмотрена более специальная норма.

Аналогичные проблемы возникают и  при разграни-
чении ст.  246 УК РФ с  иными составами преступлений 
специального характера. Хоть законодатель и  предусмо-
трел систему специальных составов преступлений, в  су-
ществующих редакциях они не разрешают всех вопросов 
квалификации экологических преступлений в  условиях 
конкуренции уголовно-правовых норм, что следует счи-
тать актуальной проблемой в настоящее время, когда перед 
государством стоит задача по противодействию всевоз-
можным экологическим правонарушениям во избежание 
возможного ухудшения состояния окружающей среды.
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Некоторые проблемы правового регулирования 
договора займа, оформленного онлайн
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Челябинский государственный университет

На сегодняшний день в России договор займа, оформленный онлайн, является одним из распространённых договоров. В связи 
с цифровизацией общества, когда весь бизнес переводят в онлайн, микрофинансовые организации не стали исключением.

Ключевые слова: договор займа, оформленный «онлайн», договор, заёмные отношение, нормы российского законода-
тельства, судебная практика.

Развитие цифровых технологий происходит в  на-
стоящее время во всех сферах экономики, в  том 

числе и в финансовой. И если в банковской деятельности 
использование технологий дистанционного обслужи-
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вания уже устоялось и является нормой, то мировые тен-
денции показывают рост и развитие в последнее десяти-
летие альтернативных, конкурирующих с  банковским, 
механизмов привлечения и  предоставления денежных 
средств при посредничестве различных интернет-плат-
форм [5, 383].

Стремясь удовлетворить эту потребность, участники 
рынка кредитования должны минимизировать риски не-
возврата кредита с процентами: идентифицировать заем-
щика, обеспечить действительность и заключенность кре-
дитного договора [2, c. 61].

Самый обсуждаемый вопрос среди теоретиков и прак-
тиков — это сложность в оформлении электронной формы 
договора, а именно с идентификацией заёмщика.

После опубликования Банком России 3  февраля 
2022  года письма, где прописаны предостережения кре-
дитным организациям от практики, в рамках которой за-
ёмщик не подписывает ни собственноручной подписью, 
ни её аналогом индивидуальные условия договора потре-
бительского кредита (займа), в  банковской практике на-
чали появляться первые случаи успешного оспаривания 
заёмщиками кредитных договоров, заключённых с нару-
шением закона [3, c. 97].

Стоит также отметить, что упрощённая идентифи-
кация физического лица при оформлении «онлайн» 
займа — превратилась в  лазейку для мошенников раз-
личных уровней, чем подтверждается стремительно уве-
личивающаяся судебная практика по уголовным делам.

Сложно не согласиться с  некоторыми выводами Дал-
баевой В. Ю., которая предлагает сократить количе-
ство МФО при постоянном усложнении их организации 
и ужесточить контроль над МФО со стороны Централь-
ного Банка России [1, c. 172].

Томилин А. А. предлагает использовать опыт Гер-
мании, где рынок микрофинансирования «онлайн» ста-
бильно устойчив, чтобы обеспечить достойную защиту 
своих граждан. А  именно, клиент подписывает договор 

займа в  отделениях почты. Сотрудник почты свидетель-
ствует, что это именно тот гражданин, на кого оформлен 
договор [4, c. 378].

Считаем, что данный способ действительно имеет 
смысл рассмотреть с  законодательной точки зрения 
и внести необходимые изменения в федеральное законо-
дательство, чтобы для оформления кредитных договоров 
необходимо фактически идентифицировать гражданина 
происходило собственноручное подписание.

Таким образом, стремительная цифровизация обще-
ства приводит к  той ситуации, когда в  нормах россий-
ского законодательства возникают многочисленные про-
белы, из-за которых значительно увеличиваются риски 
при заключении договора займа, оформленного «онлайн», 
без собственноручной подписи заёмщика.

Предлагается внести изменения в Федеральный закон 
«О потребительском кредите (займе)», а именно изложить 
статью 8 в следующей редакции:

«1. При выдаче потребительского кредита с использо-
ванием электронного средства платежа оно должно быть 
передано заемщику кредитором по месту нахождения кре-
дитора (его структурного подразделения), а при наличии 
отдельного согласия в письменной форме заемщика — по 
адресу, указанному заемщиком при заключении договора 
потребительского кредита, способом, позволяющим од-
нозначно установить, что электронное средство платежа 
было получено заемщиком лично либо его представи-
телем, имеющим на это право.

