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На обложке изображен Борис Михайлович Иофан (1891–
1976), советский архитектор.

Борис Михайлович Иофан родился в 1891 году в Одессе. Там 
же прошло и его детство. Еще мальчиком Борис увлекался рисо-
ванием и решил в будущем стать живописцем. В двенадцать лет 
он поступил на живописное отделение художественного учи-
лища. Позже под влиянием товарищей Иофан перешел с живо-
писного на архитектурное отделение. После военной службы он 
практиковал в Петербурге подмастерьем у известных архитек-
торов А. О. Таманяна, И. И. Долгинова, иногда работал у своего 
старшего брата Дмитрия.

В 1914 году Иофан уехал в Италию, где прожил 10 лет. Окон-
чание художественного училища дало Иофану право поступить 
сразу на третий курс Высшего института изящных искусств в 
Риме. Большой след в жизни Иофана оставил архитектор Ар-
мандо Бразини, его будущий соперник в конкурсе на проект 
Дворца Советов в Москве.

В 1924 году И. Рыков, с которым Борис Михайлович позна-
комился в Риме, пригласил его в Москву. Он предложил Иофану 
строить новую социалистическую архитектуру — радостную, 
величественную и помпезную.

Борис Иофан стал крупной и значимой фигурой советского 
зодчества. В Москве по его проектам были построены удобные 
и функциональные жилые дома, общественные и учебные заве-
дения, а первым жилым комплексом стали дома на Русаковской 
улице с прекрасной экономичной планировкой квартир и гар-
моничным экстерьером.

Крупнейшим реализованным замыслом архитектора при-
знан комплекс Дома ЦИК и СНК СССР на Берсеневской набе-
режной. На участке, ограниченном Берсеневской набережной, 
улицей Серафимовича и Обводным каналом, на трех с поло-
виной тысячах свай было возведено около полумиллиона ку-
бометров жилой и общественной площади, что даже по сего-
дняшним масштабам является грандиозным проектом.

Главной темой творчества Бориса Иофана было проектиро-
вание монументально грозного и величественного Дворца Со-
ветов, который должен был встать практически напротив Дома 
на набережной на месте взорванного в декабре 1931 года храма 
Христа Спасителя. Размеры здания потрясали всякое вообра-
жение: высота 416 метров, вес 2 млн тонн, общий объем 7 млн 
кубометров, что примерно равнялось сумме объемов шести 
знаменитых нью-йоркских небоскребов.

После войны стало ясно, что с таким огромным проектом 
не справиться. Кроме того, в облике Дворца необходимо было 
увековечить и победу в войне. Работа коллектива под руковод-
ством Иофана была продолжена: предлагалось множество ре-
шений, в том числе и уменьшение высоты здания. Проектиро-
вание прервал объявленный в 1956 году Всесоюзный конкурс 
на новый проект Дворца Советов, сооружение которого пред-
полагалось на юго-западе столицы, но так и не было осущест-
влено. Даже станцию метро «Дворец Советов» переименовали 

в «Кропоткинскую». На фундаментах недостроенного дворца 
был построен самый крупный в Европе открытый бассейн 
 «Москва».

Идея Дворца Советов, которой Иофан отдал лучшие годы 
жизни, была окончательно похоронена; власть принуждала ар-
хитекторов работать с типовыми проектами из сборного желе-
зобетона. При Хрущёве по завершении проектирования инсти-
тута Губкина в 1955 году Иофану не довелось построить больше 
ни одного здания; два его последних проекта — жилой квартал 
на Щербаковской улице и комплекс Института физической 
культуры на Сиреневом бульваре — были заложены уже при 
Брежневе.

В то время упорно продвигалась перспектива развития Мо-
сквы на юго-запад (в частности, в сторону Воробьевых гор). 
Первой и самой грандиозной из всех высоток утвердили здание 
гостиницы на Воробьевых горах (позже проект трансформи-
ровали в здание МГУ, но идея, заложенная в нем изначально, 
сохранилась). Эту работу поручили Иофану, так как он воз-
главлял трест по строительству высотных сооружений. Чтобы 
подчеркнуть масштабность здания и его влияние на город, 
Иофан спроектировал его над самой бровкой Москвы-реки, то 
есть у самого края Воробьевых гор. Такое решение не понрави-
лось Сталину, но Иофан долго и упорно его отстаивал. Это было 
роковой ошибкой. В 1947 году проект Иофана передали коллек-
тиву во главе с ленинградцем Львом Рудневым. Руднев, взяв за 
основу композицию Иофана, усовершенствовал ее силуэт, рас-
пределение масс и детали оформления. В итоге, по мнению ис-
торика В. В. Седова, получился эталонный советский небоскрёб, 
«улучшенный Иофан» и авторская работа самого Руднева одно-
временно.

Третьим наиболее значимым сооружением в биографии ма-
стера стал великолепный, поразивший весь мир своей мощью и 
колоритом, динамикой и порывом павильон СССР на Между-
народной выставке в Париже 1937 года. На выставке павильоны 
СССР и Германии располагались один против другого, демон-
стрируя политическую конфронтацию двух держав в простран-
ственном образе. Показательно, что оба архитектора — Иофан 
и Шпеер — получили золотые медали от организаторов, озабо-
ченных тем, чтобы сохранить мир и не создавать напряжения 
между двумя могущественными государствами.

В 1975 году власти Москвы в очередной раз приняли по-
становление об установке скульптуры «Рабочий и колхозница» 
на высокий пьедестал и назначили восьмидесятитрехлетнего 
Иофана художественным руководителем проекта. Однако 
смерть настигла Бориса Иофана за чертежной доской, на ко-
торой была наколота калька с эскизом пьедестала скульптуры. 
Он умер 11 марта 1976 года в построенном им санатории «Бар-
виха» и был похоронен в Москве.

Информацию собрала ответственный редактор  
Екатерина Осянина
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Превентивные меры в целях недопущения банкротства
Алёнушкина Юлия Сергеевна, студент магистратуры

Российский университет транспорта (МИИТ) (г. Москва)

Банкротство предприятий является сложной проблемой, которая оказывает негативное влияние на экономику, со-
циальную сферу и благосостояние общества. Потеря рабочих мест, снижение инвестиций, уменьшение налоговых по-
ступлений — лишь часть последствий несостоятельности. В этой связи, предотвращение банкротства становится 
актуальной задачей, а своевременное применение превентивных мер — ключевым инструментом в ее решении.

Ключевые слова: превентивные меры, банкротство, предупреждение, коммерческая организация.

Preventive measures to prevent bankruptcy

Bankruptcy of enterprises is a complex problem that has a negative impact on the economy, the social sphere and the well-being of 
society. Job losses, lower investments, and lower tax revenues are only part of the consequences of insolvency. In this regard, the pre-
vention of bankruptcy becomes an urgent task, and the timely application of preventive measures is a key tool in solving it.

Keywords: preventive measures, bankruptcy, prevention, commercial organization.

Превентивные меры — это комплекс действий, на-
правленных на предупреждение банкротства пред-

приятий и  минимизацию его негативных последствий. 
Они должны быть своевременными, комплексные и вклю-
чать в себя несколько уровней.

Актуальность темы превентивных мер в  целях не-
допущения банкротства обусловлена тем, что банкрот-
ство предприятий является серьезной проблемой для 
экономики. Оно приводит к  потере рабочих мест, сни-
жению инвестиций, уменьшению налоговых поступ-
лений и ухудшению финансового благополучия общества. 
В этой связи, своевременное и эффективное применение 
превентивных мер способно минимизировать негативные 
последствия банкротства.

В законодательстве о  банкротстве существует от-
дельная глава, которая посвящена предупреждению банк-
ротства. В этой главе предусмотрены две статьи (статья 30 
«Меры по предупреждению банкротства организаций» 
и 31 «Санация») [1].

Согласно статье  30 законодательства о  банкрот-
стве, учредители (участники), собственники имущества, 
а также руководители организации-должника в разумный 
срок обязаны предпринять все зависящие от него ра-
зумные необходимые меры, направленные на предупре-
ждение банкротства. В статье 31 законодательства о банк-

ротстве предусмотрена санация, то есть в рамках мер по 
предупреждению банкротства должнику может быть пре-
доставлена необходимая финансовая помощь в  размере, 
достаточном для погашения денежных обязательств, обя-
зательных платежей и  восстановления платежеспособ-
ности должника. Законом о банкротстве предложено до-
статочное количество предупредительных мер, но они 
рассредоточены по тексту закона, по мере рассмотрения 
процедур банкротства [3, с. 584].

В законодательстве большинства стран, включая 
Россию, предусмотрены различные превентивные меры, 
направленные на предотвращение банкротства пред-
приятий. К ним относятся:

— Финансовый мониторинг: системы раннего предупре-
ждения о  финансовых рисках, позволяющие отслеживать 
финансовое состояние предприятий, выявлять ранние при-
знаки несостоятельности и принимать своевременные меры.

— Консультационные услуги: предоставление экс-
пертной помощи предприятиям, испытывающим фи-
нансовые трудности, в  виде консультаций по реструк-
туризации долгов, оптимизации бизнес-процессов 
и привлечению финансирования.

— Реструктуризация долгов: переговоры с  кредито-
рами о изменении условий кредитов, отсрочке платежей, 
частичном списании долга.
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— Внесудебное банкротство: процедура, позволяющая 
предприятиям самостоятельно и без обращения в суд до-
говориться с кредиторами о реструктуризации долга или 
реализации имущества.

Несмотря на наличие превентивных мер, на практике 
они не всегда оказываются эффективными. Среди про-
блем правового регулирования можно выделить:

1. Отсутствие единой системы раннего предупре-
ждения о банкротстве. Существующие системы работают 
фрагментарно, не охватывая все категории предприятий, 
что затрудняет своевременную диагностику финансовых 
проблем.

2. Слабая доступность и эффективность консультаци-
онных услуг. Не все предприятия, испытывающие труд-
ности, имеют доступ к  квалифицированной помощи, 
а существующие консультационные службы часто не об-
ладают достаточными ресурсами для оказания каче-
ственной помощи.

3. Сложность и  длительность процедуры реструк-
туризации долгов. Процесс согласования условий ре-
структуризации с кредиторами зачастую занимает много 
времени и требует значительных усилий, что не всегда по-
зволяет избежать банкротства.

4. Отсутствие механизма стимулирования внесу-
дебного банкротства. Внесудебное банкротство нередко 
оказывается более выгодным для предприятий, но недо-
статок правовых механизмов стимулирования делает эту 
процедуру менее привлекательной [7, с. 456].

Для повышения эффективности превентивных мер не-
обходимо:

1. Разработать единую систему раннего предупре-
ждения о банкротстве. Система должна быть автоматизиро-
ванной, включать в себя все категории предприятий и обес-
печивать доступ к информации о финансовых рисках.

2. Повысить доступность и эффективность консульта-
ционных услуг путем создания системы бесплатных кон-
сультаций для предприятий, испытывающих финансовые 
трудности, а  также повышения квалификации консуль-
тантов.

3. Упростить процедуру реструктуризации долгов 
путем уменьшения сроков согласования условий реструк-
туризации, оптимизации процедуры подачи заявлений 
и снижения издержек.

4. Ввести механизм стимулирования внесудебного банк-
ротства путем предоставления преимущества предприя-
тиям, выбирающим внесудебное банкротство (например, 
снижение налоговых ставок или отсрочка платежей).

При реализации указанных мер можно значительно 
снизить количество банкротств и  укрепить финансовую 
стабильность экономики.

Превентивные меры должны включать в  себя не-
сколько уровней:

1. Уровень предприятия:
— Финансовый мониторинг: регулярный анализ фи-

нансовых показателей, отслеживание динамики прибыли, 
себестоимости, дебиторской и  кредиторской задолжен-

ности позволят выявить ранние признаки финансовых 
проблем и принять меры для их корректировки.

— Планирование и  прогнозирование: создание бюд-
жета на 1–3 года вперед, моделирование различных сцена-
риев развития событий, оценка рисков позволят заранее 
подготовиться к  потенциальным проблемам и  разрабо-
тать стратегии их преодоления.

— Оптимизация бизнес-процессов: повышение эф-
фективности производства, сокращение издержек, опти-
мизация логистики, автоматизация процессов позволят 
повысить рентабельность бизнеса и  укрепить финан-
совую устойчивость.

— Поиск новых источников финансирования: при-
влечение инвестиций, получение кредитов, выпуск обли-
гаций позволят получить дополнительные средства для 
погашения долгов, финансирования развития и  увели-
чения оборотных средств.

— Реструктуризация долгов: переговоры с  кредито-
рами об изменении условий кредитов, отсрочке платежей, 
частичном списании долга позволят снизить финансовую 
нагрузку на предприятие и получить время для оздоров-
ления бизнеса.

2. Уровень государства и общества:
Законодательные меры: создание льготных условий 

для кредитования малого и среднего бизнеса, упрощение 
процедуры банкротства, введение моратория на выплату 
долгов для пострадавших предприятий обеспечат более 
благоприятную среду для бизнеса, снизят финансовые 
риски и стимулируют развитие экономики.

— Консультационные услуги: предоставление бес-
платных консультаций по вопросам финансового ме-
неджмента, реструктуризации долгов, правового со-
провождения помогут предприятиям, испытывающим 
трудности, получить необходимую информацию и  по-
мощь для предотвращения банкротства.

— Программы поддержки: субсидии для предприятий, 
реализующих проекты по модернизации, инновацион-
ному развитию, созданию новых рабочих мест, стимули-
руют рост и развитие предприятий, создадут условия для 
социально-экономического развития региона [4, с. 219].

Превентивные меры в целях недопущения банкротства 
являются важным элементом стабильного развития эко-
номики. Для повышения их эффективности необходимо 
сочетать усилия предприятий и государства. Предприятия 
должны активно использовать инструменты финансового 
мониторинга, планирования и  реструктуризации. Госу-
дарство должно создавать благоприятные условия для 
бизнеса, предоставлять консультационные услуги и про-
граммы поддержки. Только в  сочетании всех указанных 
условий можно свести к  минимуму риски банкротства 
и создать устойчивую систему экономического развития.

Учитывая изложенное, необходимы дальнейшие 
усилия по улучшению правового регулирования, раз-
витию систем раннего предупреждения, упрощению про-
цедур реструктуризации долгов и  введению механизмов 
стимулирования внесудебного банкротства.
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Осознание важности превентивных мер и их активное 
применение способны уменьшить риски банкротства 

и  создать более благоприятные условия для экономиче-
ского роста и процветания.
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Юридическая природа и значение заключения 
прокурора в гражданском судопроизводстве

Алексеев Даниил Алексеевич, студент магистратуры
Научный руководитель: Воронкова Марина Леонидовна, кандидат юридических наук, доцент

Поволжский институт управления имени П. А. Столыпина — филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы  
при Президенте Российской Федерации (г. Саратов)

Генеральным прокурором РФ в  Приказе от 11.01.2021 
№  2 установлено, что прокурор обладает определен-

ными обязанностями, среди которых, в свою очередь, не-
гласно выделяются основные  [1]. К  таковым относится 
и дача заключения прокурором в  гражданском судопро-
изводстве. Однако стоит констатировать, что данный до-
кумент обязателен в исключительных случаях. По общему 
правилу заключение прокурора по гражданскому делу не 
представляется необходимым [5].

Прокурор, обладая непоколебимым правом на вступ-
ление в гражданский процесс на любой стадии судопроиз-
водства, дает заключение по делу в случае, если проведение 
судебного процесса по общему правилу не удовлетворяет 
запрос истца на защиту его нарушенных прав [4].

