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На обложке изображен Аль-Халиль аль-Фарахиди (предпо-
ложительно 718–791 гг.), арабский филолог, представитель бас-
рийской языковедческой школы, создатель методики традици-
онного арабского языкознания.

Его полное имя Абу Абдуррахман аль-Халиль ибн Ахмад 
ибн Амр ибн Таммам аль-Фарахиди аль-Азди аль-Яхмади. Ро-
дился он на юго-востоке Аравийского полуострова, на терри-
тории современного Омана. В Басре Халиль ибн Ахмад учился 
арабскому языку, а также методам его исследования у ас-Са-
кафи. Филолог изучал литературу, арабский фольклор и сти-
хосложение. Он начал работу над созданием первого арабского 
словаря, «Книги Айна», которую довели до конца его ученики. 
Занимался он также и криптографией. Среди учеников Халиля 
были Сибавейхи и Аль-Лайс ибн аль-Музаффар.

Труды самого Халиля аль-Фарахиди не сохранились. Мир 
знает о них по упоминаниям у других ученых, например, у Абу 
Али аль-Мухассин ат-Танухи в своих «Занимательных историях».

Аль-Халиль аль-Фарахиди разработал теорию аруд и бухур 
арабского стихосложения. Ару́з, или ару́д, — квантитативная 
система стихосложения, основанная на чередовании долгих 
и кратких слогов, возникшая в арабской литературе и полу-
чившая распространение в персидской и тюркской поэзии. Он 
также выявил минимальную единицу членения речи — харф; 
разработал арабскую систему огласовки — харакат; разработал 
фонетический принцип построения словаря арабского языка; 
ввел в арабский алфавит знак «хамза».

«Книга Айна» — это первый арабский словарь, составленный 
в конце VIII века в Басре Халилем ибн Ахмадом аль-Фарахиди 
и его учениками, названный по первой букве «айн», с которой 
начинался словарь. Ученый посчитал, что не стоит начинать 
свой труд со слабой буквы «алиф». Оставив эту букву, он также 
усомнился в правомерности использования буквы «ба» после 

«алифа», «та» после «ба» и т. д. Словарь включал в себя все мо-
дели, которые можно образовать от данного корня, даже такие, 
которых фактически не было в языке. Последние помечались как 
неупотребительные. Метод, который был применен при состав-
лении этого словаря, использовался на протяжении трех веков.

На основе открытого им метода дешифрования Халиль 
ибн Ахмад аль-Фарахиди написал книгу «Китаб аль-Муамма».  
С VIII века н. э. развитие криптографии происходило в ос-
новном в арабских странах — именно арабы первыми начали 
использовать статистику и теорию вероятностей в той или 
иной форме. Считается, что известный арабский филолог VIII 
века Халиль ибн Ахмад аль-Фарахиди первым обратил вни-
мание на возможность использования стандартных фраз от-
крытого текста для дешифровки текстов. Метод шифрования, 
придуманный аль-Фарахиди, представляет собой звуковую 
часть уже известного языка (в оригинале — арабского). Словарь 
включает в себя некоторые составляющие исходного языка. 
Применяется правило отбора слов и букв, согласно которому 
вышеперечисленное не должно подчиняться правилам фоноло-
гических исследований, которые аль-Фарахиди получил ранее в 
своих трудах. Для этого он использовал свои знания о музыке.

Было известно, что аль-Фарахиди настолько увлекался 
своей работой, что ничего не замечал вокруг. В один из таких 
моментов, когда ученый погрузился в свои раздумья, он был 
сбит насмерть верблюдом. Ибн Халкан в своей книге «Смерти 
великих» написал, что аль-Фарахиди был в это время занят сло-
жением бахра из аруда.

В честь ученого названа школа в Басре (Ирак), а также центр 
арабской культуры, созданный в Ростове-на-Дону.

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

Коррупция в современной России: проблемы противодействия
Алля Катерина Игоревна, студент магистратуры

Ульяновский государственный университет

Коррупция является одним из самых древних явлений, т. к. разрастаться оно стало с появлением у человека раз-
личных материальных благ. С  развитием времён сменялись исторические эпохи, менялась власть, но такое явление 
как коррупция существовало на протяжении всех периодов развития любого государства, в том числе и России. Борьба 
с коррупцией в России продолжалась и продолжается на протяжении долгих лет. Современная коррупция приобрела мно-
гообразие форм и видов, в связи с чем ей все проще оказывать негативное воздействие на протекающие общественные 
процессы. Противодействие коррупционным правонарушениям на протяжении достаточно долгого времени остается 
актуальным направлением политики не только российского государства [1, с. 192].

Федеральный закон от 25.12.2008 №  273-ФЗ «О противодействии коррупции» характеризует понятие коррупции 
как «злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, ком-
мерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки за-
конным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или 
услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предостав-
ление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами».

Ключевые слова: коррупция, конфликт интересов, антикоррупционная политика.

Одной из важнейших проблем современности не 
прекращает оставаться коррупция. Проникнув во 

все сферы жизнедеятельности российского общества 
и страны, она серьезно затрудняет обычное функциониро-
вание всех публичных механизмов, является препятствием 
проведению социальных изменений и  усовершенство-
вания государственной экономики, разлагает структуры 
исполнительной и  законодательной власти, снижает эф-
фективность деятельности органов правопорядка, вызы-
вает в  российском обществе серьезную тревогу и  недо-
верие к государственным институтам, создает негативный 
имидж России на интернациональной арене и правомерно 
изучается как одна из угроз безопасности Российской Фе-
дерации. Так, в  2020  году в  целом по России было выяв-
лено 375004 нарушения (2015 г. — 254305; 2016 г. — 215192; 
2017 г. — 301315; 2018 г. — 248088; 2019 г. — 342174).

При этом более половины всех выявленных прокуро-
рами в 2020 году коррупционных нарушений федерального 
законодательства были вскрыты в исполнительных (46,5%) 
и в представительных (7,4%) органах местного самоуправ-
ления. Доля коррупционных нарушений, выявленных в фе-
деральных министерствах и  ведомствах составила 12%, 
в  органах исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации — 2,3%, в представительных (законодательных) 
органах субъектов Российской Федерации — 0,2%.

Коррупция является опасным явлением для сфер дея-
тельности государства. Особо значимыми являются 
сферы социально-экономической, политической и  пра-
вовой направленности.

Коррупция как многоаспектное явление имеет множе-
ство внешних проявлений. Так, например, характерной 
чертой проявления коррупции, как социального явления, 
является то, что рассматриваемое явление, в современном 
обществе проявляется не только в  органах государ-
ственной и муниципальной власти, но и в области част-
ного сектора, партийного аппарата, спорта и  даже твор-
ческой деятельности. Коррупция как угроза вливается 
в  различные сферы общества и  воспринимается совре-
менным социумом. [2, с. 15].

Благодаря своей причинной обусловленности, адап-
тирующейся к  внешним и  внутренним факторам суще-
ствования и развития, коррупция стала уникальным эле-
ментом социально-политического устройства жизни 
граждан и государств. Адаптация коррупции в обществе, 
как явления происходит благодаря тому, что она обладает 
некоторыми свойствами, которые присуще иным обще-
ственно-политическим институтам.

Рассматривая коррупцию, как явление, оказывающее 
негативное воздействие на общественную жизнь, стоит 
отметить, что особенно отрицательным образом кор-
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рупция сказывается на социально-экономическом раз-
витии, как государства, так и общества. На конкретном 
примере, коррупция воздействует на повышение сек-
тора, а, следовательно, и доли теневой экономики госу-
дарства, снижение налоговых поступлений в  бюджет, 
впоследствии чего происходит обострение социальных 
проблем.

Явление, которое напрямую зависит от социального 
устройства и  уровня развития современного общества, 
коррупция является основным источником новых про-
блем социума, помимо того обостряет проблемы име-
ющиеся ранее, которые не были решены. Этот факт об-
условлен тем, что коррупция ведет к  оттоку достаточно 
большого объема сил и денежных средств, необходимых 
для достижения государством поставленных целей.

Другими словами систематическая коррупция при-
водит к  бюджетному кризису государства, вследствие 
чего власти не смогут наиболее реально и  эффективно 
решать социальные проблемы. Явление коррупции имеет 
цикличной характер. Особенно проявляя себя во вре-
мена застоя социально-экономического развития, кор-
рупция является усугубляющим фактором, который пре-
пятствует восстановлению нормальной, приоритетной 
политики государства в  области социально-экономиче-
ского развития.

Следствием чего происходит рост интенсивности про-
текания такого застоя, увеличение общественной на-
пряженности, что значительным образом отражается на 
экономике страны и обостряет угрозу политической дея-
тельности властей.

Пренебрежение государственными деятелями 
своими должностными полномочиями с  целью полу-
чения личной выгоды не ограничивается исполнением 
своих функциональных обязанностей. В  основном, чи-
новник прибегает к  использованию авторитета органа 
государственной службы, в котором он работает. Неза-
конное обогащение предполагает под собой получение 
служащим для себя либо третьих лиц, в судьбе которых 
он заинтересован, материальных благ. В  социальном 
смысле коррупция является мерой показателя состояния 
общества в целом.

Социально-экономический аспект коррупции за-
ключен в  коррумпированности власти, которая про-
водит социально-экономическую политику. Искажение 
настоящих целей социально-экономической политики 
противоречит законодательству Российской Федерации, 
а также пренебрегает правами и интересами граждан. Как 
следствие такие действия приводят к появлению крими-
ногенного аспекта в  предпринимательстве (устройство 
рыночных отношений построенных на противозаконных 
факторах), оттоку «чистых» инвестиций из экономики 
страны и появлению препятствий при интеграции в ме-
ждународный и  транснациональный рынки. В  даль-
нейшем возможен ущерб экономике государства, за счет 
недоплаченных налоговых средств и поспособствует воз-
никновению «теневого» импорта и экспорта. [3, с. 36].

Коррупция в экономической сфере государства пред-
ставляет собой борьбу между субъектами рынков, осуще-
ствляемую незаконным способом, путем подкупа госу-
дарственных служащих. Результатом такой борьбы будет 
получение наилучших условий для ведения бизнеса, ре-
шение вопросов и проблем, стоящих перед предпринима-
телем, через органы власти.

Основанием коррупционных отношений является по-
лучение взаимной выгоды, такой как: имущество, де-
нежные средства, льготы, преференции, воздействие на 
конкурентов и  т. д. Такое разнообразие выгоды связано 
с появлением различных форм предпринимательской, хо-
зяйственной и финансовой деятельности. Также это свя-
зано с появлением новых бизнес-моделей. Как следствие, 
из-за этого законодательство не всегда успевает контро-
лировать коррупционные процессы. Также проблемой яв-
ляется то, что зачастую эти законы должны приниматься 
заинтересованными лицами, коррупционерами.

Экономический аспект коррупции заключается в при-
обретении государственными чиновниками матери-
альных благ, с помощью имеющихся у них властных пол-
номочий. Многие исследователи считают, что коррупция 
должна рассматриваться как рента, вытекающая из мо-
нопольного положения государственных служащих. Бла-
годаря недочетам в  законодательстве происходит обога-
щение государственных должностных лиц.

С политической точки зрения коррупцию рассма-
тривают как элемент управления чиновниками, а  через 
них и  государственного аппарата. Во-первых, корруп-
ционные действия пагубным образом сказываются на 
гражданах, так как существует прямая зависимость об-
щества от законов, принятых в государстве, а через кор-
румпированные органы власти невозможно проведение 
грамотной, целевой политики государства. Во-вторых, 
негативному воздействию подвергается и сама политиче-
ская система, коррупция в органах власти вызывает не-
довольство граждан, ведет к потере доверия у последних, 
вследствие чего происходят социальные волнения   
[4, с. 26].

«Осуществление контроля за доходами и  расходами 
супругов и  несовершеннолетних детей является необхо-
димым условием получения объективных сведений о рас-
ходах самих должностных лиц. В отсутствие такого требо-
вания антикоррупционное законодательство не могло бы 
быть эффективным и позволяло бы должностным лицам 
скрывать свои доходы и расходы. В случае выявления не-
соответствия общего уровня доходов должностного лица 
и  его супруга расходам их и  несовершеннолетних детей, 
предполагается, что имущество, в  отношении которого 
осуществляется контроль, приобретено на полученные 
незаконным путем средства».

Конституционный суд России пришел к  выводу, что 
установленное действующим законодательством регу-
лирование призвано минимизировать риск злоупотреб-
лений при оформлении того или иного имущества в соб-
ственность, а  потому не может рассматриваться как 
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несоразмерное ограничение конституционных прав, в том 
числе и членов семьи служащего. Более того, Европейский 
суд по правам человека признал допустимым применять 
доказательства вне «всякого разумного сомнения» в  от-
ношении незаконного происхождения соответствующего 
имущества не только против обвиняемых, но и их близких 
родственников, «которые предположительно владеют 
и  управляют приобретенным нечестным путем имуще-
ством неофициально или иным образом без необходимой 
добросовестности». Тем не менее прокуратура и рассма-
тривающий дело суд обязаны предоставить супругам воз-
можность «оправдаться» — представлять любые доказа-
тельства законности происхождения доходов.

Коррупция является многоуровневым, системным ис-
торически сложившимся многоаспектным социальным 
явлением, органически интегрирующем в  себе экономи-
ческую, юридическую, социальную, управленческую, эти-
ческую и политическую составляющие. Она проникает во 
все сферы жизнедеятельности общества и затрагивает ин-
тересы всех его элементов: граждан, бизнеса, государства 
в целом.

Данное явление поражает экономику и  политику, со-
циальную и  культурную сферы, образуя раскол в  обще-
стве и подрывая стабильность и суверенитет государства.

Проведенное исследование показало, что существует 
множество причин, которые способствую распростра-
нению коррупции в  России. К  ним стоит отнести несо-
вершенство законодательства, сниженный уровень от-
ветственности в  случае выявления коррупционных 
правонарушений. Взаимодействие государственных ор-
ганов власти и бизнес-сообщества.

Нередким является ситуация, когда лицо, находящееся 
на государственной службе, имеет бизнес-интерес, свя-
занный с данной должностью. Решение данной проблемы 
видится в запрете занимать государственные должности 
лицам, чьи родственники являются владельцами круп-
ного бизнеса. Также важно поставить под запрет воз-
можность участия работника законодательной, исполни-
тельной и судебной власти входить в советы директоров 
государственных компаний или компаний, в которых есть 
какое-либо участие государства.

На шестой сессии Конференции государств-участников 
Конвенции ООН против коррупции состоялась конфе-
ренция «Практика взаимодействия государства и бизнеса 
в  противодействии коррупции». В  рамках данной кон-
ференции были выделены ряд методов, которые бы спо-
собствовали снижению уровня коррупции в  сфере биз-
неса — улучшение регуляторной бизнес-среды, снижение 
налоговой нагрузки, снижение роли государства в  тех 
сферах, где присутствие не является необходимым, раз-
работка механизмов, которые бы способствовали сотруд-

ничеству малого и  среднего бизнеса с  крупными компа-
ниями.

Безусловно, бизнес-сообщества в  Российской Феде-
рации сталкиваются со значительным количеством про-
блем, связанных с  успешным и  прибыльным ведением 
бизнеса. Огромное влияние на состояние бизнеса оказы-
вает не только внешняя среда (экономика, законодатель-
ство, политическая обстановка). Но и  личные качества, 
которыми обладает бизнесмен. Ведь и от личных качеств, 
в том числе во многом зависит ведение бизнеса.

Президент России В. В. Путин отметил, что на данном 
этапе происходит эффективная борьба с коррупцией, но 
в основном жесткими репрессивными мерами. Для того, 
чтобы такая борьба была более эффективной, по мнению 
Президента, необходимо создание такого морально-пси-
хологического климата в  государстве, при котором кор-
рупция будет исключением, а не нормой жизни.

Таким образом, исходя из смысла представленного за-
дания, можно прийти к следующим выводам:

1. Единственным вариантом, когда утаивание объ-
ектов недвижимости не влечет за собой состава корруп-
ционного преступления, исходя из правоприменительной 
практики: Соответствующие должностные лица в рамках 
реализации функций по обеспечению соблюдения служа-
щими требований законодательства о  противодействии 
коррупции при приеме Справок принимали меры к  вы-
явлению явных неточностей, описок или ошибок, допу-
щенных служащим, в целом не искажающих достоверность 
представленных сведений, и к их устранению путем полу-
чения от служащего уточняющей информации и внесения 
ее служащим в Справку. Примером явной ошибки, не вле-
кущей утаивание объекта недвижимости, может быть си-
туация, когда на титульном листе Справки указывается 
квартира, как место регистрации, но в разделах 3.1 или 6.1 
Справки в  качестве объекта собственности или объекта, 
находящегося в пользовании, эта квартира не указана.

Поэтому в  нашем случае, данное утаивание следует 
считать коррупционным преступлением.

2. Анализ правоприменительной практики показы-
вает, что взыскания в виде увольнения служащего с госу-
дарственной (муниципальной) службы в связи с утратой 
доверия применялись, к примеру, в случаях [5]:

а) сокрытия доходов, имущества, источники проис-
хождения которых служащий не мог пояснить или стои-
мость которых не соответствовала его доходам;

б) значительного завышения служащим общей суммы 
доходов, вкладов в  банках и  иных кредитных органи-
зациях, либо полученных кредитов с  целью финансо-
вого обоснования сделок по приобретению земельных 
участков, объектов недвижимого имущества, транс-
портных средств, ценных бумаг;
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В настоящее время информационные технологии до-
стигли такого уровня, что уже практически нельзя 

представить себе деятельность людей без интернет-техно-
логий и иных цифровых технологий. Посредством данных 
технологий люди решают политические, социально-бы-
товые и  общественные проблемы. Нельзя назвать ни 
одну сфере человеческой жизни, где бы не применялись 
цифровые технологии. Вместе с  тем, привнеся в  жизнь 
людей неоценимые удобства, данные технологии поро-
дили такой негативный фактор, как киберпреступность.

Глобальная сеть Интернет осуществила связь людей 
по всей планете. Интернет сделал возможным преодо-
леть физические ограничения, введя в обиход цифровые 
формы коммуникации. Интернет позволил неограни-
ченному количеству людей получить доступ к самой раз-
личной информации, что, в  свою очередь, ускорило об-
щественные отношения. Но это также стало причиной 
возникновения всеобъемлющих проблем, таких, как хи-
щение информации, ее фальсификация, утечка.

В настоящее время уже трудно сказать, сколько суще-
ствует в мире способов совершения киберпреступлений. 
Это обусловлено тем, что цифровые технологии обла-
дают большим перечнем характеристик, воздействуя на 
которые, можно совершать противоправные действия. 
По этой же причине и привлекать лиц к ответственности 
за киберпреступления с  каждым годом становится все 
труднее.

В теории различают две разновидности киберпреступ-
ности: преступления, которые совершаются по причине 
возникновения способствующих обстоятельств, и  пре-
ступления, которые заранее спланированы.

Первую разновидность киберпреступлений форми-
руют преступления, которые связаны с  похищением ин-
формации, материальных и  интеллектуальных ценно-
стей по причине того, что они имеют слабую цифровую 
защиту. Вторую разновидность киберпреступлений фор-
мируют преступления, которые имеют четко выверенный 
план и цель, заключающуюся с получением определенной 
выгоды. В  основном преступления второй группы на-
правлены на крупные компании и государственные струк-
туры [4, с. 34–37].

Одной из причин, по которой злоумышленники реша-
ются совершать киберпреступления, является их убежден-
ность в том, что они не понесут за это никакого наказания. 
Как уже было отмечено, причиной этого является то, что 
цифровая среда обладает широким спектром характери-
стик, воздействуя на которые, преступники совершают 
свои противоправные действия. К  числу таких характе-
ристик относится фактор анонимности при работе в  ин-
тернет-пространстве, транснациональный фактор. Гло-
бальная сеть, которая объединяет цифровые устройства 
практически по всему миру, дает возможность киберпре-
ступникам реализовать свой преступный умысел практи-
чески из любой точки на земном шаре. А применение VPN-
технологий делает возможным анонимизировать сетевой 
адрес. Заменяя свой сетевой адрес при помощи программ-
ного обеспечения, злоумышленники становятся факти-
чески «невидимками», а в этих условиях установить лич-
ность и  местонахождение преступника становится очень 
трудной задачей для правоохранителей [2, с. 140–144].

По причине своей всеобъемлемости киберпреступ-
ления представляют собой не только угрозу для общества, 
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но и для государства тоже. Примером этому является ки-
бертерроризм, когда, воздействуя на цифровую среду, 
преступники пытаются разрушить или дестабилизиро-
вать государственный строй в стране.

В настоящее врем киберпреступления приобрели на-
столько массовый характер, что на их долю приходится 
треть всех совершаемых преступлений. Воздействуя на 
экономику и  политику, киберпреступники ставят под 
угрозу существование самой страны. Внедряясь в  ци-
фровое пространство, отвечающее за обороноспособ-
ность страны, систему управления страной, экономиче-
ское развитие, преступники причиняют существенный 
вред безопасности страны.

Для целей борьбы с киберпреступлениями в Уголовный 
кодекс РФ  [1] была включена глава 28, в  которую вклю-
чены преступления в сфере компьютерной информации. 
Кроме того, в  главу о  преступлениях против собствен-
ности в ряд статей был включен такой квалифицирующий 
признак, как использование информационно-телекомму-
никационных сетей. Также были включены статьи, уста-
навливающие ответственность за совершение мошенни-
чества в цифровой сфере.

Лица, совершающие преступления в  цифровой среде, 
не стоят на месте. Идет постоянная работа, направленная 
на выявление слабых мест в безопасности сайтов, разра-
батывается программное обеспечение, посредством ко-
торого совершаются киберпреступления. Злоумышлен-
ники на постоянной основе подвергают кибератакам как 
личные сайты граждан, так и  сайты финансовых учре-

ждений, государственных учреждений, крупных промыш-
ленных предприятий. По причине совершения кибератак 
происходят сбои в  работе учреждений, возникает опас-
ность возникновения техногенных катастроф [3, с. 58–60].

В целях борьбы с  киберпреступностью государ-
ственные органы должны своевременно и  жестко реа-
гировать на возникающие угрозы, предотвращая ки-
берпреступления уже на стадии их подготовки. Особую 
актуальность это имеет в отношении киберпреступлений, 
посягающих на госбезопасность.

В целях повышения эффективности борьбы с  кибер-
преступностью предлагаются следующие меры:

– усиление контроля за информационными систе-
мами, как за отечественными, так и зарубежными;

– усиление мер уголовной ответственности за со-
вершение киберпреступлений не только лиц, непосред-
ственно совершающих эти преступления, но также и про-
вайдеров, которые предоставляют преступникам услуги;

– проведение систематических курсов повышения 
квалификации сотрудников, работающих в  цифровой 
сфере, уделяя внимание информационной безопасности;

– разработка программ финансирования компаний, 
занимающихся созданием программного обеспечения, 
позволяющего бороться с кибератаками [5, с. 258–263].

Одновременно с этим, для успешной борьбы с кибер-
преступностью необходима разработка государственной 
программы, в рамках которой необходимо вести кропот-
ливую и  планомерную работу по защите отечественной 
цифровой среды от противоправного вмешательства.
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Судебная ошибка в самом узком смысле слова понима-
ется как неправильное поведение или суждение суда, 

выразившееся в нарушении норм материального или про-
цессуального права, в результате которого было нарушено 
право участников гражданского или уголовного судопро-
изводства на судебную защиту.

Однако важно понимать, что судебная ошибка не 
включает в себя наличие умысла или умышленных дей-
ствий. Несмотря на то, что некоторые авторы высказы-
вают мнение о  том, что судебная ошибка есть порядок 
действия судебных работников и  последствия таковых 
действий, не соответствующих целям самого право-
судия, следует заметить, что любое умышленное дей-
ствие подразумевает под собой волевое действие, а  не 
ошибку.

Причины совершения судебных ошибок — это обстоя-
тельства, при которых происходит нарушение прав и за-
конных интересов граждан и  организаций. В  соответ-
ствии с  ч.  1 ст.  46 Конституции Российской Федерации. 
каждому гарантируется защита его прав и свобод. Суд, яв-
ляясь одним из самых важных государственных органов, 
в  настоящее время выступает гарантом справедливого 
разрешения правового спора, вынесения законного и об-
основанного решения, и,  как следствие, защищает нару-
шенные права и оспариваемые интересы обратившихся за 
защитой субъектов. В связи с этим крайне важна миними-
зация судебных ошибок. [1]

Также стоит отметить, что в  Постановлении Консти-
туционного Суда Российской Федерации от 03.02.1998 
№  5-П разъясняется, что судебная защита представляет 
собой некий механизм, который состоит из обязанности 
государства обеспечить полное осуществление права на 
судебную защиту, то есть предоставить возможность гра-
жданам, организациям, органам государственной власти 
обратиться в суд для разрешения спора по существу путем 
вынесения итогового судебного постановления, а  также 
получить возможность устранить судебную ошибку (при 
ее возникновении) в  вышестоящих инстанциях (апелля-
ционной, кассационной, надзорной).

Актуальность проблематики причин возникновения 
судебной ошибки заключается в том, что совершение по-
добной ошибки может привести к  негативным послед-
ствиям для стороны, чьи права были нарушены, например, 
к  затягиванию сроков, присужденных по решению суда 
денежных средств, привести к  ненужным затратам вре-

мени, денежных средств и других ресурсов, могут повлечь 
иные неприятные последствия.

Первой причиной совершения судебных ошибок явля-
ется очень медленный переход на электронное делопроиз-
водство в судебной системе. Так на Х Всероссийском съезде 
судей, проходившим в  период с  29  ноября по 01  декабря 
2022  года, Президент Российской Федерации В. В. Путин 
отметил, что «за период, прошедший после девятого съезда 
судей, были реализованы меры, оказавшие значительное 
влияние на рост авторитета судебной власти, причём 
в условиях по-прежнему большой судебной нагрузки.

Так, в  2021  году только по первой инстанции судами 
было рассмотрено более 39 миллионов дел, — навер-
няка Председатель Верховного Суда  [Вячеслав Лебедев] 
ещё об этом будет говорить, — а за девять месяцев этого 
года  [рассмотрены] свыше 30 миллионов».  [2] То есть, 
с каждым годом нагрузка на судебную систему возрастает 
все больше и  больше, соответственно, для стабильной 
и  бесперебойной работы судебной системы необходимо 
оперативно реагировать на любые изменения.

Как отмечала в своем интервью председатель Тверского 
районного суда города Москвы О. Н. Солопова в 2017 году, 
«законодательство, в  том числе и  Инструкция по судеб-
ному делопроизводству, в  части формирования мате-
риалов дел пока не изменились. Поэтому пока происходит 
дублирование. Даже если исковое заявление поступило 
к нам в электронном виде, мы по закону обязаны напра-
вить ответчику документы, поступившие от истца, в  бу-
мажном виде, сделать копии на бумажном носителе для 
формирования конкретного »бумажного« дела. Кстати, их 
распечатать также должны сотрудники аппарата суда, что 
не только увеличивает нагрузку на сотрудников, но и ведет 
к дополнительным финансовым затратам». [3]

К сожалению, на сегодняшний день судебное делопро-
изводство с того момента никаких особых изменений не 
претерпело. В связи с отсутствием у судей возможностей 
проводить судебное разбирательство на всех стадиях су-
дебного заседания в  электронном виде отсутствует. Так, 
если в совещательной комнате у судьи есть возможность 
(при наличии определенных сомнений) открыть мате-
риалы электронного дела на компьютере и соотнести их 
наличие с распечатанными бумажными материалами, то 
при исследовании письменных материалов дела в зале су-
дебных заседаний у судьи такой возможности нет. Другие 
участники процесса (истец, ответчик, их представи-
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тель, иные участники процесса) в этом случае не застра-
хованы от того, что судья может пропустить какой-то 
важный документ (например, почтовую квитанцию об от-
правке копии искового заявления ответчику, и при выне-
сении решения не учесть данные затраты стороны в при-
сужденные судебные расходы).

Второй причиной возникновения судебных ошибок яв-
ляется неактуальное гражданское процессуальное законо-
дательство. Как ранее отмечалось, с каждым годом коли-
чество обращений в суд возрастает в связи с юридической 
грамотностью населения. В  соответствии со статьей  118 
Конституции Российской Федерации, правосудие в  Рос-
сийской Федерации осуществляется только судом. [4]

В связи с  этими факторами есть все основания по-
лагать, что на сегодняшний день судам становится все 
сложнее обеспечивать права граждан в  соответствии 
с  процессуальным законодательством. Так, в  соответ-
ствии с  частью  1 статьи  133 ГПК РФ, судья в  течении 5 
дней со дня поступления искового заявления в суд обязан 
его рассмотреть и принять по нему соответствующее ре-
шение: принять к  производству, возвратить, отказать 
в  принятии, оставить без рассмотрения. Также у  судей 
есть и сроки рассмотрения гражданских дел: если у миро-
вого судьи срок рассмотрения гражданского дела состав-
ляет 1 месяц, в федеральных судах — 2 месяца, согласно 
части 1 статьи 154 ГПК РФ. [5]

В связи с  подобными ограничениями рассмотрения 
гражданских дел, колоссальными массами поступающих 
исковых заявлений и иных заявлений, разрешаемых в по-
рядке гражданского судопроизводства, судье приходится 
назначать в  определенные дни огромное количество су-
дебных заседаний. Это может негативно отразиться на 
обязанности судьи рассмотреть каждое дело в  соответ-
ствии с  принципом соблюдения законности, так как не-
смотря на назначение судебных заседаний в  судах с  ин-
тервалом в  15 минут, судьи неукоснительно соблюдают 
интересы участников процесса, стараясь принять во вни-
мание все, что может быть сказано стороной в судебном 
заседании, что затягивает рабочий день судьи, во время 
которого необходимо не только принять решение по 
делу, но и  приступить к  рассмотрению вопросов о  при-
нятии решений по новым поступившим исковым заяв-
лениям, согласовать подготовленные проекты судебных 
актов в  окончательной форме, решить иные многочис-
ленные вопросы, связанные с делопроизводством у миро-
вого судьи (судьи).

Третья причина совершения судебных ошибок, ко-
торая частично вытекает из предыдущей — это невнима-
тельность судей при вынесении итогового судебного до-
кумента — определения, решения, постановления, при 
подготовке сотрудником аппарата суда (судьи) исполни-
тельного документа, при принятии промежуточного ре-
шения во время судебного заседания — рассмотреть на-
стоящее дело с  учетом имеющихся в  материалах дела 
доказательств, или отложить судебное заседание для на-
правления дополнительных судебных запросов для ис-

требования доказательств. Повлиять на правильность 
решения вышеперечисленных вопросов может как вро-
жденная невнимательность и  безответственность чело-
века, так и  невнимательность, связанная с  напряженной 
обстановкой при работе в суде.

Следующая причина — это не структурированность 
итогового судебного документа. Так, по мнению неко-
торых авторов, не все суды дают в  судебном документе 
конкретную оценку доказательствам той или иной сто-
роны по делу, указывая в них только выдержки из законо-
дательства и давая общую оценку представленным сторо-
нами доказательствам, без каких-либо суждений [6], ведь 
в соответствии со статьей 67 ГПК РФ суд наделен правом 
оценивать доказательства по своему внутреннему убе-
ждению, причем другие авторы, например, Н. Ф. Кипру-
шенкова, дают критическую оценку подобным суждениям 
и  полагают, что данные оценки приведут к  необъектив-
ному судебному решению. [7]

Последняя причина, по мнению некоторых заключа-
ется в кадровом обеспечении организации деятельности 
судов судебной системы Российской Федерации. Так, ос-
новной поток судей назначается из сотрудников аппа-
ратов, прошедших некоторые инстанции судов (начиная 
от заведующего канцелярией, секретаря судебного засе-
дания, помощника мирового судьи и  заканчивая судом 
субъекта Российской Федерации). Были и  есть случаи 
назначения в судьи из бывших иных категорий государ-
ственных служащих (сотрудников прокуратуры, След-
ственного комитета Российской Федерации), адвокатов 
и  иных обладателей необходимых требований при соис-
кании на должность судьи. По мнению некоторых частно-
практикующих юристов, вышедших из судебной системы, 
назначение судей из бывших сотрудников аппаратов судов 
и правоохранительных органов является причиной совер-
шения судьями судебных ошибок, так как они не всегда 
могут понимать всю суть некоторых особо сложных кате-
горий споров. По мнению таких авторов, для того, чтобы 
у судьи было достаточно знаний и необходимых навыков 
для вынесения законного и  обоснованного решения по 
делу, кандидатам в судьи нужно знать также суть корпо-
ративного устройства определенных коммерческих орга-
низаций, сфер деятельности. [8]

Невозможно согласиться с данным высказыванием, по-
скольку те ответственные люди, которые назначены на 
должность судьи, понимают, что они не будут работать ис-
ключительно по спорам, связанным с  заключением дого-
воров займа, с рассмотрением вопросов о взыскании строи-
тельных недостатков, неустойки при передаче объекта 
долевого строительства, трудовыми, семейными и иными. 
Тот, кто становится судьей, осознает, что его ждет работа, 
связанная с рассмотрением споров в различных сферах на-
шего современного гражданского общества.

Другой аспект кадрового вопроса судебной системы 
Российской Федерации, является в  ее нестабильности. 
В настоящее время сменяемость судей и аппарата зашка-
ливает. Одни увольняются по причине того, что не выдер-
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живают слишком напряженный график работы, другие 
увольняются из-за того, что в связи с уделением внимания 
исключительно рабочим вопросам в  их жизни появля-
ются другие проблемы, которые можно решить только при 
увольнении из судебной системы. На сегодняшний день 
многие электронные сервисы по поиску работы завалены 
многочисленными объявлениями о наличии той или иной 
вакансии (вакансий) в  суде. Многих кандидатов пугает 
нагрузка или отталкивает очень низкая заработная плата, 
которая индексируется и  формируется недостаточно, 
чтобы покрыть действующую нагрузку сотрудников су-
дебной системы. Также большая текучка в  судебной си-
стеме связана с  отсутствием стабильного квалифициро-
ванного обучения как работников аппарата, так и самих 
судей. К данным государственным служащим в соответ-

ствии с законодательством предъявляются определенные 
требования, при замещении должности судьи кандидатом 
сдаются установленные экзамены, сотрудники аппаратов 
судей обучаются либо самими судьями, либо более опыт-
ными сотрудниками аппаратов судей. Таким образом, от-
сутствие комплексного и  структурированного обучения 
для будущих работников судебной системы может стать 
причиной совершения судебной ошибки.

На основании проведенного исследования можно 
утверждать, что на сегодняшний день руководством Вер-
ховного суда Российской Федерации проделана значи-
тельная работа по совершенствованию судебной системы 
в  целях предотвращения совершения судебных ошибок, 
однако существует немало источников возникновения су-
дебных ошибок, которые предстоит устранить.
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В статье проводится сравнительный анализ правового регулирования инновационной инфраструктуры в  России, 
США и Европейском Союзе. Рассматриваются основные нормативные акты, регулирующие инновационную деятель-
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Правовое регулирование субъектов инновационной 
инфраструктуры становится особенно важным в кон-

тексте необходимости создания благоприятных условий 

для развития инновационных проектов и формирования 
устойчивой инновационной экосистемы, способной обес-
печивать высокий уровень технологического прогресса.
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Одной из основных проблем в  данной области явля-
ется неопределенность правового статуса субъектов ин-
новационной инфраструктуры, что затрудняет их эф-
фективное взаимодействие с  другими участниками 
инновационной системы, а также ограничивает их доступ 
к  государственной поддержке. В  законодательстве Рос-
сийской Федерации инновационные субъекты включают 
такие элементы инфраструктуры, как технологические 
парки, бизнес-инкубаторы, центры трансфера технологий 
и другие организации, поддерживающие инновации. Тем 
не менее, их правовой статус зачастую недостаточно четко 
регламентированы, что приводит к различным юридиче-
ским и организационным проблемам.

Актуальность темы исследования обусловлена необ-
ходимостью дальнейшего совершенствования норматив-
но-правовой базы для субъектов инновационной инфра-
структуры, что позволит устранить правовые пробелы 
и  усилить государственную поддержку инновацион-
ного бизнеса. В  условиях нарастающей глобальной кон-
куренции эффективное правовое регулирование инно-
вационной деятельности становится основополагающим 
фактором обеспечения национальной безопасности. 
Успешное функционирование субъектов инновационной 
инфраструктуры создает условия для реализации госу-
дарственной политики в  области инновационного раз-
вития, роста инвестиционного климата, а  также повы-
шению качества человеческого капитала.

Таким образом, исследование правового статуса 
субъектов инновационной инфраструктуры представ-
ляет собой необходимое условие с  точки зрения со-
здания основ для более эффективного взаимодействия 
различных участников инновационного процесса, в  том 
числе государственные органы, научные учреждения 
и  частный бизнес. Совершенствование правового регу-
лирования в  данной сфере поможет сформировать бла-
гоприятную инновационную среду, что, в  свою очередь, 
предоставит новые возможности для ускоренного эконо-
мического роста.

Инновационная инфраструктура представляет собой 
комплекс институтов, организаций и  физических лиц, 
обеспечивающих благоприятные условия для создания, 
внедрения и  реализации инноваций. Основная цель 
данной инфраструктуры — поддержка всех стадий инно-
вационного процесса, от разработки идеи и  проведения 
научных исследований до коммерциализации продукции, 
и в последствии, ее внедрения на рынок. Функции инфра-
структуры заключаются в создании связей и взаимодей-
ствия между всеми участниками инновационной экоси-
стемы, что создает условия для развития национальной 
экономики, повышения ее конкурентоспособности 
и укрепления научно-технического потенциала страны.

Фундаментальными составляющими инновационной 
инфраструктуры являются технопарки, особые эконо-
мические зоны, бизнес-инкубаторы, научные и  обра-
зовательные учреждения, венчурные фонды и  фонды 
поддержки инноваций. Технопарки имеют большое зна-

чение в  процессе разработки новых технологий, обес-
печивая компаниям доступ к  специализированному 
оборудованию, научной экспертизе и  консалтинговым 
услугам. Особые экономические зоны создают благо-
приятные условия для привлечения инвестиций и обес-
печения налоговых льгот для инновационных пред-
приятий. Бизнес-инкубаторы предоставляют стартапам 
доступ к  рабочему пространству, консультационным 
и  образовательным программам, что способствует 
успешному запуску и  развитию инновационных ком-
паний. Научные и образовательные учреждения форми-
руют кадровую базу и  обеспечивают научные исследо-
вания, а венчурные фонды помогают в финансировании 
перспективных проектов, способствуя их масштабиро-
ванию и выходу на рынок.