2. Передача и  использование электронного средства 
платежа заемщиком допускаются только после прове-
дения кредитором идентификации клиента в  соответ-
ствии с требованиями, предусмотренными законодатель-
ством Российской Федерации.

3. Процесс идентификации клиента должен заканчи-
ваться только собственноручной подписью заёмщика 
в договоре при личной встрече с сотрудником кредитной 
организации».
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В статье рассматриваются развитие отраслевых норм о договоре займа, закрепленных в Гражданском кодексе Рос-
сийской Федерации, является предметом данной статьи. В контексте последних модификаций законодательства ана-
лизируется правовая сущность таковых договоренностей. Идентифицированы различные проблематики, касающиеся 
корректного юридического оформления правоотношений заемщика и кредитора. Изучение этой тематики неизбежно 
приводит к выводам, что вопросы, связанные с взиманием чрезмерно высоких процентов по таким договорам, стано-
вятся предметом судебных разбирательств. Обозначается отсутствие в российском законодательстве ясных крите-
риев, способных ограничить недобросовестность займодавцев при определении размера процентов, что ставит под 
угрозу интересы заёмщиков.
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С 2018 года наблюдается преобразование в нормах рос-
сийского законодательства, инициированное при-

нятием поправок к  Гражданскому кодексу Российской 
Федерации. Произошло кардинальное обновление опре-
деления договора займа, зафиксированного в 807-й статье, 
что влечёт за собой существенную трансформацию его 
юридической сущности [1]. Суть изменений касается ха-
рактеристики договора, который ранее характеризовался 
как реальный и  требовал фактической передачи финан-
совых средств или иных родовых активов для признания 
его действительным. В  соответствии с  действовавшей 
ранее правовой логикой, до момента исполнения обяза-
тельства по передаче заемщику суммы займа или пред-
метов займа, формально кредитор не был обязан реали-
зовать данный трансферт, а заемщик, соответственно, не 
обладал безусловным правом требовать его исполнения. 
Однако, изменения, внесенные Федеральным законом от 
26 июля 2017 года №  212-ФЗ, трансформировали данную 
парадигму, модифицируя права и обязанности, связанные 
с договором займа, расширяя рамки возможностей для за-
емщика и уточняя задачи кредитора уже до момента фак-
тической передачи займа. [2]

С новой редакцией статьи  807 Гражданского кодекса 
Российской Федерации возникла юридическая основа для 
того, чтобы экономические агенты могли расширить свои 
коммерческие права и  зафиксировать взаимные ожи-
дания с  партнерами в  консенсуальных договорах. Опре-
деление обязанностей передачи денежных сумм теперь 
возможно согласовать этими лицами в будущем времени 
на основе взаимного согласия без фактической передачи 
ценностей в данный момент. Вероятность нарушения обя-
зательств со стороны кредитора и требования заемщиком 
возмещения ущерба отсутствует при той же степени 
устойчивости договорных отношений, что и происходит 
в  условиях стандартных займов на основе фактической 
передачи средств, где обязательства сторон возникают 
в момент передачи предмета сделки [6].

Выходя на новый уровень динамики и  объема согла-
шений о  займах, общество столкнулось с  рядом испы-

таний, в том числе трудностями при передаче ценностей 
по реальным договорам. Эти задачи потребовали новаций 
в правовой сфере, что привело к формированию понятия 
консенсуального займа для обеспечения устойчивости 
длительных и  монолитных отношений заимствования, 
включая те, которые касаются передачи товаров.

Проявление обеспокоенности в  научном сообществе 
несомненно присутствует в  свете размывания четкости 
между кредитными и  заемными документальными до-
говоренностями. Собственно говоря, займы, вследствие 
таких трансформаций, могли бы ассимилировать клю-
чевые характеристики кредитных обязательств, что по-
тенциально лишит последние необходимости в их особом 
статусе. Однако, этот процесс сближения не лишен кон-
структивных аспектов. В  частности, для юридических 
субъектов — предоставляющих займы, происходит рас-
ширение сферы допустимых правовых актов, в то время 
как для граждан-заемщиков, часто представляющих 
более уязвимую сторону, повышаются гарантии. Допол-
нительно, обогащение арсенала инструментов для обес-
печения правовой защиты значительно усиливает их по-
зиции [7].