Сама правовая структура как таковая у  понятия «за-
ключение прокурора» отсутствует. Потому не всегда 
можно однозначно сказать каким оно должно быть по 
своему содержанию, а  также и  по форме. Очевидно, что 
наличие пробелов в  законодательстве порождает воз-
никновение соответствующих вопросов к  законодателю 
и правоприменителю.

К заключению прокурора есть единственное требо-
вание, закрепленное на законодательном уровне — это его 
мотивированность. Мотивированность в научных кругах 
воспринимается как некая форма обоснованности доку-
мента. То есть, заключение прокурора не может противо-
речить нормам, установленным в праве и не может нару-
шать права истца, что логично. Однако данное понятие 

в  нормативных правовых актах также не установлено. 
Считается, что главный источник данного свойства — 
практика ЕСПЧ, в  которой мотивированность является 
элементом процессуального прогресса. М. В. Загряцков, 
порядка 100  лет назад отмечал, что отсутствие мотиви-
ровки противоречит правовой идее [3].

Стоит отметить также, что данное понятие чаще всего 
применяется в случае, когда речь идет о решении суда — 
оно неоднократно звучит в тех статьях ГПК РФ, которые 
посвящены вопросам процессуальной деятельности суда. 
Таким образом, понятие мотивированности прокурор-
ского заключения в  настоящее время остается нерас-
крытым: провоприменителю остается полагаться только 
на научные очерки и работы, что, на наш взгляд, недопу-
стимо в  ситуации с  понятием, являющимся фундамен-
тальным для документа, характеризующего одну из ос-
новных функций прокурора в  гражданском процессе. 
В свете данной проблемы мы считаем важным обозначить 
в ГПК РФ, а также в Законе о прокуратуре данное понятие 
таким образом «Обязательным свойством заключения 
прокурора во всех случаях без исключения является моти-
вированность. Мотивированность прокурорского заклю-
чения — это основа данного документа, предполагающая 
под собой ответы на вопросы о том, исходя из чего про-
курор делает те или иные выводы, одновременно подтвер-
ждая их соответствие действующему закону, какие именно 
права могут быть нарушены в случае, если внимание суда 
не будет обращено к заключению и его содержанию».
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Многие ученые — процессуалисты, в  числе которых 
Е. В. Токарева считают и вовсе, что к заключению прокурора 
должны быть предъявлены четкие установленные законом 
требования. Среди этих требований они называют оценку 
доказательств, заявленных требований, их соответствия 
закону, экспертное мнение о  спорном правоотношении, 
а  также мнение о  порядке распределения судебных рас-
ходов и многое другое, с чем мы категорически не согласны. 
С. Г. Бывальцева, например, говорит о том, что в законода-
тельстве необходимо выделить целую статью, посвященную 
отдельно требованиям к содержанию прокурорского заклю-
чения. Все названные требования могут нарушить сущность 
заключения прокурора. Прокурор свободен и  независим 
в  своих действиях. Его заключение должно составляться 
с той же долей независимости, что и все иные порученные 
ему задачи. Если законодатель не предъявил широкий пере-
чень требований к форме самого заключения — это говорит 
о том, что в его правовую сущность и специфику заключа-
ется тот факт, что оно подается в свободной форме. И в дей-
ствительности, оно должно соответствовать лишь одному 
требованию — мотивированности, так как вне него заклю-
чения теряет всякий правовой смысл.

Что касается изменения, предлагаемого С. Г. Бываль-
цевой, стоит отметить, что по опыту Республики Казах-
стан отдельной статьи в нормативном правовом акте по 
данному поводу не предусмотрено [2], при этом на уровне 
прокуратуре выработан специальный документ [6], содер-

жащий в  себе требования к  заключению прокурора  [7]. 
Внедрение данной меры в  российские правовые реалии 
мы не считаем необходимостью, однако это могло бы по-
служить неким компромиссом между сторонниками кон-
троля над заключением как важным процессуальным до-
кументом и законодателем.

Из столь крупного научно — правового спора возни-
кают и иные вопросы — в какой форме — письменной или 
же устной оно должно быть. Здесь, на наш взгляд, также 
неслучайно, что данный вопрос не урегулирован за-
коном, поскольку он решается на усмотрение самого про-
курора. Однако в  определенных ситуациях мы считаем 
важным закрепить необходимость в устной форме заклю-
чения. Некоторые ученые относительно этого вопроса 
считают, что внедрение обязательства о  составлении за-
ключения строго в  письменной форме может повысить 
персональную ответственность прокурора. Однако мы 
не разделяем данную точку зрения, так как прокурор по 
своему существу фигура крайне ответственная во всех 
делах, а  также фигура, несущая крайне важную миссию 
в  нашем государстве — защита законности. Письменная 
форма, на наш взгляд, может оказаться более удобной 
в случае, когда имеют место особо важные дела — к при-
меру, дела, затрагивающие права и  интересы несовер-
шеннолетних, маломобильных групп населения и прочих 
уязвимых его слоев. Однако во всех прочих случаях необ-
ходимости в письменной форме мы не видим.
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Сущность правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации
Алимов Андрей Андреевич, студент магистратуры

Мурманский арктический государственный университет

Конституционный Суд Российской Федерации, яв-
ляясь судебным органом конституционного кон-

троля  [1, ст.  1], оказывает огромное влияние на укреп-

ление конституционных основ организации российского 
общества, путем формирования в его решениях правовых 
позиций, которые имеют важное значение в развитии рос-
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сийского законодательства, так как используются в  дея-
тельности как правоприменительных, так и правотворче-
ских органов власти.

Но на сегодняшний день в юридической науке нет од-
нозначного содержания понятия «Правовые позиции 
Конституционного Суда РФ»  [2, с.  48], поскольку отсут-
ствует законодательная регламентация данного вопроса, 
а  также существуют различные мнения ученых-право-
ведов по данному вопросу.

В современной правоведческой литературе суще-
ствуют подходы к  пониманию правовых позиций кон-
ституционного суда РФ. Первый подход определяет 
правовые позиции, как результат раскрытия конституци-
онного смысла положений отраслевого законодательства. 
Так судья Конституционного суда Судья Конституцион-
ного Суда РФ (1991–2023), Г. А. Гаджиев истолковал пра-
вовую позицию, как отношение суда к содержанию кон-
ституционной нормы в  результате ее истолкования, это 
отраженный в  мотивировочной части постановления 
Конституционного Суда подход к интерпретации консти-
туционной нормы, причем именно той нормы, которая 
положена в  основу резолютивной части окончательного 
постановления Конституционного Суда. По его мнению, 
особая разновидность правовой позиции — позиция 
по интерпретации Конституционным Судом РФ общих 
принципов права. Г. А. Гаджиев классифицировал по-
зиции при толковании конституционных норм на относя-
щиеся к  истолкованию норм-принципов, составляющих 
основы конституционного строя РФ, к пониманию обще-
признанных принципов и  норм международного права 
и к иным конституционным нормам [3, с. 65].

По мнению Н. В. Витрука [4, c.89], правовая позиция — 
это правовые выводы и представления Конституционного 
Суда как результат интерпретации Конституционным 
Судом духа и буквы Конституции РФ и истолкования им 
конституционного смысла (аспектов) положений отрас-
левых законов и  других нормативных актов в  пределах 
компетенции Конституционного Суда, которые снимают 
неопределенность в  конкретных конституционно-пра-
вовых ситуациях и  служат правовым основанием ито-
говых решений Конституционного Суда.

Н. В. Витрук представил возможным разделение пра-
вовых позиций Конституционного Суда РФ на два ос-
новных вида: высказанные в  результате непосред-
ственного официального толкования Конституции РФ 
и  решения споров о  компетенции на ее основе; являю-
щиеся результатом раскрытия конституционного смысла 
положений отраслевого законодательства.

В. В. Бриксов [5, с. 189] интерпретационные правовые 
позиции подразделил на три группы в  зависимости от 
функциональной зависимости. Первая группа включает 
в  себя содержащие толкование норм Конституции РФ 
как критериев конституционности; вторая — содержащие 
толкование юридических актов как объектов федераль-
ного конституционного контроля; третья — содержащие 
толкование юридических актов, регламентирующих по-

рядок осуществления судебного конституционного кон-
троля.

Л. В. Лазарев  [6, с.  65] отмечал, что «нормативно-ин-
терпретационные установления, содержащие толкование 
конституционных принципов и  норм либо выявляющие 
конституционно-правовой смысл закона, на которых ос-
нованы итоговые выводы решений, как образец (пра-
вило), которым должны руководствоваться законода-
тельные, судебные и иные органы, должностные лица при 
решении вопросов в рамках своей компетенции».

Второй подход обозначает что правовые позиции носят 
общеобязательный характер, соответственно юридиче-
ская сила равна решениям Конституционного Суда РФ, 
что позволяет их классифицировать как источник права. 
Однако, по мнению Е. А. Ершовой [7, c. 29], Л. А. Луць [8, 
с.  21.], С. В. Масленниковой  [9, c. 38], правовые позиции 
представлены только в  частях решений Конституцион-
ного Суда РФ, в частности в резулятивных.

Решения и правовые позиции Конституционного Суда 
РФ — это не одно и то же. Конституционного Суда — это 
правовой акт, в котором Конституционный Суд в пределах 
своей компетенции выражает свою волю. Решение — это 
основополагающий элемент в конституционном судопро-
изводстве, поскольку решение, провозглашенное Консти-
туционным Судом, завершает процесс рассмотрения дела. 
Правовая позиция — это система правовых аргументов 
и выводов, лежащих в основе решения Конституционного 
суда. Правовые позиции служат правовым основанием 
итоговых решений, они разрешают конституционно-пра-
вовую неопределенность [10, с. 129].

Более того, часть решений основана на принятых ранее 
правовых позициях. Это обусловлено, в том числе, и отно-
сительной устойчивостью норм Конституции, на соответ-
ствие которым суд и проверяет иные нормы закона.

Правовые позиции имеют определенные признаки, ко-
торые позволяют различать их отличать от решений [11, 
с. 41];

1) Общеобязательность, в первую очередь для Консти-
туционного Суда РФ, поскольку они применяются в иных 
аналогичных постановлениях и определениях;

2) Властный характер, поскольку Конституционный 
Суд является органом государственной власти, а  значит 
правовые позиции отражают волю данного органа;

3) Является средством преодоления конституционно-
правовой неопределенности.

Конституционный Суд в  российской системе разде-
ления властей номинально лишен возможности право-
творческой деятельности, так как он не относится к  за-
конодательной ветви власти, но при этом, совершенно 
очевидно, что выводы Конституционного Суда нередко 
являются основой для законодательного их закрепления.

Также стоить отметить и  еще одну особенность пра-
вовых позиций: Конституционный Суд, хоть и  является 
элементом судебной ветви власти, но он в ходе своей дея-
тельности не осуществляет применение права в  обще-
признанном смысле этого слова. Правовые позиции не-
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возможно назвать в чистом виде правоприменением, это, 
скорее схоже по природе, с толкованием. Но при всем ска-
занном, их нельзя полностью отнести к  интерпретаци-
онным актам, в том числе и потому, что, по сути, правовая 
позиция может повлечь юридически-значимые послед-
ствия, а именно — признание нормы не соответствующей 
Конституции.

Таким образом, необходимо сделать вывод о том, что 
вопрос правовых позиций Конституционного Суда РФ 

в теории конституционного права и процесса разработан 
не окончательно. Позиции ученых об определении и  со-
держании данного понятия значительно разнятся. Од-
нако все правовые позиции имеют общеобязательность 
для любого рассматриваемого дела. Но дальнейшая раз-
работка единого правового подхода к трактовке сущности 
правовых позиций Конституционного Суда РФ выступает 
залогом обеспечения правовых устоев государства и об-
щества.
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Результаты оперативно-розыскной деятельности как доказательства: 
проблемные аспекты использования в доказывании по уголовным делам

Ахмедов Ильяс Джамалович, студент магистратуры
Кубанский государственный университет (г. Краснодар)

Сегодня Россия переживает не самые лучшие вре-
мена в  области противодействия преступности. Ко-

личественный показатель преступлений, в целом, умень-
шается, однако оборот приобретают совершаемые 
преступные деяния тяжкого и  особо тяжкого характера, 
общественная опасность которых на уровень выше всех 
остальных  [1]. Все более масштабными по разрушению 
и  количеству жертв являются последствия совершаемых 
актов терроризма. Деятельность правоохранительных ор-
ганов государственной власти, за счет использования до-
пустимых уголовно-процессуальным законодательством 
процессуальных методов борьбы с  таким негативным 
явлением как преступность, находится, порой, на не со-

ответствующем, низком уровне. В  связи с  этим, особую 
и  ключевую роль в  вышеуказанном противоборстве иг-
рает оперативно-розыскная деятельность.

Названный вид правоохранительной деятельности, 
если следовать определению, указанному в ст. 1 Федераль-
ного закона от 12  августа 1995 г. №  144-ФЗ реализуется 
путем осуществления ОРМ, составляющих фундамент со-
держания оперативно-розыскной деятельности [2].

Рассматриваемый вид деятельности имеет важное 
значение во всей разветвленной системе правоохрани-
тельной деятельности, так как именно с ее помощью го-
сударству получается справляться с особо опасными фор-
мами проявления преступности. В  свете сегодняшнего 
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дня идея использования и  применения результатов опе-
ративно-розыскной деятельности в доказывании по уго-
ловным делам крайне дискуссионная, она активно разви-
вается, находит свое выражение не только в  теории, но 
и на практике, где наиболее полно возможно ее развитие.

Использование результатов рассматриваемой деятель-
ности в  уголовном процессе носит принципиальный ха-
рактер, поскольку оперативно-розыскная деятельность 
выполняет заметную роль в  обнаружении, раскрытии 
противоправных деяний наиболее тяжкой категории.

Однако, действующая легальная регламентация опе-
ративно-розыскной деятельности в  уголовно-процессу-
альном законе не нашла своего соответствующего отра-
жения.

В ст. 73 УПК РФ [3] регламентированы обстоятельства, 
которые образуют предмет доказывания по делу. Процесс 
доказывания имеет большое значение в рамках расследо-
вания, в него вовлечены все участники уголовного разби-
рательства. Статья 74 УПК РФ фиксирует список доказа-
тельств, который является закрытым. Среди таковых не 
найти результаты оперативно-розыскной деятельности 
(ОРД), что идет в  разрез с  логикой законодателя, урегу-
лировавшего в  ст.  89 УПК РФ доказательственное зна-
чение результатов рассматриваемой деятельности. Ре-
зультаты ОРД должны обладать известными свойствами 
доказательства. В  статье  11 Федерального закона «Об 
ОРД» также говорится о возможности использования ре-
зультатов ОРД на основании положений уголовно-про-
цессуального закона. Что интересно, данные нормы фор-
мально противоположны, но де-факто в обоих указанных 
случаях признается приемлемым применять в доказатель-
ственной деятельности ту информацию, которая была по-
лучена путем ОРД. Различие между этими нормами со-

стоит только в  том, что УПК РФ из провозглашаемого 
им запрета делает исключение для тех сведений, которые 
подпадают под нормативные требования, предъявляемые 
законом к самим доказательствам, тогда как ФЗ «Об ОРД» 
в качестве условия применения ОРД в доказательственной 
деятельности требует, чтобы они, как таковые, были под-
вергнуты процедуре собирания, проверки и  оценки, ко-
торая установлена для процессуальных доказательств.

Вышепредставленные идеи нашли свое развитие и на 
уровне подзаконных актов. Так, в  п.  20 Приказа, сфор-
мированного известными правоохранительными ведом-
ствами [4], говорит о требованиях, предъявляемых к ре-
зультатам ОРД.