В нормативно-правовом плане инновационная инфра-
структура в России регулируется рядом законодательных 
актов, благодаря которыми формируется правовой базис 
для ее функционирования. Федеральный закон от 29 июля 
2017  года №  216-ФЗ «Об инновационных научно-техно-
логических центрах» направлен на создание условий для 
научно-исследовательских и  опытно-конструкторских 
работ. Данный закон предусматривает создание научно-
технологических центров, где инновационные компании 
могут получать доступ к современному оборудованию, ла-
бораториям, научной экспертизе, а также к правовой и ад-
министративной поддержке. Такие центры способствуют 
ускоренному внедрению научных разработок в производ-
ство и созданию инновационной продукции.

Федеральный закон от 22 июля 2005 года №  116-ФЗ «Об 
особых экономических зонах в  Российской Федерации» 
устанавливает правовые основы для создания и функцио-
нирования особых экономических зон, которые предо-
ставляют льготные условия для ведения бизнеса в сфере 
инноваций  [2]. Профильные зоны дают возможность 
для привлечения инвестиций, формирования производ-
ственной инфраструктуры и  создания благоприятных 
условий для технологического развития. Государственная 
поддержка в форме налоговых льгот создает стимулы для 
компаний к  внедрению новшеств, а  также ассимиляцию 
новейших технологий в экономику России.

Федеральный закон от 28  июня 2014  года №  172-ФЗ 
«О  стратегическом планировании в  Российской Феде-
рации» играет не последнюю роль в  разработке стра-
тегии инновационного развития. Рассматриваемый закон 
определяет порядок взаимодействия различных государ-
ственных органов, научных и бизнес-структур в процессе 
стратегического планирования и  реализации инноваци-
онной политики. Он направлен на координацию усилий 
федеральных и  региональных властей, а  также частных 
компаний для создания благоприятных условий для на-
учно-технического развития. В  рамках данного закона 
обеспечивается взаимодействие всех участников иннова-
ционного процесса, что позволяет создать целостную ин-
новационную систему и  усилить конкурентные позиции 
России на международной арене.
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Необходимым элементом инновационной инфраструк-
туры являются региональные корпорации развития, вен-
чурные фонды и фонды поддержки науки, которые имеют 
большое значение в  формировании инновационной ак-
тивности на региональном уровне. В различных регионах 
России, таких как Красноярский край, Новосибирская об-
ласть и  Республика Якутия, были созданы специальные 
институты, поддерживающие инновации, что позволило 
добиться определенных успехов в  развитии инноваци-
онной экосистемы. Данные организации занимаются тем, 
что содействуют координации инновационных проектов, 
поддерживают научные исследования и обеспечивают их 
дальнейшую коммерциализацию.

Инновационная инфраструктура, таким образом, яв-
ляется основой для развития экономики, поскольку она 
формирует условия для внедрения новых технологий. Её 
элементы, такие как технопарки, инкубаторы, фонды под-
держки и образовательные учреждения, являются связу-
ющей основой между наукой и  бизнесом, способствуют 
развитию инновационных проектов, а  также придают 
стимул дальнейшему научно-техническому прогрессу. 
Законодательная база, обеспечивающая правовое регу-
лирование данной инфраструктуры, имеет далеко не по-
следнее значение в  формировании благоприятной среды 
для инновационного развития, поскольку в  ней пропи-
саны условия правовой и  финансовой поддержку участ-
ников инновационной экосистемы.

Также необходимо углубиться в зарубежный опыт пра-
вового регулирования инновационной инфраструктуры. 
Так, в США правовое регулирование инновационной ин-
фраструктуры осуществляется через различные законода-
тельные акты, направленные на поддержание безопасного 
развития технологий. Одним из основных документов яв-
ляется исполнительный указ 14110 «О  безопасной, на-
дежной и  добросовестной разработке и  использовании 
искусственного интеллекта», подписанный в  2023  году 
президентом Джо Байденом. В  данном указе охватыва-
ются вопросы безопасности, гражданских прав, исполь-
зования искусственного интеллекта в  государственных 
учреждениях, а  также международного сотрудничества. 
Он создает единую правовую основу для регулирования 
инновационной деятельности, в  дальнейшем определяя 
правила для работы с  генеративными моделями искус-
ственного интеллекта, которые могут представлять риски 
для экономики, общественного здоровья и безопасности.

Также важным документом является «Бипартийная 
рамочная инициатива для Закона о  регулировании ис-
кусственного интеллекта», предложенная в  Конгрессе 
в 2023 году. Инициатива направлена на создание системы 
лицензирования, которая бы регулировала разработку ис-
кусственного интеллекта, особенно в  тех случаях, когда 
технологии используются в  потенциально опасных усло-
виях. В рамках данной инициативы предлагается создать 
независимый орган, который будет заниматься отслежи-
ванием деятельности компаний-разработчиков, чтоб обес-
печивать соответствие их работы установленным нормам.

Национальный институт стандартов и  технологий 
(NIST) разработал специальную рамку управления рис-
ками для технологий искусственного интеллекта — AI 
Risk Management Framework (RMF). Документ предостав-
ляет рекомендации по управлению рисками на всех ста-
диях разработки инновационных технологий, поскольку 
он позволяет компаниям свести к  минимуму потенци-
альные угрозы, а также обеспечить безопасность исполь-
зования их продукции [8].

В Европе основополагающее значение в  регулиро-
вании инновационной инфраструктуры имеет Европей-
ский консорциум исследовательской инфраструктуры 
(ERIC). Данный консорциум прописывает особую пра-
вовую форму для поддержки научных исследований и ин-
новаций на общеевропейском уровне. ERIC дает возмож-
ность странам ЕС объединять свои усилия, позволяет 
упростить процесс создания новых исследовательских 
кластеров и предоставляет юридическую основу для осу-
ществления их деятельности. В рамках рассматриваемого 
механизма обеспечивается скорейшее приспособление 
к требованиям конкретных проектов, что в свою очередь 
упрощает взаимодействие между различными странами 
и  исследовательскими учреждениями в  них. Преимуще-
ства ERIC предполагают освобождение от налога на до-
бавленную стоимость и  другие льготы, из чего можно 
сделать вывод, что данный механизм является удобным 
инструментом для реализации транснациональных иссле-
довательских инициатив [7].

Еще одним элементом является программа «Гори-
зонт 2020» и её продолжение — «Горизонт Европа». Про-
граммы являются частью стратегии инновационного раз-
вития Европейского союза и  направлены на создание 
крупных исследовательских проектов, а  также на обес-
печение условий для коммерциализации научных разра-
боток. Стратегия ЕС предполагает создание комплексной 
модели инноваций, в  которой правительства выпол-
няют следующие функции: они не только инвестируют 
в развитие важнейшей инфраструктуры, такой как ИКТ, 
но также создают условия для взаимодействия бизнеса 
и  науки, а  также могут выступать как заказчики инно-
ваций в решении общественных проблем. Подобная мо-
дель способна к стимулированию развития основных на-
правлений, прописывает новые стандарты для процессов 
и формирует правовую среду для взаимодействия участ-
ников инновационной экосистемы.

В Европейском союзе также действует стратегия «Ев-
ропа 2020», в  которую включены меры по поддержке 
стартапов и  малых инновационных компаний, стиму-
лируя их рост и  международное сотрудничество. Доку-
мент устанавливает основные направления развития ин-
новаций, поддержку инфраструктуры, финансирование 
исследований и  внедрение технологических решений 
с  целью преодоления общечеловеческих проблем, таких 
как изменение климата, голод и  возможные пандемии. 
Стратегия направлена на активизацию участия частного 
сектора, государственные инвестиции в науку и технику 
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и  укрепление координации между государствами-чле-
нами ЕС.

Если проводить сравнение правового регулиро-
вания инновационной инфраструктуры в  России, Ев-
ропе и  США, то возможно выявить как общие черты, 
так и  различия в  подходах, обусловленные различиями 
в  экономико-политических системах, а  также в  нацио-
нальных приоритетах развития. Основное внимание уде-
ляется созданию благоприятных условий для развития 
инновационных технологий, поддержке исследований 
и взаимодействию между научными учреждениями, биз-
несом и государством. С другой стороны, каждая страна 
по-своему решают вопросы регулирования инноваци-
онной деятельности и развития инфраструктуры, что вы-
ражается в особенностях нормативно-правовой базы.

Правовое регулирование инновационной инфраструк-
туры в  России, в  отличие от западных стран, основано 
на ряде законодательных актов, которые направлены на 
обеспечение правовых условий для создания и функцио-
нирования элементов инфраструктуры, таких как техно-
парки, бизнес-инкубаторы, венчурные фонды и  другие 
институты, содействующие инновационной деятель-
ности. Среди нормативных актов можно выделить Феде-
ральный закон от 29 июля 2017 года №  216-ФЗ «Об инно-
вационных научно-технологических центрах», который 
регулирует создание таких центров, обеспечивающих 
поддержку научных исследований и разработок [3]. Также 
необходимо упомянуть стратегические документы, такие 
как «Стратегия научно-технологического развития Рос-
сийской Федерации», которая устанавливает основные 
направления государственной политики в области инно-
вационного развития.

В отличие от России, в  Европейском Союзе суще-
ствует единая правовая база, направленная на регулиро-
вание инновационной инфраструктуры на уровне всего 
союза. Важнейшим инструментом является Европей-
ский консорциум исследовательской инфраструктуры 
(ERIC), который предоставляет особую правовую форму 
для поддержки научных исследований и  инноваций 
в странах-членах ЕС. Регламент ERIC упрощает создание 
и  управление транснациональными исследовательскими 
проектами, что способствует координации усилий стран 
ЕС в  области научных исследований и  инновационной 
деятельности. Программа «Горизонт 2020» и  её продол-
жение — «Горизонт Европа» — направлены на создание 
условий для реализации крупных исследовательских про-
ектов и коммерциализации научных разработок, а также 
предусматривают финансирование для поддержки малых 
инновационных предприятий  [9]. Европейский подход 
также ориентирован на создание общего рынка инно-
ваций, что способствует лучшему взаимодействию между 
странами ЕС. Россия могла бы создать подобную связь 
между странами БРИКС либо ЕАЭС.

В США подход к  правовому регулированию иннова-
ционной инфраструктуры основывается на сочетании ре-
гулирования на федеральном и  региональном уровнях. 

Недавние изменения в  нормативно-правовом регули-
ровании, такие как исполнительный указ 14110, направ-
лены на централизованное регулирование инноваци-
онной деятельности, особенно в области искусственного 
интеллекта, что предполагает создание новых стандартов 
безопасности, регулирование используемых технологий, 
а  также разработку мер по предотвращению потенци-
альных рисков, связанных с  новыми технологиями. На-
циональный институт стандартов и  технологий (NIST) 
занимает особое место в  разработке рекомендаций для 
управления рисками, которые связаны с  инновацион-
ными технологиями. Таким образом, в США акцент дела-
ется на обеспечение безопасности, разработку стандартов 
и управление рисками, что позволяет создать безопасные 
условия для внедрения инноваций.

При сравнении регулирования инновационной инфра-
структуры в России, Европе и США можно выделить не-
сколько плюсов и минусов. Плюсом российской системы 
является наличие ряда специализированных законов, на-
правленных на поддержку инновационной деятельности, 
таких как создание технопарков и  бизнес-инкубаторов, 
а  также финансирование через особые экономические 
зоны. В  то же время недостатком является отсутствие 
системного подхода к  регулированию инновационной 
инфраструктуры, как это сделано в  Европе. В  России 
также недостаточно развита система транснациональ-
ного сотрудничества между различными странами, в том 
числе, которые заседают с РФ в таких союзах как БРИКС 
и ЕАЭС [6].

Европейская модель имеет свои преимущества, такие 
как единая правовая база, которая охватывает всех стран-
членов ЕС и  обеспечивает высокую степень коорди-
нации усилий в  области инновационной деятельности. 
Подобный нюанс позволяет создать общую инфраструк-
туру для исследований, что в  свою очередь дает доступ 
к финансированию и льготам для всех участников рынка. 
В  то же время сложность принятия решений на уровне 
ЕС и необходимость согласования интересов всех стран-
членов могут быть ограничивающим фактором для опера-
тивного внедрения новых инициатив и изменений в пра-
вовой базе [4].

Американская система более гибкая и ориентирована 
на безопасность и управление рисками. Создание нацио-
нальных стандартов для управления рисками позволяет 
с большей результативностью контролировать внедрение 
новых технологий, а  в  последствии и  нивелировать воз-
можные угрозы. Однако до недавнего времени в  США 
отсутствовала централизованная нормативная база для 
регулирования инновационной деятельности, что де-
лало систему более фрагментированной, таким образом, 
усложняя координацию действий между различными фе-
деральными агентствами.

Для более эффективного правового регулирования 
инновационной инфраструктуры России стоит пере-
нять некоторые элементы зарубежного опыта. В  част-
ности, целесообразно было бы создать централизованную 
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рамочную структуру для управления инновационной дея-
тельностью, подобно тому, как это сделано в  США. На-
циональный орган, подобный американскому Нацио-
нальному институту стандартов и  технологий, мог бы 
заниматься разработкой рекомендаций для управления 
рисками в  инновационной деятельности, что позволило 
бы повысить уровень безопасности.

России следует обратить внимание на европейский 
опыт создания транснациональных консорциумов, таких 
как ERIC, которые обеспечивают более продуктивную ко-
ординацию научных исследований. Создание подобных 
структур позволило бы российским инновационным кла-

стерам принимать участие в  крупных международных 
проектах, что способствовало бы развитию техно-
логий [5].

Также стоит позаимствовать элементы программ, по-
добных «Горизонт 2020», которые направлены на создание 
благоприятных условий для инновационного развития, 
в том числе финансирование малых инновационных кла-
стеров. Реализация подобных программ на федеральном 
уровне в  России позволила бы создать более благопри-
ятную среду для развития стартапов, малого бизнеса, 
а также бизнес-инкубаторов, что в свою очередь создало 
бы условия для диверсификации экономики.
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Адвокат как субъект доказывания в уголовном процессе
Бабок Дарья Андреевна, студент

Московский финансово-промышленный университет «Синергия»

В статье освещена проблема определения адвоката как субъекта доказывания в уголовном процессе. Рассмотрены 
факторы, влияющие на ограничение его роли в процессе доказывания, включая привилегии государства и процессуальные 
нормы УПК РФ. Акцентируется внимание на правовых и  практических аспектах, затрудняющих использование ад-
вокатом собранных доказательств. Проанализированы предложения по институционализации адвокатского рассле-
дования, которое могло бы увеличить субъектность адвоката в уголовном производстве. Намечены пути улучшения 
правоприменительной практики, направленной на расширение принципа состязательности и усиление роли адвоката 
в доказывании.



“Young Scientist”  .  # 43 (542)  .  October 2024 149Jurisprudence

Ключевые слова: адвокат, доказывание, уголовное право, уголовный процесс, органы следствия, уголовно-исполни-
тельный кодекс, принцип состязательности, права и обязанности адвоката.

Уголовный процесс является многогранным фено-
меном, где пересекаются между собой различные 

принципы и  методы его реализации. Так, ст.  15 УПК 
РФ провозглашает принцип состязательности, который 
лежит в  основе уголовного процесса  [7]. В  академиче-
ской литературе определение принципа состязательности 
можно встретить у М. С. Строговича, который его пони-
мает, как принцип, согласному которому формируется не-
причастность и независимость обвинения по отношению 
к суду. Это позволяет наделить сторону защиты и обви-
нения равными правами в сфере доказывания, где «обви-
няемый (подсудимый) является стороной, пользующейся 
правом на защиту; суду же принадлежит руководство 
процессом, активное исследование обстоятельств дела 
и  решение самого дела»  [5, с.  149]. Между двумя сторо-
нами предполагается равенство возможностей в  реали-
зации доказательств. Отсюда предполагается, что адвокат 
в уголовном процессе должен иметь тот же круг прав, что 
и  сторона обвинения, представленная следователем или 
прокурором. Их степень влияния на конечное решение 
суда должна быть равноценна. П. И. Стучка, утверждает, 
что начало принципа состязательности лежит в  необхо-
димости создать благоприятные условия для доказывания 
со стороны защиты [5]. Ведь исторически сторона обви-
нения в  уголовном процессе всегда говорит от стороны 
правящего класса, наделенного большим объемом власти 
и  ресурсов. Демократические принципы современного 
общества формируют адвоката как наиболее важного 
субъекта доказывания, ведь как утверждал П. И. Стучка, 
равноправие адвоката и стороны обвинения являются су-
щественной частью состязательного процесса, как проч-
ного завоевания демократии  [5, с.  152]». Таким образом 
мы приходит к  неравенству в  части доказывания между 
стороной защиты и стороной обвинения.

Необходимо также уточнить, в чем состоит сущность 
доказывания в  современном отечественном уголовном 
праве. Мы находим его определение в ст. 85 УПК РФ: «До-
казывание состоит в собирании, проверке и оценке дока-
зательств в целях установления обстоятельств, предусмо-
тренных статьей 73 настоящего Кодекса» В ст. 73 УПК РФ 
регламентированы те обстоятельства, которые состав-
ляют суть доказывания в уголовном процессе [1]. Право-
веды, обращающиеся к  данному положению, стремятся 
детализировать его содержание. Так, А.В Кудрявцева раз-
личает два компонента, из которых состоит процесс до-
казывания в уголовном процессе. Первый — информаци-
онный, относящий к содержанию процесса доказывания. 
Второй — логический, он в большей степени имеет фор-
мальный характер и  определяет приемы и  методы дока-
зывания [2, c. 174]. Несомненно, что адвокат имеет непо-
средственное отношение к  двум выделенным элементам 
доказывания, что позволяет его характеризовать как пол-

ноценного субъекта доказывания в  уголовном процессе. 
Он имеет возможность, как собирать, так и оперировать 
той информацией, которая способна повлиять на решение 
суда.

Однако и это положение оспаривается в правовой науке. 
Несмотря на то, что адвокат участвует в  процессе дока-
зывания, его правовой статус как субъекта доказывания 
весьма проблематичен. В  уголовном праве России, следо-
ватель, дознаватель, прокурор и суд имеют наиболее при-
вилегированный доступ к получению информации и ее об-
основанию. Виды доказательств перечислены в ст. 74 УПК 
РФ. При этом ч. 3 ст. 86 УПК РФ не позволяет идентифици-
ровать собранную адвокатом информацию как доказатель-
ство в  силу несоблюдения им необходимых формальных 
процедур  [1]. У  адвоката, в  отличие от следственных ор-
ганов, нет необходимости, к примеру, предупреждать о по-
тенциальной уголовной ответственности опрашиваемых 
им лиц, адвокат не протоколирует процедуру сбора ин-
формации, и т. д. Тоже относится и к экспертизам, которые 
адвокат приобщает к  материалам уголовного дела. За-
ключение эксперта может иметь характер доказательства 
только тогда, когда оно получено в  результате процедур, 
регламентированных 27 главой УПК РФ. Адвокат не упол-
номочен собирать информацию в  рамках следственных 
действий. Эти положения накладывают существенные 
ограничения на процесс доказывания со стороны адвоката.

Одним из способов решения этой проблемы, который 
потенциально был способен увеличить субъектность ад-
воката в процессе доказывания является адвокатское рас-
следование. Несмотря на ряд дискуссий, этот феномен не 
отразился в современном УПК РФ. Наиболее полно дея-
тельность адвоката сегодня регламентируется ФЗ ««Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Фе-
дерации», согласно которому адвокат направляет свою 
деятельность на оказание квалифицированной юридиче-
ской помощи в  целях защиты прав, свобод и  интересов 
физических и юридических лиц, а также на обеспечение 
им доступа правосудию [4]. И. С. Тарасов утверждает, что 
если бы понятие адвокатского расследования, проводи-
мого независимо от следственных органов, было бы вве-
дено, то оно бы умножило бюрократические процедуры 
и стремилось бы заместить собой следственные действия, 
что могло бы послужить кратному увеличению пра-
вовых коллизий [6, с. 230]. Кроме того, поскольку к адво-
кату могут обратиться практически на любом этапе след-
ственных действий, подобная ассинхрония только бы 
усложнила процесс собирания доказательств.

Таким образом доказательная деятельность след-
ственных органов оказывается всегда первичной по отно-
шению к адвокату. Адвокат стремится опровергнуть то, что 
уже было добыто органами следствия, тем самым уменьшая 
для суда степень вины обвиняемого. Приобщение новой, 
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значимой с точки зрения адвоката для уголовного процесса 
информации имеет опциональный характер, и потому суд 
эти доказательства может не рассмотреть.

Несмотря на дисбаланс в  полномочиях в  процессе 
сбора информации между адвокатом и следователем, ад-
вокат способен в  полной мере реализовывать свои воз-
можности, предоставленные ему российским законода-
тельством. К. М. Баева видит в этом необходимое условие 
для эффективной работы адвоката, поскольку от усилий 
адвоката по сбору информации зависит само существо 
дел  [1, c. 180]. В  ходе судебного производства адвокат 
имеет достаточно широкий круг полномочий. Адвокат 
может привносить новую информацию в  ход дела с  са-
мого начала судопроизводства и  вплоть до последнего 
слова подсудимого, что регламентируется статьей  294 
УПК РФ. В зависимости от суда, абсолютно любая инфор-
мация, предоставленная адвокатом может быть возведена 
в ранг доказательства.

Проблема определения адвоката как субъекта доказы-
вания определяется прежде всего тем, что стороной об-
винения выступает государство, в то время как стороной 
защиты — отдельные частные лица. Таким образом, по-
скольку доказательствами владеют скорее стороны, не-
жели суд, то государство здесь находится в  более вы-
годном положении. А. О. Машовец также рассуждает об 
этой проблеме. Автор утверждает, что данное положение 
дел усугубляется тем, что сегодня суд имеет право отка-
зать защитнику в  предоставлении какой либо-инфор-
мации [3, с. 115].

Тем самым можно говорить о необходимости детали-
зации и расширения принципа состязательности. Мы об-
наруживаем ряд коллизий в  уголовно-процессуальном 
законодательстве, касающихся возможностей адвоката 
в  реализации возможностей по доказыванию наиболее 
значимых положений в ходе судебного процесса. В целом 
динамика развития отечественного права в этой области 
может свидетельствовать о  развитии принципа состяза-
тельности. Постепенно доля адвоката в  процессе дока-

зывания увеличивается. Можно говорить о  том, что ад-
вокат является субъектом доказывания по части прав, но 
не обязанностей. Доказывание как обязанность ложиться 
на сторону обвинения.

Возможным путем повышения субъектности адво-
ката в  уголовном судпроизводстве может выступить ин-
ституционализация адвокатского расследования. Однако, 
в УПК РФ об адвокатском расследовании говорится лишь 
фрагментарно. Проблема здесь стоит не только в теорети-
ческой, но и в правоприменительной плоскости. Зачастую 
следственные органы имеют более тесное взаимодействие 
с судом, в сравнении с адвокатами. Поскольку они высту-
пают от имени государства, а  доказательства со стороны 
обвинения в глазах судьи имеют большую доказательную 
силу. Отсюда и недоверие к информации со стороны адво-
катов, особенно если ее источником являются не государ-
ственные, а коммерческие институты. Конечно, некоторые 
положения УК РФ направлены и  на защиту адвокат-
ской деятельности. К примеру ч. 2 ст. 159 УПК РФ гласит, 
что: «подозреваемому или обвиняемому, его защитнику, 
а также потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому 
ответчику или их представителям не может быть отказано 
в допросе свидетелей, производстве судебной экспертизы 
и  других следственных действий, если обстоятельства, 
об установлении которых они ходатайствуют, имеют зна-
чение для данного уголовного дела»  [1]. Это требование 
законом выдвигается по отношению к  следственным ор-
ганам. Разъяснения требует то, как определяется значи-
мость информации для уголовного процесса, какие данные 
имеют значение для данного уголовного дела, а какие нет. 
Это сводится в том числе и к профессионализму адвоката, 
который должен эту значимость обосновать.

Таким образом, адвокат в  большей степени является 
субъектом доказывания. Повышение его субъектности 
должно идти со стороны уголовной системы, однако 
большое значение играют здесь его личные усилия и про-
фессионализм, с уровнем которых повышается и его субъ-
ектность.
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В современном мире цифровые технологии стали не-
отъемлемой частью повседневной жизни. Они про-

никают во все сферы деятельности, в том числе и в юри-
дическую практику. Работа адвоката также претерпевает 
значительные изменения благодаря внедрению цифровых 
технологий.

Э. В. Талапина считает, что цифровые технологии ока-
зывают значительное влияние на социальные отношения 
и  уже не могут рассматриваться просто как инструмент 
для наблюдения. Они преобразуют традиционные госу-
дарственные и общественные институты. [1].

Специалисты в  области уголовного правосудия 
должны владеть различными цифровыми инструмен-
тами. Поле их деятельности постоянно расширяется по 
мере того, как цифровизация охватывает всё общество 
и государство. В современных условиях адвокату уже не-
возможно работать без применения новейших технологий 
и электронных доказательств.

Г. З. Ситдикова подчёркивает, что в  условиях, когда 
уголовное судопроизводство всё активнее перемеща-
ется в цифровую среду, цифровые платформы, подобные 
Zoom, Skype и Discord, могут оказать значительную под-
держку в осуществлении следственных и судебных меро-
приятий [2].

Адвокат защиты должен активно участвовать в  из-
учении доказательств, представленных обвинением. Не-
обходимо акцентировать внимание на первоначальном 
источнике, аутентичности файла, вероятности его изме-
нения, программно-технологической информации, на со-
блюдении процедуры собирания информации в  элек-
тронном виде, порядке легализации (в случае проведения 
оперативно-розыскных мероприятий), на наличии сопро-
водительных документов и сопоставлении их с цифровыми 
данными. Следует учитывать, что оперативные подразде-
ления представляют следователю, а соответственно и в суд 
поступают не подлинники материалов, а только их копии.

В этой связи возникает вопрос о  достоверности ин-
формации. Также возможно инициирование дальнейших 
экспертных исследований, вызов на допрос специалистов, 
участвовавших в  оперативно-розыскной деятельности, 
при производстве следственных действий при изъятии 
и исследовании цифровых доказательств.

Что касается электронных доказательств, то иденти-
фикация должна использоваться для установления элек-

тронных носителей и  устройств, содержащих инфор-
мацию, имеющую доказательную ценность.

Адвокату, как верно отмечает В. Д. Нечаев, следует об-
ращать внимание на то: «…что при применении в  каче-
стве доказательства электронного документа, основной 
акцент делается на материальную, а  не на информаци-
онную составляющую документа. Другими словами, он 
ошибочно рассматривается в качестве вещественного до-
казательства, с  его свойствами и  характеристиками. Од-
нако, в отличие от вещественных доказательств, правовая 
природа электронных доказательств проявляется в содер-
жащейся в них информации, а не в физических свойствах 
материального носителя» [3].

Одной из основных проблем применения цифровых 
технологий в юридической практике является необходи-
мость соблюдения процессуальных норм и правил. В за-
висимости от юрисдикции и  вида дела, могут существо-
вать различные требования к  оформлению документов, 
срокам их подачи, порядку проведения процессуальных 
действий. Игнорирование этих требований может при-
вести отказу в удовлетворении ходатайств, к отклонению 
документов, и  другим негативным последствиям. Кроме 
того, применение цифровых технологий может потре-
бовать от адвоката дополнительных знаний и  навыков. 
К примеру, для работы с электронными документами не-
обходимо знание требований к их оформлению, порядку 
их подачи и  рассмотрения. Также может потребоваться 
знание специальных программ и  сервисов, которые ис-
пользуются в судебной практике.

Еще одна проблема — необходимость обеспечить кон-
фиденциальность и  безопасность данных. При исполь-
зовании цифровых технологий адвокатам может по-
требоваться обрабатывать и  хранить большие объемы 
конфиденциальной информации. Несоблюдение мер без-
опасности может привести к утечке, потере или несанк-
ционированному доступу к данным.

Одним из наиболее перспективных направлений раз-
вития является использование искусственного интел-
лекта (например, ChatGPT. YandexGPT 2) в юридической 
практике, который помогает анализировать большие 
объемы данных, выявлять закономерности и тенденции, 
составлять документы и анализировать правовые нормы. 
Это позволяет юристам быстрее и точнее принимать ре-
шения и снижает нагрузку на специалистов.
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Для обеспечения конфиденциальности и безопасности 
данных необходимо использовать современные методы 
шифрования и  защиты информации. Также необходимо 
соблюдать установленные законом правила хранения 
и обработки данных.

Таким образом, использование цифровых технологий 
в работе адвоката открывает новые возможности для по-

вышения эффективности и  качества оказываемых услуг, 
оптимизации работы и улучшения взаимодействия с кли-
ентами. Однако для успешного внедрения и  использо-
вания цифровых технологий необходимо решить ряд 
вопросов, связанных с безопасностью данных, конфиден-
циальностью информации, а также качеством и достовер-
ностью информации.
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Дефекты института самозащиты в отрасли гражданского права
Болотских Ангелина Михайловна, студент магистратуры

Саратовская государственная юридическая академия

Самозащита является одной из форм защиты гражданских прав, посредством которой осуществляется восстанов-
ление, а в некоторых случаях пресечение нарушения прав и законных интересов. Современное законодательство имеет 
ряд дефектов, которые препятствуют его однозначному применению, пути решения которых будут рассмотрены 
в данной статье.

Ключевые слова: Гражданский кодекс РФ, Конституция РФ, способы самозащиты, дефекты, права, осуществление 
самозащиты, самозащита, имущественные и  личные неимущественные права, компетентные органы, воздействие, 
суды, пределы.

В реалиях данного времени существуют многочис-
ленные межличностные проблемы и  не только. Для 

разрешения таких конфликтов законодатель предусмо-
трел различные виды правовой защиты, закрепленные 
статьёй  12 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(Далее — ГК РФ). Частью  2 статьи  45 Конституции Рос-
сийской Федерации (далее — Конституция РФ) опреде-
лено, что каждый вправе защищать свои права и свободы 
всеми способами, не запрещенными законом. Таким об-
разом была выделена в  отдельную категорию такая пра-
вовая форма как «самозащита».

В юриспруденции имеется два вида защиты — юрис-
дикционная и  неюрисдикционная (самозащита и  меры 
оперативного воздействия на должника). Юрисдикци-
онная понимает под собой непосредственное обращение 

гражданина в  компетентные органы государственной 
власти за защитой нарушенных прав и  законных инте-
ресов, например, в такие органы как третейский суд, ар-
битражный суд, суды общей юрисдикции, прокуратура, 
полиция и так далее.

Самозащита же предполагает воздействие на наруши-
теля, не прибегая к  помощи судебных или иных право-
охранительных органов. Она имеет ряд преимуществ от-
носительно юрисдикционной формы. В  первую очередь 
это оперативность, поскольку ее реализация предпола-
гает скоротечность совершенных действий и  получения 
результата без обращения в компетентные органы и ожи-
дания защиты. Непосредственность — в  данном случае 
объектом воздействия является правонарушитель и пре-
сечение его деятельности. Экономичность — каких-либо 
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иных затрат для его исполнения не требуется. Эффектив-
ность — речь идет о предотвращение негативных послед-
ствий совершенного правонарушения.

В рамках каждой отрасли права имеются свои правила 
по осуществлению самозащиты, в  данной случае будет 
рассмотрена гражданская отрасль.

Актуализация указанной формы определена существу-
ющей проблемой противоречия положений правовых 
норм статьи  12 ГК РФ и  статьи  45 Конституции РФ, где 
последнее имеет более расширительный характер, а также 
иными проблемами, которые будут рассмотрены в данной 
статье.

Как уже говорилось ранее, имеется существенное рас-
хождение между нормами Конституции РФ и ГК РФ, ко-
торое препятствует безвозбранному осуществлению са-
мозащиты.

Конституция РФ не ограничивает в  разнообразии 
выбора применения способов, а  лишь указывает на их 
должное соответствие закону, то есть они должны быть 
не запрещены законом. Данное предписание указывает 
на бесспорное противоречие статьи  12 ГК РФ нормам 
Конституции РФ, так как положение статьи  45 Консти-
туции РФ имеет своё распространение на все случаи за-
щиты прав, то есть как с применением самозащиты, так 
и посредством использования мер государственного при-
нуждения. При опоре на данное суждение, сравниваемые 
нормы будут явно расходиться, так как в таком случае са-
мозащите будет характерна только полная свобода вы-
бора способов защиты с  условием их допустимости 
законом, а  юрисдикционной форме — ограничение спо-
собов применения предписаниями закона, что и соответ-
ствует статье 12 ГК РФ.

Как поясняет В. П. Грибанов, такое ограничение свя-
зано со следующим: «Осуществление всякого субъ-
ективного права, а  тем более его осуществление 
путём применения к  обязанной стороне мер государ-
ственно — принудительного характера, всегда затраги-
вает не только интересы самого управомоченного лица, 
но и  интересы обязанной стороны, а  в  ряде случаев 
и третьих лиц».

Из этого следует, что законодательство нуждается 
в установлении чётких границ юрисдикционной защиты 
гражданских прав, на что и ориентировался законодатель 
при формулировании статьи 12 ГК РФ, исключающей об-
щепринятый принцип диспозитивности. По мнению Рож-
ковой М. А. такие рамки «имеют направленностью огра-
ничение не права на защиту, а  способов защиты права 
с целью не допустить злоупотреблений: как и любое субъ-
ективное право, право на защиту должно иметь опреде-
лённые пределы».

Стоит подчеркнуть, что перечень, данный в статье 12 
ГК РФ, имеет общий характер, то есть его распростра-
нение приходится не только на защиту прав в  админи-
стративном и  в  судебном порядке, он позволяет опре-
делять любые способы самозащиты, в  том числе и  не 
предусмотренные законом, как допустимые при условии 

соблюдения требований статьи 14 ГК РФ. Эта неопреде-
ленность содержания статей в части объекта воздействия 
наводит на следующие вопросы — может ли быть объ-
ектом воздействия личные неимущественные права нару-
шителя или ими же являются только имущество?

Из смысла статьи 1 ГК РФ следует, что область воздей-
ствия касается только имущества, при этом не только за-
щищаемого, но и нарушителя.

Советский ученый Сергей Иванович Лебедев в  своей 
книге определил две основные группы самозащиты гра-
жданских прав. Первая — это превентивные меры, ко-
торые предполагают совершение действий, направленных 
на заблаговременное предупреждение нарушения прав. 
Например, отказ банка от выдачи кредита. Вторая же 
группа — это пресекательные. Такие меры предполагают 
свою реализацию после совершенного правонарушения 
или же его продолжения. К примеру, приостановление ис-
полнения обязательств, арест, удержание имущества и так 
далее. Отсутствие конкретного перечня способов самоза-
щиты создаёт затруднительность для применения общих 
подходов относительно условия и основания для её при-
менения.

На наш взгляд, основными способами самозащиты 
стоит считать следующие:

— Досрочное исполнение договора. Согласно 
пункту 5 статьи 614 ГК РФ арендодатель имеет право тре-
бования на досрочное внесение арендной платы в случае 
существенного нарушения сроков его внесения.

— Удержание. Данная мера имеет распространенный 
характер применения. Хрестоматийным примером дан-
ного способа самозащиты является статья 395 ГК РФ, где 
у  кредитора возникает право на удержание вещи долж-
ника, в  случае неосуществления её оплаты или же воз-
мещения связанных с ней издержек. В предприниматель-
ской сфере возможно и в иных случаях.

— Односторонний отказ от исполнения договора. 
Такой способ может быть предусмотрен как законом, 
так и  договором. Данное право нашло своё отражение 
в статье 468 ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 450.1 ГК РФ его реализация 
осуществляется посредством письменного уведомления, 
где с  момента его получения прекращается действие до-
говор, если законом или договором не предусмотрено 
иное.

Отличие одностороннего отказа от обычного растор-
жения договора заключается, во-первых, во внесудебном 
характере его осуществления, во-вторых, в моменте пре-
кращения договорных обязательств.

— Приостановление исполнения встречного обяза-
тельства. Данная мера имеет несколько предпосылок для 
её осуществления. Либо имеется нарушение исполнения 
договорного обязательства, либо наличествуют обстоя-
тельства, указывающие на его явное неисполнение в  бу-
дущем (согласно статье 328 ГК РФ).

К примеру, нормы о  применении приостановления 
исполнения встречного обязательства, предусмотрены 
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в случае, если договором мены не совпадают сроки пере-
дачи товаров (исходя из смысла статьи 569 ГК РФ).

К иным способам самозащиты можно отнести следу-
ющие.

— Устранение недостатков товаров, работ и  услуг 
лицом, нарушившим право, своими силами либо по его 
поручению третьими лицами с возложением на наруши-
теля всех расходов и иных убытков;

— Приобретение аналогичного товара за счет средств 
правонарушителя;

— Удовлетворение требования кредитора третьим 
лицом, подвергающимся опасности утратить право на 
имущество должника, за свой счет (имеется ввиду право 
залога, аренды и так далее);

— Исполнение обязательства поручителем должника. 
В  таком случае поручитель или же залогодатель не под-
вергаются начислению повышенных процентов и  иных 
мер гражданско-правовой ответственности.

— Иные способы, не противоречащие закону.
Следует отметить, что статья 14 ГК РФ и пункт 10 по-

становления Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 23.06.2015 №  25 «О применении судами неко-
торых положений раздела I  части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации» разъясняют, что самоза-
щита должна быть соразмерной, то есть она должна соот-
ветствовать характеру причиненного вреда и способу на-
рушения права.

При этом, законодательно отсутствуют установленные 
критерии такой соразмерности и пределы осуществления 
пресекательных действий, что является в  свою очередь 
правовым дефектом, способствующим порождению пра-
вового конфликта.

Реальным примером осуществления самозащиты 
служит случай, рассмотренный Владимирским об-
ластным судом. Так, оспаривая решение общего со-
брания, в  соответствии с которым с них была взыскана 
плата за содержание общего имущества и  исключено 
право пользования объектами инфраструктуры, обрати-
лись с  исковым заявлением к  ДПК «Заселье». Ссылаясь 
на пункт  2 статьи  8 Федерального закона от 15.04.1998 

№  66-ФЗ «О  садоводческих, огороднических и  дачных 
некоммерческих объединениях граждан», суд пришел 
к  выводу, что лишение права пользования было мерой 
самозащиты дачного кооператива, направленной на по-
лучение платежей, в связи с чем в удовлетворении требо-
ваний отказал полностью.