В свете развития правового регулирования заемных 
отношений заслуживает особого внимания адаптация 
правосудия к проблематике так называемых «ростовщи-
ческих процентов». Изменения законодательства направ-
лены на правомочное уменьшение судом этих процентов 
по кредитным соглашениям. В  результате, удалось ча-
стично разрешить противоречивые моменты, ранее остро 
стоявшие перед судебной практикой, в которой преобла-
дали решения, отстаивающие интересы организаций ми-
крофинансирования за счет заемщиков. На сегодняшний 
день ситуация характеризуется тенденцией к защите прав 
потребителей при рассмотрении споров о  взыскании 
с них чрезмерно высоких процентов.

При анализе судебной практики, в частности, пункта 9 
«Обзора судебной практики по делам защиты прав потре-
бителей финансовых услуг», было выявлено ранее разъяс-
нение, имеющее ключевое значение при анализе споров, 



«Молодой учёный»  .  № 39 (538)   .  Сентябрь 2024  г.186 Юриспруденция

связанных с  микрокредитами. Дело в  том, что компе-
тентные органы установили, что после истечения срока 
займа, проценты, которые были определены в рамках со-
глашения, не могут накапливаться подобным образом 
дальше  [3]. Важность периода, на который был выдан 
заем, подчеркивается в документе: именно для этого вре-
менного промежутка ставятся тарифы на использование 
заимствованных средств. Как показало Постановление 
Верховного Суда Российской Федерации, какие-либо 
иные экстраполяции условий по займу могут привести 
к превращению долга в бессрочную финансовую обязан-
ность, что является юридически некорректным [4].

В силу поправок к  статье  807 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, право займодавца на отказ от ис-
полнения обязательства по передаче займа закреплено, 
особенно в  случаях, когда имеются явные указания на 
потенциальный невозврат средств в  установленные до-
говором сроки. Такая норма права стала предохрани-
тельным механизмом против нарушений, особенно в кон-
тексте признания договора о займе как исполненного ещё 
до момента фактической выплаты заемщиком запраши-
ваемой суммы. Взаимоотношения между займодавцем 
и заемщиком, согласно текущим правовым нормам, пере-
стали быть исключительно реальными сделками и преоб-
разовались в консенсуальные контракты, по крайней мере 
в  тех ипостасях, когда договоренности складываются не 
между физическими лицами.

Обеспокоенность вызывает обход законодателем во-
просов, связанных с осуществимостью заключения инди-
видуальными предпринимателями консенсуальных согла-
шений по займу, которые в гражданских делах выступают 
наравне с другими физическими лицами. Подобная регла-
ментация акцентирует внимание на различиях в юриди-
ческом статусе заёмщиков и приводит к неоднозначности 
в трактовке правоотношений.

Такие преобразования правового поля находят глу-
бокий резонанс среди юридических экспертов. Они пола-
гают, что это фундаментально изменяет стратегии разре-
шения разногласий, которые возникают в контексте займов, 
поскольку непередача суммы займа уже не может послу-
жить веским основанием для защиты займодавца против 
претензий заемщика о нарушении условий договора.

В соответствии с  первым пунктом  807-й статьи Гра-
жданского кодекса Российской Федерации, концепция 
«суммы займа» широко трактуется, охватывая не только 
финансовые средства и  материальные объекты, опреде-
ляемые по общим характеристикам, но также включая 
ценные бумаги. Данный элемент расширяется четвертым 
пунктом вышеуказанной статьи, допускающим установ-
ление соглашений о займах через выпуск облигаций. Тем 
не менее, присутствуют неточности в  законодательном 
акте: неопределенность относительно критериев для 
ценных бумаг, которые подлежат переходу под обяза-
тельства займа. Следствием этого является неопределен-
ность в  вопросе, какие конкретно ценные бумаги могут 
быть предметом займа — исключительно эмиссионные 

или также займы, включающие неэмиссионные ценные 
бумаги.