Ярые споры существуют и в доктрине. Одни авторы вы-
ступают за признание результатов ОРД в качестве доказа-
тельств, другие же, категорически против такого мнения.

Если говорить о  судебном регулировании рассматри-
ваемого вопроса, то следует отметить, что и у Верховного 
и Конституционного Судов РФ мнение идентично: полу-
ченные результаты ОРД могут быть доказательствами при 
соблюдении процессуальной формы их собирания [5].

Резюмируя вышеизложенное, констатируем, что до-
бытые посредством осуществления ОРД сведения не 
могут быть включены в  перечень доказательств, опре-
деляемый УПК РФ, так как их собирание осуществля-
ется не по процедуре, определяемой уголовно-процессу-
альным законом. В  настоящее время в  законодательстве 
имеются некие противоречия в рассматриваемой области, 
что на практике может сказываться самым негативным 
образом: повсеместное несоблюдение прав, свобод, инте-
ресов и потребностей человека и гражданина, ослабление 
личностной, общественной и государственной защиты от 
преступлений.
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Оперативно-розыскная деятельность сквозь призму 
морально-этических принципов

Ахмедов Ильяс Джамалович, студент магистратуры
Кубанский государственный университет (г. Краснодар)

Этика при осуществлении оперативно-розыскной деятельности (ОРД) играет важную роль в поддержании закон-
ности и защите прав граждан. ОРД подразумевает использование специальных методов и средств для выявления, пред-
отвращения и раскрытия преступлений, что часто связано с вмешательством в частную жизнь граждан. Законность 
действия, пропорциональность, защита прав и свобод граждан, честность и прозрачность, ответственность и взаи-
модействие с обществом — ключевые аспекты рассматриваемой темы, так как этика в оперативно-розыскной дея-
тельности требует баланса между необходимостью обеспечения безопасности и соблюдением прав человека, что явля-
ется сложной, но крайне важной задачей в современном обществе.

Ключевые слова: этика, оперативно-розыскная деятельность, защита прав и  свобод граждан, оперативно-ро-
зыскные мероприятия, оперативные сотрудники.

В статье  3 Федерального закона «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности» [2] (далее — ФЗ «Об ОРД») за-

креплены фундаментальные принципы, на которых ос-
новывается рассматриваемый вид деятельности. В  свете 
сегодняшнего дня тема нравственности в  оперативно-
розыскной деятельности (далее — ОРД) — крайне ак-
туальна. XXI  век был ознаменован веком человечества, 
ставящий в  приоритет во всех сферах жизни гуманизм, 
уважение чести и  достоинства, а  также принцип iustitia, 
что в переводе с латыни означает справедливость. В связи 
с тем, что некоторые оперативно-розыскные мероприятия 
(далее — ОРМ) осуществляются работниками правоохра-
нительных органов вне правового пространства, вопросы, 
связанные с этикой, моралью и нравственностью приоб-
ретают весомое значение. Этические принципы требуют 
уважения к  правам человека, соблюдения конфиденци-
альности и  защиты личной информации. Оперативники 
должны понимать последствия своих действий и быть го-
товыми нести ответственность за них. Этические нормы 
предполагают, что каждый сотрудник должен осознавать 
значимость своей роли и  принимать решения, основы-
ваясь на принципах справедливости и уважения.

Как известно, ОРД осуществляется посредством про-
ведения как гласных, так и не гласных мероприятий, о чем 
говорится в ст. 1 ФЗ «Об ОРД». Перечень ОРМ в количе-
стве 15 видов закреплен в ст. 6 указанного закона. Прове-
дение таких мероприятий выступает ответной реакцией 
работников правоохранительной системы на подготав-
ливаемые, совершенные или планируемые совершиться 
в будущем преступные действия. В процессе ОРМ опера-
тивники могут владеть разной личной информацией лиц, 
в отношении которых осуществляются соответствующие 
действия. К такой информации может относиться знание 
места работы, места жительства, семейное положение, ма-
териальная состоятельность, различные интересы, при-
вычки и  т. п. В  этой связи остро встает вопрос об этике 
обладания такими знаниями. Можно ли достигать цели 
действиями, которые не урегулированы уголовно-процес-
суальным законом?

Во многих государствах осуществляется подобная 
деятельность (ОРД), что, безусловно, связано с  борьбой 
с  преступностью. Также любое государство задумыва-
ется о границах вмешательства оперативных работников 
в  частную жизнь граждан. В  данном случае образуются 
такие противопоставленные интересы, как интересы об-
щества (борьба с  преступностью, снижение его уровня, 
обеспечение безопасности) и  интересы отдельно взятой 
личности (невмешательство в  частную жизнь, тайна пе-
реговоров (телефонных, телеграфных и иных сообщений 
и др.).

В связи с  вышеозначенным особую значимость при-
обретает право, выступая регулятором отношений, скла-
дывающихся в  социуме. Можно согласиться с  мнением 
С. С. Алексеева, который говорит о единстве права и мо-
рали, их неразрывной целостности [3].

Поскольку действия оперативных работников урегу-
лированы законом, то, можно отметить, что они имеют 
нравственные начала. Примером безнравственности 
выступает преступление, которое всегда нарушает ка-
кие-ибо общественные отношения. Любой оперативный 
работник в  ОРД должен, в  первую очередь, защищать 
права, свободы, интересы, собственность, жизнь и  здо-
ровье личности, общественные отношения и  обеспечи-
вать безопасность государства. Если другим способом 
не удается выполнить поставленную задачу, проводятся 
ОРМ, однако действия по ограничению прав граждан, 
в рамках данных мероприятий, допускаются лишь в тех 
случая, когда требуется восстановить нарушенных пре-
ступным деянием прав пострадавшего лица. Получение 
сведений посредством проведения ОРМ должны быть 
оправданы значимостью информации, степенью и харак-
тером общественной опасности противоправного пося-
гательства.

В ключе рассматриваемой проблематики отметим 
статью  55 Конституции РФ, которая говорит о  том, что 
права и свободы человека и гражданина могут подлежать 
ограничению, однако такое ограничение должно быть об-
основанно [1].
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ФЗ «Об ОРД» полностью пропитан нормами морально-
нравственного содержания. К примеру, статья 5 данного 
закона говорит о  том, что если частное лицо посчитает 
действия сотрудников, осуществляющих ОРД ограничи-
вающими его права, то оно вправе подать жалобу в выше 
стоящий государственный орган, в прокуратуру или суд.

Также ФЗ «Об ОРД» предъявляет требования мораль-
но-этического плана и  к  профессиональным качествам 
оперативных сотрудников [4]. Однако не стоит забывать 
о  таких явлениях, как деформация личности и  профес-

сиональное «выгорание», что может негативным образом 
сказываться на осуществляемых действиях.

По нашему мнению, в  настоящее время необходимо 
разобрать на теоретическом уровне проблемы, связанные 
с  морально-этическим поведением лиц, осуществля-
ющих ОРД, поскольку от них зависит целостность прав, 
свобод, интересов человека и  гражданина. Важно не по-
верхностно изучать указанную проблематику, а  вырабо-
тать нравственные пределы, которые бы полностью соот-
ветствовали духу современного правового государства.
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В статье рассматривается понятие уголовно-процессуального статуса следователя, его правовые основы и признаки. 
Важным аспектом является анализ нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность следователей, а также осо-
бенности их статуса как участников уголовного процесса. Акцентируется внимание на особенностях их прав и обязан-
ностей в контексте уголовно-процессуальных норм Российской Федерации. Анализируются ключевые элементы статуса 
следователя, определяющие его процессуальную роль и полномочия на всех этапах расследования уголовных дел.
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Введение

Процессуальный статус следователя занимает важное 
место в системе уголовного судопроизводства, так как он 
наделен широким кругом прав и  обязанностей, опреде-
ленных уголовно-процессуальными нормами. В  данной 
статье будет рассмотрено понятие уголовно-процессу-
ального статуса следователя, а  также его правовые ос-
новы. Это позволит выявить ключевые аспекты, которые 
определяют его роль как субъекта уголовного процесса, 
а также проанализировать правовую базу, регулирующую 
его деятельность.

1. Понятие процессуального статуса и его признаки

Процессуальный статус следователя представляет 
собой правовую конструкцию, которая описывает поло-
жение следователя в рамках уголовного процесса и уста-
навливает его права, обязанности и  ответственность. 

Этот статус формируется на основе нормативно-пра-
вовых актов, главенствующими из которых являются по-
ложения Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации (УПК РФ) и  других федеральных законов. 
Процессуальный статус следователя включает в себя как 
его права на выполнение процессуальных действий, таких 
как сбор доказательств, проведение следственных ме-
роприятий и  принятие ключевых решений по делу, так 
и обязанность действовать в строгом соответствии с тре-
бованиями закона, обеспечивая соблюдение прав участ-
ников процесса.

Признаками процессуального статуса следователя яв-
ляются несколько ключевых характеристик. Во-первых, 
это независимость в  принятии решений, которая явля-
ется одним из основополагающих принципов деятель-
ности следователя. Это означает, что следователь вправе 
самостоятельно принимать процессуальные решения, 
руководствуясь исключительно законом и  собственным 
внутренним убеждением. Вторым важным признаком 
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является подчинение только закону. Деятельность следо-
вателя регламентируется исключительно нормами зако-
нодательства, что гарантирует объективность и  беспри-
страстность его действий. Наконец, третьим признаком 
можно считать ограничение вмешательства других участ-
ников процесса в деятельность следователя. Закон защи-
щает следователя от неправомерного влияния со стороны 
иных участников процесса, таких как прокурор или на-
чальник следственного отдела, хотя их полномочия по 
надзору и контролю за следственными действиями сохра-
няются [1, с. 21; 2, с. 34].

2. Правовые основы уголовно-процессуального 
статуса следователя

Правовые основы процессуального статуса следова-
теля заложены, прежде всего, в Уголовно-процессуальном 
кодексе Российской Федерации (УПК РФ). В  рамках 
этого кодекса четко прописаны полномочия следователя, 
такие как возбуждение уголовного дела, проведение след-
ственных действий (допросы, обыски, экспертизы и т. д.), 
предъявление обвинений и  избрание мер пресечения, 
а  также направление уголовных дел в  суд для рассмо-
трения [3, с. 15]. Эти действия составляют основной круг 
полномочий следователя, и их реализация требует от сле-
дователя строгого соблюдения норм закона.

Кроме УПК РФ, существует ряд других нормативных 
актов, которые детализируют правовой статус следова-
теля. Например, Федеральный закон «О следственном ко-
митете Российской Федерации» определяет порядок под-
чинения следователя и  его взаимодействие с  другими 
участниками процесса, а  также регламентирует полно-
мочия руководителей следственных органов. Важным ас-
пектом является то, что процессуальная самостоятель-
ность следователя ограничена только рамками закона: ни 
прокурор, ни другие участники процесса не имеют права 
вмешиваться в его работу без оснований, установленных 
законом  [2, с.  36]. Однако следователь обязан соблюдать 
права всех участников уголовного процесса и действовать 
в их интересах, обеспечивая законность своих решений.

Особое внимание следует уделить процессуальной от-
ветственности следователя. Она выражается в том, что все 
действия следователя могут быть оспорены и обжалованы 
заинтересованными лицами, включая подозреваемых, по-
терпевших и  их защитников. Прокурор, в  свою очередь, 
осуществляет надзор за законностью действий следователя, 
и  в  случае обнаружения нарушений вправе вносить пред-
ставления или иные документы, требующие устранения 
нарушений  [5, с.  44]. Эта система контроля обеспечивает 
соблюдение прав участников уголовного процесса и предот-
вращает злоупотребление властью со стороны следователя.

3. Следователь как один из основных участников 
уголовного процесса

Следователь является одной из центральных фигур 
в уголовном процессе, так как именно он отвечает за про-
ведение предварительного следствия и  расследование 
преступлений. В рамках своей деятельности следователь 
выполняет широкий круг процессуальных действий, на-
правленных на установление всех обстоятельств совер-
шенного преступления и  привлечение виновных лиц 
к  уголовной ответственности. В  соответствии с  УПК 
РФ, следователь обладает исключительными полномо-
чиями на проведение таких следственных действий, как 
допросы, обыски, выемки, экспертизы и очные ставки [3, 
с. 18].

Следователь также несет полную ответственность за 
ход и результаты расследования, что подразумевает при-
нятие им всех ключевых решений по делу. Он решает, 
какие доказательства будут собираться и каким образом, 
формулирует обвинения, избирает меру пресечения и на-
правляет дело в суд. При этом он обязан соблюдать права 
всех участников процесса, в  том числе подозреваемых 
и обвиняемых, что делает его деятельность крайне важной 
с точки зрения обеспечения законности и справедливости 
в уголовном преследовании [1, с. 22; 4, с. 17].

Следователь действует в  условиях жесткого право-
вого контроля со стороны прокурора и руководства след-
ственного органа, что, с одной стороны, ограничивает его 
полномочия, а  с  другой — обеспечивает законность его 
действий. В процессе взаимодействия с другими участни-
ками уголовного процесса следователь должен действо-
вать в строгом соответствии с нормами закона, принимая 
решения на основе объективных данных и доказательств. 
Его статус и  полномочия обеспечивают справедливость 
и объективность уголовного преследования, что является 
важнейшим элементом защиты прав граждан и  обеспе-
чения правосудия [5, с. 43].

Заключение

Таким образом, уголовно-процессуальный статус сле-
дователя определяется как совокупность его прав, обя-
занностей и ответственности, закрепленных в норматив-
но-правовых актах Российской Федерации. Этот статус 
отражает его ключевую роль в  уголовном процессе, 
включая сбор доказательств, проведение следственных 
действий и  принятие процессуальных решений. Пра-
вовые основы, заложенные в УПК РФ, обеспечивают про-
цессуальную самостоятельность следователя, что играет 
важную роль в обеспечении правосудия и законности на 
стадии предварительного следствия.
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Введение

Процессуальная самостоятельность следователя яв-
ляется одним из основополагающих принципов, опре-
деляющих его деятельность в  рамках уголовного про-
цесса. В теории уголовно-процессуального права данный 
принцип подразумевает независимость следователя 
в принятии ключевых процессуальных решений, что на-
правлено на обеспечение объективности и  законности 
в расследовании преступлений. Однако в реальной прак-
тике существует множество факторов, которые могут 
ограничивать эту самостоятельность, начиная от админи-
стративного давления со стороны вышестоящих органов 
и  заканчивая внешним влиянием в  виде прокурорского 
надзора и  судебного контроля. В  статье будут рассмо-
трены основные правовые нормы, регулирующие процес-
суальную самостоятельность следователя, а  также выяв-
лены проблемы, с  которыми сталкиваются следователи 
в ходе своей деятельности.

1. Взаимоотношения следователя с органами 
дознания и прокуратуры

Процессуальная самостоятельность следователя на-
прямую связана с  его взаимодействием с  двумя ключе-
выми субъектами уголовного процесса — органами до-
знания и  прокуратуры. Эти взаимоотношения имеют 
важное значение для обеспечения законности и  объек-
тивности расследования, однако на практике возникают 
сложности, которые могут ограничивать независимость 
следователя.

Взаимоотношения следователя с  прокуратурой. Про-
курорский надзор является важным элементом системы 
контроля за законностью действий следователя. Согласно 
УПК РФ, прокурор имеет право проверять законность 
и  обоснованность решений, принимаемых следователем, 
а  также вносить представления о  необходимости устра-
нения нарушений. Это создает систему сдержек и противо-
весов, которая направлена на обеспечение справедливости 
уголовного преследования [1, с. 15]. Однако, на практике, 
прокурор может оказывать значительное влияние на про-
цесс расследования, что иногда ведет к  ущемлению про-
цессуальной самостоятельности следователя. Прокурор 
может давать следователю обязательные для исполнения 
указания, которые касаются как конкретных следственных 
действий, так и  общего направления расследования. Эти 
указания могут включать рекомендации по предъявлению 
обвинений, изменению квалификации преступлений или 
принятию решения о прекращении уголовного дела. Таким 
образом, прокурорский надзор, призванный обеспечить 
законность, в ряде случаев становится инструментом дав-
ления на следователя, ограничивая его возможность само-
стоятельно принимать решения [4, с. 43].