С указанным суждением не согласилась Судебная кол-
легия по гражданским делам Владимирского областного 
суда, указав, что данное лишение со стороны дачного ко-
оператива не соответствует соразмерности нарушению, 
поскольку примененная мера фактически лишила пра-
вомочий собственников, так как расстояние от их домов 
до шлагбаума составляет 2 километра, они имеют вторую 
группу инвалидности и находятся в преклонном возрасте, 
что в  совокупности оказывает затруднительность в  пе-
редвижении. Также суд указал, что применённая мера не 
должна нарушать другие права, гарантированные Консти-
туцией РФ.

На основании вышеизложенного, следует сделать сле-
дующий вывод. Для устранения обозначенных дефектов 
и  способствования повышению эффективности рассмо-
тренного института, необходимо самозащиту определить 
как форму защиты, а не как способ; указать объект воздей-
ствия для лица, самостоятельно осуществляющего свои 
права, в статьях 12 и 14 ГК РФ. Для применения общего 
подхода к  основаниям и  условиям реализации правоза-
щиты следует в  статье  14 ГК РФ закрепить конкретный 
перечень способов осуществления самозащиты, приве-
дённый выше. Кроме того, Кодекс должен содержать ос-
нования такого применения (реальное наличие правона-
рушения на имущественные и личные неимущественные 
гражданские права), условия её применения (своевремен-
ность, адекватность, направленность непосредственно на 
нарушителя). И наконец, обозначить критерии соразмер-
ности способов самозащиты и  пределы осуществления 
действий, направленных на пресечение нарушения.

При внесении в  законодательство данных корректи-
ровок, реализация части  2 статьи  45 Конституции РФ 
будет осуществляться в полном объёме, а судебная прак-
тика будет иметь единую позицию.
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Ввиду развития информационных технологий в современном мире появились новые объекты как материального, так 
и  цифрового мира. Отразилось это, в  том числе, на способах и  методах совершения и  расследования преступлений. 
В статье автор рассматривает проблемы, связанные с правовым статусом электронных носителей информации. В ра-
боте анализируются признаки вещественных доказательств, а также особенности работы с ними. На основе судебной 
практики и законодательства делается вывод о том, что электронные носители информации следует рассматривать 
как отдельный вид доказательств. Автором предлагается внести изменения в законодательство, и тем самым улуч-
шить правовое регулирование.
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электронные доказательства.

Вещественным доказательствам посвящена статья  81 
Уголовного процессуального кодекса Российской Фе-

дерации (далее — УПК РФ). Не давая конкретного опреде-
ления, законодатель указывает объединенные по опреде-
лённому признаку группы объектов, которые признаются 
вещественными доказательствами. Это могут быть пред-
меты, которые служили средствами совершения преступ-
ления или сохранили на себе следы преступления; пред-
меты, на которые было направлено преступное деяние; 
деньги, ценности и иное имущество, полученное в резуль-
тате совершения преступления; предметы и  документы, 
которые могут служить средствами для обнаружения 
преступления и  установления обстоятельств уголовного 
дела  [1]. При этом указанный перечень носит открытый 
характер.

Можно сказать, что вещественными доказательствами 
могут быть такие предметы, которые подвергались ис-
пользованию, видоизменению, перемещению или были 
созданы преступником. При этом доказательственное 
значение имеют их физические свойства (размер, масса, 
цвет), местонахождение, факт их изготовления или из-
менения (например, поддельные денежные средства). По-
лучается, что вещественные доказательства в силу сохра-
нившихся признаков или свойств являются носителями 
доказательственной информации.

Исходя из вышесказанного, можно выделить харак-
терные признаки вещественных доказательств.

Одним из таких признаков, является вещественный 
характер. Это означает, предмет должен существовать 
в пространстве, объективной реальности. При этом пер-
востепенное значение имеет внешнее выражение свойств 
этого предмета, то есть материал и способ изготовления; 
оставленные отпечатки пальцев или кровь; форма; цвет; 
потертость; изношенность; деформация; наличие механи-
ческих, химических, термальных повреждений или обра-
боток и т. п. Информация, содержащаяся на вещественных 
доказательств, отодвигается на второй план или попросту 
отсутствует.

Следующий признак — формальное закрепление. Для 
вещественных доказательств данный процесс является 
нестандартным, поскольку проходит в несколько этапов. 
К  ним относятся фиксация обнаружения в  соответству-
ющем протоколе следственного действия, затем описание 
этого предмета и,  наконец, вынесение постановления 
о приобщении его к делу. Без соблюдения вышеуказанной 
процедуры вещественное доказательство мало того, что 
не будет являться вещественным, так еще и не будет яв-
ляться доказательством вообще, поскольку не соответ-
ствует предъявляемым УПК РФ требованиям.

Третий признак — невозобновляемость (незамени-
мость). Если вещественное доказательство будет утра-
чено, повреждено или уничтожено, его нельзя будет ни-
каким образом восстановить. В  случае с  показаниями 
участников уголовного судопроизводства можно заново 
допросить и составить протокол допроса; в случае с пись-
менными документами можно изготовить копию, по, на-
пример, сохранившемуся фотоснимку. Вещественные до-
казательства, в свою очередь, существуют в единственном 
экземпляре и содержащуюся на них доказательственную 
информацию невозможно заменить ничем другим.

Четвёртый признак — объективность. Вещественные 
доказательства передают содержащуюся на них инфор-
мацию без искажений и субъективного восприятия обста-
новки. Вещественные доказательства не могут «солгать» 
в отличии, например, от обвиняемого или свидетеля, по-
казания которых могут быть неточными или даже лож-
ными.

Пятый признак — наличие связи с  событием пре-
ступления. Если, например, показания свидетелей могут 
иметь значения для характеристики личности подозре-
ваемого, обвиняемого, то вещественные доказательства 
отображают такие предметы, на которые так или иначе 
воздействовал преступник до, во время или после совер-
шения преступления. Вещественные доказательства по-
могают восстановить для следователя, дознавателя кар-
тинку преступления, выдвинуть следственные версии. 
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Вещественные доказательства могут это сделать благо-
даря своему местонахождению на месте преступления, 
оставленным на них следам (потожировым, кровавым 
и т. д.).

Выделяя проблему отсутствия легального толкования 
вещественных доказательств, нельзя не согласиться с тем, 
что это порождает расхождение мнений ученых-процес-
суалистов. Сложности в определении доказательственной 
природы возникают, в частности, при получении субъек-
тами доказывания электронных носителей информации.

В случае нахождения информации об обстоятельствах, 
имеющих значение для разрешения уголовного дела, на 
электронном носителе информации, она не имеет ма-
териального выражения. Происходит такая ситуация, 
когда объект материального мира есть, но без помощи 
специальных устройств информацию просмотреть не 
представляется возможным. Речь идёт о  компьютерной 
информации. Данный термин используется не в  уголов-
но-процессуальном праве, а в уголовном. Так примечание 
к статье 272 УК РФ даёт определение компьютерной ин-
формации как любых сведений (сообщений, данных), 
представленных в  виде электрических сигналов, незави-
симо от средств их хранения, обработки и передачи [2].

В своём Постановлении Пленум Верховного Суда РФ 
указывает, что компьютерная информация может нахо-
диться в  запоминающем устройстве электронно-вычис-
лительных машин и в других компьютерных устройствах 
(персональные компьютеры, включая ноутбуки и  план-
шеты, мобильные телефоны, смартфоны) либо на любых 
внешних электронных носителях (дисках, в  том числе 
жестких дисках — накопителях, флеш-картах и т. п.) [5].

По мнению Зигура Н. А., компьютерную информацию 
необходимо исследовать как новый вид доказательств, ис-
ходя из её специфической формы, среды существования, 
а также механизма формирования и способа введения её 
в качестве доказательства в уголовный процесс [4]. В этом 
прослеживается определённая логика.

Если содержащаяся на электронном носителе инфор-
мация никогда не существовала в  «реальном» мире, то 
такой носитель не представляет никакого доказатель-
ственного значения (предположим, что на таком носи-
теле нет никаких биологических следов или следов физи-
ческого воздействия). Распечатывая, например, документ 
с электронного носителя информации, следователь, дозна-
ватель создаёт новый объект материального мира, к кото-
рому подозреваемый, обвиняемый не имеет никакого от-
ношения. При таком способе нельзя, например, отследить 
дату создания документа (а это может быть важным при 
определении, в том числе, сроков давности).

Прямых указаний законодатель не даёт, но исходя из 
анализа ч. 4 ст. 81 УПК РФ, на электронный носитель ин-
формации распространяется режим вещественного до-
казательства. Данный вывод подтверждается судебной 
практикой. Так, согласно приговору Котельничского рай-
онного суда (Кировская область) от 27  октября 2023 г. 
по делу №  1–103/2023, суд установил, что лицо, управ-

ляющее автомобилем, совершило нарушение Правил 
дорожного движения, повлекшее по неосторожности 
причинение тяжкого вреда здоровью человека. Из мате-
риалов дела следует, что флеш-карта Kingston от видео-
регистратора, на которой имелась видеозапись момента 
столкновения автомобилей, признана и приобщена к ма-
териалам уголовного дела в  качестве вещественного до-
казательства [6].

В 2018  году в УПК РФ была введена статья 164.1, ко-
торая устанавливает особенности изъятия электронных 
носителей информации. В  частности, указывается, что 
на электронном носителе информации (который, как мы 
выяснили, в  соответствии с действующим законодатель-
ством относится к вещественным доказательствам) может 
содержаться информация, «которая может быть исполь-
зована для совершения новых преступлений» [3]. Данная 
формулировка идёт в разрез со ст. 81 УПК РФ.

А если на электронном носителе информации уста-
новлена программа? Судебная практика идёт следующему 
пути. Например, Ковровский городской суд (Владимир-
ская область) в своём приговоре от 26 октября 2023 г. по 
делу №  1–36/2023 установил, что лицо разработало вре-
доносное программное обеспечение (ВПО), которые им 
условно обозначались как «RTM». Вместе с неустановлен-
ными участниками организованной группы, обладающие 
специальными познаниями и навыками в сфере компью-
терной информации, имеющие технические возможности 
по «криптованию» (видоизменению кода программы без 
изменения ее функционала в  целях исключения возмож-
ности детектирования вредоносной программы анти-
вирусными средствами), приняли на себя преступные 
функции по распространению ВПО «RTM» в сети Интернет 
посредством рассылки электронных писем, содержащих 
файл загрузки вредоносного программного обеспечения, 
а также путем использования уязвимостей внедрения вре-
доносного кода в механизмы легальных сайтов бухгалтер-
ской направленности. У  лица был изъят ноутбук ASUS, 
где были обнаружены программы для создания файлов на 
различных языках программирования, экземпляры вре-
доносных компьютерных программ. Протоколом осмотра 
предметов было оформлено, что в изъятом ноутбуке ASUS 
обнаружены исходные коды по созданию программного 
комплекса RTM, ПО для рассылки спам-сообщений, ис-
ходные коды сайта с  бухгалтерскими бланками для рас-
пространения ВПО, шифрованные файлы программ, 
сведения о командной панели, администрированной вре-
доносным программным обеспечением «RTM», разме-
щенных на зарубежных хостинг-провайдерах  [7]. То есть 
в  данном случае следствие рассматривало не физические 
характеристики ноутбука, а информационное содержание. 
Это принципиально другой объект для описания в  про-
токоле осмотра и  для последующей компьютерной экс-
пертизы, следовательно, о вещественных доказательствах 
здесь не может идти речи.

Исходя из вышеуказанных противоречий и учитывая, 
что у информации на электронных носителях отсутствуют 
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такие признаки вещественных доказательств, как веще-
ственный характер (поскольку им присуща цифровая 
среда) и  невозобновляемость (так как имеется возмож-
ность копирования без существенных изменений), можно 
сделать вывод о  том, что электронные носители инфор-

мации и,  непосредственно, сама компьютерная инфор-
мация должны относиться к  иному виду доказательств, 
которые в науке именуются как «электронные доказатель-
ства», и законодательно закрепить их в отдельной статье 
УПК РФ.
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Прерывание беременности — вопрос, на который во всем мире издавна активно реагируют и общественное мнение, 
и государственные структуры. Сейчас в России все чаще говорят о необходимости запрета абортов. Однако, как по-
казывает история искусственного прерывания беременности, такие меры могут привести к нежелательным послед-
ствиям. Одно из основных последствий — опасность роста числа самостоятельных и криминальных абортов. В статье 
дается правовая оценка проблемы искусственного прерывания беременности в контексте взаимосвязи перспектив ее за-
конодательной регламентации с общественным мнением в России.

Ключевые слова: правовое регулирование искусственного прерывания беременности, легализация абортов.

Artificial termination of pregnancy: legal regulation and public opinion
Borisova Ksenia Olegovna, student master’s degree

Scientific advisor: Oleynik Irina Ivanovna, doctor of law sciences, professor
Ivanovo Branch of the Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation

Termination of pregnancy is an issue that has been of concern to the public and the state for a long time. Now, more and more 
people are talking about the need to ban abortions, however, as the history of artificial termination of pregnancy shows, such mea-
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sures can lead to undesirable consequences. One of the main consequences is that restrictions on artificial termination of pregnancy 
contribute to an increase in the number of independent and criminal abortions. This is confirmed in the history of legal regulation.
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Как известно, в Древней Руси аборты преследовались 
не только Церковью, но и светской властью в равной 

мере последовательно и жестко. Такое положение было ха-
рактерно почти для всех стран средневековой эпохи. Как 
правило, искусственное прерывание беременности жен-
щиной трактовалось не только как совершение тягчай-
шего греха (что влекло, например, возложение дополни-
тельных послушаний, соблюдение строгих постов, запрет 
на посещение храма в течение ряда лет и т. д.), но и как уго-
ловное преступление [9].

Так, в  XVII  веке, особенно выделяется указ Романова 
Алексея Михайловича, по которому женщина, совер-
шившая аборт подвергалась смертной казни. К слову, закон 
был отменен уже в начале XVIII века Петром I. Вплоть до 
XIX века искусственное прерывание беременности прак-
тически никак не преследовалось [3].

Лишь в 1832 году в Положении о наказаниях 1845 г. по-
является кара за прерывание беременности, однако осу-
ждают за такое преступление только акушерок. Данное 
Положение приравняло аборт к умышленному детоубий-
ству, теперь уже срок грозил не только акушерам (осо-
бенно квалифицированным медикам), но и  самим жен-
щинам. В случае успешного «плодоизгнания» акушер или 
повитуха подвергались «лишению всех прав состояния 
и ссылке на поселение в отдаленнейших местах Сибири». 
Если женщине был причинен вред или она погибла, то 
уже светила и каторга. Однако, в начале XX века наказы-
вали лишь десятки человек в год за аборты, что говорит 
о  массовом тайном прерывании беременности населе-
нием [6].

После революции 1917  года многие женщины, вы-
ступая за свободу семейных отношений, включая ре-
шение вопроса о рождении детей, требовали легализовать 
операции по искусственному прерыванию беременности. 
Одним из доводов в  пользу удовлетворения таких на-
строений, являлось опасение роста числа некачественных 
подпольных абортов, которые повлекли бы за собой смерь 
женщин или бесплодие. У медиков не было никаких более 
безопасных средств по предотвращению нежелательной 
беременности. Все это подтолкнуло большевистскую 
власть легализировать аборты и в 1920 году СССР стало 
первым в  мире государством, в  котором эта операция 
стала законной [4].

Как указывают в  своей статье А. Г. Вишневский, 
В. И. Сакевич и Б. П. Денисов, после разрешения абортов 
их количество резко увеличилось. Больницы жаловались 
на нехватку больничных коек из-за большого притока па-
циенток. Нельзя сказать в какой степени на это повлияло 
то, что подпольные аборты вышли из тени, а в какой, то, 
что популярность искусственного прерывания беремен-
ности росла [2].

Методы контрацепции в стране были не развиты и не 
пользовались популярностью. В 1920-е годы всерьез рас-
сматривалась возможность применения в качестве проти-
возачаточного средства рентгеновских лучей. Поэтому не 
удивительно, что популярность абортов с  каждым днем 
набирала обороты, это был фактически единственный 
метод контрацепции.

В целях сокращения числа операций государство на-
чинает вводить ограничения, например, во время второй 
пятилетки запрещалось делать аборт женщинам, вына-
шивающим первого ребенка. В 1930 г. аборт стал платной 
услугой, цена за которую постепенно росла.

Число совершенных абортов по-прежнему оставалось 
очень высоким и 27 июня 1936 года было принято поста-
новление ЦИК и СНК СССР, согласно которому операция 
по производству искусственного прерывания беремен-
ности становится запрещенной [7].

Вводились новые меры наказания за действия, которые 
косвенно могли бы повлиять на рождаемость.

После запрета аборта наметилась положительная дина-
мика, например, в первой половине 1936 года в ленинград-
ских больницах было сделано 43,6 тыс. операций, а во второй 
половине — 735. Число новорожденных в Москве в период 
с 1935 по 1937 гг. увеличилось с 70 тыс. до 136тыс [7].

Казалось бы, все налаживается, но такой эффект был не-
долгий. Позже количество абортов начало увеличиваться.

Кроме этого, возросло число нелегальных абортов. 
За определенную плату можно было получить совет, как 
самостоятельно избавиться от ребенка. Из всех совер-
шенных операций в  тот период лишь 10% были легаль-
ными (по медицинским показаниям).

Смертность от искусственного прерывания беремен-
ности и последствий проведенной операции резко увели-
чилась. Увеличилось число детоубийств.

В целях предупреждения нелегальных операций со-
здавались специальные кабинеты по борьбе с  абортами. 
В их обязанности входил сбор списков женщин, которым 
было отказано в  операции. Материалы о  криминальных 
абортах передавались в  следственные органы с  сильным 
запозданием, это затрудняло процесс расследования.

Война оставила неизгладимый отпечаток на всей 
стране, в  том числе и  на численности населения. Про-
шедшие события унесли жизни миллионов людей. На 
протяжении войны действовал закон о  запрете искус-
ственного прерывания беременности, подпольные аборты 
причиняли вред женскому репродуктивному здоровью, 
а порой и уносили жизни будущих матерей. Власть начала 
задумываться о  восстановлении численности населения. 
16 августа 1945 г. в Москве в Наркомате здравоохранения 
состоялось заседание, целью которого было разрабо-
тать рекомендации по эффективной борьбе с  абортами, 
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а также пересмотр показаний к операции [10]. В качестве 
способов борьбы с подпольными абортами были предло-
жены показательные судебные процессы, патронаж и ин-
дивидуальная работа с беременными в женских консуль-
тациях. Участники заседания увидели необходимость 
освещения в  СМИ ценности семьи, детей и  противо-
абортной агитации, подчеркнули необходимость вклю-
чения в работу журналов «Крестьянка» и «Работница».

Несмотря на проведенные мероприятия по пред-
упреждению подпольных абортов, их число остава-
лось огромным и  было принято решения легализиро-
вать искусственное прерывание беременности. 23 ноября 
1955  года выходит Указ Президиума ВС СССР «Об от-
мене запрещения абортов» [11], согласно которому соот-
ветствующую операция может быть осуществлена только 
в  медицинских учреждениях, человеком с  медицинским 
образованием, при сроке беременности до 12 недель. Со-
хранялась уголовная ответственность как для врачей, так 
и для лиц, не имеющих необходимого образования, совер-
шающих операцию вне медицинских учреждений.

Легализация абортов не лучшим образом сказывалась 
на естественном приросте населения, но для врачей было 
гораздо важнее постепенно сократить число женских 
смертей, в  результате подпольных операций. Вводились 
новые меры поддержки матерей и беременных женщин.

Начался постепенный переход к бесплатной операции 
по производству абортов. Целью перехода к  бесплатной 
операции было сокращение числа нелегальных операций.

С 5 апреля 1985 года за незаконное производство абортов 
назначалось отбывание наказания в  исправительно-тру-
довых колониях к лишению свободы на срок не свыше пяти 
лет (при условии, что человек осужден впервые).

После 1994 г. коэффициент абортов особенно бы-
стрыми темпами снижается среди самых молодых женщин. 
Однако замена абортов средствами контрацепции проис-
ходит очень медленно. Остается значительным количе-
ство абортов среди подростков и  первобеременных, что 
грозит им бесплодием и подрывом здоровья. В стране со-
храняется высокий уровень материнской смертности, 
каждый четвертый из ее случаев связан с последствиями 
абортов, особенно криминальных [5].

Медики безуспешно пытаются добиться принятия «За-
кона о  репродуктивных правах граждан», который вна-
чале назывался «Законом о планировании семьи». В нем 
предлагалось закрепить норму, согласно которой право 
решать самостоятельно, без давления и контроля со сто-
роны государства, вопрос о  том, когда и  сколько иметь 
детей, является неотъемлемым правом российских гра-

ждан. Закон не приняли, в  частности, и  потому, что он 
требовал определенных материальных затрат, в том числе 
и на развитие системы контрацепции.

В то же время в  1999 г. Госдума попыталась принять 
проект закона «О  правовых основах биоэтики и  гаран-
тиях ее обеспечения», в котором аборты по социальным 
показаниям запрещались [1].

В 2007 г. депутаты Госдумы (С. Бабурин, И. Савельева 
и А. Фоменко) предложили внести поправки в Уголовный 
кодекс, ужесточив ответственность медиков за искус-
ственное прерывание беременности при отсутствии на 
это медицинских показаний. Поправки не были приняты.

В апреле 2008 г. депутаты, представляющие фракции 
«Единая Россия», «Справедливая Россия» и КПРФ, внесли 
в  Госдуму законопроект о  запрете рекламы абортов 
в  СМИ (кроме специализированных медицинских). Па-
раллельно с  этим стали озвучиваться различные версии 
запрета на осуществление абортов негосударственными 
медучреждениями [5].

В целом судьба предлагавшихся законопроектов после 
прохождения первого чтения в  Госдуме почти сошла на 
нет, сместившись в сторону ограничения рекламы абортов.

Подводя итог, хотелось бы отметить следующее. Су-
ществуют два основных метода регулирования деторо-
ждения: предотвращение беременности с  помощью раз-
личных способов контрацепции (физиологической или 
искусственной — механической, химической, биологиче-
ской, хирургической и их комбинаций) и ее прерывание 
с помощью аборта. Второй метод, к сожалению, более рас-
пространенный в нашей стране и одновременно — более 
опасный по своим последствиям для здоровья женщины. 
На текущий момент: аборт — процедура прерывания бере-
менности, разрешенная в России на определенных сроках 
и  по медицинским показаниям. Федеральный закон 
N323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в  Рос-
сийской Федерации»  [8] регулирует проведение абортов 
и позволяет врачу отказаться от этой процедуры при про-
тиворечии его личным убеждениям. В России проводится 
постепенное ограничение абортов, включая запрет ре-
кламы и  введение временных запретов в  некоторых ре-
гионах. Государственная семейная политика признает от-
рицательное воздействие абортов на женское здоровье 
и  называет высокий уровень абортов одной из причин 
низкой рождаемости. В обществе вопрос о допустимости 
абортов остается дискуссионным, что обусловлено слож-
ными этическими аспектами, а  также проблемой опре-
деления правового статуса плода в утробе материи и его 
праве на жизнь.

Литература:

1. Белова А. Д. РПЦ и проблемы биоэтики в современной России // Религия как фактор взаимодействия цивили-
заций. СПб.: СПбГУ, 2018. С. 225–227.

2. Вишневский, А.Г., Сакевич, В.И., Денисов, Б. П. Запрет аборта: освежите вашу память  /А. Г. Вишнев-
ский, В. И. Сакевич, Б. П. Денисов// Демоскоп Weekly. 2016. №  .707–708. С.  1–21.URL: https://vk.com/
doc172708153_462939039?hash=850e5b82c79b4a5e7b&dl=10c6a9ab5b7c52ebfa



«Молодой учёный»  .  № 43 (542)   .  Октябрь 2024  г.160 Юриспруденция

3. Жильцов С. В. Некоторые аспекты смертной казни по Уложению 1649 года // Вестник ВУиТ. 2012. №  2 (76). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-aspekty-smertnoy-kazni-po-ulozheniyu-1649-goda

4. Мирошниченко И. М., Стяжкина О. В. Абортная политика в СССР в 1920–30-е годы: историография вопроса // 
Вісник Маріупольського державного університету. Сер.: Історія. Політологія. 2012. №  3. URL: https://cyberlen-
inka.ru/article/n/abortnaya-politika-v-sssr-v-1920–30-e-gody-istoriografiya-voprosa

5. Русанова Н. Е. Репродуктивные аспекты демографической политики // Россия: тенденции и перспективы раз-
вития. 2023. №  18–1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/reproduktivnye-aspekty-demograficheskoy-politiki

6. Скреля К. Ю. Из истории законодательной мысли — анализ «Уложения о  наказаниях уголовных и  исправи-
тельных» от 1845 года // Научный вестник Крыма. 2019. №  4 (22). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/iz-isto-
rii-zakonodatelnoy-mysli-analiz-ulozheniya-o-nakazaniyah-ugolovnyh-i-ispravitelnyh-ot-1845-goda

7. Фадеева О. В. Нарушение конституционных прав личности на получение медицинской помощи путем на-
ложения запрета на проведение искусственного прерывания беременности (аборта) в  1936–1955 гг  // Право 
и  практика. 2019. №  1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/narushenie-konstitutsionnyh-prav-lichnosti-na-po-
luchenie-meditsinskoy-pomoschi-putem-nalozheniya-zapreta-na-provedenie.

8. Федеральный закон от 21.11.2011 N323-ФЗ (ред. от 08.08.2024, с изм. от 26.09.2024) «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024)

9. Юкина И. И. Дискуссия об абортах в  российской империи: частная жизнь и  новая идентичность  // Монито-
ринг. 2019. №  2 (150). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/diskussiya-ob-abortah-v-rossiyskoy-imperii-chast-
naya-zhizn-i-novaya-identichnost

10. Миэ Накати Заменить погибших: демографическая политика послевоенного советского союза // Социальные 
и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 5, История: Информационно-аналитиче-
ский журнал. 2024. №  1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zamenit-pogibshih-demograficheskaya-politika-pos-
levoennogo-sovetskogo-soyuza

11. Указ «Об отмене запрещения абортов» от 23 ноября 1955 года. №  .22. Ст. 425. Электронный ресурс. Режим до-
ступа: http://bzbook.ru/Ugolovnyj-kodeks-RSFSR-v-redakczii-1926-g.356.html.

Процедуры санации и ликвидации банков:  
правовое регулирование и практика применения
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В статье автор исследует актуальные проблемы правового регулирования процедур санации и ликвидации банков, 
с целью выявления проблем и предложения путей по их урегулированию.
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Процедуры санации и  ликвидации банков являются 
важными инструментами для поддержания стабиль-

ности финансовой системы, защиты интересов вклад-
чиков и кредиторов, а также предотвращения системных 
рисков в  экономике. В  условиях кризисных явлений 
в  банковском секторе государства и  регулирующие ор-
ганы вынуждены предпринимать решительные меры для 
предотвращения коллапса банковских учреждений, чья 
деятельность напрямую влияет на финансовое благопо-
лучие граждан и бизнеса.

Санация банков направлена на восстановление их пла-
тежеспособности, обеспечение дальнейшего функцио-
нирования и  выполнение обязательств перед клиентами 
и партнерами. Ликвидация же применяется в тех случаях, 
когда восстановление банка невозможно, и единственным 
выходом является прекращение его деятельности с  рас-

пределением активов между кредиторами. Эти процедуры 
строго регулируются законодательством и  сопровожда-
ются участием таких ключевых институтов, как Цен-
тральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) и Агент-
ство по страхованию вкладов (АСВ).

В российском правовом поле процедурами санации 
и  ликвидации банков занимаются на основе поло-
жений Федерального закона №  127-ФЗ «О  несостоятель-
ности (банкротстве)» [1] и Федерального закона №  395–1 
«О банках и банковской деятельности» [2]. Введение вре-
менной администрации, реструктуризация обязательств 
и  другие меры, регулируемые законом, призваны стаби-
лизировать работу банков, попавших в  затруднительное 
финансовое положение.

Цель данной статьи — проанализировать правовые ас-
пекты и  практику применения процедур санации и  ли-
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квидации банков в  Российской Федерации, выявить ос-
новные проблемы и предложить пути совершенствования 
правового регулирования в данной области.

Санация банков в России применяется достаточно ак-
тивно, особенно в периоды финансовой нестабильности. 
Одним из крупных примеров успешной санации является 
рекапитализация ФК «Открытие». Этот банк был сани-
рован с участием ЦБ РФ и АСВ, что позволило стабили-
зировать его финансовое положение и  восстановить до-
верие со стороны вкладчиков и кредиторов.

Однако, несмотря на положительные примеры, про-
цедура санации имеет и  свои недостатки. В  ряде слу-
чаев санация затягивается на длительные сроки, а финан-
совая помощь, предоставляемая банку, не всегда приводит 
к  восстановлению его устойчивости. В  таких ситуациях 
санация может привести к  значительным расходам со 
стороны государства, что вызывает критику в  обществе 
и среди экспертов.

Несмотря на то, что законодательная база для санации 
банков в России достаточно развита, существуют опреде-
ленные пробелы и сложности в её применении. Одной из 
ключевых проблем является недостаточная детализация 
критериев для принятия решения о  начале санации или 
ликвидации банка. Нередко такие решения принимаются 
на основе субъективных оценок, что может приводить 
к конфликтам интересов и затягиванию процедур.

Также следует отметить, что механизм привлечения 
частных инвесторов для участия в санации пока недоста-
точно проработан, что ограничивает возможности для 
быстрого и  эффективного финансового оздоровления 
банков. Проблемы возникают и в координации действий 
ЦБ РФ, АСВ и других участников процесса, что снижает 
эффективность санационных процедур.

Таким образом, правовое регулирование санации 
банков требует дальнейшего совершенствования, осо-
бенно в  части повышения прозрачности процедур, чет-
кости критериев и  механизмов принятия решений, 
а также обеспечения эффективного взаимодействия всех 
участников процесса.

Ликвидация банка является одной из крайних мер воз-
действия на кредитное учреждение, когда его финансовое 
положение становится критическим, и  восстановление 
деятельности через санацию невозможно. Ликвидация 
банка предполагает его полное прекращение деятель-
ности, с  погашением всех обязательств перед кредито-
рами и вкладчиками, а также распределением оставшихся 
активов среди них. Этот процесс строго регулируется за-
конодательством.

Несмотря на наличие нормативной базы, процедура 
ликвидации банков в  России сталкивается с  рядом про-
блем и  вызовов, которые требуют совершенствования. 
Одной из основных проблем является недостаточность 
активов для покрытия всех обязательств перед креди-
торами. В  большинстве случаев активы банка, который 
проходит процедуру ликвидации, оказываются недоста-
точными для удовлетворения требований всех очередей 

кредиторов. Это приводит к  значительным потерям для 
юридических лиц, которые не защищены системой стра-
хования вкладов.

Кроме того, процедура ликвидации может затяги-
ваться на длительное время, что снижает доверие к бан-
ковской системе.

Продолжительность ликвидации часто связана с  не-
обходимостью оценки активов, поиском покупателей на 
проблемные активы и  правовыми спорами с  кредито-
рами. В  некоторых случаях ликвидационные процессы 
могут затянуться на несколько лет, что ухудшает поло-
жение кредиторов.

Еще одной важной проблемой является отсутствие 
чётких механизмов взаимодействия всех участников про-
цесса ликвидации, таких как Центральный банк, АСВ, 
суды и  кредиторы. Недостаточная координация может 
привести к  задержкам в  проведении процедур и  увели-
чению расходов на ликвидацию.

Для повышения эффективности процесса ликвидации 
банков в России необходимо совершенствовать правовые 
механизмы, направленные на ускорение процедур и улуч-
шение защиты кредиторов. Одной из возможных мер 
может стать создание более прозрачной системы оценки 
активов банков, что позволит быстрее реализовывать 
имущество и  активы банка для удовлетворения требо-
ваний кредиторов.

Кроме того, требуется разработка более чётких кри-
териев для начала процедуры ликвидации и  усиление 
контроля за финансовым состоянием банков на ранних 
этапах их деятельности. Это поможет предотвратить на-
копление проблем, которые могут привести к отзыву ли-
цензии и последующей ликвидации.

Важным шагом может стать расширение возможностей 
для привлечения частных инвесторов в  процесс ликви-
дации, что позволит ускорить процедуры и минимизиро-
вать убытки для кредиторов. Внедрение этих и других мер 
поможет повысить доверие к российской банковской си-
стеме и сделать процесс ликвидации более эффективным 
и прозрачным [3].

Ликвидация банков, как и  санация, сталкивается 
с рядом проблем. Одной из ключевых является недоста-
точность активов для удовлетворения требований всех 
кредиторов. В большинстве случаев активов банка не хва-
тает для полного покрытия долгов, особенно перед креди-
торами последних очередей. Это особенно болезненно для 
юридических лиц и крупных вкладчиков, чьи вклады не 
защищены системой страхования.

Еще одной проблемой является продолжительность ли-
квидационных процедур. Процессы могут затягиваться на 
несколько лет, что негативно сказывается на кредиторах 
и снижает доверие к банковской системе. К примеру, ли-
квидация Татфондбанка длится до сих пор, и многие кре-
диторы по-прежнему ожидают выплат [4].

Кроме того, ликвидация банков сопровождается слож-
ностями в реализации активов, особенно если банк вла-
деет специфическими или трудно продаваемыми ак-
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тивами. В  таких случаях ликвидатор сталкивается 
с проблемами поиска покупателей, что замедляет процесс 
ликвидации.

Для улучшения практики применения как санации, 
так и  ликвидации банков в  России, необходим ряд мер, 
направленных на повышение эффективности и прозрач-
ности этих процедур.

Во-первых, требуется совершенствование механизмов 
раннего выявления проблем в  деятельности банков, что 
позволит вовремя принимать меры по предотвращению 
кризисов. Более строгий надзор за деятельностью банков 
и  усиление мониторинга их финансового состояния по-
могут снизить риск необходимости санации или ликви-
дации.

Во-вторых, необходимо развитие правовых меха-
низмов, упрощающих и ускоряющих процесс ликвидации 
банков. Это может включать реформы в  сфере оценки 
и  продажи активов, а  также обеспечение большего кон-
троля за процессами ликвидации со стороны регуляторов.

Наконец, для повышения доверия к  системе санации 
и ликвидации нужно обеспечить большую прозрачность 

процессов. Публикация отчетов о ходе санации и ликви-
дации, а  также более активное участие общественности 
в  обсуждении этих процедур помогут сделать процессы 
более понятными для кредиторов, вкладчиков и  других 
заинтересованных сторон.

Таким образом, для повышения эффективности про-
цедур санации и  ликвидации необходим комплексный 
подход, включающий как совершенствование правовых 
механизмов, так и  реформирование практик их приме-
нения. Создание условий для более быстрого и прозрач-
ного проведения процедур оздоровления и  ликвидации 
банков позволит снизить финансовые риски и повысить 
устойчивость банковской системы в  целом. Введение 
более строгих требований к  надзору за деятельностью 
банков и  улучшение координации всех участников про-
цесса — от Центрального банка до Агентства по страхо-
ванию вкладов — обеспечат более эффективную защиту 
интересов вкладчиков и  кредиторов. В  конечном счете, 
такие меры будут способствовать укреплению доверия 
к российской банковской системе и улучшению её устой-
чивости в условиях изменяющейся экономической среды.
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В рамках настоящего исследования автором проводится комплексный анализ института обхода закона, выступа-
ющего проблемным явлением международного частного права. Отмечается разница теоретических подходов к пони-
манию его сущности и необходимости законодательного закрепления. Обозначаются конкретные практические кейсы 
использования обхода закона в современной практике международных отношений, посредством которых определяются 
последствия для международного правопорядка.

Ключевые слова: обход закона, международное частное право, коллизионные нормы, коллизионно-правовой состав, 
благоприятный правопорядок, национальное законодательство.

В теории современного международного частного 
права присутствует множество вопросов, вызыва-

ющих особую дискуссию в  юридическом сообществе. 
Одним из подобных вопросов является «обход закона», 

выступающий спорным правовым явлением и  отличаю-
щийся широкой практикой применения.

Прежде чем перейти к комплексному анализу рассма-
триваемой категории, необходимо определить её сущ-
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ность и  дать общую характеристику. Так, в  наиболее 
общем виде обход закона можно представить, как выбор 
наиболее привлекательного правопорядка в  обход неже-
лательному закону, применение которого должно быть 
осуществлено. Другими словами, данное явление об-
условлено взаимным волеизъявлением сторон, которое 
направлено на применение к  конкретному правоотно-
шению иностранную права, наиболее выгодного для них 
по сравнению с правом национальным.

По мнению В. В. Хандоги и  М. С. Сучилиной, обход 
закона в  международном частном праве — это опреде-
ленная ситуация, в  условиях которой участники право-
отношений, движимые желанием уйти от применения не-
выгодной, по их мнению, нормы отечественного права, 
своими действиями создают фактический состав, при ко-
тором права иного государства, содержащие более вы-
годные для сторон нормы, будет применимым к их право-
отношению [3, С. 178]. Несмотря на то, что представленное 
определение наиболее полно и лаконично описывает рас-
сматриваемое правовое явление, оно не содержит в себе 
всей массы признаков, которыми наделен обход закона.

На первый взгляд обход закона может показаться 
прямым его нарушением, однако здесь речь идет несколько 
не об этом. В  данном случае происходит так называемое 
«искусственное создание коллизионно-правового состава, 
в  соответствии с  которым правоотношение подчиняется 
наиболее благоприятному правопорядку» [2, С. 395].

Сложность исследования обхода закона, как проблем-
ного явления международного частного права опреде-
ляется тем, что в его отношении до сегодняшнего дня не 
сформировано единства научных мнений. Более того, ана-
лизируемый термин не получил отражения в рамках боль-
шинства национальных законодательств. Ряд теоретиков 
резюмируют необходимость его существования при од-
новременной нуждаемости его законодательной регла-
ментации. Другие, напротив, резко критикуют «обход за-
кона», отрицая его значимость.

Обозначив определение обхода закона, представля-
ется возможным более расширенно обозначить его клю-
чевые признаки, данные в науке. Так, среди них традици-
онно выделяют:

• невозможность трактовки обхода закона в качестве 
самостоятельного правоотношения;

• обход закона всегда совершается в искусственно со-
зданных условиях;

• обхода закон может быть совершен только посред-
ством активных действий и никогда бездействия;

• те действия, которые совершаются участниками 
правоотношений в обход закона, весьма часто отличаются 
наличием преимуществ перед участниками иных, схожих 
правоотношений, использующих нормы национального 
законодательства;

• правовой результат, достигаемый посредством ис-
пользования обхода закона всегда отличен от того, ко-
торый мог бы быть достигнут при использовании норм 
национального законодательства;

• и иные [3, С. 180].
Отношение к  институту обхода закона отличается 

и  в  разных юрисдикциях. Так, нормы международного 
частного права таких государств как Соединенные Штаты 
Америки, Испания, Аргентина, Португалия и некоторых 
иных содержат запрет на использование обхода закона. 
При этом он не всегда носит безусловный характер, в ряде 
случаев законодателем созданы искусственные препят-
ствия данному явлению. Так, в  США существуют от-
дельные области законодательной политики, в  которых 
обход закона оценивается как негативное, запрещенное 
явление [3, С. 181].