Обязательность простой письменной формы договора 
займа имеется в случаях, когда сумма займа включает про-
центы, превышающие узаконенную границу. Напомним, 
что до недавних изменений регулирующие факторы опи-
рались на величину, равную десяти МРОТ. В  наши дни, 
однако, закон вменяет в обязанность обращаться к пись-
менному соглашению при займе свыше десяти тысяч 
рублей, регламентируемому статьёй 161 Гражданского ко-
декса Российской Федерации [1].

Интересно, что до внесения поправок, устная форма 
договора допускалась для займа между гражданами при 
условии, что сумма не превышала законно установленный 
максимум. Детализация участников сделки и  размера 
долга описана в  статье  808 вышеупомянутого кодекса, 
и подразумевает, что такой порядок действителен исклю-
чительно для займодателя и заёмщика, являющихся физи-
ческими лицами.

Чтобы избежать юридических неопределенностей в  во-
просах удостоверения договорённостей, практика выдвигает 
предложение уточнить содержание расписки, вписав в пара-
граф второй статьи  808 Гражданского кодекса конкретные 
требования. А именно, необходимо ясно определить какие 
сведения должны быть зафиксированы в  документе для 
того, чтобы договор считался заключенным. Настоящее тре-
бование обусловлено частыми проблемами, возникающими 
вследствие отсутствия в  расписке полной информации 
о лицах, участвующих в займе, и о заемной сумме.

Также были внесены поправки к статье 809 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, которая описывает «ро-
стовщические проценты» как процентную ставку, превы-
шающую удвоенный размер типичных процентных ставок 
по аналогичным займам. Теперь существует правовой меха-
низм, позволяющий снизить завышенные ставки согласно 
судебному решению, что оберегает интересы заемщиков. 
Эта реформа адаптируется для договоров, оформленных 
начиная с 1 июня 2018 года. Интересно, что эти изменения 
в  нормативном регулировании особенно выделяют струк-
туру участников кредитных соглашений. Теперь заем может 
быть выдан исключительно частному лицу, а в роли займо-
давцев могут выступать физические лица.

Закон не только оставляет без конкретизации меха-
низм их определения, но и возлагает на суд значительные 
трудности при установлении размера данных процентов. 
Такая неоднозначность существенно затрудняет защиту 
интересов заемщиков, которые могут сталкиваться с  ка-
бальными условиями займодавцев.

В частности, это можно трактовать как прокредитор-
ский уклон в  применении правоприменительных меха-
низмов, так как подходы регулирования направлены на 
контроль над процессом ограничения ростовщических 
процентов, вместо обеспечения справедливой защиты за-
ёмщиков. Подобная тенденция подтверждается анализом 
изменений в  законодательстве, который демонстрирует 
тенденцию к  углублению сближения договора займа 
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с кредитным обязательством, результатом чего стала эво-
люция договора займа в  более сложную юридическую 
структуру. Эта «сверхдоговорная конструкция» начинает 
преобладать над установленными положениями кредит-
ного договора, не в  полной мере отвечая на вызовы по 
обеспечению надлежащей защиты прав заемщиков.

Несмотря на попытки законодателя внести коррек-
тивы, направленные на усиление защиты прав заемщиков, 
реальная защита прав этих субъектов остается проблема-
тичной из-за недостатков действующего законодатель-
ства. Создается парадоксальная ситуация, где в ряде слу-
чаев закон не способствует продвижению интересов более 
уязвимой стороны, что акцентирует необходимость по-
следующих законодательных преобразований.

В заключение следует отметить, что правовая си-
стема Российской Федерации, как и судебная практика, на 