Кроме того, существует сложная процедура обжало-
вания указаний прокурора. Если следователь не согласен 
с  требованиями или представлениями, он обязан обра-
титься к  руководителю следственного органа с  возраже-
ниями, которые тот передает прокурору. Эта процедура 
может занимать значительное время и  нередко следова-
тели предпочитают избегать конфликта, подчиняясь ука-
заниям прокурора, что снижает уровень их процессу-
альной независимости [5, с. 45].
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Взаимоотношения следователя с  органами дознания. 
В уголовном процессе органы дознания играют вспомога-
тельную роль, оказывая помощь следователю в сборе до-
казательств и  проведении оперативно-розыскных меро-
приятий. Органы дознания, в частности, могут выполнять 
отдельные следственные действия, такие как допросы, 
осмотры места происшествия, сбор вещественных доказа-
тельств. Взаимодействие следователя с органами дознания 
зачастую строится на совместной работе, при этом важно 
сохранить баланс между помощью дознавателей и  про-
цессуальной самостоятельностью следователя  [3, с.  19]. 
Следователь должен сохранять возможность самостоя-
тельно принимать решения о  том, какие доказательства 
собирать и как строить следствие. Однако в ряде случаев 
органы дознания могут оказывать влияние на ход рассле-
дования, что создает риск нарушения процессуальной са-
мостоятельности следователя.

Примером проблем, связанных с взаимодействием сле-
дователя и органов дознания, является случай, когда ру-
ководство органов дознания пытается навязать следо-
вателю определенное направление расследования или 
вынудить его принять решения, выгодные для отдельных 
участников процесса. Это особенно актуально в случаях, 
когда расследование касается резонансных дел или дел, 
связанных с  коррупцией, где могут быть задействованы 
интересы высокопоставленных лиц. В  таких ситуациях 
следователь оказывается в сложной позиции, когда он вы-
нужден учитывать влияние органов дознания и  других 
участников процесса, что может подрывать его самостоя-
тельность [2, с. 17].

2. Проблемы обеспечения процессуальной 
самостоятельности следователя

Несмотря на нормативно закрепленную самостоятель-
ность следователя, на практике существуют определенные 
проблемы, которые ограничивают эту самостоятельность. 
Одной из таких проблем является административное дав-
ление со стороны руководства следственного органа. Ру-
ководители следственных подразделений часто вмешива-
ются в деятельность следователя, давая ему обязательные 
к исполнению указания, которые могут затрагивать клю-
чевые процессуальные решения, такие как квалификация 
преступления или выбор меры пресечения [2, с. 17]. Эти 
указания, хотя и  имеют правовую основу, могут подры-
вать независимость следователя и вынуждать его прини-
мать решения не на основе объективных данных, а  под 
влиянием внешних факторов.

Еще одной проблемой является вмешательство со 
стороны прокурора. Несмотря на то, что прокурор-
ский надзор направлен на обеспечение законности след-
ственных действий, он может стать инструментом дав-
ления на следователя. В  частности, прокуроры могут 
требовать от следователя выполнения определенных про-
цессуальных действий или корректировки собранных до-
казательств, что создает риск нарушения независимости 

следователя и приводит к необъективности следствия [5, 
с.  45]. Более того, существующая система обжалования 
действий прокурора часто оказывается недостаточной, 
что ограничивает возможности следователя защищать 
свою позицию.

3. Перспективы развития процессуальной 
самостоятельности следователя

Для решения проблем, связанных с ограничением про-
цессуальной самостоятельности следователя, необходимо 
рассматривать возможные пути совершенствования зако-
нодательства и  правоприменительной практики. Важно 
создать условия, при которых следователь будет защищен 
от неправомерного вмешательства со стороны выше-
стоящих органов и прокурора. Одним из возможных ре-
шений является усиление системы судебного контроля 
за действиями следователя. Введение более эффективных 
механизмов обжалования решений прокурора и руковод-
ства следственного органа позволит следователю сохра-
нять независимость и  принимать решения, основываясь 
на собственном профессиональном опыте и  убежде-
ниях [3, с. 19].

Также перспективным представляется усиление роли 
адвокатуры и независимых наблюдателей в процессе след-
ствия. Присутствие защитника на всех стадиях расследо-
вания, начиная с момента возбуждения уголовного дела, 
может стать дополнительной гарантией объективности 
следствия и защитой процессуальной самостоятельности 
следователя. Независимые эксперты и наблюдатели также 
могли бы способствовать снижению давления на следова-
теля со стороны других участников процесса [2, с. 22].

Наконец, важным аспектом является повышение про-
фессиональной подготовки следователей. Обучение сле-
дователей навыкам правовой защиты своих решений, 
а  также их знаниям по вопросам процессуальной само-
стоятельности и  противодействию административному 
давлению позволит укрепить их позицию в  уголовном 
процессе и повысить качество следственных действий.

Заключение

Процессуальная самостоятельность следователя явля-
ется важнейшим элементом уголовного процесса, обес-
печивающим объективность и  независимость следствия. 
Несмотря на существующую нормативно-правовую базу, 
на практике часто возникают ситуации, которые ограни-
чивают самостоятельность следователя, такие как адми-
нистративное давление со стороны руководства и  про-
курорский надзор. Для укрепления процессуальной 
самостоятельности следователя необходимо совершен-
ствовать законодательство, усиливать судебный контроль 
за действиями следователя и улучшать механизмы обжало-
вания решений прокурора. Только таким образом можно 
создать условия, при которых следователь сможет выпол-
нять свои обязанности объективно и беспристрастно.
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в обеспечении справедливости и доверия к судебной системе.

Ключевые слова: мораль, этика, правовые нормы, профессиональная этика, судейская этика.

Объектом этики являются человек и  его поведение, 
которые изучаются как сложный биопсихологиче-

ский механизм, являющийся по своей сути уникальным, 
но в  то же время имеющий общие черты, способы при-
нятия решений для своего вида.

Предметом этики является мораль. Под этикой пони-
мается область морального выбора человека, изучение ар-
сенала тех средств, с помощью которого этот выбор осу-
ществляется. К ним относятся: моральные нормы; личные 
ресурсы совершения морального выбора; эмоционально-
волевые качества индивида; моральные идеалы. При этом 
этика остается частью философской науки о  нравствен-
ности человека, его морали [1, с. 668]

Этика как теоретическая дисциплина появилась 
раньше права. Мораль, являясь основным элементом 
этики как науки, выступает регулятором общественных 
отношений. Право так же является общественным регу-
лятором. Разница между правом и моралью, в первую оче-
редь, заключается в закрепленности. Этические нормы за-
частую являются устными, правовые нормы закреплены 
в нормативно-правовых актах. Также отличием является 
сфера регулирования. Право регулирует наиболее зна-
чимые общественные отношения, в  которых сторонам 
может быть причинен вред или одна из сторон более уяз-
вима по отношению ко второй. Этические нормы имеют 
более социальную природу. Правовые нормы могут быть 
основаны на этических правилах поведения. Несмотря на 
это, этический и правовой подход приводят к формулиро-
ванию различных выводов относительно одной ситуации. 

Таким образом, этика и право являются способом соци-
ального регулирования. Их различия заключаются в нор-
мативном закреплении, круге регулируемых отношений 
и позициях относительно конкретных ситуаций.

Определяя понятие этики, важно обозначить мораль 
и соотношение морали и этики. Мораль — это ряд прин-
ципов, основанных на обычаях и  иных нормах, которые 
выражают высшие ценности для общества или обще-
ственной группы. Этикой признается наука, основанная 
на моральных принципах и определяющая поведение че-
ловека в  соответствии с  данными принципами. Наука 
этики изучает мораль и  рассматривает данное понятие 
как основу для этичного поведения человека, социальной 
группы или общества в целом.

Мораль характеризуется наличием двух форм: обще-
ственной и  индивидуальной. Общественная мораль — 
это совокупность отношений людей в  обществе. Инди-
видуальная мораль представляет собой характеристику 
личности, совокупность качеств определенного человека. 
Этические нормы должны определять интересы всего 
общества, а  не представителей конкретных лиц или со-
циальных групп. В  контексте принятия правовых норм 
должны учитываться интересы большинства, так, в иде-
альном варианте законодатель включает в нормы мнение 
всего общества. Таким образом, при рассмотрении во-
проса соотношения этики и  права корректно исполь-
зовать понятие общественной морали, поскольку адре-
сатом этических и  правовых норм является общество 
в целом.
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Вместе с этим моральные нормы равно как этические 
и  правовые не являются универсальными, именно по-
этому этические нормы различаются в  зависимости от 
принадлежности к определенной социальной группе, т. е. 
в зависимости от культурных, социальных и иных особен-
ностей конкретных лиц. Для правовых норм используется 
толкование, что позволяет учесть особенности конкрет-
ного дела, качеств личности и иных аспектов, которые по-
зволяют применить нормативно-правовой акт к  опреде-
ленной категории лиц, дифференцировать наказание.

Существуют профессии, в  которых мораль является 
составной частью профессиональной деятельности. Осо-
бенностью таких профессий является то, что мораль — 
это внутренний компонент профессиональной деятель-
ности. К таким профессиям относятся, например, врачи, 
учителя и юристы.

Таким образом, мораль возникает как естественная не-
обходимость регулирования общественных отношений 
и соотносится с этикой как принципы и деятельность, ос-
нованная на данных принципах.

Соотношение морали и  права менее очевидно, чем 
сравнение этики и  права, поскольку этика является ак-
тивными действиями, которые совершают люди с  опре-
деленными ценностями, мораль — идеальное представ-
ление о  поведении людей в  обществе. Неочевидность 
выражается, в частности, в контексте применения уголов-
но-правовых норм и вмешательства в частную жизнь. Так, 
П. Делвин придерживается позиции, в которой законода-
тельство должно отвечать правилам морали, чтобы обще-
ство могло защищать свои моральные ценности закон-
ными способами [2, с. 165]. Идея основания нормативных 
актов на теоретических принципах видится не приме-
нимой в действительности.

Так, соотношение морали и нормативных актов допу-
скается в  контексте теоретического изучения двух тер-
минов, однако с  практической точки зрения является 
спорным.

Особого внимания заслуживает вопрос профессио-
нальной этики. Как указано выше, существует точка 
зрения, что для юриста этика является одним из элементов 
профессиональной деятельности. При рассмотрении дан-
ного утверждения этические аспекты можно рассмотреть 
с двух позиций: морально-этические требования, предъ-
являемые к кандидатам на должность юриста, и поведение 
юриста в соответствии с этическими нормами в профес-
сиональной деятельности.

Термин «судейская этика» определяется как элемент 
профессиональной этики. Гусейнов А. А. указывает на то, 
что «судейская этика как разновидность этики профес-

сиональной занимается профессиональным поведением 
судей и рассматривает нормы права, регулирующие пове-
дение представителей судейского сообщества как в  про-
цессе осуществления ими профессиональной деятель-
ности, так и в личной жизни» [3, с. 571]. М. И. Клеандров 
подчеркивает наличность и важность этического компо-
нента в статусе судьи [4, с. 448].

П. 2 ст. 3 Закона «О статусе судей» определяют требо-
вания к  поступкам судей, закрепляя необходимость со-
ответствия этих поступков высокому статусу судьи  [5]. 
Тождественное утверждение закреплено в  ст.  6 Кодекса 
судейской этики  [6]. Эти требования необходимы для 
обеспечения справедливого правосудия, так как поступки 
судьи, умаляющие его достоинство или ставящие под со-
мнение его независимость, могут стать основанием для 
проверки выносимых им решений. А также поведение, не 
соответствующее его статусу, подрывает доверие обще-
ства к судейскому сообществу в общем.

Профессиональная деятельность судьи связана с обес-
печением прав граждан, принятием решений, значительно 
влияющих на жизнь и дальнейшую деятельность лиц, уча-
ствующих в судебном процессе. Судебное усмотрение яв-
ляется важным фактором при вынесении решения по 
делу. Поскольку данный термин представляет собой субъ-
ективное мнение судьи по конкретному делу, требования 
к судьям на всех этапах профессиональной деятельности 
являются обоснованными и  необходимыми. Так, нор-
мативное закрепление требований к  этическим каче-
ствам судей необходимо для обеспечения обоснованного 
и справедливого судебного разбирательства.

Поскольку мораль считается образцом идеального по-
ведения, справедливо говорить о  том, что этический ас-
пект в  профессиональной деятельности судей должен 
соотноситься со справедливой оценкой ситуации и выне-
сением справедливого решения по делу. М. С. Строгович 
замечает, что применение и соблюдение норм нравствен-
ности является определяющим для процесса отправления 
правосудия  [7, с.  272]. В. В. Момотов подчеркивает важ-
ность этических норм в  правоприменении следующим 
образом: все участвующие в  деле лица должны придер-
живаться правил и  норм этики  [8, с.  15]. Такое условие 
обеспечит справедливое судебное разбирательство, в ко-
тором будет принято справедливое решение, поскольку 
судья, при рассмотрении дела, должен руководствоваться 
приведенными доказательствами.

Таким образом, понятия «справедливость» и  «этика» 
соотносятся как часть и  целое, а  также в  совокупности 
являются ценностными основаниями для профессио-
нальной деятельности судей.
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В статье авторами рассматривается важность и необходимость постепенного внедрения медицинского обследо-
вания перед вступлением в брак, уделяется внимание особенностям иностранных правопорядков по данной теме, прово-
дится сравнительно-правовой анализ проблемных вопросов внедрения обязательного медицинского обследование, обосно-
вывается необходимость реформирования ст. 15 СК РФ.
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Семья является первой социальной группой для че-
ловека, которая выполняет важную функцию в  со-

хранении и передаче основ социальной структуры обще-
ства [1, с. 907]. Семья является духовным и нравственным 
началом, которая формирует у людей определенные цен-
ности, устремления, цели.

Действующим семейным законодательством установ-
лено, что люди, которые хотят создать семью и  желают 
узаконить свою связь, могут пройти добровольное ме-
дицинское обследование перед регистрацией брака, но 
такой механизм не развит в нашей стране, и будущие су-
пруги не осведомлены о том, что им можно сделать такое 
обследование перед вступлением в брак [3].

В ст. 15 СК РФ закреплено право на добровольное ме-
дицинское обследование перед вступлением в брак. В не-
которых странах данная норма стала обязательной и  за-
креплена в соответствующих нормативно правовых актах, 
которые вырабатывают механизмы реализации данных 
норм. Так, например, предварительный медицинский сер-
тификат во Франции являлся обязательным документом 
при вступлении в брак и его регистрации [4].

В США с  1913  года медицинское обследование до 
вступления в брак было обязательно только для мужчин, 
чтобы подтвердить отсутствие венерических заболе-
ваний. С 1935 по 1950 годы были введены законы, которые 
распространились на обоих партнеров [5, с. 489]. Распро-
странение этих норм было связано не только с тем, чтобы 
снижались заболевания венерической направленности, но 
и активную поддержку получили нормы со стороны аме-
риканского евгенического движения, основной целью ко-
торых было прекращение воспроизводства лиц, имеющих 

наследственные дефекты [5, с. 489]. Большинство штатов 
отменили обязательное медицинское обследование перед 
вступлением в  брак, но сохранили возможность предо-
ставления информации для тех, кто хочет пройти тест на 
наличие инфекций.