Примечательны и  нормы российского законодатель-
ства, в рамках которых понятие «обход закона» появилось 
лишь в 2013 году в рамках редакции Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Его появление было продикто-
вано складывающейся судебной практикой, анализ ко-
торой продемонстрировал существенный рост действий 
участников гражданского оборота, которые можно было 
оценить, как «обход закона» [1, С. 395].

Наиболее популярную практику обхода закона форми-
руют ситуации, когда участниками гражданских правоот-
ношений учреждаются юридические лица в так называемых 
офшорных юрисдикциях — государствах с наиболее выгод-
ными условиями для ведения бизнеса. Как правило, речь 
идет о  минимизации налогообложения и  создания более 
благоприятной структуры управления. Подобная практика 
для российских компаний была особенно актуальна в пред-
санкционный период, когда ограничения на подобную дея-
тельность практически отсутствовали.

Ярким примером может служить холдинговая ком-
пания Ozon — российский маркетплейс, который до 
2023  года функционировал в  кипрской юрисдикции  [4]. 
Кроме этого, крупнейшая российская транснациональная 
компания в  отрасли информационных технологий «Ян-
декс» до начала 2024  года находилась в  нидерландской 
юрисдикции  [5]. На сегодняшний день подобная прак-
тика имеет тенденцию к снижению ввиду введения допол-
нительных процедур подтверждения благонадежности 
и добросовестности, а также наложенных на Российскую 
Федерацию международных санкций. Более того, вни-
мание на необходимость деофшоризации экономики об-
ращал и президент Российской Федерации В. В. Путин, за-
явивший в феврале 2023 года о необходимости действия 
бизнеса в ключевых секторах и отраслях в рамках россий-
ской юрисдикции [6].

Таким образом, использование обхода закона субъ-
ектом правоотношений в первую очередь связано с его вы-
годой, приобретаемой путем использования более «благо-
приятных» норм. Проблема существования и  активного 
использования участниками международных отношений 
рассматриваемого механизма остается значимой и  акту-
альной. Эффективное применение национальной нормы 
о запрете обхода закона видится в дальнейшей детальной 
проработке законодательства и постановке проблемы на 
самом высоком уровне.
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В данной статье рассматривается часть правовой ответственности блогеров при размещении общедоступной ин-
формации в Интернет. В рамках данной статьи затрагивается гражданское, административное и уголовное законода-
тельство, и приводится ряд примеров ответственности за нарушения прав и законных интересов физических и юри-
дических лиц.
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Развитие технологий позволило влить в  общество аб-
солютно новые порядки и  вещи, ранее считавшиеся 

недоступными для большинства или вовсе не восприни-
маемые людьми всерьез. Однако быстрый технологиче-
ский процесс и  резкое переориентирование социально-
экономических систем большинства стран мира в сторону 
капитализма и рыночных отношений, привнесли ряд нов-
шеств как для самих людей, так и для правовых систем.

Так, в  настоящее время появилось такое понятие как 
«блогер». Сам термин имеет английские корни от слова 
«blogging», то есть ведение блога. Для большого коли-
чества молодых людей ведение блогов в  сети Интернет 
стало возможностью быстрого заработка, дополнительно 
к этому привлекало отсутствием начальников, свободным 
графиком работы и частыми путешествиями. Такая при-
влекательность внесла огромное количество в Интернет-
пространство «блогеров», что в  свою очередь привело 
к ряду правовых вопросов, касающихся ответственности 
таких лиц при размещении общедоступной информации 
в сети Интернет.

Понятие общедоступной информации закреплено 
в ч. 1 статьи 7 федерального закона от 27 июля 2006 года 
№  149-ФЗ «Об информации, информационных техно-

логиях и  о  защите информации»  [5]. В  соответствии 
с  данной нормой к  общедоступной информации отно-
сятся общеизвестные сведения и  иная информация, до-
ступ к которой не ограничен.

Следует помнить, что при размещении общедоступной 
информации в сети Интернет блогеры обязаны соблюдать 
ряд установленных законодательством требований. В целом, 
данные требования можно увязать в несколько сфер: досто-
верность информации, соблюдение интеллектуальных и ав-
торских прав, запрет на распространение сведений, запре-
щенных на территории Российской Федерации, и получение 
согласия на распространение информации о частной жизни 
лиц и их персональных данных. Соответствующая база за-
креплена в нормативных правовых актах:

– Федеральный Закон от 27.07.2006 №  152-ФЗ «О пер-
сональных данных» [4];

– Федеральный Закон от 27.07.2006 №  149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите ин-
формации» [5] (далее — ФЗ от 27.07.2006 №  149).

Исходя из изучения данных нормативных актов при 
применении их в  призме использования «блогерами», 
данные лица обязаны соблюдать права и законные инте-
ресы физических и  юридических лиц, в  частности, речь 
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идет о  сохранении такими лицами чести и  достоинства, 
деловой репутации.

Развитие законодательства и  последующие судебные 
дела закрепили строгую практику, что в  случае распро-
странения в  сети Интернет порочащих или не соответ-
ствующих действительности сведений лицо, которое их 
распространило, обязано удалить данную информацию, 
дополнительно к  этому, лицо, пострадавшее от его дей-
ствий, вправе требовать от него опровержения, ком-
пенсации морального вреда и  возмещения понесенных 
убытков. Также законодательством предусмотрена ответ-
ственность за оскорбление и  клевету. Компенсация мо-
рального вреда может быть взыскана также в случаях рас-
пространения сведений, как соответствующих, так и  не 
соответствующих действительности, которые не явля-
ются порочащими честь, достоинство и  деловую репу-
тацию, но распространение которых повлекло нарушение 
иных принадлежащих лицу личных неимущественных 
прав или нематериальных благ. Соответствующие права 
предусмотрены рядом нормативных актов:

– пункт 1 статьи 150 Гражданского кодекса РФ [1];
– пункты 1, 5, 9 статьи 152 Гражданского кодекса РФ [1];
– статьи 5.61 и 5.61.1 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях  [2] (далее — 
КоАП РФ);

– статьями 15.1–2 ФЗ от 27.07.2006 №  149.
Помимо вышеуказанного, данный вывод подкрепля-

ется судебной практикой:
– постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

15.11.2022 №  33 [6];
– постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

24.02.2005 №  3 [7].
Стоить также помнить, что при размещении блоге-

рами общедоступной информации имеется ряд огра-
ничений, установленных административным законода-
тельством, которое устанавливает перечень последствий 
за распространение в  информационно-телекоммуника-
ционной сети таких сведений. Примером такого явля-
ется установленное статьей 13.15 КоАП РФ. Так, согласно 
части 5 вышеназванной статьи, распространение в сред-
ствах массовой информации, а  также в  информацион-
но-телекоммуникационных сетях сведений, содержащих 
инструкции по самодельному изготовлению взрывчатых 
веществ и  взрывных устройств, незаконному изготов-
лению или переделке оружия, основных частей огне-
стрельного оружия, а  равно незаконному изготовлению 
боеприпасов, за исключением сведений о  способах, ме-
тодах самостоятельного снаряжения патронов к граждан-
скому огнестрельному длинноствольному оружию, если 
эти действия не содержат признаков уголовно наказуе-
мого деяния, — влечет наложение административного 

штрафа в размере от 10 до 50 тысяч рублей с конфиска-
цией орудия совершения или предмета административ-
ного правонарушения [2].

Также частями 9 и 10 статьи 13.15 КоАП РФ [2] обоб-
щается, что административная ответственность насту-
пает за заведомое распространение недостоверной обще-
ственно значимой информации под видом достоверных 
сообщений, которые повлекли такие неблагоприятные 
последствия, как:

– создание угрозы причинения вреда жизни и  (или) 
здоровью граждан, имуществу, угрозы массового нару-
шения общественного порядка и (или) общественной без-
опасности либо угрозы создания помех функциониро-
ванию или прекращения функционирования объектов 
жизнеобеспечения, транспортной или социальной ин-
фраструктуры, кредитных организаций, объектов энерге-
тики, промышленности или связи;

– создание помех функционированию объектов жиз-
необеспечения, транспортной или социальной инфра-
структуры, кредитных организаций, объектов энерге-
тики, промышленности или связи.

Конечно, на ряд случаев распространяется и уголовная 
ответственность в  соответствии со статьями  207.1, 207.2 
и  207.3 Уголовного кодекса Российской Федерации  [3] 
(далее — УК РФ). Пристальное внимание со стороны пра-
воохранительных органов уделяется делам, связанным 
с размещением блогерами общедоступной информации на 
сайте или странице сайта в сети Интернет, способной ука-
зывать на личность несовершеннолетнего потерпевшего, не 
достигшего 16-летнего возраста, по уголовному делу либо 
информации, содержащей описание полученных в  связи 
с преступлением физических или нравственных страданий, 
повлекшее причинение вреда здоровью несовершеннолет-
него, или психическое расстройство несовершеннолетнего, 
или иные тяжкие последствия, соответствующая норма со-
держится также в части 3 статьи 137 УК РФ [3].

Одним из последних нововведений в законодательство 
Российской Федерации является принятие Федерального 
Закона от 30.12.2020 №  530-ФЗ «О  внесении изменений 
в  Федеральный закон »Об информации, информаци-
онных технологиях и  о  защите информации». Соответ-
ствующие изменения в ФЗ от 27.07.2006 №  149 установили 
дополнительные обязанности для владельцев социальных 
сетей В  частности, он не должен допускать ее использо-
вание в целях распространения материалов, содержащих 
нецензурную брань, а также обязан осуществлять мони-
торинг социальной сети в целях выявления информации, 
направленной на склонение или иное вовлечение несовер-
шеннолетних в  совершение противоправных действий, 
представляющих угрозу для жизни и  (или) здоровья их 
самих либо иных лиц.
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В статье изучается роль проверочных инстанций в гражданском процессе как ключевого элемента правосудия. Ана-
лизируются функции этих инстанций, их влияние на соблюдение прав сторон и защиту законных интересов. Особое 
внимание уделяется важности обеспечения прозрачности судебной системы через механизмы проверки решений ниже-
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Гражданский процесс, как важнейший механизм за-
щиты прав и  законных интересов граждан и  юри-

дических лиц, предполагает наличие четкой структуры 
и  системы институтов, обеспечивающих справедливое 
и эффективное осуществление правосудия. В этой связи 
особое внимание уделяется проверочным инстанциям, 
которые играют ключевую роль в поддержании правовой 
справедливости и  надзоре за законностью судебных ре-
шений. Проверочные инстанции выполняются значи-
тельное количество функций, включая пересмотр ре-
шений нижестоящих судов, контроль за соблюдением 
процессуальных норм и прав сторон, а также устранение 
возможных ошибок, допущенных в ходе судебного разби-
рательства.

Так, еще в 1973 году известный ученый процессуалист 
В. К. Пучинский писал: «Самое идеальное законодатель-
ство не может служить полной гарантией безошибочности 
любого судебного постановления, законы не применя-
ются автоматически. В реальной жизни возникает много-
образие, нередко сложные, запутанные конфликты между 
участниками гражданского оборота. И было бы серьезным 
заблуждением даже по отношению к  наиболее квалифи-
цированным судьям считать абсолютно непогрешимыми 
все их акты в области процессуальной деятельности. При-

чины объективного или субъективного характера (от-
сутствие достаточных доказательств, неправильная их 
оценка, применение ненадлежащего закона и т. п.) иногда 
приводят к  судебным ошибкам. Но если ошибка допу-
щена, то ее нужно ликвидировать, поэтому устанавлива-
ются государством различные способы исправления оши-
бочных постановлений» [3, с. 4]. Эти мысли, высказанные 
почти полвека назад, не потеряли своей актуальности 
и сегодня.

Однако эффективность этих инстанций не ограничи-
вается лишь техническим аспектом пересмотра дел. Их 
деятельность влияет на формирование правопримени-
тельной практики, создание определенного единообразия 
рассмотрения дел, а также развитие правосознания участ-
ников процесса. В условиях растущего гражданского обо-
рота и  увеличения количества судебных разбирательств 
важность проверочных инстанций становится особенно 
актуальной, так как они обеспечивают не только защиту 
конкретных сторон, но и  способствуют укреплению до-
верия к судебной системе в целом.

В рамках данной работы мы постараемся проанализи-
ровать отдельные аспекты деятельности проверочных ин-
станций и  их значение в  контексте обеспечения право-
судия.
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Первоначально хотелось бы обратить внимание непо-
средственно на то, какие судебные органы необходимо 
относить к проверочным инстанциям. Так, к видам про-
верочных инстанций можно отнести [2, с. 288, 307, 329]: 
апелляционную, кассационную и надзорную инстанцию

Указанные проверочные инстанции представляют 
собой важные звенья в  системе гражданского процессу-
ального права. Их функция заключается в  обеспечении 
защиты прав и законных интересов сторон, исправлении 
судебных ошибок и поддержании правового порядка.

Рассмотрим роль каждой из проверочных инстанций.
Апелляционная инстанция выполняет функцию пе-

ресмотра судебных решений, вынесенных судами первой 
инстанции, при этом основная задача апелляционного 
суда — проверить законность и обоснованность судебных 
актов судов первой инстанции, не вступивших в  за-
конную силу, проверить, соблюдены ли процессуальные 
нормы. Суды, рассматривающие апелляционные жалобы, 
представления, определены ст.  320.1 ГПК РФ  [1]. Обжа-
лование в апелляционной инстанции в контексте обеспе-
чения правосудия позволяет сторонам проверить факти-
ческие и правовые обстоятельства дела, что существенно 
повышает качество правосудия, путем исправления воз-
можных ошибок и предотвратить дальнейшие нарушения 
прав граждан путем отмены незаконного судебного акта 
и принятия нового, в том числе в случае процессуальных 
нарушений отправить на новое рассмотрение в суд первой 
инстанции.

В кассационной инстанции проверяются вступившие 
в законную силу судебные акты первой и апелляционной 
инстанций. Деятельность данной инстанции регламен-
тирована гл. 41 ГПК РФ и включает в себя производство 
в кассационном суде общей юрисдикции и судебной кол-
легии Верховного Суда Российской Федерации [1].

Основное внимание при кассационном обжаловании 
сосредоточено на соблюдении норм процессуального 
и материального закона, устранении правовых неопреде-
ленностей и разрешении вопросов, имеющих значимость 
для единства практики. Кассационная инстанция не рас-
сматривает дело по существу, а изучает его на предмет вы-
явления юридических ошибок. Это служит не только для 
защиты интересов сторон, но и  способствует формиро-

ванию единообразной судебной практики и укреплению 
правосознания общества.

Надзорная инстанция проверяет законность и  обос-
нованность решений и постановлений суда, вступивших 
в законную силу. Согласно гл. 41.1 ГПК РФ в рамках су-
допроизводства по гражданским делам в роли надзорной 
инстанции выступает Президиум Верховного Суда Рос-
сийской Федерации  [1]. Главная задача надзорной ин-
станции — не допустить неправомерных решений, обес-
печивая тем самым уровень доверия к судебной системе. 
Надзорный процесс предоставляет возможность пере-
смотреть дела, которые уже были рассмотрены в апелля-
ционном и  кассационном порядке, но где по-прежнему 
возможно возникновение серьезных нарушений. Это до-
полнительно подтверждает важность осуществления над-
зорной функции для защиты прав всех участников гра-
жданского судопроизводства.

Отмечая роль проверочных инстанций в  контексте 
обеспечения правосудия, необходимо отметить, что ее 
невозможно переоценить, поскольку данные суды вы-
ступают не только в качестве механизма исправления су-
дебных ошибок, но и  способствует развитию правосо-
знанию, повышению квалификации сулей, улучшению 
качества правосудия. Их деятельность обеспечивает кон-
троль за правоприменением норм закона, что особенно 
важно в  условиях постоянных изменений законодатель-
ства и  наблюдаемых тенденций в  правоприменительной 
практике.

В том числе они имеют огромное значение в контексте 
обеспечения правовой определенности и  защиты прав 
граждан. В условиях увеличения числа судебных разбира-
тельств и сложностей, возникающих в процессах, необхо-
димость наличия нескольких уровней проверки решений 
становится необходимостью. Это позволяет не только за-
щищать права конкретных участников процесса, но и под-
держивать доверие общества к судебной системе в целом.

В заключении, проверочные инстанции играют клю-
чевую роль в  гражданском процессе, являясь важным 
инструментом для обеспечения справедливости и  за-
конности. Их функции и значения выходят за рамки ин-
дивидуального пересмотре дел, влияя на всю судебную 
систему, и как следствие, правосознание общества.
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Актуальные проблемы привлечения физических лиц к административной 
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В статье рассматриваются актуальные проблемы привлечения физических лиц к административной ответствен-
ности за нарушение таможенных правил. Анализируются причины и условия, способствующие нарушению порядка при-
влечения физических лиц к административной ответственности за нарушение таможенных правил, а также предла-
гаются меры по их предупреждению и улучшению системы правоприменения.
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Current problems of bringing individuals to administrative 
responsibility for violating customs rules

The article addresses current issues of bringing individuals to administrative responsibility for violating customs regulations. The 
reasons and conditions that contribute to the violation of the procedure for bringing individuals to administrative responsibility for 
violation customs regulations are analyzed, and measures are proposed to prevent them and improve the law enforcement system.

Keywords: administrative responsibility, individuals, violations, customs sphere, enforcement, legislation, violation prevention.

Сегодня каждое экономически развитое государство 
стремится занять первенство на мировом рынке, 

что определяет необходимость обращения внимания на 
должное обеспечение национальной экономической без-
опасности органами, наделенными полномочиями осу-
ществления правоохранительной деятельности.  [1] На 
современном этапе, в  условиях санкционного давления, 
внешняя торговля товарами и услугами остается одним из 
основных факторов, оказывающих значительное влияние 
на экономическое развитие страны.

По данным официальной статистики ФТС в  2021  году 
объем внешней торговли составлял 786,6 млрд долл. США, 
на импорт пришлось 293,5 млрд долл. США, на экспорт — 
493,09 млрд долл. США. В  2022  году объем внешней тор-
говли составил 850,5 млрд долл. США, на импорт пришлось 
259,08 млрд долл. США, на экспорт — 591,4 млрд долл. 
США. В 2023 году объем внешней торговли составил 710,2 
млрд долл. США, на импорт в  РФ пришлось 285,1 млрд 
долл. США, на экспорт пришлось 425,1 млрд долл. США [2].

Из приведенных выше данных можно сделать вывод, 
что объем внешней торговли существенно не умень-
шился, поменялась только география торговли. И  соот-
ветственно, уровень таможенного администрирования 
не должен снижаться. Сейчас особенно важно исключить 
«обоснованное» совершение административных пра-
вонарушений таможенных правил под предлогом того, 
что «легально» импортировать товар из США, Канады, 
ЕС и  других иностранных государств, которые ввели 
санкции в отношении России, стало невозможно. Импор-
теру якобы приходится вынуждено нарушать таможенные 
правила, прикрываясь санкциями.

Тема исследования очень актуальна, так как пробле-
матика привлечения лиц к  административной ответ-
ственности за нарушение таможенных правил, а  также 
выработка мер по предупреждению и пресечению адми-
нистративных правонарушений при перемещении то-
варов через таможенную границу играют важное зна-
чение в развитии нашего государства.

Пресечение нарушений таможенных правил на сего-
дняшний день приобрело особую актуальность, так как 
способствует предотвращению угроз экономической без-
опасности Российской Федерации.

Все вышеизложенное обусловливает повышение зна-
чимости роли Федеральной таможенной службы (далее — 
ФТС России), наделение ее компетенцией, осуществления 
правоохранительной функции, сопряженной с контролем 
и надзором, в таможенном деле.

Во исполнение правоохранительной функции, Фе-
деральной таможенной службе Российской Федерации 
определяются довольно широкие полномочия по преду-
преждению и пресечению административных правонару-
шений, совершаемых различными субъектами, перемеща-
ющими ценности через границу государства.

Федеральным законом от 03.08.2018 №  289-ФЗ «О  та-
моженном регулировании в  Российской Федерации 
и  о  внесении изменений в  отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» закрепляются полномочия 
и компетенции отечественных таможенных органов в со-
ответствии с принципами, определенными в вышеобозна-
ченном нормативно-правовом акте, обязательном к  ис-
полнению странами-участниками ЕАЭС. Подразделения 
ФТС России вправе осуществлять административное про-
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изводство дел по выявленным нарушениям правил тамо-
женного законодательства, привлекать нарушителей к ад-
министративной ответственности, обеспечивая условия 
своевременного перемещения товаров и  других ценно-
стей через границу государств членов ЕАЭС [3].

Объединенными усилиями стран ЕАЭС в  настоящее 
время достигнуты определенные преимущества в  упро-
щении товарооборота между странами. Тем самым об-
уславливается эффективное существование Таможенного 
Союза с  действующими едиными правовыми нормами, 
регламентирующими перемещение товаров через гра-
ницы государств-участников Союза, которые также на-
правленны на создание единого международного зако-
нодательства, регламентирующего перемещение товаров 
различных категорий через таможенную границу ЕАЭС.

При этом, в  предотвращении таможенных правона-
рушений задействованы нормы национальных законода-
тельств, закрепляющих административную ответствен-
ность для физических, юридических и должностных лиц [4].

Несмотря на предпринятые усилия участниками ЕАЭС 
по упрощению перемещения товаров через границы госу-
дарств, в том числе, модернизацией таможенного законо-
дательства, нарушений таможенных правил, совершаемых 
физическими и  юридическими лицами, не становится 
меньше. Более того, по данным статистических иссле-
дований правоохранительной деятельности подразде-
лений ФТС России, отмечается тенденция роста право-
нарушений. [5]. Так, за 2021 году таможенными органами 
возбуждено 138 818 дел об административных правона-
рушениях (далее — дел об АП), из них, 52,4% (72 730 дел) 
приходится на юридических лиц, 29% (40 302 дела) — на 
физических лиц. В  2022  году возбуждено 146 936 дел об 
АП, из них 50,7% (74 495 дел) на юридических лиц, 29,5% 
(43 361 дело) — на физических лиц. В 2023 году возбуждено 
156 104 дела об АП, из них 45,7% (71 325 дел) на юридиче-
ских лиц, 32% (49 817 дел) — на физических лиц [4].

Наибольшее количество дел об АП возбуждается та-
моженными органами в связи с нарушениями, предусмо-
тренными главой 16 КоАП РФ. Из них статьями с контра-
бандообразующим составам являются статьи  16.1, 16.2, 
16.3, 16.4 КоАП РФ.

Количество нарушений таможенных правил, совер-
шенных физическими лицами на протяжении нескольких 
лет, остается стабильно высоким.

Предметами АП в чаще всего являются валюта, алко-
гольная продукция, табачные изделия, продукция расти-
тельного происхождения, легковые автомобили, товары 
народного потребления, ювелирные изделия, одежда.

Административная ответственность физических лиц 
за правонарушения в  таможенной сфере представляет 
собой довольно непростую проблему, требующую си-
стемного подхода к её решению. В процессе исследования 
были выявлены основные проблемы и противоречия, су-
ществующие в действующем законодательстве и практике 
его применения. Одной из существенных проблем явля-
ется соблюдение таможенными органами прав лица при 

привлечении его к  административной ответственности, 
в части предоставления им переводчика.

Около 20% физических лиц, нарушающих таможенные 
правила при пересечении таможенной границы ЕАЭС 
в  Международном аэропорту Шереметьево, являются 
иностранными гражданами. Указанная категория пас-
сажиров подлежит административной ответственности 
на общих основаниях. Как правило, иностранный гра-
жданин не может дать полные сведения о  себе или сво-
бодно не владеет русским языком, на котором ведется 
производство по делу об административном правона-
рушении. В этой связи, лицу, участвующему в производ-
стве по делу об административном правонарушении и не 
владеющему языком, на котором ведется производство 
по делу, обеспечивается право совершать все предусмо-
тренные процессуальные действия на родном для лица 
языке, либо на другом языке, который может быть вы-
бран лицом, а также пользоваться услугами переводчика. 
Таким образом при производстве по делу об АП в отно-
шении иностранного лица должностное лицо таможен-
ного поста обязано обеспечить наличие переводчика, ко-
торый имеет подтвержденную квалификацию.

Действующим законодательством, устанавливающем 
требования к квалификации сотрудников таможенных ор-
ганов, отдельных требований на обязательное знание ино-
странных языков не установлено. Однако в  обязанности 
должностного лица таможенного поста входит обеспе-
чение соблюдения прав иностранных граждан при прове-
дении в отношении них таможенного контроля и при про-
изводстве дел об АП. Иностранному лицу, в  отношении 
которого ведется производство по делу об АП, которое не 
владеет языком, на котором ведется производство по делу, 
должно быть обеспечено право совершать все предусмо-
тренные процессуальные действия на родном для лица 
языке, либо на другом языке, который может быть выбран 
лицом, а также пользоваться услугами переводчика.

Как правило, поиск переводчика должностным лицом 
для совершения процессуальных действий сводится 
к  формальности — поиску человека, имеющего офици-
альное подтверждение статуса переводчика, формально 
диплом об окончании курсов. И то в большинстве своем 
это английский язык.

Однако с  учетом того, что география администра-
тивных правонарушений затрагивает такие страны, как 
Китай, Куба, Таиланд и  т. д., должностные лица должны 
иметь возможность привлекать специалистов, владеющих 
«непопулярными» языками: китайским, испанским, тай-
ским и т. д., в режиме реального времени.

Поиск квалифицированного переводчика, во первых, 
затягивает сроки производства дела об АП, а, во вторых, 
в ходе судебного разбирательства протокол будет возвра-
щаться судом до тех пор, пока выявленные нарушения 
прав иностранного гражданина не будут устранены тамо-
женным органом.

В целях исключения подобных ситуации, а также мини-
мизации рисков неисполнения постановлений и решений 
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судов по делам об АП считаем целесообразным создание 
«Единого государственного реестра судебных перевод-
чиков», который будет включать исключительно специа-
листов, сдавших квалификационный экзамен с  учетом 
специфики судопроизводства или иных специфик реали-
зации деятельности государственными органами.

На законодательном уровне закрепить возможность 
привлечения указанных специалистов должностными ли-
цами государственных органов при реализации их задач.

Предложение по созданию «Единого государственного 
реестр судебных переводчиков» ранее уже звучало по 
инициативе «Российской общественной инициативы» [7]. 
Представлялось, что такой реестр должен быть создан 
в  электронной форме и  доступен всем лицам, участву-
ющим в административном расследовании и администра-
тивном производстве.

Ведение реестра переводчиков и официальное подтвер-
ждение данного статуса способствовало бы повышению 
эффективности административного расследования и  ад-
министративного судебного процесса. Это может дать, 
с  одной стороны, квалифицированную работу специа-
листа, а с другой стороны, поможет уменьшить процессу-
альные сроки и бумажную волокиту.

Но, к сожалению, данная инициатива не была оценена 
и  поддержана общественностью, что в  свою очередь не 
дает возможности в полной мере решить возникшую про-
блему.

Конечно, реализация данного проекта, безусловно, 
требует больших финансовых вливаний со стороны госу-
дарства.

Однако вопрос о необходимости участия приводчика 
при проведении таможенного контроля в  отношении 
иностранных граждан в  административном расследо-
вании и структуризации работы государственного органа 
с указанной категорией граждан, перемещающих товары 
через таможенную границу ЕАЭС, считаем актуальным 
и сейчас.

Еще одна проблема, которая возникает перед долж-
ностными лицами таможенных органов в ходе производ-
ства по делам об АП, вызвана отсутствием конкретных 
определений (т. е. проблема терминологии). На сего-
дняшний день нет четких критериев для отнесения/не от-
несения товаров, перемещаемых физическими лицами 
через таможенную границу ЕАЭС для «личных целей». 
Практически каждый раз должностное лицо таможенного 
органа стоит перед выбором отнесения/не отнесения то-
варов для личных целей. От принятого решения зависит 
размер административного штрафа и  порядок дальней-
шего таможенного оформления товаров.

Считаем целесообразным на международном уровне 
разработать и принять алгоритм отнесения товаров к то-

варам не для личных целей. Также необходимо учитывать 
результаты таможенного контроля, количество переме-
щаемых в  настоящий момент товаров, его ассортимент, 
размерный ряд, функциональное, цели перемещения то-
варов.

В любом случае должны быть разработаны четкие 
критерии отнесения товаров к  товарам не для личных 
целей, закрепленных на законодательном уровне. Это не 
позволит в  дальнейшем оспаривать решение таможен-
ного органа как по результатам таможенного контроля, 
так и  постановления о  назначении административного 
штрафа.

Ключевыми выводами является необходимость усо-
вершенствования нормативно-правовой базы с  целью 
устранения пробелов и противоречий, что позволит обес-
печить более эффективное правоприменение и  справед-
ливое привлечение к ответственности.

Кроме того, особое внимание должно быть уделено 
превентивным мерам, направленным на снижение уровня 
правонарушений в  таможенной сфере. Образовательные 
программы, информационные кампании и  усиление 
контроля могут существенно повлиять на осведомлен-
ность граждан о правовых требованиях и их соблюдение. 
Важным аспектом является также повышение квалифи-
кации сотрудников таможенных органов, что повысит их 
способность эффективно выявлять и пресекать правона-
рушения.

Разработка эффективных механизмов взаимодействия 
между различными государственными органами и струк-
турами является ещё одной важной задачей. Только ком-
плексный подход, включающий координацию действий 
и  обмен информацией, позволит достигнуть значи-
тельных успехов в предупреждении и пресечении право-
нарушений в  таможенной сфере. Использование совре-
менных технологий и автоматизированных систем также 
может существенно повысить эффективность таможен-
ного контроля и правоприменения.

Не менее важным является укрепление международ-
ного сотрудничества в  данной области. Обмен опытом 
и совместные усилия на международном уровне помогут 
выработать эффективные стратегии борьбы с правонару-
шениями в  таможенной сфере, учитывающие междуна-
родные стандарты и лучшие практики.

В заключение следует отметить, что укрепление пра-
вовых гарантий защиты прав физических лиц при при-
влечении их к административной ответственности играет 
важную роль в  обеспечении справедливого и  объектив-
ного рассмотрения дел. Это способствует повышению до-
верия граждан к правовой системе и её институтам, что 
в  конечном итоге способствует укреплению законности 
и правопорядка в обществе.
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Развитие кассационного судопроизводства 
в Верховном Суде Российской Федерации

Глазкова Анастасия Павловна, студент магистратуры
Саратовская государственная юридическая академия

В статье проводится детальная характеристика основных этапов развития кассационной инстанции в  Вер-
ховном Суде Российской Федерации (второй кассации) на основе общих тенденций развития кассации в России. Анализ 
периодизации ее развития прослеживается из-за рубежа, отмечаются основные базовые причины и характеристики 
образования кассации в мире. Также исследованы некоторые доктринальные положения относительно оценки россий-
ской кассации в дореволюционный период. Автором обращается внимание на важнейшие изменения в российской кас-
сации в целом и их влияние на появление и развитие кассации в высшей судебной инстанции. Обозначаются проблемы 
в  успешном функционировании кассационного обжалования в  Верховном Суде РФ в  различные исторические этапы, 
а также указывается на успех в выполнении возложенных на них задач в настоящее время.

Ключевые слова: реформа, судебная система, кассация, кассационная жалоба, независимость, рассмотрение дела по 
существу.

Development of cassation proceedings in the supreme court  
of the Russian Federation

Glazkova Anastasia Pavlovna, student master’s degree
Saratov State Law Academy

The article provides a detailed description of the main stages of the development of the cassation instance in the Supreme Court of 
the Russian Federation (second cassation) on the basis of general trends in the development of cassation proceedings in Russia. The 
analysis of the periodization of its development from abroad is carried out, the main basic causes and features of the formation of 
cassation in the world are noted. Some doctrinal provisions concerning the assessment of the Russian cassation in the pre-revolutionary 
period are also investigated. The author draws attention to the most important changes in the Russian cassation system as a whole 
and their impact on the emergence and development of cassation proceedings in the supreme court. The problems of the successful 
functioning of the cassation instance in the Supreme Court of the Russian Federation at various historical stages are outlined, as well 
as the successes in fulfilling the tasks assigned to them at the present time.

Keywords: reform, judicial system, cassation, cassation appeal, independence, consideration of the case on the merits.

Выделение и  характеристика основных этапов раз-
вития кассационного судопроизводства в Верховном 

Суде Российской Федерации нужно для уяснения его сущ-
ности и значения для судебной системы страны в целом. 
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Первоначально следует отметить истоки возникновения 
кассационной инстанции, которые были сформированы 
впервые во Франции. Если анализировать причины ее 
появления, то следует говорить о  том, что возникла не-
обходимость наделить высший орган государственной 
власти — Совет Короля XIV  в. статусом высшего судеб-
ного органа путем рассмотрения гражданско-правовых 
споров и  уголовных дел по последней инстанции. Ука-
занный орган наделялся правом истребования граждан-
ского дела из любого органа, включая парламент  [15]. 
Ввиду такой конкуренции появилась необходимость в за-
конодательном разграничении судебных полномочий 
между парламентом и Советом Короля относительно пра-
вовой проверки. Поэтому в полномочия парламента вхо-
дило рассмотрение и  пересмотр дел в  апелляционной 
инстанции, а Совет Короля вправе был проверять закон-
ность обжалуемого судебного постановления. С этого мо-
мента следует говорить о зарождении инстанции кассаци-
онного судопроизводства.

Понятие «кассация» в России пришло только в XIX веке 
в ходе реализации судебной реформы, результаты которой 
кардинально изменили существующую в стране судебную 
систему. До указанного реформирования ее устройство 
определялось Учреждением о губерниях 1775 года, суд в то 
время не отделялся от административных органов и отно-
сился к общей системе государственных органов. Приме-
чательно, что кассационное судопроизводство ранее яв-
лялось ревизионным и  заключалось в  том, что судебное 
решение не рассматривалось по существу. Подавать по-
добные жалобы имели право только узкий круг людей [11].

Нельзя не отметить непосредственное влияние фран-
цузского правового опыта на формирование института 
кассационного обжалования в России. Об этом напрямую 
говорили многие исследователи 20-го столетия, например, 
Л. Я. Таубер утверждал о  том, что правовая процедура 
российского кассационного обжалования заимствована 
из французского права. В свою очередь, ученый отмечал, 
что кассация имеет своим предметом «исправление ис-
ключительно юридических погрешностей, допущенных 
при производстве дела в низшей инстанции» [12].

И. Я. Фойницкий и  В. К. Случевский в  своих научных 
трудах отмечают, что при кассационном обжаловании 
суды не вникают в рассмотрение доказательств и не рас-
сматривают дело по существу, лишь выясняют, не до-
пущено ли при рассмотрении судами предыдущих ин-
станций существенных нарушений и  процессуальной 
формы [13].

Впервые законодательное закрепление кассации 
в России осуществлялось в Судебных уставах 1864 г. Со-
гласно Уставу гражданского судопроизводства 1864 г. об-
жаловать судебное решение с его дальнейшим изменением 
или отменой можно было посредством отзыва заочных 
и  апелляционных решений судов, и  это был обычный 
способ обжалования. Чрезвычайным способом обжало-
вания являлась кассационная жалоба, а также прошения 
о пересмотре решений и отзывы третьих лиц [5].

Единой кассационной инстанцией в рассматриваемый 
период являлся Правительственный Сенат, в полномочия 
которого входило: проверка законности и  обоснован-
ности судебного решения без рассмотрения дела по су-
ществу. При этом дело рассматривалось в  кассации при 
наличии следующих оснований: неправильная квали-
фикация акта или договора, произвольное толкование 
закона, неправильное толкование судебного решения 
и  иные нарушения. Решения были пересмотрены судом 
только в  части обжалования, после чего передавались 
в нижестоящий суд [10].

Существенными недостатками являлись нарушения 
судьей процессуального порядка, принципа гласности, 
а также неверная форма и содержание судебного акта. За-
конодательством регулировался порядок кассационного 
обращения, указывалось на обязательность конкретного 
содержания нарушения закона, устанавливался срок по-
дачи кассационной жалобы в 4 месяца [6].

В. В. Захаров отмечал, что в  период второй половины 
XIX — начало XX  вв. фактически обжаловать решение 
можно было путем кассационной жалобы или с помощью 
пересмотра. Устав гражданского судопроизводства пред-
усматривал, что пересмотр решения мог состояться 
по факту обнаружения новых обстоятельств дела или 
в  случае подлога; а  также по инициативе третьих лиц, 
права которых были нарушены решением [8].

Кассация реализовывалась в  стране Сенатом, но 
позднее кассационные жалобы стали подаваться после 
первоначальной проверки соблюдения срока через суд, 
вынесший обжалуемое решение, в гражданский кассаци-
онный департамент. Тем самым был оптимизирован про-
цесс кассации [9].

Советская власть внесла свои коррективы в  судебное 
устройство имперской России, как и  во многие другие 
сферы государственной власти. На основании положений 
Декрета №  1 «О суде» от 24.11.1917 г. система кассацион-
ного производства приобрела децентрализованный ха-
рактер, а именно к кассационным судам стали относиться 
уездные и  столичные съезды местных судей. Правовое 
регулирование кассации в  СССР не было осуществлено 
должным образом. Основаниями для кассационного об-
жалования являлись: наличие нарушений формального 
характера, носящих существенный характер, а  также 
«явная несправедливость обжалуемого решения» [16].

Ситуация с  правовым регулированием улучшилась 
с  принятием Гражданский процессуальный кодекс Рос-
сийской Советской Федеративной Социалистической Рес-
публики, в  котором содержались более строгие и  опре-
деленные правила кассации. В  качестве оснований для 
пересмотра судебных решений в  кассации обозначалось 
нарушение законов или неправильное их применение, 
а также противоречие решения фактическим обстоятель-
ствам дела  [17]. К  1924  году кассационный суд получил 
полномочие изменения и отмены судебного решения без 
передачи на новое рассмотрение дела. Судами кассаци-
онной инстанции являлся Губернский суд и  Верховный 
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Суд РСФСР, который рассматривал в  кассации согласно 
ст.  5 Положения «О  судоустройстве Р. с.  Ф. с.  Р». 1922 г. 
дела губернских судов [11]. Таким образом впервые была 
создана двухуровневая система кассации в  стране. Вер-
ховный Суд РСФСР стал центральным звеном судебного 
регулирования в  республике. При этом его решения, за-
частую отменялись Верховным Судом СССР, о чем свиде-
тельствовала судебная практика того времени.