данном этапе не определяют четкие и  недвусмысленные 
меры ограничения злоупотреблений кредиторов в  части 
начисления ростовщических процентов по потребитель-
ским займам. В отсутствие нормативно укрепленных ори-
ентиров, предназначенных регулировать поведение кре-
диторов и  избегать взимания неоправданно высоких 
процентных ставок, возникает явное поле для недобро-
совестного поведения. На данный момент порог макси-
мальной ставки за день составляет 0,8%  [5]. Очевидно, 
для решения проблемы злоупотреблений целесообразно 
рассматривать новые положения, например пункт  5 
статьи 809 Гражданского кодекса РФ в редакции, которая 
позволяет регулировать отношения с  участием микро-
финансовых организаций, для применения аналогичных 
принципов в  борьбе с  непомерными процентами по по-
требительскому займу.
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В статье рассматривается актуальная проблематика займов в  цифровой валюте. Анализируются теоретиче-
ские аспекты и  правовое регулирование данной сферы. Выявляются ключевые проблемы, связанные с  использованием 
цифровых валют в  кредитных отношениях. Предлагаются рекомендации по совершенствованию законодательства 
и практики применения займов в цифровой валюте. Особое внимание уделяется вопросам безопасности и защиты прав 
участников таких сделок.

Ключевые слова: цифровая валюта, криптовалюта, займы, кредитование, блокчейн, финансовые технологии, ци-
фровизация экономики, правовое регулирование, финансовые риски, смарт-контракты, децентрализованные финансы, 
цифровой рубль, кибербезопасность, финансовая грамотность.

В условиях стремительного развития цифровых тех-
нологий и  трансформации финансового сектора 

особую актуальность приобретает вопрос использо-
вания цифровых валют в кредитных отношениях. Займы 
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в  цифровой валюте являются новым финансовым ин-
струментом, который может кардинально изменить тра-
диционную систему кредитования. Однако, несмотря 
на очевидные преимущества, данная сфера сопряжена 
с  рядом теоретических и  практических проблем, требу-
ющих тщательного анализа и  выработки эффективных 
решений.

Целью настоящей статьи является комплексное ис-
следование теоретических аспектов и практических про-
блем реализации займов в цифровой валюте, а также раз-
работка рекомендаций по совершенствованию правового 
регулирования и механизмов их применения.

Актуальность темы исследования обусловлена стре-
мительным ростом интереса к цифровым валютам как со 
стороны частных лиц, так и со стороны государственных 
структур. Развитие технологии блокчейн и появление раз-
личных криптовалют создают новые возможности для 
финансового сектора, но вместе с тем порождают ряд вы-
зовов, связанных с обеспечением безопасности, правовой 
определенности и экономической стабильности.

Прежде чем перейти к  рассмотрению специфики 
займов в цифровой валюте, необходимо определить само 
понятие цифровой валюты и его соотношение с другими 
смежными категориями.

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 №  259-ФЗ 
«О  цифровых финансовых активах, цифровой валюте 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», цифровой валютой признается 
совокупность электронных данных (цифрового кода или 
обозначения), содержащихся в информационной системе, 
которые предлагаются и  (или) могут быть приняты в ка-
честве средства платежа, не являющегося денежной еди-
ницей Российской Федерации, денежной единицей ино-
странного государства и (или) международной денежной 
или расчетной единицей, и  (или) в  качестве инвестиций 
и в отношении которых отсутствует лицо, обязанное перед 
каждым обладателем таких электронных данных [1].

Данное определение, хотя и  закрепляет правовой 
статус цифровой валюты, оставляет ряд вопросов откры-
тыми. В  частности, не вполне ясно, как соотносятся по-
нятия «цифровая валюта» и  «криптовалюта», а  также 
каков правовой режим различных типов цифровых валют. 
Представляется, что законодателю следовало бы более де-
тально проработать терминологический аппарат в  этой 
сфере, что позволило бы избежать неоднозначности тол-
кования норм на практике.

В научной литературе встречаются различные под-
ходы к  определению сущности цифровой валюты. Так, 
по мнению А. И. Савельева, цифровая валюта представ-
ляет собой «децентрализованную конвертируемую вир-
туальную валюту, основанную на математических прин-
ципах, которая защищена с помощью криптографических 
методов»  [2, с.  136]. Д. А. Кочергин рассматривает ци-
фровую валюту как «электронное платежное средство, 
эмиссия и  учет которого могут быть децентрализованы 
или осуществляться эмитентами» [3].

Анализируя приведенные определения, можно заклю-
чить, что ключевыми характеристиками цифровой ва-
люты являются ее электронная природа, возможность 
использования в  качестве средства платежа или инве-
стиций, а  также децентрализованный характер эмиссии 
и  обращения (хотя последний признак не является обя-
зательным, учитывая возможность создания централи-
зованных цифровых валют центральных банков). Важно 
отметить, что цифровая валюта не тождественна элек-
тронным денежным средствам, которые представляют 
собой цифровое выражение фиатных денег.