В России данная норма является желательной, но не 
обязательной, обязательность медицинского обследо-
вания важна по следующим причинам:

1. ВИЧ-инфекция является неизлечимым заболева-
нием, число новых случаев ВИЧ-инфекции превышает 
число умерших, а общее число россиян, живущих с ВИЧ, 
продолжает расти  [6]. В  отчете за 2021–2022 гг. указано, 
что пораженность населения ВИЧ-инфекцией увеличи-
лась, и  выросло число смертей среди ВИЧ-инфициро-
ванных  [7]. Эпидемия ВИЧ-инфекции продолжает раз-
виваться, и нужно не только поддерживать лечением тех, 
кто заболел, чтобы не вызвать СПИД, но и  разрабаты-
вать определенные программы, которые предотвратят за-
ражение ВИЧ. Эпидемия является одной из самых разру-
шительных пандемий, когда-либо зарегистрированных 
в  истории человечества  [8]. «Организационные и  про-
филактические мероприятия, направленные на борьбу 
с  этой инфекционной болезнью, осуществляются на не-
достаточном уровне и не позволяют добиться ощутимых 
результатов в  борьбе с  эпидемией ВИЧ-инфекции»  [9]. 
В  работе О. И. Бородкиной ВИЧ и  СПИД рассматрива-
ются как социальная проблема. Распространение ин-
фекции рассматривается не только с учетом эпидемиоло-
гических данных, но и с учетом социально-политических 
факторов, в  которых рассматривается законодатель-
ство, государственная политика, деятельность негосу-
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дарственных организаций. Она приходит к  выводу, что 
«проблема не может разрешиться только медицинскими 
мероприятиями, должно быть и законодательное регули-
рование» [10, с. 176].

2. Предварительное медицинское обследование по-
влияет на то, что в суде исковые требования о признании 
брака недействительным вследствие того, что человек не 
был осведомлен, что будущий супруг заражен ВИЧ-инфек-
цией, не будут рассматриваться, если тот, кто подает иск 
знал о наличии заболевания у последнего, но решил при-
знать брак недействительным, чтобы не выполнять свои 
обязательства перед детьми и женой. «Суд отказывает в удо-
влетворении иска о признании брака недействительным на 
основании пункта 3 статьи 15 СК РФ, если установит, что 
лицо при вступлении в брак не скрывало от другого лица 
наличие ВИЧ-инфекции», а  чтобы установить этот факт 
нужно обязательное информирование о медицинском об-
следовании, которое сократит производство по делу и на-
делит лицо, у  которого есть ВИЧ-инфекция, доказатель-
ствами, что будущий супруг знает о его заболевании [12].

Медицинское обследование лиц, вступающих в  брак, 
а  также консультирование по медико-генетическим во-
просам и вопросам планирования семьи проводятся меди-
цинскими организациями государственной системы здра-
воохранения и муниципальной системы здравоохранения 
по месту их жительства бесплатно и  только с  согласия 
лиц, вступающих в  брак  [3]. Понимание того, что меди-
цинская организация может оказать качественные услуги, 
формирует доверие к ней и способствует регулярным об-
ращениям для выявления проблем со здоровьем или под-
тверждения его благополучия. Это повысит авторитет 
таких учреждений и поможет осознать, что медицинское 

обследование перед вступлением в брак — не только необ-
ходимое, но и рациональное решение.

3. Дальнейшие нежелательные последствия для лица, 
который заразился венерической инфекцией, выступают 
в  виде того, что вступление в  новый брак теперь явля-
ется проблематичным. «Находясь в  ситуации экзистен-
циального надлома, молодые люди теряют традиционные 
ориентиры и  собственную идентификацию»  [13, с.  173]. 
В  результате повышается психологическая ранимость 
и  давление социального окружения, и  человек, который 
имеет негативный опыт при заключении брака, не будет 
готов вступить в  новый брак. Даже если человек начнет 
новые отношения, он будет откладывать регистрацию 
брака, а  это будет порождать существование сожитель-
ства. Если человек узнает информацию о  том, что бу-
дущий супруг или супруга заражена ВИЧ-инфекцией, то 
у него есть выбор, и до свадьбы этот выбор сделать будет 
легче.

Статью 15 СК РФ, нужно видоизменить путем добав-
ления п. «Органы ЗАГС обязуются информировать лиц, 
вступающих в  брак, о  том, что они имеют право про-
ходить медицинское обследование». И  добавить при-
мечание, в  котором будет закреплено, каким образом 
должно проходить информирование, что именно должно 
быть указано, и брать расписку у лиц, вступающих в брак 
об изучении информации о медицинском обследовании. 
А  те, кто будет проходить медицинское освидетельство-
вание, будут получать справку, которая будет храниться 
в органах ЗАГС и существовать в виде приложения. Такой 
осмотр пока можно будет пройти либо за свои деньги, 
либо в  поликлиниках, которые предоставляют данную 
процедуру бесплатно.
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Арест как вид наказания в российском уголовном законодательстве. 
Проблемы применения на современном этапе

Гореткин Семен Александрович, студент магистратуры
Научный руководитель: Громов Владимир Геннадьевич, доктор юридических наук, профессор

Саратовская государственная юридическая академия

Статья посвящена анализу ареста как вида уголовного наказания, а  также проблемам его применения на совре-
менном этапе. Рассматриваются основные трудности, связанные с исполнением ареста. На основе анализа научных 
позиций и зарубежного опыта делается вывод о необходимости реформирования системы наказаний в России с целью 
внедрения эффективного механизма применения ареста, включая исполнение данного вида наказания в следственных 
изоляторах.
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Арест, являясь одним из видов уголовных наказаний, 
предусмотренных российским законодательством, 

представляет собой меру, отличающуюся строгой изо-
ляцией и краткосрочным сроком. Однако его эффектив-
ность и  целесообразность на сегодняшний день вызы-
вают многочисленные дискуссии среди юристов и ученых. 
В  российской практике арест остается мало востребо-
ванным видом наказания, а его реальное применение не 
осуществляется из-за отсутствия арестных домов.

Согласно статье 54 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации, арест представляет собой краткосрочное нака-
зание, при котором осужденный содержится в  условиях 
строгой изоляции от общества сроком от одного до шести 
месяцев  [1]. Эффективность этого вида наказания ста-
вится под сомнение ввиду его ограниченного применения 
в российской практике. Основная проблема заключается 
в  отсутствии арестных домов, что делает невозможным 
исполнение ареста и  ограничивает его использование 
лишь к  отдельным категориям осужденных, например, 
военнослужащим [2].

На практике арест редко применяется и  по причине 
высокой стоимости содержания арестованных, что делает 
его малоэффективным с точки зрения экономики уголов-
но-исполнительной системы. Среди ученых присутствует 
мнение, что создание инфраструктуры для исполнения 
ареста повлечет за собой значительные затраты федераль-
ного бюджета, которые не оправдаются ни с точки зрения 
целей наказания, ни с точки зрения социальной безопас-
ности.

А. В. Звонов считает, что арест обладает важной ролью 
для повышения эффективности краткосрочных заклю-

чений. Он утверждает, что арест, благодаря своей крат-
косрочности и строгим условиям, может служить эффек-
тивной мерой устрашения и  корректировки поведения 
осужденных  [3]. В  свою очередь В. М. Степашин, на-
оборот, отмечает, что подобная строгость без возмож-
ности проведения полноценной воспитательной работы 
может привести к обратному эффекту, способствуя лишь 
усилению антисоциальных установок у осужденных [6].

Кроме того, среди противников ареста сложилось 
мнение, что данный вид наказания не соответствует прин-
ципам справедливости, так как к  лицам, совершившим 
преступления различной категории тяжести, применя-
ются одинаковые условия изоляции. Подобная практика 
противоречит основным принципам уголовного законо-
дательства, в  частности принципу соразмерности нака-
зания и тяжести преступления [5].

Исходя из анализа иностранного опыта применения 
ареста, видно, что он применяется в качестве меры крат-
косрочной изоляции в странах Европы и Азии. Так, уго-
ловное законодательство Испании рассматривает арест 
как вид наказания и предусматривает его применение ис-
ключительно в  выходные дни и  в  учреждениях, распо-
ложенных рядом с  местом жительства осужденного, что 
позволяет сохранить его связь с  обществом и  рабочим 
местом, минимизировать негативные последствия при-
менения ареста. Китайское уголовное законодательство 
предусматривает, что арест сопровождается возможно-
стью возвращения осужденного в общество на короткий 
срок, что позволяет обеспечить более гибкий подход к ис-
полнению наказания и  лучше приспособиться к  соци-
альным условиям.
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На наш взгляд, одной из основных проблем реали-
зации ареста, как вида уголовного наказания, является 
отсутствие арестных домов в Российской Федерации. Ре-
шение данной проблемы возможно путем замены выше-
названных домов иными видами исправительных учре-
ждений. Так, А. К. Теохаров и  А. В. Честнов считают, что 
представляется необходимым реформировать существу-
ющую практику ареста, введя возможность его испол-
нения в  следственных изоляторах, что решит проблему 
отсутствия арестных домов  [7]. Кроме того, некоторые 
авторы, например, А. Д. Нечаев и В. В. Усалев, указывают 
на возможность создания арестных домов на изолиро-
ванных участках в исправительных учреждениях [4], где 
осужденные смогут отбывать наказание в виде ареста без 
нарушения своих социальных связей, что особенно важно 
для лиц, впервые совершивших преступления небольшой 
тяжести.

Исходя из всего вышеперечисленного, следует, что 
арест как вид уголовного наказания, несмотря на его 

формальное закрепление в  УК РФ, практически не при-
меняется. Основные препятствия для его практической 
реализации связаны с отсутствием соответствующей ин-
фраструктуры и  необходимостью значительных финан-
совых затрат. Тем не менее, арест обладает потенциалом 
как эффективная мера наказания, что подтверждается 
зарубежным опытом. На наш взгляд, реализация ареста 
в  следственных изоляторах, а  также в  специально обо-
рудованных для этого изолированных участках других 
видов исправительных учреждений, способствует ре-
шению проблем практического применения данного вида 
наказания. Это позволит минимизировать затраты фе-
дерального бюджета. Кроме того, осуществление ареста 
в  специально оборудованных для этого изолированных 
участках других видов исправительных учреждений не 
будет нарушать принципа справедливости наказания, так 
как осужденные будут помещаться в изолированный уча-
сток того исправительного учреждения, который соответ-
ствует степени тяжести совершенного ими преступления.
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Проблематика российского законодательства по вопросу регулирования 
деятельности адвоката в делах, связанных с защитой интеллектуальных прав

Гудкова Оксана Витальевна, студент магистратуры
Саратовская государственная юридическая академия

Российская судебная система состоит из судов общей 
юрисдикции и  арбитражных судов, в  том числе спе-

циализированного Суда по интеллектуальным правам.
В существующих условиях защиты интеллектуальной 

собственности нельзя отрицать важную роль адвоката 
в  судебной стадии. Российское законодательство пред-
усматривает ряд норм, которые регулируют эту деятель-
ность.

Основными нормативными актами, регулирующими 
деятельность адвоката в  делах по защите интеллекту-
альных прав в Российской Федерации, являются Граждан-
ский кодекс РФ, Закон «О адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в Российской Федерации», а также Арбитражный 
процессуальный кодекс РФ. Эти документы предусматри-
вают рамочные условия и механизмы для защиты интел-
лектуальных прав.
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Формирование правовой позиции адвокатом в  делах, 
связанных с  защитой интеллектуальных прав имеет от-
личия от других категорий споров. Защита интеллек-
туальных прав часто включает технические аспекты, 
особенно в патентных делах. Адвокат должен иметь воз-
можность работать с  экспертами, чтобы разобраться 
в технологических деталях.

В отличие от традиционных объектов спора, таких 
как имущество или обязательства, объекты интеллекту-
альных прав (авторское право, патенты, товарные знаки) 
уникальны, и  их защита требует индивидуализирован-
ного подхода.

Споры по интеллектуальной собственности чаще, чем 
иные виды споров включают международные аспекты, 
что требует знания международного права и практики.

Российское законодательство о  защите интеллекту-
альной собственности активно развивается, однако участие 
адвокатов в подобных спорах часто остается недостаточно 
регламентированным. Вопросы, возникающие в  этой об-
ласти, можно разделить на следующие ключевые проблемы:

1. Законодательство недостаточно защищает права 
адвокатов на проведение доказывания. Это усложняет за-
щиту интересов клиентов в делах, связанных с интеллек-
туальной собственностью.

Что касается защиты нарушенных прав интеллекту-
альной собственности, то следует отметить, что суще-
ствуют различия в способах представления доказательств 
в отношении художественной и промышленной собствен-
ности. Это различие обусловлено особенностью источ-
ника прав на такие объекты. Особенно трудность может 
возникнуть на стадии сбора доказательств в случае, если 
в  рассматриваемом споре объектами прав являются 
аудиовизуальные произведения.

2. Отсутствуют специальные требования по квали-
фикации адвокатов, занимающихся вопросами интеллек-
туальной собственности. Сложность таких дел требует 
определенного уровня знаний и  опыта, но на законода-
тельном уровне это не закреплено.

3. Суды не всегда готовы привлекать экспертов и спе-
циалистов, что может негативно сказаться на исходе дела. 
Также важно, чтобы были верно определены круг во-
просов, на которые необходимо ответить в экспертном за-
ключении. Окончательный список вопросов определяет 
суд. В то же время эксперты не могут отвечать на вопросы 
права. [1]

Однако пока неясно, где проходит граница. Интеллек-
туальные права часто пересекаются с разными областями 
права — от гражданского до уголовного. Отсутствует уз-
коспециализированная судебная практика.

4. Поскольку применение обеспечительных мер к ин-
теллектуальной собственности невозможно в силу ее не-
физической природы, предусмотренные меры направ-
лены в  первую очередь на материальное выражение 
интеллектуальной деятельности. Обеспечительные меры 
действуют и  в  отношении импорта контрафактных то-
варов, нарушающих права на товарные знаки.

Правообладатель обязан отсрочить начало распро-
странения контрафактной продукции, однако эта про-
цедура может значительно затянуться из-за процедур, не-
обходимых для подготовки и подачи ходатайства.

В таких случаях правообладатель вправе сначала об-
ратиться с ходатайством об изъятии контрафактной про-
дукции, а  затем подать иск. проблема здесь заключается 
в том, что определить стоимость иска может быть невоз-
можно. Например, в иске о конфискации контрафактных 
товаров неизвестного количества неизвестна сумма аде-
кватной контргарантии.

5. В соответствии со статьей  1301 Гражданского Ко-
декса Российской Федерации при нарушении исключи-
тельного права на произведение автор или иной правооб-
ладатель вправе вместо возмещения убытков потребовать 
от нарушителя выплаты компенсации в размере от 10 000 
до 5 млн рублей, определяемом по усмотрению суда в за-
висимости от характера нарушения.

При обращении в  суд, истцы не знают какой способ 
расчета причитающейся им денежной компенсации вы-
брать. Обычно заявитель берет примерную двукратную 
стоимость прав. Это связано с тем, что истец сам решает, 
за какую сумму он готов передать свои права на произве-
дение. Суд может потребовать доказательств заявленной 
суммы, что будет требовать проведения дорогостоящей 
экспертизы.

Удивительно не только значительное различие мини-
мального и максимального порога суммы, но и отсутствие 
каких-либо критериев для выбора конкретной суммы. 
В  результате все претенденты на компенсацию требуют 
максимально возможную сумму, которую суды впослед-
ствии занижают, иногда и неоправданно.