Согласно положениям ГПК РСФСР 1964  года сущ-
ность кассационного производства сводилась к проверке 
не вступившего в законную силу решения суда. Обознача-
лось, что кассационная жалоба или протест должны быть 
поданы в срок, не превышающий 10 дней после вынесения 
судом окончательного решения. В  Верховном суде Суда 
РСФСР определялся срок рассмотрения жалобы или про-
теста, который составлял 1 месяц с момента поступления 
с проверкой законности и обоснованности судебных ре-
шений [4].

В 1991  году в  связи с  распадом СССР и  проведением 
ряда кардиальных изменений во всех сферах на прин-
ципах политического плюрализма, верховенстве прав 
и свобод, происходила новая судебная реформа, которая 
была нацелена на создание отдельной независимой су-
дебной ветви власти, максимально обеспечив таким об-
разом защиту гражданских прав.

Согласно Постановлению Президиума Верховного Со-
вета РСФСР от 28  декабря 1991 г. №  3045–1  Верховный 
Суд СССР упразднялся, его правопреемником становился 
Верховный Суд РСФСР, а  через некоторое время Вер-
ховный Суд Российской Федерации, который с этого мо-
мента выступал высшим судебным органом страны. Про-
цедура обжалования судебных решений происходила на 
двух уровнях: на первом этапе обжалование происходило 
в Президиуме суда субъекта РФ, уже на втором этапе об-
жалование происходило в  Судебной коллегии по гра-
жданским делам Верховного суда РФ.

Реформирование судебной системы, несмотря на свои 
быстрые темпы, не добилось совершенной системы пра-
восудия. Позднее Правительство предпринимало ряд по-
пыток, чтобы исправить эту ситуацию, но это не принесло 
положительных плодов и  в  2012  году вскрылись серь-
езные проблемы в  организационном устройстве судей, 
в системе распределения дел между судами, в системе пе-
ресмотра и обжалования судебных дел. Фактически кас-
сация и апелляция не отличались друг от друга. На прак-
тике зачастую происходило так, что один суд субъекта 
рассматривал одно и  то же дело и  в  апелляции, и  в  кас-
сации. Просматривалось влияние судебной власти в  ре-
гионах по кассационному производству на высшую 
судебную инстанцию. Отсутствовала гарантия рассмо-
трения дела судом в том составе, в котором никто из судей 
ранее не рассматривал дело по нижестоящей инстанции. 
Отсюда возникали проблемы, связанные с  личной заин-
тересованности судьей при рассмотрении дела. В  свою 
очередь следует отметить, что присутствовало правило 
выборочной кассации, что означало, что суд приступал 

к рассмотрению жалобы только после предварительного 
изучения дела [7].

В 2018  году снова происходила судебная реформа 
в  связи с  принятием Федерального закона от 28  ноября 
2018 г. №  451-ФЗ «О  внесении изменений в  отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»  [1], ко-
торым кассация стала отделена от апелляции, и  страна 
поделилась на пять апелляционных и  девять кассаци-
онных округов. Такие изменения были призваны обеспе-
чить более тщательное рассмотрение дела и не допустить 
личную заинтересованность судей. Создано два уровня 
кассации: первый уровень — это кассационные суды 
общей юрисдикции, которым переданы полномочия от об-
ластных и приравненных к ним судов и второй уровень — 
это судебные коллегии Верховного Суда РФ. Нормами 
рассматриваемого закона в Гражданский процессуальный 
кодекс Российской Федерации вводились статьи, посвя-
щенные кассационному производству в  Верховном Суде 
РФ, а  именно: обозначены основания обращения в  суд 
с  кассационной жалобой, сроки и  порядок обращения 
и  ее рассмотрения. Основной идеей реформы кассации 
явилось отделение высшей кассационной инстанции от 
регионов, обеспечение ее полной независимости. На на-
стоящий момент проведенная реформа принесла положи-
тельные плоды. Судебные коллегии Верховного Суда РФ 
успешно выполняют функции по кассационному произ-
водству. Так, за первое полугодие 2024 года Судебной кол-
легией ВС РФ в кассационном порядке рассмотрено 35 944 
жалобы и  представления на судебные решения по гра-
жданским делам. В  судебном заседании в  кассационном 
порядке рассмотрено 326 дел, по большинству из которых 
жалобы были удовлетворены. Аналогичные показатели 
с  небольшим ежегодным увеличением сохраняются на 
протяжении 5 лет [14].

Подводя итог проведенному историческому анализу 
развития кассационного судопроизводства в  Верховном 
Суде Российской Федерации, нужно указать следующее. 
Прародителем кассации в  России является кассационное 
производство, впервые появившееся во Франции. Су-
дебная реформа 1864 года в России полностью реформи-
ровала существующее судоустройство, образовав касса-
ционную инстанцию с  четкой правовой регламентацией. 
Функция кассационных судов в  указанный период сво-
дилась к  проверке законности всех судебных решений 
и  приговоров, при этом фактическая проверка дела не 
осуществлялась, только юридическая. Кассация носила 
централизованный характер и  осуществлялась только 
одним судом. Советский период является этапом непосред-
ственного зарождения кассации в Верховном Суде РСФСР, 
которая стала носить децентрализованный характер. Кас-
сационное производство в Верховном Суде РСФСР явля-
лось вторым этапом общей процедуры кассации.

Постсоветский период характеризовался изменением 
порядка кассационного обжалования, передаче одному 
суду функций апелляции и кассации, что влекло ряд про-
блем, связанных с  личной заинтересованностью судьи, 
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с отсутствием четких полномочий между судами и влекло 
в целом упадок судебной системы.

На современном этапе указанные проблемы были ис-
коренены новой судебной реформой, в результате которой 
создано два уровня кассации: первый уровень — это кас-
сационные суды общей юрисдикции, которым переданы 

полномочия от областных и  приравненных к  ним судов 
и  второй уровень — это судебные коллегии Верховного 
Суда РФ. В  настоящее время подготовлено полноценное 
правовое регулирование данной сферы. Гарантирована 
независимость кассации в Верховном Суде РФ, которая на 
настоящий момент выполняет свои задачи успешно.
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Выборы являются высшей формой проявления власти 
народа, механизмом легитимизации государственной 

и  муниципальной власти. Представляется, что только 
в демократическом обществе возможно и целесообразно 
проведение выборов. В  ином политическом режиме вы-
боры как форма проявления народовластия не имеет 
практической значимости.

Весь избирательный процесс должен строится на ос-
нове законности и  правомерности действий всех участ-
ников, а  ориентиром для такой основы являются прин-
ципы избирательного процесса.

Перечень принципов и  их классификация в  юриди-
ческой науке носят дискуссионный характер. Понятие 
принципов права трактуется как законодательно закреп-
ленные основные положения и идеи, которые выражают 
сущность и социальную обусловленность права. По своей 
сути принципы определяют содержание и  направления 
правового регулирования.

Существуют различные подходы к  классификации 
принципов избирательного права, так, например, 
Н. Н. Андреева, И. А. Старостина выделяют принципы из-
бирательного права, к которым относят всеобщее избира-
тельное право, равное избирательное право, прямые и не-
прямые выборы, свобода выборов, тайное и  открытое 
голосование, и принципы избирательного права, состав-
ляющие качественные особенности организации вы-
боров: обязательность и  периодичность выборов, от-
крытые и гласные выборы, подлинность и справедливость 
выборов, альтернативность, применение конституционно 
и законодательно установленной избирательной системы, 
проведение выборов официально установленными из-
бирательными органами, государственное и  негосудар-
ственное финансирование выборов.  [3]. А  Бондарь Н. С. 
и Джагарян А. А. классифицируют принципы избиратель-
ного права на классические принципы: всеобщее, равное, 
прямое избирательное право, тайное голосование, доб-
ровольность участия в  выборах, и  новые принципы: 
принцип периодической сменяемости состава выборных 
органов публичной власти и  избираемых должностных 
лиц; принцип альтернативности выборов; светский ха-
рактер избирательного процесса и  пассивного избира-
тельного права; принцип транспарентности выборов [4].

Помимо прочего, к принципам избирательного права 
относят и  совокупность правоположений, которые не 
указаны в Конституции РФ или избирательном законода-
тельстве в качестве принципов избирательного права, од-
нако представляют собой стандарты подготовки и прове-
дения выборов [6].

Основные принципы проведения выборов в  Государ-
ственную Думу регламентированы ст. 1 Федерального за-
кона «О выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации» [1], в которой 
указано, что депутаты Государственной Думы избираются 
гражданами Российской Федерации на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного права при тайном го-
лосовании [5].

Участие граждан в выборах является свободным и доб-
ровольным. Никто не вправе принуждать гражданина 
Российской Федерации к  участию или неучастию в  вы-
борах, а  также препятствовать его свободному волеизъ-
явлению. Однако полный перечень принципов закреплен 
в статьях 3–9 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации»:

1) всеобщее избирательное право (ст. 4);
2) равное избирательное право (ст. 5);
3) прямое избирательное право (ст. 6);
4) тайное голосование (ст. 7);
5) свободное и добровольное участие в выборах (п. 3 

ст. 3);
6) открытость и  гласность в  деятельности избира-

тельных комиссий (п. 5 ст. 3);
7) обязательность и  периодичность проведения вы-

боров (ст. 9);
8) независимость избирательных комиссий (п. 7 ст. 3);
9) принцип состязательности [2].
Представляется, что важные общественные отношения 

и процессы для избирательной отрасли законодательства 
могут быть урегулированы нормой права, возведенной 
в  принцип. Это предоставляет конкретному правоотно-
шению повышенную правовую охрану.

В связи с  чем логично выделение принципа состяза-
тельности, поскольку этот принцип подразумевает уча-
стие множества политических сил или индивидуальных 
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кандидатов в выборах, давая им шанс донести до избира-
телей свои программные заявления и  концепции. Также 
он неразрывно связан с  принципом равенства избира-
тельных прав, но его отдельное выделение оправдано 
тем, что выборы проводятся на альтернативной основе, 
а значит должна быть обеспечена возможность выбора.

Без соблюдения принципа состязательности прове-
дение выборов не представляется возможным, однако на 
такой принцип нет прямого указания в избирательном за-
конодательстве, а  только подразумевающий соблюдение 
состязательности п. 33 ст. 38 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», который 
гласит, что если ко дню голосования в одномандатном или 
многомандатном избирательном округе зарегистрируется 
меньше кандидатов, чем предусмотрено для этого округа, 
или если в  едином избирательном округе зарегистриру-
ется только один кандидат или список кандидатов, либо 
если не будет зарегистрировано ни одного кандидата или 
списка, то по решению соответствующей избирательной 
комиссии голосование в  этом округе будет отложено на 
срок не более трёх месяцев [2].

Однако, у  вышеуказанного предписания есть исклю-
чение, регламентированное п.  35 ст.  28 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и  права на участие в  референдуме граждан Российской 
Федерации», согласно которому за единственного кан-
дидата в  соответствующем одномандатном или едином 
избирательном округе можно проголосовать только 
в случае повторного голосования, а избраться такой кан-
дидат сможет только при поддержке более половины из-
бирателей [3].

В поддержку выделения принципа состязательности 
можно привести позицию Конституционного суда РФ: 

«альтернативность, обеспечивающая избирателям ре-
альную возможность выбора одного из нескольких кан-
дидатов посредством свободного волеизъявления на ос-
нове принципа равенства, относится к числу важнейших 
условий подлинно свободных выборов в  демократиче-
ском правовом государстве; если на выборах число кан-
дидатов в  избирательном округе окажется либо меньше 
установленного числа мандатов, либо равным ему, изби-
ратель лишается возможности выбора, а выборы превра-
щаются лишь в формальное голосование» [7].

Состязательность стимулирует здоровую конку-
ренцию между разнообразными политическими группи-
ровками, давая избирателям возможность большей ва-
риативности. Этот принцип занимает ключевую позицию 
среди основополагающих принципов демократического 
избирательного процесса, обеспечивая защиту плюра-
лизма во мнениях, богатство политических идей и защиту 
интересов широкого спектра граждан.

Состязательный характер электоральных процессов 
действует как противовес возникновению политиче-
ской монополии или однопартийного режима, обеспе-
чивая платформу для выражения контрастных мнений 
и  предложений. Это дает возможность представления 
разнородных программ и политических нарративов, обо-
гащая выбор перед избирателями. Такая система стиму-
лирует публичные дебаты и  критический анализ пред-
ставленных политических позиций, позволяя гражданам 
совершать выбор, основанный на знаниях. Однако, не-
смотря на значительные преимущества состязательности 
в избирательном процессе, иногда могут возникать риски 
узурпации политического поля ограниченным числом до-
минирующих партий, чем сужается многообразие поли-
тической сцены и уменьшается пространство для иннова-
ционных идей и новых участников.
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Нарушение срока постановки на учет в налоговом органе  
как основание для привлечения к юридической ответственности
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В данной статье автором изложено описание и анализ особенностей привлечения к юридической ответственности 
за несоблюдение срока постановки на учет в налоговом органе. Рассмотрено значение данного правонарушения и приме-
няемые к нарушителям меры ответственности. Выделены последствия совершения данного административного про-
ступка для субъекта.
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Нарушение срока постановки на учет в налоговом ор-
гане — это правонарушение, которое связано с  не-

своевременной регистрацией юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя в  налоговых органах. 
Этот аспект бизнеса крайне важен, поскольку своевре-
менная постановка на учет обеспечивает правильное 
и  эффективное налогообложение, упрощает контроль за 
финансовыми операциями и  помогает компании избе-
жать штрафов и снизить риски.

С юридической точки зрения, понятие «постановка на 
учет в налоговом органе» является важной составляющей 
налогового законодательства. Каждое предприятие или 
индивидуальный предприниматель обязаны встать на учет 
в  налоговые органы в  определенный законом срок. Этот 
срок часто варьируется в  зависимости от местного зако-
нодательства, формы бизнеса и специфики деятельности.

Значение своевременной постановки на учет трудно 
переоценить. Она не только обеспечивает правильность 
процедуры налогообложения, но и гарантирует легитим-
ность ведения бизнеса. При отсутствии надлежащей реги-
страции могут возникнуть проблемы с банками, контра-
гентами и  государственными органами, что в  конечном 
итоге может негативно сказаться на репутации и деятель-
ности компании [3].

Основные особенности данного правонарушения 
включают реализацию ответственности за нарушение 
сроков, что предусмотрено Налоговым кодексом. Ответ-
ственность может выражаться в виде административных 
штрафов, начислении пеней и,  в  ряде случаев, приоста-
новки деятельности предприятия до момента устранения 
нарушений. Во избежание данных последствий, компа-
ниям рекомендуется заранее подготовиться к  процедуре 
регистрации и заблаговременно изучить все необходимые 
документы и сроки.

Таким образом, нарушение срока постановки на учет 
в  налоговом органе — это серьезное упущение, которое 
влечет за собой юридические и финансовые последствия. 
Чтобы избежать этих проблем, предприниматели должны 
уделять особое внимание требованиям налогового за-
конодательства и  работать в  команде с  профессиональ-
ными юристами или консультантами. Ведь своевременная 
и  правильная регистрация — залог надежного и  успеш-
ного ведения бизнеса.

Постановка на учет в налоговом органе предпринима-
телей в  Российской Федерации регулируется рядом пра-
вовых актов, гарантирующих, что процесс регистрации 
является прозрачным и  оперативным. Основополага-
ющим документом в этой области выступает Налоговый 
кодекс Российской Федерации, который определяет 
общий порядок и сроки постановки на учет. В частности, 
статья 83 НК РФ устанавливает обязательства для пред-
принимателей и юридических лиц по постановке на учет 
в  налоговых органах, а  также сроки, в  которые данная 
процедура должна быть завершена [18].

Кроме того, значительную роль играет Федеральный 
закон от 8 августа 2001 г. №  129-ФЗ «О государственной ре-
гистрации юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей», который детализирует процесс регистрации 
и постановки на учет. Этот закон определяет временные 
рамки, в  течение которых налоговые органы обязаны 
внести сведения в Единый государственный реестр юри-
дических лиц (ЕГРЮЛ) или Единый государственный ре-
естр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) после 
получения всех необходимых документов.

Также стоит отметить нормативные акты, такие как 
Приказ ФНС России №  ММВ-7–14/430@, который регла-
ментирует формы и  порядок подачи заявлений для ре-
гистрации в налоговом органе. В совокупности эти пра-
вовые акты создают ясную законодательную базу для 
всех участников процесса, способствуя своевремен-
ному исполнению требований государственных органов 
и поддерживая правопорядок в сфере предприниматель-
ства.

Статья  15.3 КоАП РФ устанавливает администра-
тивную ответственность за нарушение срока постановки 
на учёт в налоговом органе.

Нарушение установленного срока подачи заявления 
о  постановке на учёт в  налоговом органе влечёт преду-
преждение или наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 500 до 1000 рублей.

Нарушение установленного срока подачи заявления 
о  постановке на учёт в  налоговом органе, сопряжённое 
с  ведением деятельности без постановки на учёт в  на-
логовом органе, влечёт наложение административ-
ного штрафа на должностных лиц в  размере от 2000 до 
3000 рублей.
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Несвоевременная постановка на учет или пропуск 
срока постановки на учет в налоговых органах для органи-
зации и индивидуального предпринимателя может иметь 
серьезные последствия, которые к тому же могут варьиро-
ваться в зависимости от характера субъекта предприни-
мательства и законодательства конкретного региона или 
страны [4].

Во-первых, одной из самых непосредственных послед-
ствий является материальная ответственность в  виде 
штрафов. Организации и  индивидуальные предпринима-
тели, не успевшие зарегистрироваться в  установленные 
сроки, обязаны уплатить административный штраф. Размер 
штрафа может различаться, но, как правило, он определя-
ется в процентах от доходов или как фиксированная сумма, 
зависящая от срока просрочки подачи документов.

Кроме того, некоторые страны применяют накопи-
тельные штрафы, которые увеличиваются с увеличением 
срока задержки. В ряде случаев также может быть преду-
смотрена пеня за каждый день просрочки, что приводит 
к существенному увеличению размера санкций [6].

Во-вторых, несвоевременная постановка на учет 
может повлиять на репутацию компании или индивиду-
ального предпринимателя. Попадание в «черные списки» 
налоговых правонарушителей, публикация информации 
о  нарушениях в  открытых источниках, а  также репута-
ционные риски и  потеря доверия со стороны партнеров 
и  клиентов могут существенно затруднить дальнейшую 
деятельность.

Третьим аспектом является возможность администра-
тивной ответственности. Например, в  случае повторных 

нарушений сроков регистрации некоторые юрисдикции 
могут временно приостановить деятельность компании 
или ограничить права индивидуального предпринима-
теля до устранения правонарушений.

Еще одним существенным последствием может стать 
ограничение в части взаимодействия с государственными 
контрактами и  программами поддержки бизнеса. Ком-
пании и  предприниматели, не соблюдающие налоговую 
дисциплину, могут оказаться не вправе участвовать в го-
сударственных тендерах или получать льготы по государ-
ственным программам [5].

Не стоит забывать и о возможных трудностях с полу-
чением кредитов и  прочих финансовых инструментов. 
Финансовые учреждения, такие как банки и  страховые 
компании, часто учитывают налоговую дисциплину при 
оценке риска работы с  клиентом. Соответственно, на-
рушение сроков постановки на учет в  налоговых ор-
ганах может негативно сказаться на кредитоспособности 
и усложнить доступ к заемным средствам.

В заключение, хотя регистрация в налоговых органах 
может представляться лишь формальной процедурой, 
своевременное выполнение этого требования имеет кри-
тическое значение. Гораздо проще выполнить свои обяза-
тельства в установленные сроки, чем потом сталкиваться 
с  комплексом юридических и  финансовых последствий, 
которые могут неблагоприятно повлиять на бизнес 
и  ограничить его развитие. Ответственность за несвое-
временную постановку на учет должна служить значи-
тельным стимулом для точного соблюдения всех поло-
женных сроков.

Литература:

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №  195–ФЗ  // СЗ РФ. — 
2002. — №  1 (ч. 1). — Ст. 1.

2. Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 
РФ от 30.12.2008 №  6 — ФКЗ, от 30.12.2008 №  7–ФКЗ) // СЗ РФ. — 2009. — №  4. — Ст. 445.

3. Кретов В. Р. Проблематика налоговых преступлений в РФ / В. Р. Кретов // Столица науки. — 2020. — №  1 (18). — 
С. 146–150.

4. Мельцова, А. Э. Существующие проблемы правового регулирования привлечения субъектов налогового права 
к  ответственности за нарушение законодательства о  налогах и  сборах  // Молодой ученый. — 2018. — №  51 
(237). — С. 129–132

5. Фархутдинов, Р. Д. Налоговое право: учебное пособие для вузов / Р. Д. Фархутдинов. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
М.: Юрайт, 2022. — 133 с.

6. Шаталова П. В. Некоторые проблемы преступлений в  сфере налогообложения  / П. В. Шаталова  // Междуна-
родный журнал гуманитарных и естественных наук. — 2020. — №  10–4 (49). — С. 156–158.



“Young Scientist”  .  # 43 (542)  .  October 2024 179Jurisprudence

Увеличение числа наследственных споров в контексте правовых отношений 
между супругами, родственниками и детьми: анализ причин и последствий

Гусейнова Диана Витальевна, студент
Научный руководитель: Гришин Андрей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент

Среднерусский институт управления — филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы  
при Президенте Российской Федерации (г. Орел)

Целью данной статьи является анализ и исследование наследственных споров среди супругов, родственников и детей 
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Тема наследования берёт своё начало ещё с древних времён. Уже тогда наши предки пользовались правовыми ос-
нованиями наследования имущества. Это прописывалось в Законах XII таблиц, где приоритет разделения недви-

жимости осуществлялся по законодательству. Именно тогда впервые был употреблён термин «наследование по за-
кону». На сегодняшний день тема наследования также остаётся актуальной. Это объясняется тем, что она регулирует 
передачу имущества и прав после смерти физического лица. К сожалению, смертность в наше время только возрастает 
и достигает максимального пика, именно отсюда и зарождаются наследственные отношения между родственниками, 
супругами и детьми.

Хотелось бы отметить, что наследование — это обладание имущественными правами и приобретение имущества, 
принадлежавшее умершему человеку при жизни и которое после смерти его владельца делится между его наследниками 
«наследством называется имущество, принадлежавшее умершему гражданину. Начиная со ст. 1112 ГК РФ такой гра-
жданин именуется наследодателем». [1] Наследниками могут являться физические и юридические лица, которые имеют 
право на получение наследства после смерти наследодателя.

Для начала отметим, что существует два основных порядка вступления в наследство.

Наследование по закону подразумевает под собой наследование имущества по очереди, что предусмотрено граждан-
ским законодательством, в случае, если наследодатель при жизни не оставил завещания. Отметим, что «Наследники каждой 
последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, то есть если наследники предшеству-
ющих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования, 
либо лишены наследства, либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства» [2] Согласно 
действующим правовым нормам насчитывают всего 7 очередей наследования. Например, к первой очереди относят су-
пругов, детей, родителей, внуков. Ко второй братьев, сестёр, дедушек и бабушек, племянников и племянниц. Третья же 
очередь — это дяди и тети, а также двоюродные братья и сестры. Четвёртая и пятая — прадедушки и прабабушки

Шестая очередь — это двоюродные дяди, тети, племянники, племянницы, правнуки и правнучки.
К седьмой относят неродных отцов, матерей, дочерей и сыновей.
Наследование по завещанию предполагает приобретение имущества согласно аналогичному письменному до-

кументу. Он должен быть составлен и подписан гражданином, который даёт распоряжения своего имущества после 
смерти. Завещание должен удостоверить нотариус.

Наследственные отношения несут сложный характер. Не так просто разделить имущество между лицами, имею-
щими хоть какую-то долю на его завладение и получение. Именно поэтому чаще всего наследование порождает наслед-
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ственные споры. Наследственные споры — это конфликтные ситуации между наследниками при делении движимого 
и недвижимого имущества уже умершего человека. Данные споры возникают по разным причинам. Рассмотрим неко-
торые из них:

1. Споры о праве на наследство подразумевает отсутствие завещания умершего впоследствии чего порядок насле-
дования не устанавливается и в связи с этим несколько лиц утверждают, что они являются законными наследниками 
умершего и имеют право на получение части его имущества.

2. Споры о доле в наследстве предполагают, что наследники могут спорить о размере своей доли в наследстве, что 
отражает неравномерное распределение наследуемого имущества.

3. Споры о законности завещания рассматривают возможность, что умерший оставил завещание под чьим-то дав-
лением, что нарушало законные права наследников.

4. Споры с кредиторами. Например, если умерший имел долги или обязательства перед кредиторами, возможны 
споры о том, как их следует учитывать при распределении наследства.

5. Споры с третьими лицами: Иногда третьи лица могут предъявлять претензии к наследству, например, если они 
утверждают, что имеют право на часть имущества.

Существует также множество причин возникновения наследственных споров. К таковым относят:
1. Жадность и желание получить больше. Это особенно актуально в случаях, когда наследодатель оставил большое 

состояние, и наследники конкурируют за его часть.
2. Безответственность и отсутствие завещания. Многие люди не задумываются о планировании своего наследства 

и не составляют завещание. Это может вызвать путаницу и конфликты среди возможных наследников, так как законы 
определяют конкретный порядок передачи наследства в случае, если завещание отсутствует.

3. Безграмотность в  законодательстве. Неправильное понимание наследственного законодательства и  незнание 
норм могут вызвать ошибки и споры. Многие люди могут предполагать, что располагают большими правами, чем те, 
что на самом деле предоставляет им закон.

4. Несогласие с содержанием завещания. Наследники могут иметь разногласия относительно распределения имуще-
ства, указанного в завещании. Это может привести к конфликтам, особенно в тех случаях, когда возникают подозрения 
в неправомерном влиянии на волеизъявление наследодателя или спорах касательно его психического состояния.

5. Семейные конфликты: Семейные неприязни и конфликты могут повлиять на наследственные споры. Родствен-
ники могут использовать наследство в качестве средства мести или воздействия на других членов семьи.

Для предотвращения наследственных споров и разрешения конфликтов рекомендуется составлять завещание с со-
блюдением законодательства, проконсультироваться с юристами и обсудить свои намерения с близкими заранее. Это 
может сэкономить время, ресурсы и поберечь эмоциональное состояние всех вовлеченных сторон. Также следует от-
метить, что при возникновении таких спорных ситуаций очень важна и необходима помощь высококвалифицирован-
ного специалиста, а именно юриста в лице адвоката или же судьи. Они помогут вынести правильное и справедливое ре-
шение, опираясь на нормы действующего законодательства.

Обратимся к судебной практике, в которой Дорогомиловский районный суд Москвы отказал требованию истца на 
основании ст. 194–198 ГПК РФ. Это объясняется тем, что истец и наследодатель состояли фактически в брачных отно-
шениях с июля 1997 по декабрь 2021 года, и их брак официально не зарегистрирован, истец проживал совместно с на-
следодателем, нёс бремя содержания квартирой, оплачивал кредиты, коммунальные услуги: «Отсутствие оснований 
для установления факта брачных отношений и  вступления в  наследство, исключает возможность удовлетворения 
производных требований о признании за истцом права собственности на квартиру и денежный вклад в порядке насле-
дования. При таких обстоятельствах исковые требования удовлетворению не подлежат» [3]

Таким образом, тема наследования и  наследственных споров является востребованной. Существует достаточно 
много причин возникновения таких конфликтов и спорных ситуаций. К сожалению, предотвратить их не так уж легко 
и  всему этому приведены основания. Данная процедура требует помощи с  юридической стороны. Отсюда следует, 
что наследование и наследственные споры тесно взаимосвязаны между собой. Последние, в свою очередь, являются 
сложным процессом, требующим юридической грамотности и понимания правовых норм.
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В статье рассматривается вопрос о роли и целесообразности участия прокурора в арбитражном судопроизводстве, 
так как актуальным остается дискуссионный вопрос о его правовом статусе в арбитражном процессе, а также выска-
зывается мнение об отсутствии необходимости его участия в нем.
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АПК РФ в  ч.  3 ст.  52 закрепил, что при обращении 
в  Арбитражный суд прокурор пользуется правами 

и несет обязанности, которые присущи истцу. Однако не 
стоит уверенно заявлять, что при обращении с иском в суд 
прокурор будет считаться истцом. По этому вопросу в на-
учной литературе существует множество точек зрения. 
Как отмечают ученые-процессуалисты, прокурор, уча-
ствуя в  арбитражном судопроизводстве и  реализуя свои 
функции, занимает позицию истца — в качестве лица, уча-
ствующего в деле [1]. Иными словами, его статус законо-
дателями определен именно так, поскольку норма АПК 
РФ прямо указывает на это.

В. Н. Аргунов, М. С. Шакарян, Г. Л. Осокина и прочие 
уверяют, что прокурор в арбитражном процессе является 
стороной дела. М. А. Викут, С. Ф. Афанасьев определяют, 
что прокурора, никак нельзя сопоставлять с истцом ни 
в  каком смысле, тем более, в  процессуальном. Однако 
следует признать, что в некоторых случаях государство 
выступает истцом в процессе, поскольку именно его ин-
тересы защищаются в рамках этого судебного разбира-
тельства. В других ситуациях, например, когда прокурор 
предъявляет иск для защиты интересов определённых 
субъектов предпринимательской или иной экономиче-
ской деятельности, истцами становятся те юридические 
или физические лица, чьи материальные интересы явля-
ются предметом деятельности прокурора.

Немаловажно отметить также и позицию, согласно ко-
торой прокурору, участвующему в деле, не стоит заменять 

представителя публичных образований, поскольку де-
лами государства должны заниматься соответствующие 
органы или юристы. Следовательно, и  муниципальные 
образования, и  субъекты, и  РФ являются полноправ-
ными субъектами, которые участвуют в  арбитражном 
судопроизводстве согласно с  принципами состязатель-
ности, равенства перед законом и  судом, равноправия 
сторон и  диспозитивности  [2]. Данная позиция пред-
ставляется нам достаточно аргументированной, так, как 
и в правду в любом публично-правовом образовании (де-
партаменты, управления, администрации) либо муници-
пальном или государственном унитарном предприятии, 
как правило имеется штатный юрист, который от имени 
этого лица выступают в  качестве представителя. Учи-
тывая тот факт, что инициативная форма участия предпо-
лагает инициирования арбитражного судопроизводства 
именно действиями прокурора, в конечном итоге, он как 
государственный служащий действует от имени и  в  ин-
тересах лиц, чьи права и  интересы были затронуты или 
нарушены. Тем самым он будет выступать истцом в про-
цессуальном смысле, который не имеет материальной за-
интересованности в  исходе дела. Таким образом, более 
правильно в данном случае говорить о статусе прокурора 
как об особом участнике гражданского процесса, основ-
ными задачами которого является защита общественных 
благ и интересов общества [3].

Что касается целесообразности участия проку-
рора в  арбитражном процессе, то следует отметить, что 
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Приказ Генерального прокурора Российской Федерации 
от 07.07.2017 №  473 «О реализации прокурорами полно-
мочий в арбитражном процессе» определяет задачи участ-
вующего в арбитражном процессе прокурора [4].

В ходе выполнения перечисленных в приказе задач, со-
трудник должен исходить из того, что с целью исполнения 
обязанностей прокуроров, обеспечивающих участие в ар-
битражном процессе, необходимо следующее:

— принимать участие в  рассмотрении и  разрешении 
арбитражными судами первой, апелляционной и  касса-
ционной инстанций, Верховным Судом Российской Феде-
рации дел, которые были возбуждены по искам (заявле-
ниям) прокуроров;

— вступать на любой стадии арбитражного процесса 
в  целях обеспечения законности в  дела, перечисленные 
в ч. 1 ст. 52 АПК РФ, а также принимать участие в их рас-
смотрении и разрешении арбитражными судами первой, 
апелляционной, и  кассационной инстанций, Верховным 
Судом Российской Федерации;

— осуществлять апелляционное, кассационное и над-
зорное обжалование судебных актов по делам, которые 
были рассмотрены арбитражным судом, при рассмо-
трении которых присутствовал, либо был наделен правом 
участия прокурор;

— своевременно рассматривать обращения с  целью 
проверки законности и обоснованности судебных актов, 
которые вынес арбитражный суд.

Прокуратура — это независимый контролирующий 
орган, действующий от имени государства и отвечающий за 
соблюдение законов во всех сферах жизни общества и госу-
дарства, за исключением случаев, предусмотренных россий-
ским законодательством. Поэтому защита прав и интересов 
в предпринимательской и экономической деятельности яв-
ляется главным приоритетом для надзорного органа. Уча-
стие прокурора в арбитражных судебных процессах важно 
и  необходимо для обеспечения прав и  интересов как гра-
ждан, так и государства. Прокурор может обращаться в суд 
с различными исками и заявлениями, основываясь на юри-
дических обстоятельствах, указанных в  ст.  52  АПК РФ. 
Особенность этого направления заключается в  том, что 
прокурор защищает права и интересы как граждан, так и го-
сударства, участвует в  судебных процессах и  предприни-
мает все необходимые действия для отмены решений суда, 
которые являются незаконными или необоснованными. 
Тем не менее стоит согласиться с  мнением А. Ю. Рожкова, 
который отмечает, что, принимая во внимание приоритет 
защиты государственных (публичных) и общественных ин-
тересов прокурором, а также развитость института предста-
вительства через адвокатов и сотрудников юридических от-
делов, функция прокуратуры по обеспечению законности, 
указанная в ч. 5 ст. 52 АПК РФ, кажется избыточной [5]. Так 
как, ст. 53 АПК РФ предполагает участие государственных 
органов и  других организаций в  арбитражном процессе 
именно для защиты публичных интересов.
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Специфика взаимодействия федеральных законов 44-ФЗ 
и 214-ФЗ в договорах долевого участия

Жижко Виталий Сергеевич, студент магистратуры
Московский финансово-юридический университет МФЮА

В данной статье рассматривается взаимодействие двух федеральных законов при заключении договора долевого уча-
стия. Рассмотрение вопроса гармоничного соблюдение норм двух законов, позволяющих грамотно заключить договор до-
левого участия.

Ключевые слова: договор долевого участия, 44-ФЗ, 214-ФЗ, контракт

В современном правовом поле федеральные законы 
«О  контрактной системе в  сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и  муни-

ципальных нужд» от 05.04.2013 г. №  44-ФЗ (далее — 44-
ФЗ) и  Федеральный закон от 30  декабря 2004 г. N214-ФЗ 
«Об участии в  долевом строительстве многоквартирных 
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домов и иных объектов недвижимости и о внесении изме-
нений в некоторые законодательные акты Российской Фе-
дерации» (далее — 214-ФЗ) играют важную роль в  коор-
динации деятельности муниципальных закупок, а  также 
в  области долевого строительства. Оба этих закона на-
правлены на обеспечение прозрачности, конкурентоспо-
собности и  защиты прав населения, однако охватывают 
различные аспекты жизнедеятельности. Создание взаимо-
связи вышеуказанных законов при заключении договора 
долевого участия (далее — ДДУ) требует комплексного 
подхода в целях понимания и применения этих законов.

Федеральный закон 44-ФЗ, принят с  целью создания 
единого порядка закупок товаров, работ и  услуг для го-
сударственных и  муниципальных нужд  [1]. Основной 
задачей которого является повышение прозрачности 
конкурентных закупочных процедур. Согласно 44-ФЗ 
существуют различные формы закупок: открытые аук-
ционы, конкурсы и  запросы котировок, что позволяет 
обеспечить широкий доступ лиц к участию в торгах и сни-
зить риски коррупции.

Федеральный закон 214-ФЗ, посвященный долевому 
участию в  строительстве, направлен на защиту прав 
дольщиков инвестирующих свои средства в  строитель-
ство объектов недвижимости  [2]. Закон регламенти-
рует отношения между сторонами, устанавливает ме-
ханизмы контроля, а  также обязательные требования 
к  ДДУ. Данный закон является одним из немногих, ко-
торый гарантирует защиту интересов дольщиков в жи-
лищной сфере.

Несмотря на разные сферы применения, 44-ФЗ 
и  214-ФЗ тесно взаимосвязаны. В  процессе реализации 
ДДУ, который финансируется за счет бюджетных средств, 
важно соблюдение как норм исполнения контрактов, так 
и требований 214-ФЗ. Муниципальные образования, ко-
торые осуществляют выбор подрядчиков, должны сле-
довать нормам, изложенным в обоих законах, тем самым 
создав единую правовую основу для успешного взаимо-
действия как закупочной системы, так и  системы доле-
вого строительства.

Правовые механизмы, которые присутствуют в обоих 
законах, позволяют обеспечить контроль за использо-
ванием бюджетных средств и  защиту прав дольщиков. 
Закон 44-ФЗ включает в  себя обязательства по прове-
дению процедуры заключения и исполнения контрактов, 
тогда как 214-ФЗ акцентирует внимание на ответствен-
ности застройщиков перед дольщиками. Таким образом, 
эффективная взаимосвязь норм вышеуказанных законов 
может привести к  стабильному росту строительной от-
расли и  улучшить инвестиционный климат в  муници-
пальном образовании.

Эти законы не только регулируют важные аспекты об-
щественной жизни, но и  служат примером того, как за-
конодательство может адаптироваться к  меняющимся 
условиям и потребностям общества. Изменения и допол-
нения, которые вносятся в данные законы должны четко 
разграничивать ответственность за неисполнение обяза-

тельств, создание прозрачной процедуры закупки и повы-
шения доверия между участниками ДДУ.

Однако, данные законы охватывают разные сферы ре-
гулирования:

1) Федеральный закон 44-ФЗ:
— определяет порядок проведения муниципальных за-

купок, которые направлены на обеспечение эффективного 
использования бюджетных средств. Закон предполагает 
наличие различных процедур закупок. Следовательно, 
муниципальные заказчики обязаны проводить открытые 
и  конкурентные процедуры, что может создать возмож-
ность для участия в торгах для малого и среднего бизнеса;

— позволяет муниципальным образованиям, при над-
лежащем составлении технического задания, находить на-
дежных застройщиков для выполнения муниципальных 
заказов в сфере строительства. Это помогает предотвра-
тить коррупцию и обеспечить более эффективное исполь-
зование бюджетных средств;

— позволяет контролировать исполнение муници-
пальных контрактов. Муниципальные заказчики обязаны 
следить за тем, чтобы застройщики выполняли свои обя-
занности в установленные сроки. Такой способ позволит 
минимизировать риски несоответствия поставляемого 
товара условиям технического задания.