История развития займов в  цифровой валюте нераз-
рывно связана с эволюцией самих цифровых валют и тех-
нологии блокчейн. Первые эксперименты с  кредитова-
нием в криптовалютах начались вскоре после появления 
биткоина в  2009  году. Однако по-настоящему активное 
развитие этот сегмент получил с  ростом популярности 
децентрализованных финансов (DeFi) и появлением спе-
циализированных платформ для криптокредитования.

Стоит отметить, что развитие займов в  цифровой ва-
люте происходило в условиях правовой неопределенности 
и  отсутствия четкого регулирования. Это создавало как 
возможности для инноваций, так и риски для участников 
рынка. Сегодня мы наблюдаем постепенное формирование 
правовой базы в этой сфере, что, безусловно, способствует 
повышению доверия к цифровым валютным займам.

Ключевыми этапами в  развитии концепции займов 
в цифровой валюте можно считать:

1. Появление первых P2P-платформ для криптокреди-
тования (2014–2015 гг.)

2. Развитие смарт-контрактов на базе Ethereum, по-
зволяющих автоматизировать процессы кредитования 
(2016–2017 гг.)

3. Бум децентрализованных финансов и  появление 
протоколов кредитования, таких как Compound и  Aave 
(2019–2020 гг.)

4. Начало разработки цифровых валют центральных 
банков (CBDC) и обсуждение возможности их использо-
вания в кредитных отношениях (2020–2022 гг.)

В настоящее время можно выделить несколько ос-
новных моделей займов в цифровой валюте:

1. Централизованные платформы криптокредито-
вания

2. Децентрализованные протоколы кредитования на 
базе смарт-контрактов

3. P2P-кредитование с использованием цифровых валют
4. Традиционное банковское кредитование с  исполь-

зованием цифровых валют (в перспективе, с внедрением 
CBDC)

Каждая из этих моделей имеет свои преимущества и не-
достатки. Централизованные платформы обеспечивают 
более высокий уровень защиты пользователей, но проти-
воречат идее децентрализации. Децентрализованные про-
токолы предоставляют максимальную свободу и  автоном-
ность, но сопряжены с  высокими рисками. P2P-модель 
позволяет устанавливать индивидуальные условия сделки, 
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но требует высокого уровня доверия между участниками. 
Банковское кредитование в цифровой валюте потенциально 
может обеспечить наибольшую стабильность и защиту, но 
пока находится на стадии концептуальной разработки.

Несмотря на очевидный потенциал, займы в цифровой 
валюте сталкиваются с  рядом существенных проблем, 
требующих комплексного решения. Рассмотрим наиболее 
значимые из них.

1. Правовая неопределенность.
Одной из ключевых проблем в  сфере займов в  ци-

фровой валюте является недостаточная правовая опре-
деленность. Несмотря на принятие в  России закона 
о цифровых финансовых активах, многие аспекты исполь-
зования цифровых валют в кредитных отношениях оста-
ются неурегулированными.

В частности, остаются открытыми вопросы:
— Правовой природы договора займа в цифровой ва-

люте
— Порядка налогообложения операций с цифровыми 

валютами в рамках кредитных отношений
— Механизмов защиты прав кредиторов и заемщиков 

при использовании цифровых валют
— Применимости норм о  защите прав потребителей 

к займам в цифровой валюте
Анализируя судебную практику, можно отметить, что 

суды зачастую испытывают затруднения при рассмо-
трении споров, связанных с  цифровыми валютами. Так, 
в  Кассационном определении Четвертого кассацион-
ного суда общей юрисдикции от 04.07.2023 по делу N88–
19419/2023 суд обосновано указал, что обстоятельство 
неурегулирования на законодательном уровне порядка 
использования криптовалюты в  качестве средства пла-
тежа само по себе не может свидетельствовать о ничтож-
ности совершенных между участниками гражданского 
оборота сделок по ее купли-продажи, поскольку обратное 
нарушало бы принцип свободы договора, установленный 
статьей 421 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
ввиду чего истец, учитывая неопределенность правового 
регулирования торговых интернет-площадок для извле-
чения прибыли, в том числе инвестирования, перечисляя 
денежные средства, должен был осознавать, что все опе-
рации с  инвестициям для извлечения прибыли, произ-
водятся их владельцами на свой страх и  риск.  [4]. Это 
свидетельствует о необходимости дальнейшего совершен-
ствования законодательства в данной сфере.