В качестве примера можно привести дело, в  котором 
правообладатель подал исковое заявление, в  котором 
просил взыскать 120 000  рублей в  качестве компенсации 
за незаконное использование компьютерной игры, в част-
ности за предложение игры к  продаже через сайт в  Ин-
тернете. Суд удовлетворил требования истца частично 
и определил взыскать с нарушителя сумму, в 12 раз меньше 
заявленной изначально. [2]

Для устранения данных проблем можно предложить 
несколько решений:

– Разработка и  принятие нормативного акта о  вне-
сении изменений в  законодательство Российской Феде-
рации, а  именно выделение в  процессуальных кодексах 
отдельных статей, регламентирующих участие адвокатов 
в интеллектуальных спорах.

– Повышение квалификации адвокатов через спе-
циальные образовательные программы и курсы. Закреп-
ление на законодательном уровне обязательного наличия 
сертификата об обучении по такой программе

– Разработка разъяснений, касающихся определения 
критерий для варьирования суммы компенсации, опреде-
ление конкретных способов подсчета денежной компен-
сации с учетом сложившейся практике и часто встречаю-
щихся споров.
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– Разработка узконаправленной судебной практики.
Совершенствование законодательства и практики уча-

стия адвокатов в интеллектуальных спорах поможет по-

высить защиту интеллектуальных прав в  России, что, 
в  свою очередь, будет способствовать росту инноваци-
онной и творческой деятельности.
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История правового регулирования стадии исполнения 
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В статье рассмотрена история развития особенностей правового регулирования такой стадии бюджетного про-
цесса, как исполнение бюджета в законодательных источниках XX — XXI веков. На основании анализа соответству-
ющих правовых источников выделены два периода исторического развития правового регулирования стадии исполнения 
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Исполнение бюджета как совокупность соответству-
ющих правоотношений появилось практически од-

новременно с созданием централизованного государства, 
когда частный бюджет монарха трансформировался в си-
стему доходов и расходов государства. В научной литера-
туре констатируется, что примитивные финансовые пра-
воотношения в древнерусском государстве не подлежали 
какому-либо нормативному оформлению [1, с. 76].

Смена формы правления и государственного устрой-
ства в  1917 г. негативно сказались на организации по-
рядка исполнения государственного бюджета. В  рамках 
Конституции РСФСР от 1918 г. было указано, что любой 
расход из средств государственного казначейства может 
быть произведен только с  открытием соответствую-
щего кредита. После 1917 г. Главное казначейство было 
упразднено, для того чтобы осуществить расходы из 
государственного бюджета кредиты открывались не-
посредственно на казенные палаты, которые возглав-
ляли назначенные местными Советами комиссары. Цен-
тральным ведомствам бюджетные средства выдавались 
центральной расходной кассой, образованной при петер-
бургском казначействе. В  1918 г. были утверждены пра-
вила о советском бюджете, определившие порядок его со-
ставления и исполнения [2].

В дальнейшем кассовое исполнение государственного 
бюджета было возложено на Народный банк, при котором 
были сформированы сметные бухгалтерии, подчиненные 
сметному отделу центрального управления данного 
банка. В указанный временной период начала прослежи-

ваться четкая государственная политика по соблюдению 
принципа единства кассы при исполнении государствен-
ного (республиканского) бюджета. Была установлена 
обязательность внесения советскими учреждениями 
и должностными лицами всех денежных средств в кассы 
Народного банка и  производства расчетов с  кредито-
рами через кассы Народного банка по ассигнованиям или 
чекам.

В последующем функции Народного банка были пе-
реданы вновь образованному Центральному бюджетно-
расчетному управлению Наркомфина, в  полномочия ко-
торого стало входить рассмотрение финансовых смет 
всех центральных учреждений и  местных советов, раз-
ассигнование кредитов, финансирование промышлен-
ности, а также операции, ранее выполняемые Народным 
банком — расчеты между ведомствами, с иностранными 
государствами и проч. На местах все функции по испол-
нению государственного бюджета были сосредоточены 
в  сметно-расчетных и  кассовых учреждениях Нарком-
фина, образованных из бывших учреждений Народного 
банка и казначейств.

Следующий этап развития законодательства об испол-
нении государственного бюджета соответствует началу 
так называемой новой экономической политики (НЭПа). 
Значимым шагом в области исполнения государственного 
бюджета явилось утверждение Положения о  Государ-
ственном банке РСФСР [3], на который было возложено 
«производство кассовых операций по исполнению рос-
писи государственных доходов и  расходов». Статьей  31 
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Положения было установлено, что Госбанк РСФСР про-
изводил прием сумм государственных доходов и выдачу 
сумм государственных расходов на особый счет Народ-
ного комиссариата финансов, при этом все банковские 
операции и активы, ранее осуществляемые финорганами 
Наркомфина, передавались в Госбанк РСФСР.

Декретом от 19  апреля 1923 г. «О  кассовых опера-
циях государственных учреждений и  предприятий»  [4] 
было установлено, что все государственные учреждения 
и предприятия, состоящие на государственном бюджете, 
ни в коем случае не могут поступающие в их кассы суммы 
государственных доходов вносить в  кредитные учре-
ждения и обязаны немедленно передавать их в кассы На-
родного комиссариата финансов для зачисления на счет 
государственных доходов.

Исполнение государственного бюджета в  соответ-
ствии с постановлением ЦИК СССР от 29 октября 1924 г. 
«О  бюджетных правах Союза ССР и  входящих в  его со-
став союзных республик»  [5] должно было осущест-
вляться на основании принципа единства кассы. Этот 
принцип означал, что вся денежная наличность кассы На-
родного комиссариата финансов Союза ССР и народных 
комиссариатов финансов союзных республик едина и яв-
ляется источником покрытия всех государственных рас-
ходов как по общесоюзному бюджету, так и по бюджетам 
союзных республик. Здесь же упоминалось о том, что кас-
совые функции по исполнению госбюджетов осущест-
вляют кассовые учреждения Наркомфина путем открытия 
кредитов. Распорядительные функции осуществляли со-
ответствующие главные распорядители кредитов — на-
родные комиссары республик и лица, состоящие во главе 
учреждений, имеющих самостоятельные сметы, при 
этом передвижение кредитов из одного параграфа сметы 
в  другой производилось главными распорядителями по 
соглашению с  народным комиссаром финансов респуб-
лики.

В дальнейшем было принято Постановление ЦИК 
и  СНК СССР от 16  октября 1925 г. «О  единстве кассы 
Союза ССР»  [6] в  соответствии с  которым все общего-
сударственные доходы должны были сосредоточиться 
в приходно-расходных кассах Наркомфина СССР и учре-
ждениях Госбанк СССР. Расходы состоящих на государ-
ственном бюджете организаций осуществлялись из касс 
Наркомфина посредством ассигновок, выписываемых 
распорядителями кредитов.

22  августа 1928 г. ЦИК и  СНК приняли постанов-
ление о кассовом исполнении государственного бюджета 
СССР учреждениями Государственного банка СССР и об 
упразднении казначейских частей при них и  касс Нар-
комфина, что явилось окончательным шагом по сосре-
доточению всех кассовых полномочий по исполнению 
государственного бюджета в  Госбанке СССР. Работа по 
исполнению государственного бюджета в тот период была 
построена таким образом, что средства на расходы по со-
юзному и  республиканским бюджетам выдавались Гос-
банком СССР по открытым бюджетным кредитам.

В советский период исполнение бюджета уже не сво-
дится только к  кассовому делу, распадаясь на две части. 
Первая представляла собой организацию исполнения 
бюджетов, и  включала обеспечение мобилизации госу-
дарственных доходов, обеспечение использования бюд-
жетных средств в соответствии с их назначением, ведение 
учета и отчетности по исполнению бюджета. Организация 
исполнения бюджетов осуществлялась финансовыми ор-
ганами: Министерствами финансов союзных, автономных 
республик и финансовыми отделами исполкомов местных 
Советов. Вторая часть исполнения бюджета в  советский 
период являлась собственно кассовым исполнением бюд-
жета, осуществляемым Государственным банком СССР.

С принятием Закона СССР от 04.06.1990 г. №  1529–1 
«О предприятиях в СССР» [7], Закона СССР от 26.05.1988 г. 
«О кооперации в CCCP» [8] начались изменении в области 
кассового исполнения государственного бюджета.

В дальнейшем, после распада Советского Союза, исчез-
новения государственного бюджета СССР и создания но-
вого государства — Российской Федерации, Центральный 
банк Российской Федерации окончательно отошел от вы-
полнения функций по исполнению бюджетов.

К середине 1992 г. исполнение федерального бюд-
жета практически вышло из-под контроля Правитель-
ства Российской Федерации, что явилось прямым след-
ствием несоблюдения принципа единства кассы. Любой 
распорядитель и получатель бюджетных средств мог от-
крывать в любом коммерческом банке собственный рас-
чётный счет для учета поступающих ему бюджетных 
средств. Операции, осуществляемые с  бюджетными 
средствами на таких счетах, были полностью непро-
зрачны и  неподконтрольны Правительству РФ и  Мин-
фину России. Важным шагом в рассматриваемый период 
явилось создание Указом Президента РФ от 8  декабря 
1992 г. №  1556 «О  федеральном казначействе»  [9] цен-
трализованной системы органов федерального казна-
чейства и утверждение Постановлением Правительства 
РФ от 28 августа 1993 г. №  864 Положения о федеральном 
казначействе» [10]. Основной задачей органов федераль-
ного казначейства было установлено исполнение фе-
дерального бюджета, а  также, на тот момент, осущест-
вление предварительного, текущего и  последующего 
контроля над его исполнением.

Приказом Минфина России от 14.12.1999 г. №  91н [11] 
была утверждена Инструкция о  порядке ведения учета 
доходов федерального бюджета и  распределения в  по-
рядке регулирования доходов между бюджетами разных 
уровней бюджетной системы Российской Федерации, ко-
торая является до настоящего времени базовым доку-
ментом при исполнении федерального бюджета по до-
ходам. Издано и частично действует по настоящее время 
огромное количество иных межведомственных и  ведом-
ственных нормативных актов, регулирующих отдельные 
вопросы по исполнению федерального бюджета.

Наконец, с вступлением в силу с 2000 г. Бюджетного 
кодекса Российской Федерации [12] правовое регулиро-
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вание исполнения федерального бюджета в Российской 
Федерации получило законченный вид. Чрезвычайно 
важно, что БК РФ установлен принцип единства кассы, 
предусматривающий зачисление всех поступающих до-
ходов и поступлений из источника финансирования де-
фицита бюджета на единый счет бюджета и  осущест-
вление всех расходов также с  единого счета бюджета. 
При этом запрещается совершение операций со сред-
ствами федерального бюджета, минуя систему балан-
совых счетов федерального казначейства. Таким об-
разом, сложилась современная система «казначейского 
исполнения федерального бюджета», характеризуемая 
соблюдением принципа единства кассы и  совершением 
всех операций по исполнению федерального бюджета 
в  системе балансовых счетов федерального казначей-
ства.

Таким образом, на основании изложенного можно сде-
лать вывод о  том, что всю историю развития законода-
тельства об исполнении российского государственного 
бюджета можно разбить на три укрупненных и  доста-
точно самостоятельных периода:

1) первый этап (с  1917 г. по 1990 г) начался с  беспо-
рядка в  финансовой сфере по итогам революции 1917 г. 
Однако, уже приблизительно через десять лет (1927–28 гг.) 
принято решение о  создании Государственного банка 
РСФСР, на который легли полномочия по кассовому ис-
полнению государственного бюджета, утвержден на самом 
высоком уровне принцип единства кассы, который после-
довательно реализовывался вплоть до начала 1990-х гг.;

2) второй этап (с 1990 по настоящее время) характери-
зуется современным порядком исполнения государствен-
ного бюджета.
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Теория и практика расторжения договора возмездного оказания услуг  
для государственных или муниципальных нужд
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Данная статья посвящена рассмотрению теоретических и практических выкладок, касающихся вопроса растор-
жения договоров возмездного оказания услуг, заключаемых в рамках контрактной системы.

Ключевые слова: договор возмездного оказания услуг, контрактная система, причины расторжения договоров, ста-
тистика расторжения договоров, государственные и муниципальные контракты.

В последние несколько лет, в связи с возникающими вы-
зовами глобальной экономики вопрос расторжения 

заключенных договоров приобретает особую актуаль-
ность. В  2019–2020  годах на исполнении обязательств по 
огромному спектру видов договоров отразилось принятие 
эпидемиологических мер по борьбе с  эпидемией вируса 
ковид. Карантинные меры значительно увеличили логи-
стические расходы по доставке товаров и материалов для 
выполнения работ и  оказания услуг. Отмена массовых 
культурных и спортивных мероприятий повлекла необхо-
димость изменения и расторжения уже заключенных дого-
воров. Несмотря на то, что большинство судов не признали 
ситуацию пандемии форс-мажорной, за этим последовало 
увеличение количества расторжения договоров.

Впоследствии, в  связи с  началом специальной во-
енной операции и  введением недружественными стра-
нами санкций, ситуация усугубилась в связи с отказом по-
ставлять ряд товаров в Российскую Федерацию. Наиболее 
сильно это отразилось на сфере строительства, поскольку 
в  связи с  ростом логистических издержек и  изменением 
курса иностранных валют, значительно выросла цена на 
строительные материалы.

По сходным причинам проблемы в  процессе испол-
нения договоров возникают не только со стороны постав-
щиков, но и  заказчиков, в  том числе государственных. 
В  связи с  изменением приоритетов, могут быть внесены 
изменения в  государственный бюджет, в  следствие чего 
происходит отзыв лимитов бюджетирования Заказчиков, 
что также приводит к невозможности исполнения заклю-
ченных договоров и их расторжению в последствии.

Данные масштабные изменения, ограничения и ослож-
нение связей с  контрагентами также затронули без пре-
увеличения все сферы бизнеса и  привели к  увеличению 
количества расторгнутых договоров, в том числе в сфере 
возмездного оказания услуг.

Договоры возмездного оказания услуг пронизывают 
буквально все сферы жизни общества. Не является ис-
ключением и сфера закупок для государственных или му-
ниципальных нужд.

Гражданский кодекс Российской федерации со-
держит ряд случаев, в которых договор возмездного ока-
зания услуг может быть расторгнут. К таким случаям от-
носят, в частности, расторжение договора по соглашению 
сторон, расторжение договора на основании решения суда 

и расторжение путем немотивированного отказа одной из 
сторон договора от его исполнения, при условии возме-
щения другой стороне фактически понесенных ею рас-
ходов. [1]

Часть 8 статьи 95 Федерального закона №  44-ФЗ прак-
тически повторяет текст гражданского кодекса. В ней до-
пустимыми для расторжения контракта случаями на-
званы соглашение сторон, решение суда и односторонний 
отказ стороны контракта от исполнения контракта [2].

По данным АИС «Мониторинг», собранным за 2017–
2019 годы, процедурой расторжения по тому или иному 
основанию заканчивается практически каждый пятый 
заключенный контракт в  рамках Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ 
и услуг для государственных и муниципальных нужд».

Несколько иная ситуация наблюдается в  части дого-
воров, заключенных в рамках Федерального закона «О за-
купках товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц». За тот же период, усредненное значение доли 
расторгнутых договоров от числа заключенных составило 
примерно 11%.

Согласно данным сводного аналитического отчета [3] 
о результатах мониторинга закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и  муниципальных 
нужд, а также закупок товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц за период с 2018 по 2022 г., на-
блюдается тенденция увеличения количества расторг-
нутых договоров.