2) Федеральный закон 214-ФЗ:
— регламентирует отношения в  сфере долевого строи-

тельства, предоставляет дополнительные гарантия на за-
щиту прав дольщиков, инвестирующих свои деньги в строи-
тельство жилья. Данный закон требует от застройщиков 
соблюдения строительных стандартов, кроме того, ставит 
условия для застройщиков об обязательном раскрытии ин-
формации о  проекте, прозрачности финансовых потоков 
и обязательном соблюдения сроков ввода в эксплуатацию;

— устанавливает общие правила и  требования к  за-
стройщикам и  дольщикам. Он гарантирует, что вло-
женные дольщиками денежные средства будут лежать на 
специальном экскроу-счёте и будут списаны только после 
ввода в  эксплуатацию многоквартирного дома, миними-
зирую риски потерь. Помимо этого, дольщики могут от-
слеживать сам процесс строительства и выполнение обя-
зательств застройщика.

Таким образом, процессы, регулируемые обоими зако-
нами, оказывают взаимное влияние друг на друга. Например, 
муниципальные образования как заказчики по 44-ФЗ, ор-
ганизуя закупки для строительства объектов, должны учи-
тывать требования 214-ФЗ. Это обусловлено необходимо-
стью защиты прав дольщиков и обеспечения прозрачности 
в использовании бюджетных средств на строительство. На-
правляя закупочные процедуры в соответствии с нормами 
44-ФЗ, они создают правовые условия для безопасного и эф-
фективного взаимодействия с застройщиками.

Соблюдение норм 214-ФЗ содействует более строгому 
контролю за исполнением контрактов, которые заклю-
чены в  соответствии с  44-ФЗ. Это означает, что недоб-
росовестные застройщики, которые не захотят соблю-
дать требования 214-ФЗ, могут понести ответственность 
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в  соответствии с  действующим законодательством, что, 
в  свою очередь, усиливает ответственность участников 
строительного процесса.

Несмотря на тесную связь указанных выше законов, 
справедливости ради нужно отметить и  некоторые про-
тиворечия 214-ФЗ и 44-ФЗ.

Необходимость одновременного применения норм 
214-ФЗ и 44-ФЗ может завести муниципалитеты в тупик, 
поскольку нормы данных законодательных актов нередко 
противоречат друг другу. Рассмотрим в качестве примера 
положения о заключении и расторжении контракта.

Так, в силу статьи 4 Федерального закона 214-ФЗ кон-
тракт вступает в  силу с  момента его государственной 
регистрации, тогда как по 44-ФЗ контракт считается 
заключенным с  даты его подписания сторонами. Воз-
никновение правовой коллизии в данном вопросе поро-
ждает судебные споры. И кроме мнения Минэкономраз-
вития России, выраженное в  рекомендательном письме 
19.11.2015 №  Д28и-3386, которое считает, что заключение 

договора участия в долевом строительстве должно осуще-
ствляться в соответствии с 214-ФЗ и нормы 214-ФЗ явля-
ются специальными и обладают приоритетом перед нор-
мами 44-ФЗ в этой части.

На основании вышеизложенного, зависимость про-
цессов 44-ФЗ и 214-ФЗ позволяет сформировать единую 
систему, в которой обоим законам необходимо взаимодей-
ствовать, поскольку это обеспечивает не только строгое 
выполнение строительных работ, но и защиту прав доль-
щиков. Подобный пример объединения законодательных 
норм, в сочетании открытости информации позволяет со-
здать благоприятный инвестиционный климат для строи-
тельных организаций, осуществляющих строительство 
жилых домов.

Плодотворное сотрудничество между сторонами ДДУ, 
которое регулируется этими законами, предполагает 
важный шаг к  качественному и  безопасному строитель-
ству, что является залогом успешного будущего для всей 
архитектурно-строительной отрасли.

Литература:

1. Закон Российской Федерации Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N44-ФЗ (ред. от 8 августа 2024 г.) «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»// Собрании законодательства Российской Федерации от 8 апреля 2013 г. N14 ст. 1652

2. Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. N214-ФЗ (ред. от 8 августа 2024 г.) «Об участии в долевом строитель-
стве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации»// Собрании законодательства Российской Федерации от 3 января 2005 г. 
N1 (часть I) ст. 40

3. Письмо Министерства экономического развития РФ от 19  ноября 2015 г. N Д28и-3386  [Электронный ре-
сурс]: https://internet.garant.ru/#/ document/71364144/paragraph/1/doclist/1482/1/0/0/Минэкономразвития%20
России%20письмо%20от%2019.11.2015%20№  %20Д28и-3386:5

Характеристика системы органов и уполномоченных лиц нотариата
Жукова Алина Валерьевна, студент магистратуры

Тамбовский государственный технический университет

Нотариат представляет собой систему, в которой суще-
ствует строгая правовая взаимосвязь между всеми 

ее элементами — нотариусами. Данная система обеспечи-
вает профессиональную деятельность нотариусов и  со-
здает необходимые условия для выполнения ими постав-
ленным перед ними задач.

Отметим, что к  основной задаче, которая стоит перед 
нотариатом, относится правовая фиксация гражданских 
прав и  обязанностей физических и  юридических лиц, 
и реализацией данной задачи занимаются следующие лица:

1) Лица, которые в соответствии со ст. 1. Основ зако-
нодательства РФ [1] имеют законодательно установленное 
право на совершение нотариальных действий:

— нотариусы, работающие в государственной нотари-
альной конторе;

— нотариусы, занимающиеся частной практикой
— должностные лица органов местного самоуправ-

ления
— консульские должностные лица (на  территории 

других государств).
2) Лица, которые в соответствии с нормами Граждан-

ского кодекса РФ [2, 3] вправе совершать действия, при-
равненные к  нотариальным. Перечень лиц и  нотари-
альных действий указан в  следующих статьях ГК РФ: 
185.1, 1127, 1128, 1153, 1159.

Нотариусов, которые работают в государственных кон-
торах, мало в  количественном составе, соответственно, 
большую часть нагрузки нотариальной деятельности при-
ходится на занимающихся частной практикой нотариусов. 
При этом все нотариусы обладают равным объемом пра-
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вомочий не зависимо от того — государственный это или 
частный нотариус.

В Российской Федерации территория поделена на но-
тариальные округа. Сделано это для того чтобы упоря-
дочить деятельность всех нотариусов, поскольку нота-
риус вправе совершать нотариальные действия только 
в  рамках (пределах) закрепленного за ним нотариаль-
ного округа. Действия нотариуса в ином (не своем) нота-
риальном округе возможна лишь в исключительных слу-
чаях, определенных законодательством РФ.

В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса ор-
ганы местного самоуправления имеют право на совершение 
нотариальных действий. Указанное право предусмотрено 
Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» [4].

Граждане РФ, которые находятся за пределами тер-
ритории РФ, вправе совершать нотариальные действия 
в консульских учреждениях РФ, что предусмотрено нор-
мами Федерального закона «Консульский устав Россий-
ской Федерации» [5].

В соответствии с  Гражданский кодексом РФ опреде-
ленные лица наделены правом удостоверения (прирав-
ненного к  нотариальному) некоторых сделок, а  именно 
доверенностей и  завещаний. А  также совершать дей-
ствия по свидетельствованию подлинность подписи в за-
явлении о принятии наследства или отказа от наследства.

Важно различать между собой лиц, которые совер-
шают нотариальные на основании нормы ст. 1 Основ за-
конодательства РФ о нотариате (нотариусы, должностные 
лица органов местного самоуправления и  консульских 
учреждений), и  лиц, которые производят действия в  со-
ответствии с нормами Гражданского кодекса РФ, т. е. дей-
ствия, которые приравнены к нотариальным. Последние 
из указанных лиц, как было указано ранее, праве удосто-
верять лишь доверенности и завещания в интересах гра-
ждан и в целях защиты их законных прав.

Отметим, что доверенностям, которые приравнива-
ются к нотариальным, относятся:

— доверенности, которые удостоверены начальником 
медицинского учреждения или его заместителем по ме-
дицинской части, а при их отсутствии дежурным врачом 
в  отношении лиц, находящихся на излечении в  данном 
медицинском учреждении;

— доверенности, которые удостоверены командиром 
воинской части, соединения и  др. в  отношении военно-
служащих и  членов их семей, в  месте расположения ко-
торых (частей, соединений и др.) нет нотариальных контор 
и других органов, производящих нотариальные действия;

— доверенности, которые удостоверены началь-
ником учреждения в отношении лиц, которые находятся 
в данном учреждении в местах лишения свободы;

— доверенности, которые удостоверены администра-
цией учреждения социальной защиты населения в  от-
ношении совершеннолетних дееспособных граждан, ко-
торые находятся в данном учреждении.

Укажем удостоверенные завещания, которые прирав-
ниваются к нотариальным:

— завещания, удостоверенные главным врачом, его за-
местителем по медицинской части или дежурным врачом 
в отношении граждан, находящихся на излечении в меди-
цинском учреждении или проживающих в домах для пре-
старелых и инвалидов;

— завещания, которые удостоверены капитаном судна 
в отношении лиц (граждан РФ), находящихся на данном 
судне во время плавания по флагом РФ;

— завещания, которые удостоверены начальником 
разведочных, арктических, антарктических и  др. экс-
педиций, российских антарктических станций или се-
зонных полевых баз в отношении лиц, которые находятся 
в данных экспедициях;

— завещания, которые удостоверены командиром 
воинской части, соединения и  др. в  отношении воен-
нослужащих, гражданских лиц, работающих в  воин-
ских частях, и  членов их семей, в  месте расположения 
которых (частей, соединений и  др.) нет нотариальных 
контор и  других органов, производящих нотариальные 
действия;

— завещания, которые удостоверены начальником 
учреждения в  отношении лиц, которые находятся 
в данном учреждении в местах лишения свободы;

— завещательное распоряжение гражданина правами 
на денежные средства в банке, которое удостоверено ра-
ботником данного банка, имеющим на это право.

Завещание, которое приравнивается к  нотариально 
удостоверенному, должно быть подписано завещателем 
не только в  присутствии лица, удостоверяющего заве-
щание, но свидетеля, который также должен подписать 
завещание. Следует отметить, что удостоверенное заве-
щание лицом, которое не является нотариусом, а  делает 
это в силу закона, должно быть передано (направлено) но-
тариусу по месту жительства завещателя при первой же 
возможности это сделать.

При подписании же завещательного распоряжения 
в  банке обязательное участие свидетеля в  данном про-
цессе не требуется.

Все вышеуказанные лица при удостоверении доверен-
ностей и завещаний руководствуются Основами законо-
дательства РФ о нотариате.

Законодательство РФ определяет четкую систему ор-
ганов и  лиц, которые вправе совершать нотариальные 
действия, первостепенное место среди которых занимают 
нотариусы.
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Криминологические аспекты телефонного мошенничества
Забелкин Максим Владимирович, студент магистратуры
Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина

В статье автор исследует основные криминологические особенности телефонного мошенничества, совершаемого 
с использованием методов социальной инженерии.

Ключевые слова: мошенничество, телефонное мошенничество, социальная инженерия, криминологическая характе-
ристика

В условиях быстро меняющегося мира, где информа-
ционные технологии развиваются с невероятной ско-

ростью, а  мобильные устройства стали неотъемлемой 
частью человеческой жизни, способы мошенничества ста-
новятся все более изощренными и  представляют повы-
шенную опасность для общества.

Повсеместное использование возможностей мо-
бильных устройств и информационных технологий значи-
тельно облегчает жизнедеятельность человека: возрастает 
скорость обмена информацией, становятся доступными 
дистанционные способы общения из разных частей пла-
неты. Вмести с  этим, технологии постепенно превраща-
ются в преступный инструмент, который открывает зло-
умышленникам новые криминальные возможности для 
хищения чужого имущества.

Основным криминологическим детерминантом теле-
фонного мошенничества является информационная гло-
бализация, способствующая распространению конфиден-
циальной информации в сети Интернет [1, c. 33].

При этом современная статистика раскрытия подоб-
ного рода преступлений представляется весьма пла-
чевной, отражает недостаточность мер, принимаемых 
правоохранительными органами для расследования ука-
занного вида преступлений.

В процессе осуществления телефонного мошенниче-
ства преступники используют различные психологиче-
ские уловки и  манипуляции, которые называются мето-
дами социальной инженерии.

В специальной научной юридической литературе 
встречаются разнообразные определения понятию «со-
циальная инженерия», обобщив которые можно сделать 
вывод, что она представляет собой психологию направ-
ленного влияния на человека с использование информа-
ционно-телекоммуникационных технологий [2, c. 476].

Главной особенностью преступлений, совершающихся 
с  применением методов социальной инженерии, явля-
ется то, что они совершаются лицами, обладающими спе-
циальными познаниями в  области человеческой пси-
хологии. Такого рода преступления часто обусловлены 
предварительной тщательной подготовкой, созданием 
и проработкой злоумышленниками особых схем и сцена-
риев обмана, предназначенных для многократного приме-
нения против неопределенного круга граждан с целью за-
владения их имуществом.

Основной криминологической особенностью телефон-
ного мошенничества является дистанционный характер 
его совершения. Преступник и  потенциальная жертва 
могут находиться в  совершенно разных географических 
точках, за сотни километров друг от друга.

Современные технологии позволяют скрыть номер со-
тового абонента, осуществить переадресацию вызова, ви-
доизменить голос звонящего, соответственно, установить 
личность мошенника и место его нахождения представля-
ется весьма затруднительным.

В последние годы получил распространение такой вид 
телефонного мошенничества, как спуфинг идентифи-
катора вызывающего абонента (англ. spoofing — подме-
нять) — маскировка под другую личность путём фальсифи-
кации личных данных, позволяющая получать незаконные 
преимущества [3, c. 49].

При телефонном мошенничестве у  злоумышленника 
отсутствует непосредственных контакт с жертвой и воз-
можность оказать на нее прямое влияние, поэтому мо-
шенник использует все возможные способы психологи-
ческого воздействия с учётом имеющейся у него данных 
и использует ссылку на авторитет сторонних лиц или ор-
ганизаций. Именно поэтому телефонные мошенники 
чаще всего представляются сотрудниками правоохрани-
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тельных органов, государственных учреждений либо спе-
циалистами службы безопасности банка.

К тому же, преступник существенно ограничен во вре-
мени достижения своей преступной цели, поэтому искус-
ственно ограничивает потенциальную жертву во временных 
рамках, оказывает психологическое давление, подгоняет 
в принятии решения, не дает возможности обдумать проис-
ходящую ситуацию либо с кем-то посоветоваться.

Жертвами телефонного мошенничества становятся 
различные категории граждан, а не только пожилые люди, 
как представляется многим. Дело в том, что злоумышлен-
ники подбирают соответствующую стратегию обмана ис-
ходя из индивидуальных психологических качеств потен-
циальной телефонной жертвы.

Под воздействие мошенников чаще всего попадают 
доверчивые, эмпатичные люди, которые всегда готовы 
прийти на помощь и  оказать поддержку, а  так же тре-
вожные личности и люди со слабым критическим мышле-
нием, которые не в состоянии объективно оценить обста-
новку и свои поступки.

В данном случае преступник играет на сострадании, 
чувствительности и  восприимчивости жертвы, может 
запугать ее, сначала описать всю ситуацию в  темных 
красках, убедить безвыходности положения, а потом про-
тянуть руку помощи и предоставить якобы единственно 
возможный выход из ситуации. Например, мошенник 
может представиться дальним родственником, который 
стал виновником ДТП, и  в настоящее время ему срочно 
требуется материальная помощь; либо мошенник пред-
ставляется сотрудником банка, который уверяет, что все 
денежные накопления жертвы будут безвозвратно поте-
ряны, если она не выполнит в кратчайшие сроки указания 
по переводу средств на безопасные банковские счета.

Как отмечается в научных исследованиях, социальные 
и психологические характеристики, атрибутивные зрелой 
личности (интенция к  сотрудничеству, целеустремлен-
ность, добросовестность, надежность) могут усиливать 

предрасположенность к виктимности, это относится к си-
туациям, где одни люди проявляют некритичность, на-
ивный оптимизм в  отношении других людей (в  данном 
случае — мошенников), перенося на них указанные харак-
теристики [4, c. 152].

К еще одной группе жертв телефонных мошенников 
можно отнести людей, склонных к азартным играм, жела-
ющих получить лёгкую и быструю выгоду без какого-либо 
умственного или физического труда, склонных к импуль-
сивным поступкам. В  данном случае преступник играет 
на алчности и  жадности своей потенциальной жертвы. 
Например, мошенник может сообщить о том, что потер-
певший выиграл какой-либо денежный приз, машину или 
автомобиль, но для его получения нужно заплатить опре-
деленную комиссию или налог.

Психологический анализ телефонных разговоров мо-
шенников показал, что схемы манипулирования отлича-
ются в зависимости от уровня грамотности граждан, при 
этом, весь процесс общения основан на применении теле-
фонными мошенниками методов и приемов нейролингви-
стического программирования, коммуникативных психо-
логических приемов и речевых алгоритмов [5, c. 153].

Таким образом, телефонное мошенничество явля-
ется актуальной проблемой, поскольку методы соци-
альной инженерии могут причинить существенный мате-
риальный ущерб гражданам. Телефонное мошенничество 
осуществляется без прямого контакта, опосредовано, 
с  использованием современных технологий и  средств 
связи, мошенник использует методы социальной инже-
нерии, действует быстро, дезориентирует жертву, а так же 
выбирает тактику поведения исходя из психологических 
особенностей личности потерпевшего. Рассмотренные 
криминологические характеристики совершения теле-
фонного мошенничества, а также особенности личности 
преступника и жертвы могут послужить основой для раз-
работки мер по противодействию и предупреждению пре-
ступности обозначенного вида.
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Необходимость преобразования системы административной 
ответственности в сфере управления многоквартирными домами

Завьялов Юрий Владимирович, студент магистратуры
Московский финансово-юридический университет МФЮА

Статья посвящена проблеме системе административного наказания организаций, оказывающих услуги по управ-
лению многоквартирными домами. В этой сфере назрела необходимость системных преобразований. В статье приве-
дены конкретные предложения автора.
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В сфере жилищно-коммунального хозяйства управля-
ющие компании часто допускают различные нару-

шения, что негативно сказывается на качестве предостав-
ляемых услуг и  вызывает конфликты с  жильцами. Эти 
нарушения могут быть разными по своей природе и  за-
трагивают как финансовые, так и технические аспекты об-
служивания многоквартирных домов.

Одним из наиболее распространенных нарушений яв-
ляется неправомерное начисление платы за жилищно-
коммунальные услуги. Это приводит к  финансовым по-
терям жильцов и  является причиной многочисленных 
жалоб в контролирующие органы и суды, и управляющие 
компании обязаны вернуть незаконно начисленные сред-
ства и заплатить штраф [1].

Частым нарушением является непредоставление 
жильцам информации о порядке начисления платы и та-
рифах. Управляющие компании обязаны раскрывать ин-
формацию о  тарифах, а  также предоставлять детализи-
рованные отчеты о  выполненных работах и  расходах на 
содержание дома.

Управляющие компании обязаны своевременно прово-
дить ремонт общего имущества многоквартирных домов: 
лифтов, кровли, систем водоснабжения и отопления. Если 
такие работы не проводятся или выполняются с наруше-
ниями, это может привести к аварийным ситуациям, затоп-
лениям или выходу из строя инженерных систем. В случае, 
если из-за таких нарушений причинен ущерб имуществу 
жильцов, управляющие организации обязаны компенси-
ровать нанесенный вред, а также оплатить все расходы на 
ремонт и восстановление поврежденного имущества.

Еще один тип правонарушений — несоблюдение сани-
тарных норм при эксплуатации многоквартирных домов. 
Управляющие компании обязаны обеспечивать чи-
стоту и порядок на придомовой территории, в подъездах 
и других общих помещениях. Однако в некоторых случаях 
компании игнорируют эти обязательства, что приводит 
к накоплению мусора, распространению насекомых и на-
рушению санитарных норм.

Среди мер административной ответственности для 
управляющих организаций предусмотрены, в  том числе, 
предписания для устранения выявленных нарушений. 
Управляющая компания обязана в  установленные сроки 
исправить все недостатки, выявленные в  ходе проверки. 
Эти предписания контролируются надзорными органами, 

например, жилищные инспекции, которые следят за ис-
полнением обязательств. В случае невыполнения предпи-
саний компании грозят более серьезные санкции, включая 
штрафы.

При многократных или грубых нарушениях управля-
ющим компаниям грозит лишение лицензии на управ-
ление многоквартирными домами, что делает невоз-
можным продолжение ее деятельности.

Казалось бы, угроза утраты лицензии должна способ-
ствовать качественной работе управляющей компании, 
однако на практике этого не происходит. Фактически, си-
стема лицензирования себя исчерпала, поскольку не до-
стигает целей управления МКД — обеспечения безопас-
ности и комфорта проживания жителей.

По большому счету, в сфере управления жилой недвижи-
мостью назрела необходимость системных преобразований. 
В частности, надо пересматривать систему административ-
ного наказания. Ведь одной из главных целей администра-
тивного наказания, как сказано в статье 3.1. КоАП РФ, явля-
ется предупреждение совершения новых правонарушений. 
А  что происходит на практике? За 2020  год управляющие 
организации заплатили в  виде штрафа 1,43 млрд рублей, 
а в 2021 году — уже 2,1 млрд рублей [2].

С другой стороны, по данным Генпрокуратуры, ко-
личество жалоб россиян на работу системы жилищно-
коммунального хозяйства в 2022 году увеличилось на 55 
процентов в сравнении с 2021-м  [3]. Генпрокурор Игорь 
Краснов отмечал, что возмущены качеством и  стоимо-
стью предоставляемых услуг, а  также плохой работой 
управляющих компаний.

При этом привлечение управляющий компаний к  ад-
министративной ответственности и  уплата штрафов не 
оказывают большого влияния на качество услуг, оказы-
ваемых управляющей компанией, и,  соответственно, со-
стояние жилищного фонда. Дело в том, что единственным 
источником для оплаты штрафов для УК являются сред-
ства жителей, которые они платят за содержание и  те-
кущий ремонт.

Иными словами, штрафная нагрузка ложится не 
столько на управляющие компании, сколько на самих жи-
телей. В  результате они недополучают услуги по содер-
жанию и  текущему ремонту. Качество жилфонда ухуд-
шается, в результате увеличиваются расходы бюджета на 
проведение работ в рамках капитального ремонта.
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Большое количество жалоб жителей, в  свою очередь, 
приводит к  высокой нагрузке на контрольно-надзорные 
органы и суды, и ведет к формализму при рассмотрении 
обращений. При этом немало жалоб носят незначи-
тельный характер. Они могли бы быть решены управ-
ляющей компанией самостоятельно, но, к  сожалению, 
направляются в  органы жилищного надзора, минуя 
управляющую компанию.

Еще одна проблема — отсутствие дифференциации 
административных наказаний. Штраф назначается вне 
зависимости от тяжести нарушения. Даже за незначи-
тельные нарушения управляющая организация, согласно 
ч.  2 ст.  14.1.3 КоАП РФ, вынуждена уплачивать суще-
ственные суммы штрафов — минимум 250 тысяч рублей, 
так как каждое нарушение рассматривается в качестве ли-
цензионного.

Убытки управляющей компании приводят к  ее банк-
ротству, в  и  она не может исполнять перед жителями 
свои обязательства, в том числе, возмещать причиненный 
ущерб в результате тех же аварийных ситуаций.

Что делать?
Одно из предложений — организация контроля дея-

тельности управляющих организаций силами профес-
сионального сообщества, создание институтов, пред-
ставляющих участников рынка управления домами на 
федеральном и  региональном уровне. Упростить и  уско-

рить процедуру решения конфликтных ситуаций. Предла-
гается утвердить обязательный претензионный порядок 
рассмотрения жалоб потребителей, споров между управ-
ляющими и ресурсоснабжающими организациями. Обра-
щение с жалобами в суд и в госорганы — только при на-
личии заключения об итогах рассмотрения конфликтной 
комиссией с привлечением профессиональных экспертов 
в сфере ЖКХ. Задача — установить причину и виновного, 
предложить решение.

Далее. Необходимо внести поправки в КОАП в части 
совершенствования системы штрафов. Надо дифференци-
ровать меры административной ответственности управ-
ляющих организаций в зависимости от тяжести правона-
рушения. В  дальнейшем предлагается заменить систему 
взимания штрафов на систему компенсации потребителю 
ЖКУ материального и морального ущерба. Для чего про-
думать способы обеспечения имущественной ответствен-
ности УО. Например, это могло бы быть создание ком-
пенсационного фонда (отдельным федеральным законом 
или при СРО) и страхование. Контроль за распоряжением 
фонда предоставить отраслевому федеральному исполни-
тельному органу власти.

Реализация этих предложений позволит направить 
средства на решение проблем и  снизить уровень адми-
нистративной и  финансовой нагрузки на бизнес в  лице 
управляющих компаний.
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В статье рассматривается значение юридических презумпций в  гражданском праве и  их роль в  обеспечении пра-
вовой определенности и защиты прав участников гражданского оборота. Презумпции облегчают процесс доказывания, 
упрощают правоприменение и  устраняют правовую неопределенность. Проанализированы примеры презумпций, за-
креплённых в Гражданском кодексе Российской Федерации, а также показаны основные проблемы, возникающие при их 
применении. Предложены потенциальные решения данных проблем с учетом правоприменительной практики и теоре-
тических исследований.
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Юридические презумпции играют ключевую роль в си-
стеме гражданского права, обеспечивая стабильность 

правопорядка и  предсказуемость правовых последствий. 
Они позволяют минимизировать правовую неопределен-

ность и  эффективно распределять бремя доказывания 
между сторонами правоотношений. В  условиях растущей 
сложности гражданских правоотношений презумпции 
приобретают особое значение, способствуя оперативному 



«Молодой учёный»  .  № 43 (542)   .  Октябрь 2024  г.190 Юриспруденция

и справедливому разрешению споров. Тем не менее, прак-
тика их применения сталкивается с рядом проблем, среди 
которых можно выделить отсутствие единых подходов 
к определению и классификации презумпций, а также труд-
ности в их применении в конкретных правовых ситуациях.

Целью настоящей статьи является анализ сущности 
и  значения правовых презумпций в  механизме защиты 
гражданских прав, а также выявление проблем, связанных 
с их применением на практике.

Презумпция — это правовое предположение, ко-
торое принимается в  качестве истинного до тех пор, 
пока не будет представлено достаточное количество до-
казательств, опровергающих его. Правовые презумпции 
служат важным инструментом обеспечения правовой 
определенности и ускорения процесса принятия решений 
в гражданском праве. Они позволяют сторонам сосредо-
точиться на иных значимых аспектах дела, избегая необ-
ходимости доказывания общеизвестных обстоятельств. 
В гражданском праве различают материальные и процес-
суальные презумпции.

Материальные презумпции касаются установления 
фактов, влияющих на содержание гражданских прав 
и  обязанностей. К  примеру, презумпция добросовест-
ности участников гражданского оборота является одной 
из ключевых материальных презумпций, которая упро-
щает взаимоотношения между субъектами и  способ-
ствует поддержанию стабильности гражданского оборота. 
В то же время, презумпция вины при нарушении обяза-
тельств также является важной материальной презумп-
цией, поскольку обеспечивает защиту прав потерпевшей 
стороны и стимулирует должников исполнять свои обяза-
тельства надлежащим образом.

Процессуальные презумпции имеют значение для рас-
пределения бремени доказывания между сторонами в су-
дебном процессе. Они упрощают процесс рассмотрения 
дел, сокращая объем фактов, которые сторонам необхо-
димо доказывать. Примером может служить процессу-
альная презумпция добросовестности истца в  граждан-
ском процессе, которая позволяет считать его требования 
обоснованными до тех пор, пока не будет доказано об-
ратное.

Исследователи отмечают важность четкого разграни-
чения материальных и процессуальных презумпций.

Так, по мнению профессора Н. М. Коршунова, данное 
разделение необходимо для обеспечения надлежащего 
правоприменения и  защиты прав участников граждан-
ского оборота [7, с. 79]. Аналогичную позицию занимает 
профессор О. С. Иоффе, который утверждает, что отсут-
ствие ясных критериев для определения вида презумпции 
может привести к затруднениям в правоприменительной 
практике [6, с. 35].

Доктор юридических наук С. В. Альтергот подчер-
кивает, что презумпции в  гражданском праве явля-
ются важным средством регулирования, которое позво-
ляет достигать справедливого баланса между интересами 
сторон. В  частности, С. В. Альтергот отмечает, что мате-

риальные презумпции способствуют защите интересов 
слабых сторон в  гражданских правоотношениях, а  про-
цессуальные презумпции — упрощению судебного разби-
рательства и снижению издержек [1, с. 75].

Доктор права Б. А. Булаевский рассматривает правовые 
презумпции как одну из форм юридических конструкций, 
позволяющих устранить правовую неопределенность. Он 
отмечает, что презумпции имеют важное значение для 
правовой определенности и  предсказуемости правопри-
менения, особенно в  тех случаях, когда полное доказы-
вание невозможно или затруднительно [3, с. 60].

Таким образом, правовые презумпции представляют 
собой не только средство упрощения процесса доказы-
вания, но и  механизм, который способствует установ-
лению баланса интересов сторон и  поддержанию пра-
вовой стабильности в гражданском обороте.

Презумпция — это предположение о  наличии опре-
деленного факта, которое считается истинным, пока не 
будет доказано обратное. Правовые презумпции явля-
ются важным инструментом в правоприменительной дея-
тельности, так как они способствуют ускорению процесса 
принятия решений и  упрощению доказывания. В  гра-
жданском праве презумпции делятся на материальные 
и процессуальные.

Материальные презумпции связаны с  установлением 
фактов, имеющих значение для содержания гражданских 
прав и обязанностей. Примерами таких презумпций явля-
ются презумпция добросовестности участников граждан-
ского оборота и  презумпция вины при нарушении обя-
зательств. Процессуальные презумпции, в  свою очередь, 
касаются распределения бремени доказывания и  упро-
щают процесс рассмотрения дел в суде.

Согласно п. 5 ст. 10 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, участники гражданских правоотношений 
предполагаются добросовестными, пока не доказано 
иное. Это положение играет важную роль в обеспечении 
устойчивости гражданского оборота и способствует сни-
жению правовой неопределенности [5]. Презумпция доб-
росовестности освобождает добросовестных участников 
от необходимости доказывать свои правомерные дей-
ствия, что особенно актуально в ситуациях, когда одна из 
сторон пытается оспорить действия другой стороны без 
достаточных на то оснований.

Примером применения презумпции добросовест-
ности является ситуация, когда лицо, действующее 
в  рамках своих гражданских прав, предполагается доб-
росовестным, пока не будет доказано обратное. Это по-
зволяет снизить издержки, связанные с необходимостью 
доказывания правомерности своих действий, и  обеспе-
чивает более эффективное функционирование граждан-
ского оборота.

Презумпция вины — это предположение о  том, что 
лицо, нарушившее обязательства, считается виновным, 
если не докажет обратное. Данное правило закреплено 
в  ст.  401 Гражданского кодекса Российской Федерации 
и  является одним из ключевых элементов системы гра-
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жданско-правовой ответственности. Презумпция вины 
позволяет защитить интересы потерпевшей стороны 
и  стимулирует должников к  надлежащему исполнению 
своих обязательств.

Например, в  случае нарушения условий договора сто-
рона, причинившая ущерб, должна доказать отсутствие 
своей вины, чтобы избежать ответственности. Это способ-
ствует более справедливому распределению рисков между 
сторонами и обеспечивает защиту прав потерпевших.

Презумпция смерти также является важным эле-
ментом гражданского права. Согласно ст. 45 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, гражданин может быть 
объявлен умершим, если в  течение определенного срока 
отсутствуют сведения о  месте его пребывания  [5]. Эта 
презумпция позволяет обеспечить правовую определен-
ность в отношениях, связанных с наследованием и управ-
лением имуществом пропавшего без вести лица.

Несмотря на значимость правовых презумпций, их 
применение сталкивается с  рядом проблем. Одной из 
ключевых проблем является отсутствие четкого разгра-
ничения между опровержимыми и  неопровержимыми 
презумпциями. В  некоторых случаях правоприменители 
не всегда правильно понимают характер той или иной 
презумпции, что приводит к  ошибкам в  вынесении ре-
шений и  нарушению прав участников гражданских пра-
воотношений.

Еще одной проблемой является недостаточное регу-
лирование вопросов, связанных с  опровержением пре-
зумпций. Например, презумпция вины может быть опро-
вергнута, но в  практике часто возникают сложности 
с  определением достаточности доказательств для опро-
вержения. Это создает неопределенность и  может при-
вести к затягиванию судебного процесса.

Кроме того, в  судебной практике иногда наблюдается 
игнорирование действия презумпций, что приводит к от-
казу в защите прав потерпевших. Например, презумпция 
добросовестности может быть проигнорирована, если 
суд не учитывает все обстоятельства дела и основывается 
лишь на формальных признаках.

Для повышения эффективности применения пра-
вовых презумпций необходимо разработать комплексный 
подход, включающий следующие меры:

Во-первых, важно разработать единые и  четкие 
критерии для определения и  классификации пра-
вовых презумпций. Это позволит правоприменителям 
лучше ориентироваться в  юридической природе пре-
зумпций и  использовать их более обоснованно. Про-
фессор Н. М. Коршунов отмечает, что создание унифици-
рованной классификации презумпций способствует более 
точному их применению и исключению произвольных ре-
шений  [7, с.  51]. Подобный подход также поддерживает 
профессор О. С. Иоффе, который подчеркивает необхо-
димость законодательного закрепления различных видов 
презумпций и их особенностей [6, с. 41].

Во-вторых, необходимо улучшить регулирование про-
цедур опровержения презумпций. Разработка четких 

стандартов, которые будут определять, какие доказа-
тельства считаются достаточными, позволит избежать 
ошибок и  неопределенности в  судебных разбиратель-
ствах. Это особенно важно для случаев, когда дело каса-
ется материально-правовых презумпций, таких как пре-
зумпция добросовестности.

В-третьих, требуется повышение осведомленности 
правоприменителей и участников гражданского оборота 
о  значении и  характере различных видов презумпций. 
Это можно достичь посредством проведения регулярных 
семинаров и  тренингов для судей, адвокатов и  юристов. 
Включение тем, связанных с  правовыми презумпциями, 
в  программы юридического образования также будет 
способствовать лучшему пониманию их сущности и роли 
в гражданском праве.

Кроме того, следует рассмотреть возможность вне-
сения изменений в  действующее законодательство. Это 
может включать уточнение условий применения от-
дельных видов презумпций и  определение более четких 
границ их действия. Так, доктор юридических наук 
М. В. Василенко подчеркивает необходимость законода-
тельного закрепления порядка применения презумпций 
в  конкретных случаях, что позволит снизить правовую 
неопределенность и  обеспечить предсказуемость право-
применительной практики [4, с. 21].

Не менее важно обратить внимание на разработку 
специальных рекомендаций для судов по применению 
правовых презумпций. Это позволит обеспечить еди-
нообразие правоприменительной практики и  снизить 
количество ошибок при вынесении судебных решений. 
Также, профессор О. А. Красавчиков отмечает, что реко-
мендации Верховного Суда могут способствовать более 
четкому пониманию роли презумпций в процессе доказы-
вания и распределения бремени доказывания между сто-
ронами [8, с. 81].

Таким образом, совершенствование применения пра-
вовых презумпций в  гражданском праве требует ком-
плексного подхода, включающего разработку четких 
классификаций и  критериев, улучшение процедур опро-
вержения, повышение правовой культуры и  внесение за-
конодательных изменений. Все эти меры направлены на 
обеспечение правовой определенности и защиту интересов 
участников гражданского оборота, что, в конечном итоге, 
способствует укреплению доверия к правовой системе.

Для повышения эффективности применения правовых 
презумпций необходимо разработать единые подходы 
к их определению и классификации. Важно также обеспе-
чить более четкое регулирование процедур опровержения 
презумпций, что позволит избежать излишней неопреде-
ленности и затягивания судебных разбирательств.

Необходимо повысить осведомленность правоприме-
нителей о  значении и  характере различных видов пре-
зумпций. Это может быть достигнуто через проведение 
специализированных семинаров и  тренингов для судей 
и  юристов, а  также включение соответствующих тем 
в программы юридического образования.
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Кроме того, следует рассмотреть возможность вне-
сения изменений в  законодательство, направленных на 
уточнение условий применения отдельных видов пре-
зумпций. Это позволит создать более предсказуемую 
и прозрачную систему правоприменения, что, в свою оче-
редь, будет способствовать защите прав и законных инте-
ресов участников гражданских правоотношений.

Правовые презумпции играют важную роль в  меха-
низме защиты гражданских прав, способствуя обеспе-

чению правовой определенности и справедливости в гра-
жданском обороте. Однако для повышения эффективности 
их применения необходимо устранить существующие про-
блемы, связанные с  их определением и  опровержением, 
а  также обеспечить единообразие правоприменительной 
практики. Совершенствование законодательства и  повы-
шение уровня правовой культуры среди правопримени-
телей помогут достичь этих целей и укрепить защиту прав 
участников гражданских правоотношений.
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В данной статье автор анализирует способы приобретения гражданства. Также рассматриваются правовые нормы, 
регулирующие вопрос приобретения гражданства в Российской Федерации. Приводится мнение Конституционного суда 
РФ о ФЗ «О гражданстве Российской Федерации».
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Приобретение гражданства — это предусмотренное 
федеральным законом получение физическим лицом 

российского гражданства по признаку или причине, соот-
ветствующим одному из положений, выдвигаемым этим 
законом. В соответствии со ст. 12 ФЗ «О гражданстве Рос-
сийской Федерации» гражданство может приобретаться: 
а) по рождению; б) в  результате приема в  гражданство 
Российской Федерации; в) в  результате признания гра-
жданином Российской Федерации; г) в результате выбора 
гражданства Российской Федерации при изменении госу-
дарственной границы Российской Федерации (оптации); 
д) в  соответствии с  международным договором Россий-
ской Федерации [1].

В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 13 вышеупомянутого Фе-
дерального закона ребенок приобретает гражданство Рос-
сийской Федерации по рождению, если на день рождения 

ребенка «оба его родителя или единственный его роди-
тель имеют гражданство Российской Федерации».