2. Высокая волатильность цифровых валют.
Значительная волатильность курсов большинства ци-

фровых валют создает существенные риски как для кре-
диторов, так и  для заемщиков. Резкие колебания стои-
мости цифровой валюты могут привести к неспособности 
заемщика погасить кредит или к  обесценению активов 
кредитора [9].

Эта проблема особенно остро проявилась в 2022 году, 
когда рынок криптовалют пережил серьезный спад. 
Многие платформы криптокредитования, такие как Cel-
sius Network и Voyager Digital, столкнулись с кризисом ли-

квидности и  были вынуждены приостановить выплаты 
клиентам. Это подчеркивает необходимость разработки 
механизмов снижения рисков волатильности при исполь-
зовании цифровых валют в кредитных отношениях.

3. Риски безопасности и мошенничества.
Децентрализованная природа многих цифровых валют 

и отсутствие централизованного регулирования создают 
благоприятную среду для различных форм мошенниче-
ства. Кроме того, технические уязвимости смарт-кон-
трактов и  криптовалютных платформ могут приводить 
к взломам и потере средств.

По данным отчета Chainalysis, в  2022  году объем по-
хищенных криптоактивов достиг рекордных $3,8 млрд 
причем значительная часть этих средств была связана 
с DeFi-протоколами [5].

Анализируя эту статистику, можно сделать вывод о не-
обходимости разработки более совершенных механизмов 
обеспечения безопасности при использовании цифровых 
валют в кредитных отношениях. Это может включать как 
технические решения (например, улучшение аудита смарт-
контрактов), так и организационные меры (усиление KYC/
AML-процедур на криптовалютных платформах).

4. Отсутствие механизмов страхования и  защиты 
вкладов

В отличие от традиционного банковского сектора, 
где действует система страхования вкладов, займы в ци-
фровой валюте не имеют аналогичных механизмов за-
щиты. Это создает дополнительные риски для кредиторов 
и может ограничивать развитие данного сегмента финан-
сового рынка [10].

Представляется, что разработка системы страхования 
или гарантирования для займов в цифровой валюте могла 
бы существенно повысить доверие к этому инструменту. 
Однако реализация такой системы сопряжена с  рядом 
сложностей, включая определение страхового случая, 
оценку рисков и формирование страхового фонда в усло-
виях высокой волатильности цифровых активов.

На основе проведенного анализа можно предложить 
следующие рекомендации по совершенствованию регули-
рования и практики применения займов в цифровой ва-
люте.

Для решения проблемы правовой неопределенности 
необходимо дальнейшее развитие нормативно-правовой 
базы в сфере цифровых валют и их использования в кре-
дитных отношениях. В частности, предлагается:

а) Внести изменения в  Гражданский кодекс РФ, за-
крепив понятие договора займа в цифровой валюте и осо-
бенности его правового регулирования.

б) Разработать специальный федеральный закон 
«О займах в цифровой валюте», который бы детально ре-
гламентировал все аспекты таких отношений, включая 
права и  обязанности сторон, порядок заключения и  ис-
полнения договора, механизмы защиты прав участников.

в) Внести изменения в  Налоговый кодекс РФ, четко 
определив порядок налогообложения операций с цифро-
выми валютами в рамках кредитных отношений.
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г) Разработать нормативные акты Банка России, уста-
навливающие требования к  организациям, осуществля-
ющим деятельность по предоставлению займов в  ци-
фровой валюте.

Анализируя зарубежный опыт, можно отметить, что 
некоторые страны уже предприняли шаги в этом направ-
лении. Например, в США Комиссия по ценным бумагам 
и биржам (SEC) выпустила ряд разъяснений относительно 
регулирования криптовалютных платформ, предостав-
ляющих услуги кредитования  [6]. Адаптация подобного 
подхода к российским реалиям могла бы способствовать 
формированию более четкой правовой базы для займов 
в цифровой валюте.