В частности, в 2018 году было расторгнуто 452 тысячи 
государственных контрактов, в то время как в 2022 году 
данный показатель равен уже 791 тысяче.

При этом наибольшее количество, а  именно в  98% 
случаев, договоры расторгаются по соглашению сторон, 
в 1,9% договоров расторгаются в одностороннем порядке 
и всего 0,1% договоров были расторгнуты в результате су-
дебных разбирательств

Данное распределение причин характерно в целом для 
всех рассмотренных периодов и  изменяется год от года 
незначительно. Указанное распределение подтвержда-
ется и данными аналитического доклада Аналитического 
центра при Правительстве Российской Федерации за май 
2021 года. [4] В частности, по данным доклада, в 2019 году 
по соглашению сторон было расторгнуто 97,64% дого-
воров.



«Молодой учёный»  .  № 44 (543)   .  Ноябрь 2024  г.90 Юриспруденция

Обращая внимание на столь огромный процентный 
отрыв указанного выше основания, авторы доклада при-
водят и проверяют гипотезу о том, что причиной высокой 
доли расторжения контрактов по соглашению сторон яв-
ляются недобросовестные действия заказчиков. Связано 
это, прежде всего, со случаями, когда в объявленной кон-
курентной процедуре победителем признается незна-
комый, «не свой», участник, с которым не имелось пред-
варительных договоренностей. Однако, проведенный 
авторами доклада корреляционный анализ не подтвердил 
статистическую зависимость между недобросовест-
ностью заказчиков и  вероятностью расторжения кон-
трактов. Анализ вероятности расторжения договоров 
по соглашению сторон заключенных со «своими» и  «не 
своими» подрядчиками также не указал на наличие какой 
бы то ни было устойчивой связи. Таким образом, предло-
женная авторами гипотеза не была подтверждена.

Несмотря на то, что на долю такого основания растор-
жения контрактов приходится меньше всего случаев, су-
дебная практика в  сфере расторжения контрактов за-
ключенных в  рамках госзакупок достаточно обширна. 
Интересным, как нам кажется, будет рассмотреть при-
меры рассмотрения судебных дел, демонстрирующие на 
практике наличие случаев расторжения договора по на-
званным нами ранее причинам.

В частности, дело №  А67–4918/2021, рассмотренное Ар-
битражным судом Томской области [5]. По исковому заяв-
лению акционерного общества «Консалтингстройинвест» 
к федеральному государственному автономному образо-
вательному учреждению высшего образования «Нацио-
нальный исследовательский Томский государственный 
университет» было предъявлено требование о  растор-
жении контракта №  0365100014120000002 от 04.12.2020 на 
выполнение работ по объекту: «Строительство учебно-
лабораторного корпуса Национального исследователь-
ского Томского государственного университета на месте 
аварийного корпуса по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 49».

В ходе разбирательства сторонами было принято ре-
шение о  заключении мирового соглашения, в  соответ-
ствии с которым стороны признают, что основанием для 
расторжения контракта стали «непредвиденные и  не-
преодолимые обстоятельства существенного увели-
чения рыночной стоимости строительных материалов, 
конструкций, изделий и  оборудования, цена которых 
в  сметной документации Контракта учтена по феде-
ральным расценкам, подлежащих поставке Подрядчиком, 
имевшие место в период с декабря 2020 г. по дату растор-
жения Контракта и повлекшие превышение величины не-
обходимых расходов Подрядчика по его исполнению над 
размером компенсации таких расходов Заказчиком и раз-
мером сметной прибыли». Суд утвердил указанное ми-
ровое соглашение и расторг контракт.

В рассмотренном арбитражным судом Иркутской об-
ласти деле под №  А19–20260/2020 [6], заказчик — государ-
ственное учреждение «центр обеспечения деятельности 
в  области гражданской обороны и  пожарной безопас-

ности забайкальского края» обратилось с  иском к  по-
ставщику — обществу с ограниченной ответственностью 
ПСК «РЕМСТРОЙ» о  расторжении контракта №  172–20 
от 05.11.2020 на поставку быстровозводимых модульных 
зданий пожарных депо в  связи с  существенным измене-
нием обстоятельств. Из фабулы дела становится ясно, 
что существенным изменением обстоятельств стало при-
нятие решения Департаментом ГО ПВ Забайкальского 
края об отзыве финансирования вышеуказанного кон-
тракта, в связи с чем заказчик был вынужден обратиться 
к поставщику с предложением о расторжении контракта. 
Поставщик, сославшись на уже понесенные им расходы, 
от подписания соглашения отказался.

Суд пришел к  выводу, что при фактическом прекра-
щении финансирования заказчик вправе требовать рас-
торжения договора в связи с существенным изменением 
обстоятельств на основании статьи 451 Гражданского ко-
декса Российской Федерации и  в  соответствии с  усло-
виями заключенного между сторонами договора и  иск 
был удовлетворен.

Доля расторжения контрактов по основанию одно-
стороннего отказа от исполнения обязательств в  общем 
объеме также не велика. Изложенный в уже приводимом 
нами ранее аналитическом отчете анализ судебной прак-
тики, говорит о  том, что основной причиной необосно-
ванного расторжения контрактов со стороны заказчика 
является в  первую очередь некомпетентность. Связано 
это с включением в контракт некорректных условий, не-
качественным составлением технической документации, 
подчас прямо препятствующей эффективному испол-
нению договора. Второй причиной авторы доклада назы-
вают недобросовестное поведение заказчика с целью «из-
бавиться» от неугодного поставщика.

Нередки и  случаи судебных разбирательств, свя-
занные с  оспариванием одностороннего расторжения 
контрактов. Практика в этой сфере неоднородна, в зави-
симости от условий конкретного дела, суды встают как на 
сторону заказчиков, так и их контрагентов.

По материалам дела А56–13635/2021 от 
07.06.2023 г.  [7] — между обществом с  ограниченной от-
ветственностью «Снабженец-2» и государственным бюд-
жетным учреждением культуры Ленинградской области 
«Музейное агентство» был заключен государственный 
контракт на создание презентационных видеороликов 
о  различных музеях — филиалах учреждения. Контракт 
и техническое задание, являющееся его неотъемлемой ча-
стью, содержали в себе условия о сроках разработки и со-
гласования сценариев, сроков съемки роликов и  сдачи 
материалов. Подрядчик нарушил сроки согласования сце-
нариев, а  к  съемке роликов так и  не приступил, в  связи 
с  чем заказчик принял решение об одностороннем рас-
торжении договора и направил уведомление об этом кон-
трагенту.

Общество, не согласившись с  решением учреждения, 
ссылаясь на то, что причиной задержки исполнения 
условий договора являлось бездействие самого заказчика 
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по согласованию материалов, обратилось с иском о при-
знании недействительным решения об одностороннем от-
казе от исполнения контракта, где его требования были 
удовлетворены.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев 
материалы дела, не установил недобросовестности учре-
ждения, факт нарушения подрядчиком сроков оказания 
услуг признал достаточным основанием для односторон-
него отказа заказчика от исполнения контракта и отменил 
решение первой инстанции. С этим решением согласилась 
и кассация, оставив жалобу общества на решение апелля-
ционного суда без удовлетворения.

В другом [8] деле, рассмотренном тем же арбитражным 
судом Северо-западного округа, было принято противо-
положное решение. Между ООО «СтройКонтроль» и ГАУ 
«Центр занятости населения Санкт-Петербурга» был за-
ключен контракт на оказание услуг по техническому над-
зору в  процессе выполнения текущего ремонта поме-
щений в структурном подразделении Центра.

Ссылаясь на неоднократные неявки исполнителя на 
объект для освидетельствования скрытых работ и  срыв 
календарного графика производства работ, заказчик 
принял решение об одностороннем расторжении кон-
тракта и направил уведомление об этом подрядчику.

Общество, полагая, что отказ Центра от договора нару-
шает его законные права, обратилось в арбитражный суд 
с  требованием о  признании недействительным решения 
Центра. Ссылаясь на то, что со стороны заказчика при 
исполнении договора ему чинились препятствия, под-
рядчик предоставил доказательства в виде актов об отказе 
предоставить журнал работ для проверки и фотографии, 
сделанные на объекте в спорный период.

На основании предоставленных материалов, судами 
первой, апелляционной и кассационной инстанции при-
нято единогласное решение о неправомерности односто-
роннего отказа Центра от договора.

Прекращение исполнения обязательств по инициа-
тиве одной или обеих сторон — неотъемлемая часть жиз-
ненного цикла договоров в  контрактной системе. Акту-
альность теоретических, статистических и практических 
исследований в  этой сфере обуславливается, как было 
продемонстрировано в  настоящей статье, достаточно 
высокой долей расторжения контрактов в  сфере госза-
купок и существующей тенденцией к увеличению их ко-
личества. Дальнейшее изучение структуры и причин рас-
торжения контрактов позволит определить слабые места 
контрактной системы, наметить точки для ее совершен-
ствования и качественного улучшения.
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Особенности ипотеки земельных участков
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В статье рассмотрены особенности правового регулирования ипотеки земельных участков, в том числе требования 
к предмету ипотеки, основания возникновения, условия договора. Выявлены особенности, характерные для ипотеки зе-
мельных участков сельскохозяйственного назначения.
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На сегодняшний день стоимость объектов недвижи-
мости значительно выше, нежели в  предыдущие 

периоды, что обусловило популярность использования 
гражданами и организациями в качестве способа обеспе-
чения исполнения обязательств такого правового и  фи-
нансового инструмента, как ипотека. За счет заложенной 
недвижимой вещи кредитные средства выдаются под 
более низкий процент. В  связи с  этим нельзя не согла-
ситься с  позицией З. А. Ахметьяновой, отмечающей, что 
«… ипотека приобретает все большое значение и распро-
странение. Прежде всего это объясняется тем, что ипотека 
надежно защищает интересы кредитора по основному 
обязательству, предоставляя ему право в  случае невы-
полнения должником основного обязательства получить 
удовлетворение из стоимости заложенного недвижимого 
имущества» [4, с. 302].

Правовое регулирование ипотеки земельных участков 
осуществляется совокупностью нормативных правовых 
актов — ГК РФ, ЗК РФ, а  также Федеральным законом 
от 16.07.1998 г. №  102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижи-
мости)» (далее — Закон об ипотеке), положения гл. XI ко-
торого полностью посвящены особенностям ипотеки зе-
мельных участков.

Предметом ипотеки может быть земельный участок, 
который отвечает следующим требованиям:

1) на него распространяется режим частной собствен-
ности;

2) он обладает оборотоспособностью (не  исключен 
и не ограничен).

По общему правилу, ипотека земельных участков, на-
ходящихся в  государственной или муниципальной соб-
ственности, в соответствии с законом об ипотеке не допу-
скается, однако есть исключения.

Если рассматривать случаи, когда предметом ипотеки 
выступает часть земельного участка, то важным явля-
ется соблюдение ряда условий: часть земельного участка 
не может быть предметом ипотеки, если площадь состав-
ляет меньше минимального размера, и если на земельный 
участок распространяется режим общей собственности. 
Иных ограничений законодательство на сегодняшний 
день не содержит. То, что законодатель передал право 
определения минимального размера части земельного 
участка в  ведение субъектов РФ, С. П. Гришаев верно 
объясняет тем, что «количество пригодной к  использо-
ванию земли существенно различается в  различных ре-

гионах Российской Федерации. Уже в  настоящее время 
различные регионы имеют »свои« нижние и верхние пре-
делы размеров земельных участков» [5].

Различают два вида оснований возникновения ипотеки 
земельного участка — закон и договор. К случаям возник-
новения ипотеки в силу закона относятся следующие: уча-
сток продан в кредит, если договором не предусмотрено 
иное, при этом продавец становится залогодержателем 
(п. 5 ст. 488 ГК РФ); участок приобретен с использованием 
кредита или целевого займа, если законом или договором 
не предусмотрено иное. Залог возникает с момента реги-
страции права собственности заемщика, а  залогодержа-
телем выступает кредитор или заимодавец (п.  1 ст.  64.1 
Закона об ипотеке); на участке с  привлечением кредита 
строится или приобретено здание. Залог возникает с мо-
мента регистрации права на объект, и залогодержателем 
становится кредитор (ст.  64.2 Закона об ипотеке); зало-
жено нежилое помещение — тогда в  ипотеку переходит 
и доля в праве на земельный участок под ним (ст. 69 За-
кона об ипотеке).

Договор об ипотеке земельного участка должен содер-
жать описание предмета договора — земельного участка. 
Важно заметить, что ипотека возможна и в отношении зе-
мельного участка, который будет приобретен в будущем. 
В силу п. 20 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 27.06.2023 г. №  23 «О применении судами правил о за-
логе вещей» [1] в описании предмета залога будущей вещи 
можно указать сведения, позволяющие установить подле-
жащую передаче в залог вещь на момент заключения до-
говора (например, ориентировочная мощность созда-
ваемого оборудования, иные характеристики, свойства, 
описываемые, в  частности, посредством отсылки к  до-
говору о  приобретении закладываемой вещи) и  оконча-
тельно идентифицировать ее на момент возникновения 
у залогодателя прав на эту вещь.

В договоре также должны быть указаны: основание 
права залогодателя на земельный участок, обеспечиваемое 
обязательство и  денежная оценка земельного участка. 
Стоимость земельного участка определяется в  данном 
случае с  применением положений Федерального закона 
от 29.07.1998 г. №  135-ФЗ «Об оценочной деятельности 
в  Российской Федерации» и  иных принятых в  соответ-
ствии с ним актов. В случае, если рыночная стоимость зе-
мельного участка будет существенно отличаться от согла-
сованной сторонами оценочной стоимости, то в  рамках 
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судебного разбирательства по ходатайству сторон суд 
вправе пересмотреть стоимость недвижимой вещи, что 
следует из п.  6 Обзора практики рассмотрения споров, 
связанных с  применением арбитражными судами норм 
Гражданского кодекса Российской Федерации о залоге [3].

Существуют некоторые особенности, характерные для 
ипотеки земельных участков, относящихся к  категории 
сельскохозяйственных земель:

1) оценочная стоимость может быть определена на ос-
новании кадастровой без проведения оценки;

2) применение мер по обеспечению интересов про-
изводителя продукции: при обращении взыскания суд 
должен определить меры, защищающие производителя 
сельхозпродукции, который использует эту землю.

В соответствии со ст.  65 Закона об ипотеке на зе-
мельном участке, заложенном по договору об ипотеке, за-
логодатель вправе без согласия залогодержателя возво-
дить в  установленном порядке здания или сооружения, 
если иное не предусмотрено договором об ипотеке. При 
этом по общему правилу, то есть если иное не предусмо-
трено договором об ипотеке, ипотека распространяется 
на эти здания и сооружения.

На практике возможна ситуация, когда собственник 
земельного участка, обременённого ипотекой на ос-
новании договора, начал на земельном участке строи-

тельство объекта недвижимости, а  в  последующем соб-
ственник утратил возможность исполнять обязательства 
надлежащим образом и в отношении него началась про-
цедура признания его несостоятельным (банкротом).

В силу п.  9 Обзора судебной практики по спорам об 
установлении требований залогодержателей при банк-
ротстве залогодателей [2] при ипотеке земельного участка 
для целей включения требования залогодателя в  реестр 
оно считается обеспеченным залогом как самого участка, 
так и объекта незавершенного строительства, правомерно 
возведенного на данном участке после заключения дого-
вора об ипотеке. Такая позиция полностью соответствует 
принципу единства судьбы земельного участка и  объ-
ектов, прочно с ним связанных (п. 5 ч. 1 ст. 1 ЗК РФ).