Это правило использовалось и  в  предыдущем Законе 
РФ «О гражданстве Российской Федерации» 1991 г. В ме-
ждународном и конституционном праве основой данного 
подхода считают принцип крови — в отличие от принципа 
почвы, при котором ребенок может считаться гражда-
нином той страны, на территории которой он родился, не-
зависимо от того, что оба его родителя являются гражда-
нами другого государства. Принцип почвы используется 
в США. Россия исходит из предопределяющего значения 
для гражданства новорожденного ребенка обладания гра-
жданством Российской Федерации обоих родителей. Но 
когда один родитель является гражданином РФ, в  опре-
деленных аспектах учитывается принцип почвы, а также 
требование о  недопущении состояния без гражданства. 
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Принцип крови наше законодательство трактует в плане 
гражданской принадлежности родителей, а отнюдь не их 
национальности.

Федеральный закон «О  гражданстве Российской Фе-
дерации» дает приоритет российскому гражданству в си-
туации, когда одним родителем ребенка является гра-
жданин РФ, а вторым родителем — лицо без гражданства 
либо когда второй родитель отсутствует; в этом случае не-
важно, где родился ребенок. Аспект данного решения оче-
виден: следуя международной Конвенции о  сокращении 
без гражданства, мы не можем ориентироваться на волю 
второго родителя, поскольку это сделает и ребенка лицом 
без гражданства.

Если у  ребенка есть оба родителя или единственный 
родитель — иностранные граждане или лица без граждан-
ства, постоянно проживающие в  России, применяется 
почвенный принцип и предотвращение без гражданства 
ребенка.

При нынешнем большом количестве смешанных 
браков актуальна проблема гражданства новорожден-
ного, в котором один из родителей является гражданином 
Российской Федерации, а второй-гражданином иностран-
ного государства. Рассматриваемый закон содержит пра-
вила, основанные на земельном принципе и  предупре-
ждении без гражданства: если в  день рождения ребенка 
один из родителей имеет гражданство Российской Феде-
рации, а другой родитель является иностранным гражда-
нином, и если ребенок не приобрел гражданство (поддан-
ство) иностранного государства по рождению, то ребенок 
приобретает гражданство Российской Федерации [2].

Следующим распространенным способом приобре-
тения гражданства является натурализация (прием в гра-
жданство). Таким образом, иностранные граждане и лица 

без гражданства, которые достигли возраста восемна-
дцати лет и обладая правоспособностью, имеют право по-
дать заявление о приеме в гражданство Российской Феде-
рации при условии, что указанные граждане и лица:

а) постоянно проживают на территориях Российской 
Федерации со дня принятия решения о выдаче вида на жи-
тельство в РФ и до дня подачи заявления в федеральный 
орган исполнительной власти в сфере внутренних дел или 
его территориального органа о приеме в гражданство Рос-
сийской Федерации в течение пяти лет.

б) владеет русским языком;
Порядок определения уровня знаний русского языка 

устанавливается Положением о порядке рассмотрения во-
просов гражданства Российской Федерации. В нем гово-
рится (п. 10), что заявитель представляет документ, под-
тверждающий его владение русского языка «на уровне, 
достаточном для общения в устной и письменной форме 
в условиях языковой среды» [3].

в) знает историю России и  основы законодательства 
РФ;

г) в  отношении указанных лиц отсутствуют обстоя-
тельства, являющиеся основаниями отклонения заяв-
ления.

Следует отметить, что Федеральный закон о граждан-
стве подробнейшим образом описывает каждое осно-
вание и  порядок приобретения гражданства Российской 
Федерации, которые неоднократно проверялись на соот-
ветствие Конституции Российской Федерации Консти-
туционным Судом РФ. В  своих определениях Конститу-
ционный Суд констатировал отсутствие в  Федеральном 
законе о  гражданстве положений нарушающих прав 
и  свобод, гарантированных нормами Конституции Рос-
сийской Федерации [4].
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В современном мире информационные технологии стали 
неотъемлемой частью нашей жизни. Сейчас сложно 

представить, чтобы день человека прошёл без использо-
вания смартфона, компьютера, планшета и  выхода в  ин-
тернет. Однако различные блага не всегда могут приносить 
только пользу. Бурное развитие всей IT-сферы на сего-
дняшний день создаёт хорошую почву для использования 
её в криминальных целях, в том числе и для совершения хи-
щения. Поэтому актуальность темы статьи обусловлена тем, 
что значительные возможности виртуального пространства 
заставляют общество оказывать достойное сопротивление 
киберпреступлениям и лицам, их совершающим.

Информационные технологии обладают огромным 
потенциалом, который с  каждым днём становится всё 
больше. Использование искусственного интеллекта, си-
стемы блокчейн и  интернета стало для людей чем-то 
обыденным. Причём всё это доступно для большинства 
и легко применяется, что негативно сказывается на кри-
миногенной ситуации в нашей стране.

Согласно статистике МВД РФ число IT-преступлений 
с 2022 по 2023 год возросло на 29,7%. В 2023 году выявлено 
более 100  тысяч киберпреступников, среди которых боль-
шинство составляют дети и  подростки. Почти 50% таких 
деяний составляет именно хищение (денежных средств, 
конфиденциальной информации, персональных данных 
и т. д.). Заместитель начальника следственного департамента 
МВД РФ Данил Филиппов сообщил, что за три года (к сен-
тябрю 2024-го) у  россиян похитили и  вывели за пределы 
страны более 350 млрд рублей. В частности, за семь месяцев 
2024 года ущерб от IT-преступлений в России составил 99 
млрд рублей, а за весь 2023 год около 156 млрд рублей [3].

По оценкам компании Positive Technologies, в  РФ 
в 2023 году и первой половине 2024-го наибольшее коли-
чество атак пришлось на промышленные предприятия 
(11%), телекоммуникации (10%), госучреждения (9%) 
и ИТ-компании (7%). Также установлено, что основными 
последствиями успешных атак на организации стали 
утечки конфиденциальной информации (41%) и  нару-
шение основной деятельности (37%). Атаки на частных 
лиц чаще всего заканчивались утечкой чувствительных 
данных (69%) и непосредственным финансовым ущербом 
(32%) [4].

По статистике основными методами хищения, совер-
шаемого путём использования информационных техно-
логий, являются:

— использование вредоносного ПО (к нему относятся 
классические файловые вирусы, сетевые черви, хакерские 

утилиты, троянские программы и  прочие инструменты, 
которые при запуске наносят огромный вред компьютеру);

— использование социальной инженерии (опреде-
лённое манипулирование людьми с  целью выполнения 
ими действий, направленных на раскрытие конфиденци-
альной информации);

— фишинг (предполагает вид кибератаки, при ко-
торой преступник пытается получить доступ к  личной 
информации пользователя, такой как логин и  пароль от 
электронной почты или данным банковской карты);

— дропперство (использованием мошенниками гра-
ждан, которые соглашаются предоставлять свои счета 
и документы для вывода украденных средств) [5].

Но что же обо всём этом говорит российское законода-
тельство? Ответственность за хищение, путём использо-
вания информационных технологий предусмотрена сле-
дующими статьями УК РФ:

— п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета, 
а равно в отношении электронных денежных средств…);

— ст. 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием 
электронных средств платежа);

— ст.  159.6 УК РФ (мошенничество в  сфере компью-
терной информации) [1].

Однако правоохранительные и  судебные органы на 
практике нередко сталкиваются с  проблемами квалифи-
кации таких деяний. Как правило, особую сложность вызы-
вает именно соотношение квалифицирующих признаков 
и  отграничение смежных составов преступлений, преду-
смотренных перечисленными выше статьями УК РФ. Из-
учение материалов уголовных дел также подтверждает, что 
сложности квалификации хищений, совершаемых путём 
использования информационных технологий, объясня-
ются наличием общего родового, видового и  непосред-
ственного объектов таких преступлений, а также общими 
признаками субъективной стороны, которую примени-
тельно к ст. ст. 159.3, 159.6 и п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ обра-
зует прямой умысел и корыстная направленность.

Примером квалификации таких деяний может служить 
приговор Заднепровского районного суда г. Смоленска 
от 28.02.2024 г., которым гражданин Г. был признан ви-
новным в  совершении преступления, предусмотренного 
п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ с наказанием в виде лишения сво-
боды сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев. Согласно 
материалам дела, виновный обнаружил на земле банков-
скую карту с расчетным банковским счетом вблизи мага-
зина «Пятерочка», которая была выпущена в  отделении 
банка ПАО «Сбербанк».
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В этот момент у подсудимого из корыстной заинтере-
сованности возник преступный умысел, направленный 
на кражу денег с  использованием указанной банковской 
карты потерпевшего с банковского счета бесконтактным 
способом, не требующим ввода пин-кода, т. е. приоб-
ретая товар на сумму, не превышающую по каждой опе-
рации 1000  рублей. Реализуя свой преступный замысел, 
действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, 
используя банковскую карту потерпевшего виновный Г. 
путём оплаты банковской картой товаров в  магазинах, 
совершил тайное хищение денежных средств потерпев-
шего в общем размере 405,78 рублей с банковского счета, 
причинив ему материальный ущерб на указанную сумму 
(405,78 рублей), а всего пытался похитить денежные сред-
ства на общую сумму 578,77 рублей.

Проанализировав исследованные в  судебном засе-
дании доказательства в  их совокупности и  каждое в  от-
дельности, с  учетом всех обстоятельств содеянного, суд 
квалифицировал действия подсудимого Г. по п. «г» ч.  3 
ст.  158 УК РФ — кража, то есть тайное хищение чужого 
имущества, совершенная с  банковского счета, при от-
сутствии признаков преступления, предусмотренного 
статьей 159.3 УК РФ [2].

Что же касается таких современных методов хищения, 
как дропперство и  фишинг, то на данный момент при-
меров из судебной практике по таким делам очень мало. 
Однако, в Чертановском суде города Москвы был вынесен 
приговор по первому в  России уголовному делу о  ком-
пьютерном фишинге, жертвами которого стали более 140 
клиентов крупного банка. Суд признал братьев Дмитрия 
и Евгения Попелышев виновными в совершении преступ-
лений по ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 272 и ч. 1 ст. 273 УК РФ.

Установлено, родные братья Дмитрий и  Евгений По-
пелыши, изучив информацию на специализированных 
интернет-форумах, а  также основные принципы работы 
системы дистанционного банковского обслуживания, 
разработали план хищения средств со счетов клиентов од-
ного из крупных российских банков.

Для технической поддержки братья привлекли сту-
дента из Калининграда Александра Сарбина, который 
разработал копию оригинальной веб-страницы дистанци-
онного банковского обслуживания. На этой поддельной 
интернет-странице хакеры в качестве контактов службы 
технической поддержки разместили арендуемые ими те-
лефонные номера. Также они воспользовались троянской 
программой, которая после активации на зараженном 
компьютере подменяла некоторые параметры, задейство-
ванные в функционале «банк-клиент».

В результате любые обращения клиентов к  банков-
скому сайту перенаправлялись на серверы, принад-
лежащие хакерам, где ими была размещена созданная 
поддельная веб-страница. Там клиенты, не подозревая об-
мана, вводили свои персональные данные — уникальный 
номер, пароль и переменный код, необходимые для разо-
вого направления распоряжения о денежных операциях. 
Эти сведения сохранялись, обрабатывались.

Кроме того, как ранее сообщали следователи, для того 
чтобы получить новые переменные коды, злоумышлен-
ники звонили клиентам, либо отправляли смс-сообщения, 
представляясь работниками службы техподдержки и  за-
являя о необходимости повторно ввести переменный код, 
ссылаясь на программный сбой.

Получив идентификационные данные, хакеры от 
имени клиентов направляли дистанционные распоря-
жения на перевод средств с их банковских счетов на счета 
третьих лиц, подконтрольные им самим, после чего раз-
личными способами обналичивали деньги [6].

Таким образом, можно сделать вывод, что в  соот-
ветствии с  УК РФ хищение, совершаемое путём ис-
пользования информационных технологий достаточно 
распространённое деяние, статистика совершения кото-
рого с каждым годом всё увеличивается. Чтобы не стать 
жертвой такого преступления необходимо использовать 
надёжные пароли, следить за обновлениями ПО и прохо-
дить двухфакторную аутентификацию (2FA).

Что же касается законодательного уровня, то мы пола-
гаем, что избежать ошибочной квалификации таких деяний 
поможет дополнительное разъяснение этих вопросов в По-
становлении Пленума ВС РФ от 15.12.2022 г., а также вклю-
чение в  УК РФ статьи «Хищение, совершаемое путем ис-
пользования информационных технологий», которая бы 
содержала признаки, характеризующие это преступление. 
В  примечании к  этой статье целесообразно было бы дать 
определение понятия «хищение, совершаемое путем ис-
пользования информационных технологий», как это сде-
лано в  статье  158 УК РФ Кража. Например: «Хищение, 
совершаемое с  использованием информационных техно-
логий это хищение чужого имущества или приобретение 
права на чужое имущество, совершенное посредством 
ввода, удаления, блокирования, модификации компью-
терной информации либо иного вмешательства в  функ-
ционирование средств хранения, обработки или передачи 
компьютерной информации или информационно-телеком-
муникационных сетей». Всё это позволит правопримени-
телю минимизировать ошибки при квалификации таких 
деяний, и выработать единый подход в судебной практике.
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К вопросу о специфике системы органов управления наследственным фондом
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Научный руководитель: Фольгерова Юлия Николаевна, кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой
Вятский государственный университет (г. Киров)

Вопросы наследственного права в России в последнее 
время приобретают все большую актуальность. При-

внесенный в результате реформы наследственного права 
2018 года и доработанный вступившими в марте 2022 года 
изменениями в ГК РФ институт наследственного фонда 
своей целью имеет обеспечение максимально опера-
тивной и  безубыточной преемственности активов рос-
сийских граждан. В связи с этим, крайнюю актуальность 
приобретает исследование системы органов управления 
наследственным фондом, от эффективности функциони-
рования которых будет зависеть жизнеспособность рас-
сматриваемого института наследственного права.

По своей структуре система органов управления на-
следственного фонда представлена совокупностью ор-
ганов, которые носят обязательный и  факультативный 
характер. В  силу специфики организационно-правовой 
формы наследственного фонда система его органов управ-
ления имеет особенности:

Первая особенность заключается в том, что в наслед-
ственных фондах попечительский совет отнесен к  числу 
органов, функционирующих на факультативной основе. 
В  свою очередь, в  общественно полезных фондах со-
здание данного контрольно-надзорного органа является 
обязательным. Из содержания п.  4 ст.  123.19 ГК РФ сле-
дует, что попечительский совет наделен контрольно-над-
зорными функциями в  отношении общественно полез-
ного фонда, процессов принятия решений его органами, 
их реализации, расходования его средств, выполнения 
требований действующего законодательства. Согласно 
п. 3 ст. 123.30–7 ГК РФ применительно к наследственному 
фонду попечительский совет формируется только при 
условии, что это предусмотрено его учредительным до-
кументом [1]. Из положений действующего законодатель-
ства следует, что в общественно полезных фондах попечи-
тельский совет функционирует на общественных началах, 
применительно к наследственному фонду члены попечи-
тельского совета выполняют возложенные на них полно-
мочия на возмездной основе.

Вторая особенность заключается в том, что законода-
тель наделил статусом обязательного органа управления 
наследственного фонда функционирующий на едино-
личной основе исполнительный орган или орган, функ-
ционирующий на коллегиальной основе. Из содержания 
п. 2 ст. 123.20–7 ГК РФ следует, что любой гражданин или 
организация могут выполнять полномочия функциони-
рующего на единоличной основе исполнительного органа 
или члена функционирующего на коллегиальной основе 
органа наследственного фонда. Так, по мнению П. В. Кра-
шенинникова, функционирующий на единоличной или 
коллегиальной основе исполнительный орган, высший 
орган, функционирующий на коллегиальной основе, и по-
печительский совет формируются исходя из пожеланий 
завещателя [4, с. 77]. С. А. Смирнов, в свою очередь, ука-
зывает, что именно завещатель полномочен опреде-
лить в  уставе наследственного фонда систему органов 
его управления, установить, на единоличной или колле-
гиальной основе будет функционировать его исполни-
тельный орган [5, с. 34].

Из содержания п.  3 ст.  123.20–7 ГК РФ следует, что 
применительно к  наследственному фонду факульта-
тивный характер имеют такие органы, как попечитель-
ский совет и  высший орган, функционирующий на кол-
легиальной основе, они формируются лишь при условии, 
что это установлено учредительным документом фонда. 
Отсюда следует вывод, что функционирующий на едино-
личной основе исполнительный орган или функциониру-
ющий на коллегиальной основе орган в  наследственном 
фонде имеют статус обязательных органов управления. 
Данная позиция разделяется и в юридической науке. Так, 
М. А. Карташов отмечает, что систему органов управления 
фонда образуют функционирующий на коллегиальной ос-
нове высший орган, исполнительный орган и попечитель-
ский совет [3, с. 83].

Итак, указанные выше специфические черты системы 
органов управления наследственным фондом позволяют 
в очередной раз сделать вывод об уникальном характере 
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данной организационно-правовой формы юридических 
лиц.

Осуществление контрольных полномочий в отношении 
наследственного фонда на законодательном уровне детально 
не закреплено, поскольку, во-первых, попечительский совет, 
по замыслу законодателя, является органом управления на-
следственным фондом, а  во-вторых, положение о  форми-
ровании контрольно-надзорного органа относится к  кате-
гории диспозитивных и  прямо не отражено в  ст.  123.20–8 
ГК РФ, где закреплены особенности управления наслед-
ственным фондом. Законодатель лишь ограничился положе-
нием о том, что устав личного фонда может устанавливать 
формирование органа, осуществляющего контрольно-над-
зорные полномочия в отношении такого фонда.

Следует отметить, что вопросы осуществления кон-
трольно-надзорных полномочий в  отношении наслед-
ственного фонда на законодательном уровне регламенти-
рованы недетально, посредством включения отдельных 
фрагментарных положений, оставляя за попечительским 
советом статус факультативного органа. Поэтому данный 
вопрос должен быть детально урегулирован учредителем 
наследственного фонда посредством включения соответ-
ствующих положений в  устав наследственного фонда. 
Ю. С. Харитонова при этом вполне резонно отмечает, что 
составляя завещание, наследодатель обязан детальным 
образом предусмотреть все нюансы управления наслед-
ственным фондом [6, с. 104].

В целях увеличения результативности деятельности 
наследственного фонда и  во избежание возможных слу-
чаев злоупотребления правом, представляется целесооб-
разным установить следующую систему органов управ-
ления наследственным фондом: исполнительный орган, 
функционирующий на единоличной основе; совет (орган, 
функционирующий на коллегиальной основе), осущест-
вляющий контрольные полномочия, в  состав которого 
будут входить выгодоприобретатели.

Хотя на сегодняшний день на законодательном уровне 
вопросы управления наследственным образом имеют по 
большей части статус диспозитивных положений, такая 
позиция законодателя представляется неверной. Дума-
ется, законодателю необходимо включить императивные 
положения, регламентирующие систему органов управ-
ления наследственным фондом.

Так, представляется целесообразным п.  4 ст.  123.20–8 
ГК РФ дополнить первым предложением в следующей ре-
дакции: «Система органов управления наследственным 
фондом должна включать исполнительный орган, функ-
ционирующий на единоличной основе, и  функциониру-
ющий на коллегиальной основе орган (совет)».

Также одним из проблемных аспектов функциониро-
вания системы органов в наследственном фонде высту-
пает то, что на законодательном уровне не закреплен их 
независимый статус. С. А. Иванова при этом справед-
ливо обращает внимание на то, что указанное обстоя-
тельство может привести к  злоупотреблениям со сто-
роны выгодоприобретателей [2, с. 231]. Таким образом, 
в целях избежания возможных злоупотреблений в лице 
выгодоприобретателей на законодательном уровне не-
обходимо установить независимый статус за органами 
управления наследственным фондом. Будучи независи-
мыми, такие органы смогут функционировать по своему 
усмотрению, но для удовлетворения интересов выгодо-
приобретателей.

Так, представляется целесообразным абз 1 п.  5 
ст.  123.20–8 ГК РФ изложить в  следующей редакции: 
«Условия управления наследственным фондом должны 
включать в  себя положения, указанные в  пунктах  1 и  3 
статьи 123.20–5 настоящего Кодекса. Условия управления 
наследственным фондом также должны содержать требо-
вания к  компетентности, добросовестности и  независи-
мости органов наследственного фонда».

Думается, что предлагаемые изменения увеличат ре-
зультативность наследственных фондов, обеспечат более 
активное их распространение в отечественной правовой 
действительности. Также в  завещании должен быть 
указан «запасной» субъект, который займет должность 
единоличного исполнительного органа, в случае если ос-
новной субъект откажется или не сможет занимать ука-
занную должность в  силу тех или иных обстоятельств 
(смерть, по состоянию здоровья и др.).

Итак, по своей структуре система органов управ-
ления наследственного фонда представлена совокупно-
стью органов управления, который носят обязательный 
и  факультативный характер. Законодатель наделил ста-
тусом обязательного органа управления наследственного 
фонда функционирующий на единоличной основе испол-
нительный орган или орган, функционирующий на кол-
легиальной основе. Факультативный характер имеют 
такие органы, как попечительский совет и высший орган, 
функционирующий на коллегиальной основе, они фор-
мируются лишь при условии, что это установлено учре-
дительным документом фонда. Представляется, что сфор-
мулированное законодателем положение относительно 
системы органов управления в личных фондах не совсем 
удачное, поскольку не соответствует принципу правовой 
определенности, в  связи с  чем предлагается дополнить 
указанными выше положениями п. 2 ст. 123.20–7 ГК РФ, 
п. п. 4 и 5 ст. 123.20–8 ГК РФ.
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В статье проанализированы некоторые особенности конструирования объективной стороны состава преступ-
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Особенности современного этапа развития обще-
ственных отношений свидетельствуют о  система-

тическом росте тенденции добровольного лишения себя 
жизни лицами. За каждым человеком на конституци-
онном уровне закреплено неотчуждаемое, личное право 
на жизнь, в  связи с  чем, лицо также вправе самостоя-
тельно этим правом распоряжаться, без оказания како-
го-либо давления извне, в  том числе не является непра-
вомерным самостоятельное лишение человеком себя 
жизни, такое деяние не подлежит никакой юридической 
оценки, в данном случае возможно говорить лишь о мо-
рально-нравственном порицании подобных действий. 
Однако иным образом обстоит ситуация в  том случае, 
когда желание на самоубийство возникло у лица не само-
стоятельно, а под давлением или влиянием иных лиц и их 
неправомерных действий, что в соответствии с нормами 
действующего российского законодательства уже рассма-
тривается как преступление.

Так, в соответствии с положениями ст. 110 Уголовного 
кодекса Российской Федерации [1] закреплена уголовная 
ответственность за доведение до самоубийства или до по-
кушения на самоубийство путем угроз, жестокого обра-
щения или систематического унижения человеческого до-
стоинства потерпевшего.

Включение рассматриваемого состава в  текст уголов-
ного закона в полной мере обосновано и необходимо, од-
нако, применение данной нормы на практике не всегда 
является беспроблемным и  бесспорным. Так, одним из 
спорных аспектов стоит назвать отсутствие на законода-
тельном уровне, а также на уровне разъяснений высших 
судебных инстанций сущности и содержания такого спо-

соба доведения до самоубийства, как «жестокое обра-
щение». Судебная практика неоднозначна в вопросе опре-
деления количества и  качества тех действий, которые 
могут рассматриваться как жестокое обращение: неко-
торые суды указывают, что жестоким обращением может 
рассматриваться только определенная совокупность дей-
ствий [2], в том числе и выносят оправдательные приго-
воры в  силу того, что случай угрозы со стороны винов-
ного не является основанием вменения ст. 110 УК РФ [3], 
а  некоторые суды даже единичные действия в  зависи-
мости от их характера рассматривают как основание для 
вменения ст. 110 УК РФ [4].

На наш взгляд, наиболее обоснованной является 
именно вторая точка зрения, поскольку именно анализ 
качественных свойств определенных действий, которые 
были совершены в отношении потерпевшего, поскольку 
даже единичное действие в силу своей жестокости, ци-
ничности, оскорбительности может стать причиной са-
мостоятельного лишения себя жизни потерпевшим. 
В  связи с  изложенным, во избежание ошибок в  толко-
вании термина «жестокое обращение», предлагаем при-
менительно к  статье  110 УК РФ определить его, как 
противоправное деяние (деяния), причинившее потер-
певшему физические и  (или) психические страдания 
и  сформировавшее у  него решимость совершить само-
убийство.

В том числе определенного внимания заслуживает 
анализ сущности и  содержания такого способа совер-
шения преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ, 
как «систематическое унижение человеческого досто-
инства», что также на практике может вызывать, и  за-
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частую вызывает, спорные и  дискуссионные моменты. 
Так, в  рамках научной литературы не достигнуто еди-
ного мнения о  том, как именно трактовать содержание 
рассматриваемого термина, не решен единообразно 
данный вопрос и в рамках правоприменительной прак-
тики. Некоторыми учеными, например, констатируется 
тот факт, что «под систематическим унижением чело-
веческого достоинства потерпевшего понимаются мно-
гократно повторяемые, носящие постоянный характер 
клеветнические измышления, оскорбления, несправед-
ливая критика, травля потерпевшего, издевательства, 
глумление над личностью» [5]. Другие считают, что это 
«совершение не менее трех раз, объединенных единым 
умыслом действий виновного, состоящих в  унизи-
тельном обращении с  потерпевшим»  [6]. Третьи утвер-
ждают, что «систематическое унижение человеческого 
достоинства имеет место, когда виновный цинично об-
ращается с потерпевшим, унижает его, зло насмехается 
над его недостатками, издевается над ним, распростра-
няет позорящие его сведения и  т. д. Причем эти факты 
должны быть не единичными, а  систематическими, т. е. 
более двух раз» [7].

Четвертые полагают, что применительно к доведению 
до самоубийства систематичность не имеет конкрет-
ного числового значения. «Систематичность нельзя вы-
разить в каком-то количественном показателе. Этот при-
знак означает, что отношение виновного к потерпевшему 
имеет устойчивый характер и проявляется в системе кон-
кретных действий, унижающих достоинство потерпев-
шего» [8].

Не умаляя все приведенные выше научные позиции, 
на наш взгляд, наиболее обоснованной является именно 
четвертая точка зрения, поскольку она позволяет учесть 
тот факт, что формы проявления преступного пове-
дения могут носить самый разнообразный характер, 
а установление строгой корреляции между количеством 
фактов унижения человеческого достоинства и возмож-
ностью такого количества действий повлиять на ре-
шение лица совершить самоубийство, на наш взгляд, 
может с высокой степенью вероятности привести к не-
верному применению ст. 110 УК РФ. Подтвердить выска-
занную точку зрения видится возможным некоторыми 
примерами из судебной практики. Так, например, воен-
нослужащий Л., находясь в казарменном расположении, 
допускал жестокое обращение в отношении второго во-
еннослужащего Н, что выражалось в неправомерном ис-
требовании денежных средств, нанесении телесных по-
вреждений легкой степени, побоев. В том числе, в один 
из дней подсудимый, применив к потерпевшему физи-
ческую силу, опустил голову последнего в  унитаз с  ка-
ловыми массами. Через неделю, подсудимый в присут-
ствии иных военнослужащих продолжил оскорблять 
потерпевшего, высказывать в  отношении него нецен-
зурную брань. В  этот же день потерпевший покончил 
жизнь самоубийством [9].

Таким образом, изложенное свидетельствует о том, что 
квалификация содеянного по ст. 110 УК РФ может пред-
ставлять определенные трудности для правопримени-
телей, в  связи с  чем, диспозиция данной нормы должна 
и дальше совершенствоваться законодателем.
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На современном этапе развития российского обще-
ства в  условиях глобальных перемен различных 

сфер жизни, вопрос о  соблюдении законов и  борьбы 
с преступность становится приоритетным. В частности, 
особое значение занимают коррупционные преступ-
ления [1].

Анализ и  обобщение статистических данных позво-
ляет сделать вывод об актуальности рассматриваемой 
тематики. Так, например, по данным портала правовой 
статистики Генеральной прокуратуры РФ за 5 лет в пе-
риод с  2019 по 2023 гг. в  суд на рассмотрение было на-
правлено 27 616 уголовных дел коррупционной направ-
ленности.

Несмотря на чрезвычайное распространение корруп-
ционных проявлений в  различных сферах и  необходи-
мости их изучения с позиции уголовно-правовой науки, 
в  рамках настоящей работы не представляется воз-
можным рассмотреть все проблемные аспекты. В  этой 
связи считаем возможным сделать акцент на ст.  290 УК 
РФ Получение взятки [2].

При рассмотрении тематики взяточничества возни-
кает ряд проблемных аспектов, заслуживающих осо-
бого внимания. Одной из таких проблем является — про-
блема определения вида и размера взятки, отграничение 
её от подарка. Указанная проблематика находит своё отра-
жение в трудах ведущих специалистов в области уголов-
ного права, например, Андреевой Л. А., Богданова И. Я., 
Грудинина В. И., Гармаева Ю. П., Дуюнова В. К., Сухаренко 
А., Федотова Е. Н., Яни П. С., и др.

Обращаясь к  вопросу о  видах взятки, говорить про 
многообразие классификаций в доктрине, не приходится. 
Чаще всего, взятку классифицируют в  зависимости от 
размера [3], т. е. на:

– взятку в значительном размере;
– взятку в крупном размере;
– взятку в особо крупном размере.
Некоторые авторы, данную классификацию дополняют 

относительно новым составом преступления — мелким 
взяточничеством (ст. 291.2 УК РФ) [4, с. 443–447].

Для определения значительного, крупного и  особо 
крупного размера взятки необходимо обратиться к  при-
мечанию 1 в ст. 290 УК РФ.

В данном примечании, закреплено, что значительным 
размером взятки признаются сумма денег, стоимость 
ценных бумаг, иного имущества, услуг имуществен-
ного характера, иных имущественных прав, превыша-
ющие 25 тысяч рублей; крупным размером взятки — пре-
вышающие 150  тысяч рублей; особо крупным размером 
взятки — превышающие 1 миллион рублей. Что же каса-
ется мелкого взяточничества, данный состав введён Фе-
деральным законом от 03.07.2016 №  324-ФЗ. Согласно ч. 1 
ст. 291.2 УК РФ мелким взяточничеством является полу-
чение взятки, дача взятки лично или через посредника 
в размере, не превышающем 10 тысяч рублей.

Несмотря на вышеперечисленную классификацию 
и  положения Уголовного кодекса РФ, (о  значительном, 
крупном и  особо крупном размерах взятки), мини-
мальный предел, с которого начинается уголовная ответ-
ственность за взяточничество в  законе отсутствует, т. е. 
взяткой, как таковой, может быть, и тысяча рублей если 
эта сумма предназначена за совершение должностным 
лицом какого-либо действия (бездействия).

Несмотря на отсутствие минимально установленного 
законодателем размера взятки, в  юридической доктрине 
все же можно встретить размышления на тему наличия 
такого размера [5, с. 58–61]. Такого рода сомнения, поро-
ждают наличие ч. 2 ст. 14 УК РФ Понятие преступления 
и ст. 575 ГК РФ Запрещение дарения.

Часть 2 статьи 14 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации устанавливает следующее положение: не является 
преступлением действие (бездействие), хотя формально 
содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотрен-
ного настоящим Кодексом, но в силу малозначительности 
не представляющее общественной опасности. В  случаи 
совершения преступления, предусмотренного ст. 290 УК 
РФ, норма уголовного закона о  малозначительности не 
может применяться, поскольку:

Во-первых, она является общей нормой, а норма устанав-
ливающая ответственность за получение взятки (ст. 290 УК 
РФ) — особенной. При наличии конкуренции общей и осо-
бенной норм — применяется особенная (ч. 3 ст. 17 УК РФ).

Во-вторых, при получении взятки (ст. 290 УК РФ) вы-
сока общественная опасность совершаемого деяния. Это 
связана в  первую очередь, со спецификой объектного 



“Young Scientist”  .  # 43 (542)  .  October 2024 201Jurisprudence

и  субъектного составов. Высокая общественная опас-
ность взяточничества, состоит не в  обогащении долж-
ностного лица, а в нарушении принципа безвозмездности 
деятельности управленческого аппарата. И независимо от 
того, мелкую или крупную взятку берёт чиновник, всё это 
чревато необратимыми последствиями в  виде подрыва 
интересов государства, нормального функционирования 
государственной власти в лице её органов, доверия обще-
ства к  управленческому аппарату, правоохранительным 
органам и т. д. Размер взятки, имеет значение только при 
квалификации содеянного и вменении соответствующего 
вида наказания с учетом конкретных обстоятельств дела.

Существует мнение, что для привлечения к уголовной 
ответственности за дачу или получение взятки ее размер 
или стоимость ее предмета должна равняться или превы-
шать 3 000  руб.  [6, c.48]. Данное мнение является заблу-
ждением и причина данного заблуждения, явно, кроется 
в неверном толковании ст. 575 ГК РФ.

Согласно положениям статьи  575 Гражданского ко-
декса РФ лицам, замещающим государственные долж-
ности Российской Федерации, государственные долж-
ности субъектов Российской Федерации, муниципальные 
должности, государственным служащим, муници-
пальным служащим, служащим Банка России в связи с их 
должностным положением или в  связи с  исполнением 
ими служебных обязанностей запрещено принимать по-
дарки, за исключением обычных подарков, стоимость ко-
торых не превышает трех тысяч рублей [7].

В юридической доктрине уже неоднократно отмеча-
лось, что понятие обычный подарок в  законодательстве 
не закрепляется и  представляет собой оценочную кате-
горию  [8]. «Обычность» предполагает традиционность 
обстановки, в которой дарится подарок: как правило, это 
юбилей, рождение ребёнка, успешное завершение какой-
либо важной задачи, торжественные события и т. д. Чаще 
всего к такого рода подаркам принято относить коробку 

конфет, букет цветов, алкогольную продукцию, книги, 
различные сувениры. Кроме того, в  данной ситуации 
важны обстоятельства и повод для подарка.

Относительно понятия «взятка» также следует отметить 
отсутствие нормативно закрепленного толкования. Но 
в отношении такого явления, как взятка стоит сказать, что 
независимо от ее размера, она не является ни «обычным по-
дарком», ни подарком вовсе. К тому же, ст. 572 ГК РФ прямо 
предупреждает, что при наличии встречной передачи вещи 
или права либо встречного обязательства договор не при-
знается дарением. Таким образом, из вышеперечисленных 
положений ГК РФ следует, что характерным признаком 
обычного подарка, является признак безвозмездности, 
чего нельзя сказать о взятке. Взятка, всегда, предполагает 
коррупционное вознаграждение, имеющее незаконный ха-
рактер, предоставляемое заинтересованным лицом долж-
ностному лицу в  целях извлечения личной выгоды, зави-
сящей от воли и поведения последнего.

Из всего вышеперечисленного следует вывод о  том, 
что проблема, связанная с  определением вида и  раз-
мера взятки, отграничением её от подарка является акту-
альной. На вопрос об определении вида и размера взятки 
в  доктрине нет определенного единообразия понимания 
данной тематики. Анализируя юридическую доктрину, 
можно встретить ряд размышлений на тему малозначи-
тельности деяния или ошибочного представления о том, 
что взятка до 3 000  тысяч рублей — это не взятка, а  по-
дарок в соответствии с гражданским законодательством. 
Ввиду отсутствия законодательно закреплённых опреде-
лений «обычного подарка», «взятки», и  в  целом, непра-
вильного толкования законодательства, имеется мно-
жественность подходов к  пониманию и  правильности 
определения квалификации преступлений. Именно такие 
обстоятельства сказываются на эффективности действий 
уголовно-правовых норм и  влияют на безошибочность 
юридической квалификации.
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Актуальные вопросы рассмотрения арбитражными судами дел 
об административных правонарушениях в порядке упрощенного производства

Карапетян Рая Амуровна, студент магистратуры
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В статье рассмотрены особенности рассмотрения арбитражными судами дел об административных правонаруше-
ниях в порядке упрощенного производства. Определена основная проблема, возникающая при рассмотрении таких дел 
в упрощенном порядке. Предложена мера по совершенствованию законодательства.
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По данным Судебного департамента при ВС РФ, дела, 
возникающие из административных и  иных пуб-

личных правоотношений, составляют около 21% от числа 
всех рассматриваемых арбитражными судами в 2023 году 
дел [1]. Это дела об административных правонарушениях; 
налоговые, таможенные, антимонопольные споры; споры 
в отношении решений, действий (бездействия), актов ад-
министративных органов, судебного пристава-исполни-
теля; о  государственной регистрации; о  создании, реор-
ганизации и  ликвидации. Из указанного следует, что на 
сегодняшний день порядка одной пятой всех дел, рассма-
триваемых в  арбитражных судах, касаются администра-
тивного судопроизводства.

Согласно Арбитражному процессуальному кодексу 
Российской Федерации (далее — АПК РФ) в  порядке 
упрощенного производства подлежат рассмотрению дела 
о  привлечении к  административной ответственности, 
если за совершение административного правонарушения 
законом установлено административное наказание в виде 
предупреждения или административного штрафа, макси-
мальный размер которого не превышает 100 тыс. руб. [2].

Обстоятельства, входящие в  предмет доказывания, 
должны всегда устанавливаться арбитражным судом 
в рамках судебного разбирательства, а с учетом особенно-
стей упрощенного производства, возникает вопрос воз-
можности изучения и  выяснения таких обстоятельств 
в рамках судебного процесса.

По общему правилу рассмотрение дел об администра-
тивных правонарушениях производится в  арбитражных 
судах на основе принципов состоятельности и  диспо-
зитивности. В  свою очередь, производства по делам об 

административных правонарушениях не является со-
стязательным процессом, оно основано на принципах 
публичности и  инициативности органов, осуществля-
ющих производство, в связи с чем при переходе к упро-
щенному производству все преимущества получения по 
данной категории дел судебной защиты теряются.

Так, по мнению Морозовой Н. А. фактически суть 
упрощенного производства сводится к тому, что каждой 
из сторон дается возможность обосновать свою позицию 
в строго формализованных условиях, созданных с целью 
экономии ресурсов судебной системы, а  дела, в  отно-
шении которых возможна экономия ресурсов, выбира-
ются по формальным признакам, указанным в законе [3]. 
Однако необходимо понимать, что правовые последствия 
привлечения к  административной ответственности не 
могут быть сведены только к  сумме штрафа, который 
надо заплатить. Привлечение к  административной от-
ветственности может в будущем повлечь негативные по-
следствия.