Для минимизации рисков, связанных с высокой вола-
тильностью цифровых валют, предлагается:

а) Стимулировать развитие рынка стейблкоинов, обес-
печенных фиатными валютами или другими стабиль-
ными активами, которые могли бы использоваться в кре-
дитных отношениях.

б) Разработать и  внедрить механизмы хеджирования 
рисков волатильности для участников кредитных отно-
шений с использованием цифровых валют.

в) Рассмотреть возможность использования цифро-
вого рубля (после его внедрения) в качестве стабильного 
инструмента для займов в цифровой среде.

Интересно отметить, что некоторые децентрализо-
ванные протоколы кредитования уже экспериментируют 
с механизмами автоматической ликвидации позиций при 
достижении определенного порога волатильности. Однако 
эти решения пока не лишены недостатков и требуют даль-
нейшей доработки. Представляется перспективным из-
учение возможности адаптации подобных механизмов для 
широкого применения в сфере займов в цифровой валюте.

Для повышения уровня безопасности и  снижения 
рисков мошенничества рекомендуется:

а) Установить обязательные требования к  информа-
ционной безопасности для платформ, предоставляющих 
услуги по займам в цифровой валюте.

б) Внедрить систему обязательного аудита смарт-кон-
трактов, используемых в процессе кредитования.

в) Усилить требования к  идентификации пользова-
телей (KYC) и противодействию отмыванию денег (AML) 
для платформ, работающих с цифровыми валютами.

г) Создать специализированное подразделение в  пра-
воохранительных органах для расследования преступ-
лений в сфере цифровых валют.

Анализ судебной практики показывает, что расследо-
вание преступлений, связанных с цифровыми валютами, 
часто осложняется недостатком специальных знаний у со-
трудников правоохранительных органов [7].

Для повышения доверия к займам в цифровой валюте 
и защиты интересов участников предлагается:

а) Разработать концепцию системы страхования 
рисков при осуществлении займов в  цифровой валюте, 
возможно, по аналогии с  системой страхования банков-
ских вкладов.

б) Создать специализированный фонд защиты прав 
инвесторов на рынке цифровых валют.

в) Разработать механизмы внесудебного урегулиро-
вания споров между участниками кредитных отношений 
с использованием цифровых валют.

Интересно отметить, что некоторые криптовалютные 
биржи уже создают собственные страховые фонды для за-
щиты пользователей. Например, Binance Secure Asset Fund 
for Users (SAFU) предназначен для компенсации потерь 
в случае взлома или других чрезвычайных ситуаций  [8]. 
Однако эти инициативы пока носят добровольный ха-
рактер и  не имеют системного подхода. Представляется 
целесообразным изучение возможности создания по-
добной системы на государственном уровне.

Займы в  цифровой валюте представляют собой инно-
вационный финансовый инструмент, обладающий значи-
тельным потенциалом для развития финансового рынка. 
Однако реализация этого потенциала сопряжена с рядом су-
щественных проблем, требующих комплексного решения.

Проведенный анализ позволяет сделать следующие 
выводы:

1. Необходимо дальнейшее совершенствование нор-
мативно-правовой базы в  сфере регулирования займов 
в  цифровой валюте, включая разработку специального 
законодательства и  внесение изменений в  действующие 
нормативные акты.

2. Требуется разработка и внедрение механизмов сни-
жения рисков волатильности цифровых валют при их ис-
пользовании в кредитных отношениях.

3. Особое внимание следует уделить вопросам обеспе-
чения безопасности и  противодействия мошенничеству 
в сфере займов в цифровой валюте.

4. Создание системы страхования и  защиты участ-
ников может стать важным фактором повышения до-
верия к данному финансовому инструменту.

Подводя итог, можно констатировать, что развитие 
займов в  цифровой валюте находится на начальном этапе 
и требует дальнейших исследований, как теоретических, так 
и практических. Важно обеспечить баланс между инноваци-
онным потенциалом этого инструмента и необходимостью 
защиты прав и интересов участников финансового рынка. 
Только при комплексном подходе к  решению выявленных 
проблем займы в  цифровой валюте смогут стать полно-
ценным элементом современной финансовой системы.
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