Совершенно верно указывает автор, что повторное 
привлечение к  административной ответственности 
в  любом случае является отягчающим ответственность 
обстоятельством и  препятствует возможности замены 
штрафа на предупреждение, а также в некоторых случаях 
образует квалифицированный состав. Так, например, 
привлечение к административной ответственности арби-
тражных управляющих за первое нарушение происходит 
по ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ — и рассмотрение дела произво-
дится арбитражными судами в порядке упрощенного про-
изводства; при этом повторное нарушение наказывается 
по ч. 3.1 этой же статьи уже дисквалификацией.
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Отсюда следует, что при таком рассмотрении дела 
воспитательная функция не будет осуществлена орга-
нами государственной власти по отношению к лицу, ко-
торое привлечено к административной ответственности 
в  рамках упрощённого производства. Совершение по-
вторного административного правонарушения лицом — 
не исключено, поскольку субъект исходя из правил упро-
щенного производства не может оценить совершенное 
правонарушение в  соотношении с  нарушенными нор-
мами действующего законодательства. Как следствие, 
указанные обстоятельства означают разрушение основ 
административной ответственности, а  именно назна-
чения соразмерного наказания по результатам справед-
ливого разбирательства.

Однако иного мнения придерживаются Е. В. Постова-
лова, Е. С. Шумейко, которые считают, что целью введения 
и развития упрощенных форм судопроизводства является 
процессуальная экономия, при этом упрощенные произ-
водства должны помочь и в реализации задачи по опти-
мизации судебной нагрузки [4].

По-нашему мнению, несомненно, введение упрощен-
ного производства значительно упрощает работу суда, 
а  также позволяет экономить время, в  частности, давая 
возможность не проводить судебные заседания, не состав-

лять протоколы судебных заседаний и т. п., однако тем не 
менее, нужно помнить, что основная цель производства 
остаётся обеспечение права участников процесса на спра-
ведливое судебное разбирательство в разумные сроки.

Несмотря на наличие вышеуказанного преимущества 
в  виде процессуального экономия времени при рассмо-
трении дел в  упрощенном порядке, мы придерживаемся 
первой позиции и считаем, что изначальное рассмотрение 
дела именно по общим правилам искового производства 
дает возможность выяснять обстоятельства дела вплоть 
до установления объективной истины.

На основании вышеизложенного, необходимо законо-
дательно предусмотреть запрет на рассмотрение дел об 
административных правонарушениях в  порядке упро-
щенного производства, поскольку обстоятельствам, вхо-
дящим в  предмет доказывания по делу об администра-
тивном правонарушении, должна быть дана полная 
оценка, что представляется невозможным в рамках упро-
щенного производства.

Таким образом, осуществление рассмотрения арби-
тражным судом дел об административной ответствен-
ности в рамках упрощенного производства противоречит 
правовой природе и заложенными принципам института 
административной ответственности.
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О принципах диспозитивности и состязательности при рассмотрении 
арбитражными судами административных дел
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В статье рассмотрены особенности реализации принципов диспозитивности и состязательности в арбитражном 
процессе при рассмотрении и разрешении дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений. 
Сформирована позиция об отсутствии целесообразности отнесения арбитражного суда к субъектам доказывания по 
делам, возникающим из публичных правоотношений.

Ключевые слова: принцип состязательности, принцип диспозитивности, арбитражный процесс, администра-
тивное судопроизводство, публичные интересы, публичные правоотношения.

Возможность достижения целей административного су-
допроизводства в арбитражных судах связана с усло-

виями принципов диспозитивности и состязательности.

Действие принципов состязательности и  диспозитив-
ности в арбитражном процессе имеет особенности в про-
изводстве по делам, возникающим из публичных право-
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отношений. Эти особенности обусловлены характером 
данной категории дел, преобладанием в  них публичных 
интересов над частными.

Как отмечают правоведы, в  правоотношении «лич-
ность — государство в лице его органов» субъекты не равны 
по правовым возможностям и способности доказывать за-
конность своих действий и решений [1]. Аналогичная осо-
бенность проявляется и в судопроизводстве в арбитражных 
судах — неравенство органа публичной власти и  субъекта 
предпринимательской деятельности (как физического, так 
и юридического) в материальных правоотношениях.

В связи с этим для рассмотрения дел, возникающих из 
публичных правоотношений, в  Арбитражном процессу-
альном кодексе Российской Федерации (далее — АПК РФ) 
закреплены несколько иные (по  сравнению с  исковым 
производством) особенности, в том числе роль суда и пра-
вила распределения бремени доказывания [2].

Принцип диспозитивности в  арбитражном процессе 
проявляется в том, что стороны, участвующие в деле, об-
ладают свободой выбора и управления предметом спора, 
а также имеют право использовать процессуальные сред-
ства для защиты своих прав, свобод и интересов.

По смыслу ч. 1 ст. 189 и ст. 190 АПК РФ общие правила 
искового производства, в том числе диспозитивность, рас-
пространяются на такие дела, если иное не предусмотрено 
федеральным законом. Однако принцип диспозитивности 
все-таки может быть ограничен в арбитражном процессе, 
когда арбитражные суды рассматривают дела, вытекающие 
из административных и  иных публичных правоотно-
шений, в порядке административного судопроизводства.

Ограничение принципа диспозитивности, обуслов-
ленное спецификой публично-правового спора в  сфере 
предпринимательской и  иной экономической деятель-
ности, как полагает Конституционный Суд, допустимо 
лишь в случаях, когда природа спорного публичного пра-
воотношения не предполагает возможность свободного 
распоряжения субъективным материальным правом  [3]. 
Таким образом, отступление от диспозитивности арби-
тражного процесса возможно только федеральным за-
конодателем с целью обеспечения публичных интересов, 
установленных ч. 3 ст. 55 Конституции РФ.

Бремя доказывания в  делах, связанных с  администра-
тивными и другими публичными правовыми отношениями, 
возлагается на государственные органы, органы местного 
самоуправления, иные органы и должностных лиц в части 
законности и  обоснованности акта, решения, действий 
(бездействия). В силу ст. 65 АПК РФ заявитель, другое лицо, 
участвующее в  деле, не освобождаются от доказывания 
и  должны обосновать обстоятельства, имеющие значение 
для правильного рассмотрения дела, на которые они ссы-
лаются как на основание своих требований и  возражений 
(в  чем незаконность действий (бездействия), решения ад-
министративного органа, как нарушены права лица).

Вместе с  тем при рассмотрении отдельных категорий 
дел, возникающих из публичных правоотношений, арби-
тражный суд не связан доводами тяжущихся. По рассма-

триваемым делам арбитражный суд вправе признать обя-
зательной явку представителей органов власти в судебное 
заседание (под угрозой наложения судебного штрафа). 
Кроме того, пределы активности суда расширены за счет 
предоставления ему права по собственной инициативе 
истребовать доказательства от государственных органов 
и  органов местного самоуправления в  целях правиль-
ного разрешения дела. В этом случае тип запроса устанав-
ливается судом (например, определением, письмом и так 
далее), и государственный орган не имеет права настаи-
вать на соблюдении утвержденных самим органом форм 
для получения определенной информации от суда.

Как отмечает М. К. Треушников, «по этим делам 
функция судебной власти как одной из ветвей государ-
ственной власти сводится к  очищению правового поля 
в  государстве от незаконных правовых актов, решений, 
действий (бездействия) органов государства и его долж-
ностных лиц во имя правового порядка» [4].

Следует отметить, что применительно по данной кате-
гории дел, М. Е. Глазова считает, что принципы активной 
роли суда, объективной истины и законности превалируют 
над принципами состязательности и  диспозитивности, 
и при рассмотрении таких дел суд обязан проявлять ини-
циативу в  выяснении обстоятельств, имеющих значение 
для правильного разрешения дела, и  не может быть по-
ставлен в зависимость от активности сторон в процессе [5].

Как отмечает Н. И. Клейн, такая трактовка принципа 
состязательности производства по вышеназванным делам 
«связана с  задачей суда, с  одной стороны, интересы лиц 
в  сфере осуществления экономической деятельности от 
необоснованного административного вмешательства, 
а  с  другой — общественные и  публичные интересы»  [6]. 
Для этого арбитражный суд должен обладать соответ-
ствующими полномочиями.

По мнению Дивина И. М. для принципа состязатель-
ности при рассмотрении арбитражными судами ука-
занных дел характерно активность суда, поскольку в таком 
судопроизводстве суд обладает инициативой по истребо-
ванию доказательств и должен стремиться к исполнению 
не просто истины, а объективной истины, а также содер-
жание принципа состязательности в  административном 
судопроизводстве в положениях АПК РФ, закрепляющих 
распределение бремени доказывания между сторонами 
публично-правового спора [7].

В связи с этим в юридической литературе предлагается 
относить суд к  числу субъектов доказывания по делам, 
возникающим из публичных правоотношений.

На наш взгляд, сложно говорить об арбитражном суде 
как о субъекте доказывания, учитывая то обстоятельство, 
что при рассмотрении публичных дел он наделен исклю-
чительно правами в  вопросе сбора доказательств, а  не 
обязанностями по их представлению в  обоснование тех 
или иных доводов.

Из вышеизложенного следует, что по указанной кате-
гории дел бремя доказывания перекладывается на сто-
рону в деле, обладающую властными, публичными функ-
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циями. Отсутствие у  указанной стороны надлежащих 
доказательств может повлечь принятие судом решения 
о  незаконности действий и  решений органа или долж-
ностного лица публичной власти. Сторона же, оспарива-
ющая акты, решения, действия или бездействие органов 
и должностных лиц публичной власти, обязана лишь до-
казывать факт нарушения своих прав или законных инте-
ресов в результате принятия соответствующего акта, ре-
шения или совершения соответствующего деяния.

Таким образом, исходя из особенностей доказывания 
в делах, возникающих из административных и иных пуб-

личных правоотношений, от арбитражного суда требу-
ется более активная позиция, чем в делах искового про-
изводства, поскольку, разрешая спор, возникший из 
административных или иных публичных правоотно-
шений, суд не только реализует задачу обеспечения су-
дебной защиты нарушенных или оспариваемых прав за-
явителей, но и выполняет функцию нормоконтроля через 
судебную проверку законности и  правомерности актов, 
решений и  действий (бездействия) государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления, иных органов 
и должностных лиц.
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Соотношение административной ответственности государственных 
служащих Российской Федерации с иными видами ответственности

Качковская Юлия Сергеевна, студент магистратуры
Московский финансово-юридический университет МФЮА

В данной статье рассматриваются аспекты соотношения административной ответственности с иными видами 
ответственности.

Ключевые слова: государственная служба, государственный служащий, административная ответственность, пра-
вовой статус, служебная дисциплина.

Административная ответственность государственных 
служащих Российской Федерации является одним из 

видов юридической ответственности, которые могут быть 
применены к ним за нарушение должностных обязанно-
стей. Помимо административной ответственности, госу-
дарственные служащие также подвержены другим видам 
ответственности, которые разделяются на:

— дисциплинарную ответственность, которая основана 
на применении дисциплинарных мер в отношении государ-
ственных служащих за нарушение служебной дисциплины 

и  правил поведения, установленных для государственной 
службы, данный вид ответственности реализуется в рамках 
внутренних нормативных актов государственного органа, 
в котором работает государственный служащий;

— уголовную ответственность, которая предусматри-
вает привлечение государственных служащих к уголовной 
ответственности в случае совершения преступлений и опре-
деляется Уголовным кодексом Российской Федерации.

— гражданскую ответственность, которая возникает 
в случае причинения государственным служащим ущерба 
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гражданам или организациям в  результате ненадлежа-
щего исполнения должностных обязанностей и регулиру-
ется гражданским законодательством.

Соотношение между административной, дисципли-
нарной, уголовной и  гражданской ответственностью го-
сударственных служащих заключается в том, что каждый 
вид ответственности имеет свои особенности и применя-
ется в  различных ситуациях. Административная ответ-
ственность применяется в случаях, когда нарушение долж-
ностных обязанностей не является преступлением, но 
требуется наказание. Дисциплинарная ответственность 
применяется внутри органа государственной власти и свя-
зана с  нарушением внутренних правил и  дисциплины. 
Уголовная ответственность возникает в  случае совер-
шения преступлений, а  гражданская ответственность — 
в  случае причинения ущерба гражданам или организа-
циям. В  целом, соотношение между различными видами 
ответственности государственных служащих заключается 
в том, что они дополняют друг друга и применяются в зави-
симости от характера и тяжести нарушения, а также целей, 
которые преследуются в каждом конкретном случае.

Административная ответственность государственных 
служащих в  Российской Федерации регулируется Адми-
нистративным кодексом РФ.

Виды административных правонарушений, совер-
шаемых государственными служащими, могут быть раз-
делены на несколько категорий.

1. Нарушение служебной дисциплины и  правил по-
ведения: невыполнение или ненадлежащее исполнение 
должностных обязанностей; превышение полномочий 
или злоупотребление служебным положением; нару-
шение правил этики и профессионального поведения.

2. Нарушение административного законодательства: 
нарушение процедуры принятия решений и  исполнения 
должностных обязанностей; нарушение прав граждан 
и юридических лиц при осуществлении государственной 
службы; нарушение требований к организации и ведению 
документации.

3. Другие административные правонарушения: на-
рушение требований к  финансовой дисциплине и  учету 
средств государственного бюджета; нарушение требо-
ваний к  использованию государственной собственности 
и ресурсов.

Привлечение государственных служащих к  админи-
стративной ответственности осуществляется по решению 
соответствующих органов, уполномоченных на прове-
дение административных процедур и  назначение нака-
зания. В  зависимости от характера нарушения и  его тя-
жести, применяются различные виды наказаний, включая 
штрафы, предупреждения, дисквалификацию, наложение 
административного взыскания и др.

Важно отметить, что административная ответствен-
ность государственных служащих не является един-
ственной формой ответственности, и  в  некоторых слу-
чаях за совершение серьезных нарушений может быть 
применена уголовная ответственность. Кроме того, при-

влечение к  административной ответственности не ис-
ключает возможность привлечения к  другим видам 
ответственности, таким как дисциплинарная или гра-
жданская.

Успешное государственное управление возможно 
только лишь тогда, когда административно-правовой 
статус государственных служащих нормативно урегули-
рован и при условии его практической реализации.

Для усовершенствования применения мер ответ-
ственности к  государственным служащим требуется де-
тальная проработка правовой базы, регулирующей госу-
дарственную службу.

Идея разработки и принятия Кодекса государственной 
службы РФ (далее — Кодекс) обсуждалась неоднократно. 
Такой Кодекс предлагается в  качестве единого законо-
дательного акта, который систематизировал бы нормы 
и  нормативно-правовые акты, регулирующие государ-
ственную службу, и  устранил бы их множественность 
и противоречивость. Цель такого Кодекса состоит в уста-
новлении единых правил и  принципов государственной 
службы, которые были бы применимы для всех государ-
ственных служащих. Кодекс государственной службы мог 
бы включать нормы, касающиеся назначения на государ-
ственную службу, категорий и званий служащих, условий 
труда и  социальной защиты, процедур повышения ква-
лификации и  профессионального развития, дисципли-
нарной ответственности и  других аспектов государ-
ственной службы. Такой Кодекс имел бы преимущества 
в  виде упрощения и  систематизации правового регули-
рования государственной службы, снижения противоре-
чивости норм и  обеспечения единообразия правил для 
государственных служащих. Однако, на данный момент, 
Кодекс государственной службы РФ ещё не принят, и пра-
вовое регулирование государственной службы осущест-
вляется различными законами и подзаконными актами.

Правовому статусу государственных служащих по-
священа глава 3 Федерального закона от 11 августа 2004 г. 
№  79-ФЗ «О  государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации». «Вместе с  тем, элементы право-
вого статуса гражданского служащего можно увидеть 
и  в  других главах Федерального закона от 11  августа 
2004 г. №  79-ФЗ »О государственной гражданской службе 
Российской Федерации«. Так, в главе 11 »Государственные 
гарантии на гражданской службе« прописаны основные 
и  дополнительные государственные гарантии граждан-
ским служащим, а в главе 12 »Поощрения и награждения. 
Служебная дисциплина на гражданской службе« закреп-
ляется порядок поощрения и  награждения гражданских 
служащих, а также привлечения их к дисциплинарной от-
ветственности» [1].

Можно отметить такую отличительную черту право-
вого статуса гражданских служащих, как «особое адми-
нистративно-правовое обеспечение их служебной дисци-
плины». Под служебной дисциплиной на государственной 
службе понимается соблюдение служебного распорядка 
государственного органа и  должностного регламента, 
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обязательное для гражданских служащих. Соблюдение 
служебной дисциплины является одной из основных обя-
занностей гражданского служащего.

Надлежащее исполнение данной обязанности обес-
печивается особыми правовыми средствам, к  которым 
относятся поощрения и  награждения за гражданскую 
службу, а  также дисциплинарные взыскания. Правовой 
статус государственных гражданских служащих вклю-
чает ограничения, запреты, требования к служебному по-
ведению и дисциплине. Эти требования устанавливаются 
федеральными законами, нормативными актами государ-
ственного органа и служебным контрактом гражданского 
служащего.

Таким образом, поощрения и  награды служат сти-
мулом для гражданских служащих, а  дисциплинарные 
взыскания обеспечивают соблюдение правил и норм слу-
жебного поведения. Оба этих аспекта важны для обес-
печения эффективной работы государственной службы 

и соблюдения правового статуса гражданских служащих. 
Можно отметить, что регламентация правового статуса 
гражданских служащих является недостаточной. Нормы 
заключены в нескольких правовых актах, среди которых 
два федеральных закона и значительное количество под-
законных нормативных правовых. Для решения про-
блемы структурирования элементов правового статуса 
государственных гражданских служащих представляется 
важным объединить все основополагающие права и обя-
занности в едином нормативном правовом акте.

Предложенные меры послужат достижению единства 
и сбалансированности системы юридической ответствен-
ности. Совершенствование нормативной правовой базы 
государственной службы является важным направлением 
развития этой системы в  настоящее время. Обновление 
законодательства и  принятие новых нормативных актов 
позволяют адаптировать государственную службу к  со-
временным вызовам и требованиям.
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Правовые основы института административной от-
ветственности государственных служащих за-

креплены в  законодательных актах. Одним из основных 
законов, регулирующих административную ответствен-
ность государственных служащих в  Российской Феде-
рации, является Федеральный закон от 27 июля 2004 года 
N79-ФЗ «О  государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации» [1]. Он определяет правовые основы 
государственной службы, включая правила поведения 
служащих, и  устанавливает меры административной от-
ветственности за нарушение этих правил.

Кроме того, административная ответственность го-
сударственных служащих регулируется Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонаруше-
ниях [2]. В этом кодексе содержатся нормы, определяющие 
административные правонарушения и  меры ответствен-
ности за их совершение, как для граждан, так и для госу-
дарственных служащих.

В КоАП содержатся нормы, определяющие админи-
стративные правонарушения, которые могут совершить 
государственные служащие в процессе исполнения своих 
служебных обязанностей. Такие правонарушения могут 
быть связаны с  нарушением правил государственной 
службы, злоупотреблением полномочиями, ненадле-
жащим исполнением служебных обязанностей и другими 
административными нарушениями. КоАП также устанав-
ливает меры административной ответственности для го-
сударственных служащих, которые совершили админи-
стративные правонарушения.

Административная ответственность государственных 
служащих Российской Федерации — это вид ответствен-
ности, предусмотренный законодательством о  государ-
ственной службе, за совершение административных пра-
вонарушений в ходе исполнения служебных обязанностей. 
Признаком административной ответственности государ-
ственных служащих является субъект ответственности — 
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это государственный служащий, занимающий должность 
в  органах государственной власти, органах местного са-
моуправления, государственных и муниципальных учре-
ждениях. Эти служащие выполняют публичные функции 
и  обязаны соблюдать законодательство в  процессе ис-
полнения своих служебных обязанностей. В  случае со-
вершения административных правонарушений, таких 
как нарушение правил государственной службы, злоупо-
требление полномочиями или другие административные 
нарушения, они могут быть привлечены к  администра-
тивной ответственности в  соответствии с  законодатель-
ством. Это направлено на обеспечение дисциплины, эф-
фективности и  соблюдения законности в  деятельности 
государственных служащих.

Административной ответственностью являются ад-
министративные правонарушения, совершаемые госу-
дарственными служащими в ходе исполнения служебных 
обязанностей. Это могут быть нарушения законодатель-
ства о  государственной службе, правил этики, режима 
конфиденциальности и другие административные право-
нарушения.

За совершение административных правонарушений 
государственными служащими могут быть применены 
различные меры административной ответственности, 
такие как предупреждение, штраф, дисциплинарное 
взыскание, административное исключение из государ-
ственной службы и другие.

Понятие административной ответственности государ-
ственных служащих определяется как юридическое ос-
нование для применения специальных санкций в  отно-
шении лиц, занимающих государственные должности, 
за нарушение ими служебных обязанностей. Основными 
признаками административной ответственности государ-
ственных служащих являются:

— осуществление государственной службы: администра-
тивная ответственность применяется к  государственным 
служащим, то есть лицам, занимающим должности в  го-
сударственных органах, органах местного самоуправ-
ления и  иных организациях, осуществляющих публичные 
функции. Эти служащие выполняют задачи и обязанности, 
непосредственно связанные с  общественными интересами 
и исполнением государственных полномочий.

— нарушение служебных обязанностей: администра-
тивная ответственность возникает в  случае нарушения 
государственным служащим своих служебных обязанно-
стей, установленных законодательством.

Административная ответственность государ-
ственных служащих в  Российской Федерации регули-
руется специальным законодательством и представляет 
собой меры, применяемые к  нарушителям служебных 
обязанностей с  целью поддержания эффективности 
и  надлежащего функционирования государственной 
службы. Однако важно отметить, что все формы дея-
тельности гражданских служащих должны соответство-
вать нормативно-правовым актам, которые регулируют 
их службу. Эти акты включают законы, постановления, 

инструкции и  другие документы, которые определяют 
правила и  процедуры службы государственных слу-
жащих. Соблюдение нормативно-правовых актов важно 
для обеспечения легитимности и  законности действий 
гражданских служащих. Если действия служащих не со-
ответствуют установленным правилам, они могут быть 
оспорены и  признаны недействительными, что может 
иметь негативные последствия. Поэтому гражданским 
служащим необходимо ознакомиться с  соответству-
ющими нормативно-правовыми актами, которые ре-
гулируют их деятельность, и  следовать им при выборе 
и осуществлении своих методов действия. Это поможет 
обеспечить законность и надежность их работы, а также 
предотвратить возможные сомнения в  их действиях со 
стороны других заинтересованных сторон. Более того, 
данный институт формируется и устанавливается в виде 
системы административных органов, который обеспечи-
вает и  гарантирует реализацию государственных и  по-
литических задач.

Федеральное законодательство также имеет огромное 
значение в  области организации государственной гра-
жданской службы, но оно принимается непосредственно 
на основании Конституции Российской Федерации. Отно-
шения, связанные с государственной службой, регулиру-
ются специальными законами. При этом, в случае наличия 
пробелов в указанных законах и неурегулированности во-
просов, связанных с  государственной службой, приме-
няются нормы трудового законодательства. К  иным за-
конам, предусматривающим обязанности, ограничения 
и запреты для лиц, замещающих либо замещавших долж-
ности государственной гражданской службы, относится 
Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. №  273 «О проти-
водействии коррупции» [3]. Данный закон имеет большое 
значение для антикоррупционной деятельности, по-
скольку содержит легальное определение понятия «про-
тиводействие коррупции», а  также все основы для про-
тивостояния данного негативного явления. Этот закон 
является основным нормативным актом в  Российской 
Федерации, устанавливающим правовые и  организаци-
онные основы в этой сфере.

Основные положения и  меры, предусмотренные 
данным законом, включают:

1. Легальное определение понятия «противодействие 
коррупции» — закон устанавливает терминологию и  по-
нятийное устройство для более эффективной борьбы 
с коррупцией.

2. Установление запретов и ограничений для лиц, за-
мещающих или замещавших должности государственной 
службы — закон определяет обязанности и  ответствен-
ность таких лиц в  сфере противодействия коррупции, 
включая декларирование доходов и расходов, контроль за 
недвижимостью и имуществом, а также принципы этики.

3. Установление механизмов контроля и  превен-
тивных мер — закон предусматривает проведение анти-
коррупционных экспертиз, разработку антикоррупци-
онных планов и программ, а также обучение и повышение 
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квалификации государственных служащих в области про-
тиводействия коррупции.

4. Ужесточение наказания за коррупционные пре-
ступления — закон предусматривает ответственность за 
коррупционные преступления, включая взяточничество, 
мошенничество, злоупотребление должностными полно-
мочиями и другие преступления, связанные с коррупцией.

Федеральный закон №  273-ФЗ «О  противодействии 
коррупции» играет важную роль в  создании правовых 
основ и механизмов для борьбы с коррупцией в Россий-
ской Федерации. Он служит важным инструментом в про-
тивостоянии этому негативному явлению и способствует 
созданию прозрачной и  эффективной государственной 
службы.
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Современный этап развития российской государ-
ственности характеризуется наличием множества 

проблем экономического, социального, политического, 
духовного и правового характера. Эти проблемы обуслов-
лены феноменом социального многообразия, специ-
фикой переходного периода государства и  права, одной 
из особенностей которого можно назвать коррупцию. 
В  вопросе совершенствования организационных и  пра-
вовых основ борьбы с  коррупцией в  различных сферах 
финансовой деятельности важное место должно уде-
ляться проведению антикоррупционной экспертизы нор-
мативно-правовых актов и  их проектов — ведь именно 
«лазейки» в  нормативных актах являются одним из ос-
новных факторов делающих возможным коррупционные 
проявления.

Исследование проблематики правового регламентиро-
вания конкретных приемов поиска и устранения факторов 
коррупциогенной направленности в законах и иных нор-
мативных правовых актах и  их проектах подразумевает 
анализ общих сущностных вопросов экспертизы норма-
тивно-правовых актов и проектов нормативно-правовых 

актов на коррупциогенность как разновидности правовой 
экспертизы.

Экспертиза в  философском энциклопедическом сло-
варе определяется как исследование экспертом (специа-
листом) каких-либо вопросов, для разрешения которых 
необходимы специальные познания в  конкретной об-
ласти техники, искусства, науки и др. [7]

В широком смысле экспертиза представляет собой ис-
следование, которое проводится знающим лицом с целью 
дать ответы на поставленные вопросы, требующие спе-
циальных (научных, профессиональных, опытных) по-
знаний [2, с. 19].

Термин «правовая экспертиза» используется в  совре-
менном российском законодательстве в  многообразных 
смысловых трактовках. В некоторых иных официальных 
документах правовая экспертиза рассматривается как 
проверка документов, которые в  той или иной степени 
регламентируют право. При этом можно вести разговор 
лишь о проверке по формальным признакам документов, 
которые обладают юридическим содержанием. Иногда 
правотворцы употребляют термин «правовая экспертиза» 
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при определении конкретного уяснения и  разъяснения 
текстов законов и подзаконных актов. В частности, Указом 
Президента России от 13 января 2023 N10 «Вопросы Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации»  [1] на Ми-
нистерство юстиции России возлагается определенный 
перечень компетенций в  сфере осуществления экспер-
тизы проектов законов и иных актов, которые поступают 
от различных федеральных органов на рассмотрение Пре-
зидента и Правительства России.

Обратимся к методам, используемым при проведении 
антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых 
актов и проектов нормативно-правовых актов.

Одним из фундаментальных методов антикоррупци-
онной экспертизы нормативно-правовых актов и  про-
ектов нормативно-правовых актов необходимо рассматри-
вать такой общенаучный метод, как анализ, позволяющий 
переходить от целого к  частному, к  исследованию от-
дельных частей, этапов антикоррупционной экспертизы.

Другую группу методов образуют методы опережа-
ющей информации. Использование методов опережа-
ющей информации способствует получению оптималь-
ного результата при поиске коррупциогенных факторов 
на подготовительных этапах проведения оценки норма-
тивно-правовых актов и проектов нормативно-правовых 
актов. Особенностью данных методов является то, что 
они базируются на имеющемся материале относительно 
общественных отношений, которые регулируются норма-
тивно-правовым актом или проектом нормативно-право-
вого акта, подвергаемым антикоррупционной экспертизе, 
базируются на информации о  динамике общественных 
отношений [4, с. 65].

Изучение динамики общественных отношений пред-
полагает использование и  иной информации, кроме 
знаний эксперта и собственных знаний: законодательство 
в  рассматриваемой области, официальные публикации, 
печатные и  электронные СМИ, неофициальные Интер-
нет-ресурсы.

Метод функционального анализа определяется об-
стоятельствами применения положений различных нор-
мативных актов и приведения их в соответствие с требо-
ваниями публичных органов.

Функциональный анализ предполагает исследование:
— полномочий властного органа;
— внутренней структуры его и  ответственности, на-

правлений контроля;
— прозрачность;
— базирование на адекватном уровне ресурсов;
— качество заинтересованности должностных лиц.
Получаемые итоги при реализации функциональ-

ного анализа способствуют оценке специфики недо-
четов в функционировании конкретного органа государ-
ственной и  муниципальной власти, выявление которых 
требуется для создания механизмов адекватной их работы 
и принятия нормативно-правовых актов.

Под системным методом понимается совокупность 
приемов и  средств, которые применяются при исследо-

вании сложных объектов. Системный метод может быть 
использован при выявлении таких коррупциогенных 
факторов, как отсутствие или неполнота администра-
тивных процедур, нормативные коллизии, и  позволяет 
найти ложные цели и приоритеты, нарушение баланса ин-
тересов.

Применительно к  выявлению названных коррупцио-
генных факторов ценность системного метода заключа-
ется в следующем:

1) вычленение из массива нормативных правовых 
актов и статей нормативных правовых актов коррупцио-
генных факторов;

2) выявление связей, взаимозависимостей между кор-
рупциогенными факторами. Очевидно, их природа не до-
пускает игнорирования эффекта взаимовлияния друг на 
друга;

3) обнаружение на этой основе целей и причин появ-
ления в  нормативно-правовом акте или проекте норма-
тивно-правового акта коррупциогенных факторов;

4) определение путей устранения коррупциогенных 
факторов.

В настоящее время антикоррупционная экспертиза 
проводится при использовании методики, которая опре-
делена Правительством РФ  [5], в  соответствии с  Феде-
ральным законом «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и  проектов нормативных 
правовых актов» [6].

Упомянутой методикой проведения экспертизы, уста-
новленной Правительством Российской Федерации, выде-
лены такие группы коррупциногенных факторов, как:

а) факторы, устанавливающие для правоприменителя 
необоснованно широкие пределы усмотрения или воз-
можность необоснованного применения исключений из 
общих правил;

б) факторы, содержащие неопределенные, трудновы-
полнимые и  (или) обременительные требования к  гра-
жданам и организациям [8, с. 120].

В то же время, данная методика не препятствует ис-
пользованию и иных методик проведения антикоррупци-
онных экспертиз (в частности, в большинстве субъектов 
Российской Федерации используются собственные мето-
дики проведения антикоррупционных экспертиз), что, 
в свою очередь, по мнению ряда специалистов «является 
препятствием адекватной оценки их антикоррупционной 
деятельности в сфере правотворчества» [3, с. 48].

Считаем, что наличие собственных методик анти-
коррупционных экспертиз в  субъектах Российской Фе-
дерации, в  условиях существования методики, утвер-
жденной Правительством РФ нецелесообразно, в  связи 
с чем предлагаем «Методику проведения антикоррупци-
онной экспертизы нормативных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых актов» утвержденной по-
становлением Правительства РФ от 26  февраля 2010 г. 
оставить единственной, для чего внести изменения в со-
ветующее федеральное и  региональное законодатель-
ство.
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Статья анализирует правовые последствия и защиту прав граждан разных стран, заключивших брак.
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На протяжении столетий, в  различных государствах 
мира, самой важной миссией считалось создание 

семьи. В  современном мире брак играет важную роль 
в жизни людей. Мы считаем, что брак — это союз между 
двумя людьми, заключенный с  целью создания семьи, 
подтвержденный на законодательном уровне. Можем вы-
двинуть предположение, что брак — это по большей части 
правовая процедура, ведь после его заключения супруги 
начинают обладать юридическими правами и  обязанно-
стями [4].

Докажу правдивость своих слов конкретными приме-
рами. Предположим, что между гражданами Российской 
Федерации был заключен брак, не вызывает сомнения, что 
при его заключении применялось законодательство рос-
сийского государства и конфликт интересов не произошел.

Однако если брак заключается между гражданами 
разных государств, то могут возникнуть противоречия 
в  законодательстве. Вариант приоритета законодатель-
ства очевиден, на территории какого государства проис-
ходит заключение брачного союза, по законам той юрис-
дикции и будет заключен брак [3].

Помимо законодательства существует не менее важный 
аспект, такой как традиции и обычаи. В Российской Феде-
рации традиционно брак заключается между мужчиной 
и  женщиной, запрещено многоженство, многомужество, 
однополые браки и иное (ст. 12, 14 СК РФ).

Разница традиций также велика, как и количество го-
сударств, например, во многих странах востока разре-
шено многоженства, рассмотрим эту традицию в  пра-
вовом аспекте.
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Предположим, что гражданин ОАЭ состоит в  браке 
с  двумя женщинами и  хочет взять русскую гражданку 
в  качестве третьей жены. Российское государство зако-
нодательно и  традиционно такой союз запрещает, од-
нако если брак будет заключён в ОАЭ (где это легально), 
то такой брак будет считаться возможным и  действи-
тельным. Но в случае, если произойдёт развод, гражданка 
вернётся на родину с общими детьми и захочет подать на 
алименты — этот процесс вызовет трудности, ввиду про-
тиворечий российского законодательства и законодатель-
ства ОАЭ.

Стоит обратить внимание на следующий аспект. Воз-
можен тот вариант, что граждане разных стран могут за-
ключить брак, противоречащий законодательству, в том 
случае, если он будет заключен религиозно. Например, 
мусульманин и  русская совершили обряд никаха 
(форма заключения брака в  исламском законодатель-
стве). Форма заключения такого рода брака возможна, 
потому что она не влечет за собой юридических послед-
ствий, следовательно, не противоречит законодатель-
ству [5].

В Российской Федерации на юридическом уровне дей-
ствительными признаются браки, заключенные в другой 
стране при соблюдении действующего законодательства, 
на территории которого брак был заключен [7].

Изучая вопрос заключения брака между гражданами 
разных национальностей, мы сталкиваемся с  разного 
рода коллизиями. Например, в  восточных странах гла-
венствует закон шариата и права мужа шире прав жены. 
В  большинстве европейских стран действует законода-
тельство, где права лиц любого пола равны. В Российской 
Федерации семейно-правовые отношения с иностранным 
элементом расширяют спектр своего действия и  регла-
ментируют всё больше положений при заключении брака 
у граждан разных национальностей.

Рассмотрим браки между гражданами разных стран 
в аспекте судебной практики.

При рассмотрении гражданских, семейных, трудовых 
дел с участием иностранных граждан суды обращают вни-
мание на наличие (отсутствие) международных правовых 
актов между государствами. Часто это конвенции, дого-
воры. Так, в определении Верховного суда Российской Фе-
дерации от 19 августа 2008 года №  91-Г08–6 Судебная кол-
легия по гражданским делам

Верховного суда РФ отменила определение Псков-
ского областного суда, ссылаясь на положения Конвенции 
СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гра-
жданским, семейным и  уголовным делам, заключенной 
в  г. Минске 22  января 1993 г. Судебная коллегия устано-
вила ошибочное толкование гражданско-процессуальной 
нормы, регламентирующей основания отказа в признании 
и исполнении решений судов Договаривающихся Сторон. 
Вопрос о применении и реализации норм с иностранным 
элементом происходит в  случае, когда существует юри-
дический факт, имеющий местом возникновения терри-
торию иного государства.

Приведем пример Определения №  5-КГ12–92 судебной 
коллегии по гражданским делам Верховного суда Россий-
ской Федерации, которая отменила постановления суда 
первой и  второй инстанции, где существом спора яв-
лялось признание действительным расторжения брака 
между гражданами РФ, совершенного на территории 
Швейцарии. Также предметом спора стали алиментные 
обязательства. В Определении указано: «Договора о пра-
вовой помощи по гражданским и уголовным делам, в том 
числе и договора по вопросам алиментных обязательств 
в  отношении несовершеннолетних детей при растор-
жении брака родителей, между Российской Федерацией 
и Швейцарией не имеется…».

Регулирование алиментных обязательств супругов 
с иностранным элементом осуществляется с учетом терри-
ториальной привязки, что подразумевает определение этих 
обязательств в соответствии с законодательством страны, 
где супруги постоянно проживают. Если же у супругов нет 
постоянного места жительства в  какой-либо стране, во-
просы решаются в  соответствии с  нормами государства, 
гражданами которого они являются. В смешанных браках 
рождение детей также создает сложности в установлении 
личного закона ребенка. Международная судебная прак-
тика акцентирует внимание на вопросах усыновления 
и подчеркивает приоритет интересов ребенка в этих про-
цессах. Например, если иностранные граждане хотят усы-
новить ребенка, являющегося гражданином Российской 
Федерации, необходимо убедиться в соблюдении всех про-
цедур, предусмотренных органами власти для устройства 
ребенка в семью граждан России. В случае несоблюдения 
установленного порядка или наличия нарушений ино-
странцам может быть отказано в усыновлении в соответ-
ствии с российским законодательством.

Так, Судебная коллегия по гражданским делам оставила 
без удовлетворения кассационную жалобу на решение 
суда первой инстанции, который отказал гражданам 
Германии в  удочерении ребенка, имеющего россий-
ское гражданство. Верховный суд сослался на нормы ме-
ждународного права и российское законодательство, под-
черкивая важность соблюдения принципа приоритетного 
устройства ребенка в  семью граждан России. Постанов-
ление Правительства Российской Федерации №  919 от 
3 августа 1996 года «Об организации централизованного 
учета детей, оставшихся без попечения родителей» уста-
навливает порядок учета детей-сирот, который в данном 
случае не был надлежащим образом соблюден. Это свиде-
тельствует о том, что российское законодательство и пра-
воприменительная практика направлены на содействие 
развитию и воспитанию детей в российских семьях, что, 
в  свою очередь, помогает предотвратить преступное по-
ведение и аморальные поступки в отношении подрастаю-
щего поколения.

На основе всего вышесказанного, можем сделать сле-
дующие выводы. Законодательство большинства госу-
дарств, предусматривает различные формы заключения 
брака. Брачно-семейные отношения, осложненные ино-
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странным элементом, имеют ряд специфических особен-
ностей. Государства должны развивать этот институт на 
правовом уровне, с  целью предотвращения споров, кол-
лизий и противоречий законодательства разных стран.

Юристы полагают, что усовершенствование семейного 
законодательства поможет более детально разобраться 
в  вопросе заключения брака между гражданами разных 
национальностей.
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