Таким образом, ипотека земельных участков обладает 
своими особенностями. В качестве предмета ипотеки, как 
правило, выступают земельные участки, находящиеся 
в  частной собственности и  не ограниченные в  обороте. 
Отдельные особенности присущи ипотеке сельскохозяй-
ственных земельных участков. В  частности, стоимость 
таких объектов может быть оценена на основании све-
дений о  кадастровой стоимости, а  при обращении взы-
скания на такой земельный участок учитываются инте-
ресы производителя сельхозпродукции и  принимаются 
соответствующие меры по их защите.
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В данной статье рассматривается правовое регулирование нарушений, которые могут быть допущены при возве-
дении объекта недвижимости, при передаче объекта участнику долевого строительства имеет существенные недо-
статки.
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Долевое строительство, как одно из видов организации 
жилищно-строительной сферы, играет весомую роль 

в  урегулировании жилищной проблемы в  России. Чётко 
устроенная система позволит привлечь инвестиции 
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в  данную область с  одновременным обеспечением гра-
ждан доступным жильём [1].

Однако, несмотря на бесспорную значимость данной 
системы, правовое регулирование нарушений, которые 
могут быть допущены при возведении объекта недвижи-
мости, при передаче объекта участнику долевого строи-
тельства имеет существенные недостатки, которые тре-
буют отдельного внимания.

Если в целом говорить о правовом регулировании, то 
это, прежде всего система норм и правил, регулирующих 
общественные отношения в различных сферах жизни об-
щества. Оно осуществляется с  помощью законодатель-
ства, правоприменительной практики и других правовых 
актов (механизма правового регулирования), направ-
ленных на упорядочение поведения людей, организаций 
и органов власти.

Под механизмом регулирования подразумевают си-
стему специальных юридических средств, при помощи ко-
торых осуществляется правовое регулирование.

Договор участия в  долевом строительстве может яв-
ляться инструментом, который способен регулировать, 
с правовой точки зрения, отношения, связанные с приоб-
ретением жилья у застройщика в еще не созданном объ-
екте недвижимости.

На сегодняшний день имеется юридические противо-
речия при установлении ответственности застройщика за 
нарушения, которые допущены им при возведении объ-
екта недвижимости, при передаче объекта участнику до-
левого строительства.

На основании части 9 статьи 4 Федерального закона от 
30 декабря 2004 г. №  214-ФЗ «Об участии в долевом строи-
тельстве многоквартирных домов и иных объектов недви-
жимости и о внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации» (далее — 214-ФЗ) 
к  отношениям, вытекающим из договора, заключен-
ного между гражданином и  застройщиком используется 
нормы права регламентированные в  законе о  защите 
прав потребителей в  части, не урегулированной 214-ФЗ. 
При этом с 01 сентября 2024 года законодатель дополнил 
данную статью и акцентировал внимание на том, что вы-
шеуказанным законом устанавливается исчерпывающий 
перечень мер, которые могут быть применены в  рамках 
гражданско-правовой ответственности [2].

Но при этом ни 214-ФЗ, ни в каком-либо другом нор-
мативно-правовом акте не регламентированы взаимо-
отношения застройщика и,  например, муниципального 
образования как сторона сделки. Более того нет даже спе-
циальной нормативной базы, регулирующей взаимоотно-
шения участников долевого строительства, в случае если 
они оба являются юридическими лицами.

Согласно пункта  1 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 28.06.2012 №  17 «О рассмотрении судами 
гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» 
отношения, где с  одной стороны выступает гражданин, 
а  с  другой — организация, либо индивидуальный пред-
приниматель, осуществляющие продажу товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг, являются отношениями, 
регулируемыми Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Законом Российской Федерации от 07  февраля 
1992 года №  2300–1 «О защите прав потребителей» и дру-
гими федеральными законами [3].

Таким образом, если сторона сделки будет физиче-
ское лицо, то к таким отношениям ранее применялись как 
нормы Гражданского законодательства, Закона о  защите 
прав потребителей, так и нормы 214-ФЗ, а если стороной 
сделки будет юридическое лицо, то к таким отношениям 
применялись и  применяются нормы Гражданского зако-
нодательства и 214-ФЗ.

Также необходимо отметить, что с  принятием поста-
новления Правительства Российской Федерации от 29 де-
кабря 2023 г. №  2380 «Об установлении особенностей пере-
дачи объекта долевого строительства участнику долевого 
строительства» (далее — постановление), которое своим 
пунктом 2 установило, что к отношениям, связанным с пе-
редачей объекта долевого строительства участнику до-
левого строительства по договору, заключенному гра-
жданином, применяются исключительно положения 
214-ФЗ [4]. Данное постановление строго ограничило воз-
можность дольщика пользоваться правами, предоставлен-
ными ему законом о защите прав потребителей.

Ранее, если застройщик передавал физическому лицу, 
как стороне договора долевого участия объект, качество 
которого не соответствовало условиям договора, требо-
ваниям технических регламентов, проектной докумен-
тации и  градостроительных регламентов, а  также обяза-
тельным требованиям согласно части  1 статьи  7 214-ФЗ, 
то дольщик, в соответствии с законом о защите прав по-
требителей и 214-ФЗ, по своему выбору мог потребовать 
от застройщика:

— безвозмездного устранения выявленных недо-
статков;

— соразмерного уменьшения цены договора;
— возмещения своих расходов на устранение недо-

статков.
Теперь постановлением регламентирована необходи-

мость в  первую очередь обратиться с  требованием к  за-
стройщику о  безвозмездном устранении выявленных 
недостатков, и  только в  случае, если застройщик их не 
устранил, дольщик может обращаться с иными требова-
ниями.

Новизной является и то, что для физических лиц, со-
общение о вводе в эксплуатацию многоквартирного дома 
или предложение о  переносе срока сдачи объекта за-
стройщик может направить на электронный адрес доль-
щика, который должен быть указан в  договоре. Также 
в постановлении говориться о том, что при обнаружении 
весомых недостатков объекта перед подписанием переда-
точного акта физическое лицо и застройщик должны со-
ставить специальный акт осмотра объекта, в котором они 
должны прописать все выявленные недостатки.

Если недостатки объекта не считаются существен-
ными, их вписывают в  акт приёма-передачи в  качестве 
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подлежащих безвозмездному устранению застройщиком, 
и отказаться от составления передаточного акта дольщик 
не вправе. На полное и  безвозмездное устранение всех 
выявленных недостатков у  застройщика будет 60 кален-
дарных дней, иначе дольщик вправе обратиться либо 
с иском в суд, либо к застройщику о снижении цены до-
говора.

И главное, что в постановлении не двусмысленно на-
писано об исключительном применении только 214-ФЗ 
при регулировании отношений, связанных с  передачей 
объекта долевого строительства дольщикам — физиче-
ским лицам

Что же касается порядка, который конкретно регла-
ментировал обращение любого юридического лица с тре-
бованием к застройщику о безвозмездном устранении вы-
явленных недостатков, так он до настоящего времени не 
появился.

Один из законов, который в  какой-то степени регла-
ментирует порядок за ненадлежащее исполнение обя-
занностей застройщика в рамках договора долевого уча-
стия является Федеральный закон от 5  апреля 2013 г. 
№  44-ФЗ «О  контрактной системе в  сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», который обуславливает послед-
ствия за некачественную поставку товара, единственное 

он применим к государственными, муниципальными за-
казчикам [5].

В рамках контракта заключенного для участия в  до-
левом строительстве государственные или муници-
пальные заказчики могут руководствоваться нормами 
44-ФЗ и  нижеуказанного постановления в  целях взы-
скание денежных средств за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение обязательств застройщика.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения застройщиком обязательств, предусмотренных 
контрактом, за исключением просрочки исполнения обя-
зательств (в том числе гарантийного обязательства), пред-
усмотренных контрактом, размер штрафа устанавлива-
ется в  соответствии с  Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.08.2017 г. №  1042 [6].

Учитывая вышеуказанное постановление, общая 
сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение Застройщиком обязательств, преду-
смотренных контрактом, не может превышать цену кон-
тракта.

Таким образом, данные особенности подчеркивают 
важность соблюдения законодательства застройщиками 
и их ответственность перед участниками долевого строи-
тельства, что, в свою очередь, способствует защите прав 
и интересов дольщиков.
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Особенности удостоверений сделок и завещаний нотариусом
Жукова Алина Валерьевна, студент магистратуры

Тамбовский государственный технический университет

Актуальным для гражданского оборота действием яв-
ляется сделка, правовые основы которой закреплены 

в Гражданском кодексе РФ [1].
В соответствии со ст. 153 ГК РФ сделками признаются 

действия граждан и  юридических лиц, направленные на 
установление, изменение или прекращение гражданских 
прав и  обязанностей. Односторонней считается сделка, 
для совершения которой в  соответствии с  законом, 
иными правовыми актами или соглашением сторон не-
обходимо и достаточно выражения воли одной стороны. 
Для заключения договора необходимо выражение согла-
сованной воли двух сторон (двусторонняя сделка) либо 
трех или более сторон (многосторонняя сделка).

Статья  158 ГК РФ определяет, что сделки соверша-
ются устно или в письменной форме (простой или нота-
риальной). Сделка в нотариальной форме должна быть со-
вершена посредством изготовления единого документа, 
подписанного лицом или лицами, совершающими сделку, 
и удостоверенного нотариусом или специально уполномо-
ченным лицом по правилам, предусмотренным Основами 
законодательства Российской Федерации о нотариате [2].

Статья  163 ГК РФ устанавливает, что нотариальное 
удостоверение сделки означает проверку законности 
сделки, в том числе наличия у каждой из сторон права на 
ее совершение, и осуществляется нотариусом или долж-
ностным лицом, имеющим право совершать такое нота-
риальное действие, в  порядке, установленном законом 
о нотариате и нотариальной деятельности (Основы зако-
нодательства Российской Федерации о нотариате).

Нотариальное удостоверение сделок обязательно: в слу-
чаях, указанных в законе; в случаях, предусмотренных со-
глашением сторон, хотя бы по закону для сделок данного 
вида эта форма не требовалась. Если нотариальное удосто-
верение сделки в соответствии с п. 2 ст. 163 ГК РФ, а именно 
в случаях, предусмотренных соглашением сторон, хотя бы 
по закону для сделок данного вида эта форма не требова-
лась, является обязательным, несоблюдение нотариальной 
формы сделки влечет ее ничтожность.

Только нотариальное удостоверение придает по-
следним указанным сделкам правовую законную силу.

Как вывод укажем, что нотариус удостоверяет сделки, 
которые в  соответствии с  законом установлена обяза-
тельная нотариальная форма. При этом, в  соответствии 
со ст. 53 Основ законодательства Российской Федерации 
о  нотариате по желанию лица, обратившегося к  нота-
риусу, последний может удостоверять и иные сделки. Де-
лается это для того, чтобы повысить достоверность сделки 
и сопутствующих ее обстоятельств.

Все вышеуказанные нотариальные действия осущест-
вляются в  основном по следующим направлениям: удо-

стоверение договоров, удостоверение доверенностей 
и удостоверение завещаний.

Статья  54 Основ законодательства Российской Феде-
рации о нотариате указывает, что при совершении сделки 
нотариус обязан разъяснить сторонам смысл и значение 
представленного ими проекта сделки и проверить, соот-
ветствует ли его содержание действительным намерениям 
сторон и не противоречит ли требованиям закона.

Статья  57 Основ законодательства Российской Феде-
рации о нотариате определяет, что нотариус удостоверяет 
завещания дееспособных граждан, составленные в  соот-
ветствии с  требованиями законодательства РФ и  лично 
представленные ими нотариусу. При этом удостоверение 
завещаний через представителей не допускается.

Относительно доверенностей отметим, что нотариус 
вправе удостоверять доверенности как от имени одного 
лица, так и от имени нескольких лиц, а также как на имя 
оного лица, так и на имя нескольких лиц.

Законодательство РФ устанавливает обязательные 
случаи нотариального удостоверения для определенных 
видов сделок: п. 1 ст. 185.1 ГК РФ; п. 3 ст. 187 ГК РФ; п. 3 
ст. 339 ГК РФ; п. 5 ст. 349 ГК РФ; п. 6 ст. 349 ГК РФ; п. 1 
ст. 389 ГК РФ; п. 4 ст. 391 ГК РФ; п. 1 ст. 452 ГК РФ; п. 2 
ст. 429 ГК РФ; ст. 584 ГК РФ [3]; ст.ст. 1124, 1137, 1139 ГК 
РФ  [4]; п.  4 ст.  1130 ГК РФ; ст.  58 Основ законодатель-
ства РФ о нотариате; п. 3 ст. 35 Семейного кодекса РФ [5]; 
п.  2 ст.  38 Семейного кодекса РФ; ст.  41 Семейного ко-
декса РФ; ст. 100 Семейного кодекса РФ; ст. 42 ФЗ «О го-
сударственной регистрации недвижимости» [6]; ст. 54 ФЗ 
«О  государственной регистрации недвижимости»; п.  11 
ст.  21 ФЗ «Об обществах с  ограниченной ответственно-
стью» [7]; п. 2 ст. 22 ФЗ «Об обществах с ограниченной от-
ветственностью»; ч. 2 ст. 6 ФЗ «О хозяйственных партнер-
ствах» [8]; ч. 3 ст. 12 ФЗ «О хозяйственных партнерствах»; 
ч. 1 ст. 8 ФЗ «Об инвестиционном товариществе» [9].

При удостоверении сделок нотариус обязан совершить 
следующие действия, предусмотренные ст.ст. 16, 22, 42, 43, 
44, 44.1, 46, 50, 54 Основ законодательства Российской Фе-
дерации о нотариате:

— установить личности обратившихся;
— установить правосубъективность обратившихся;
— разъяснить смысл сделки обратившимся;
— проверить содержание сделки законодательству РФ;
— сообщить обратившимся о  последствиях нотари-

ального удостоверения сделки;
— вслух зачитать обратившимся содержание сделки;
— проверить подписание сделки собственноручно об-

ратившимися;
— удостоверить сделку; взыскать пошлину за удосто-

верение сделки;
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— зарегистрировать сделку в  реестре нотариальных 
действий;

— выдать обратившимся нотариально удостове-
ренную сделку.

Законодательство РФ (статья 1118 ГК РФ) устанавли-
вает, что физическое лицо вправе распорядиться (только 
лично) своим имуществом на случай смерти, посредством 
представления нотариусу теста завещания или изложения 
воли о распоряжении имуществом в случае смерти.

Нотариус проверяет дееспособность обратившегося за 
удостоверением завещания гражданина и только в случае 
его полной дееспособности удостоверяет завещание.

Завещание является односторонней сделкой и состав-
ляется в  письменной форме. Несоблюдение письменной 
формы влечет недействительность завещания.

Законодательство РФ (ч. 5 ст. 1 Основ законодательства 
Российской Федерации о  нотариате, п.  7 ст.  1125 ГК РФ, 
п. 1 ст. 1127 ГК РФ, п. 2 ст. 1128 ГК РФ) определяет случаи, 
когда удостоверение завещаний помимо нотариуса допу-
скается другими лицами.

Отметим, что допускается удостоверение завещания 
любым нотариусом независимо от места проживания гра-
жданина (завещателя)

Завещатель имеет право удостоверенное нотариусом 
завещание отменить или изменить его неограниченное 
количества раз. Делается это также через нотариальные 
действия в письменной форме.

При обращении к нотариусу лица по поводу удостове-
рения завещания нотариус в  первую очередь устанавли-
вает личность и выясняет дееспособность этого лица.

Отметим, что нотариус обязан до удостоверения заве-
щания прочитать его вслух в  целях убеждения соответ-
ствия воли и волеизъявления заявителя.

Для удостоверения завещания требуется присутствие 
только завещателя. Присутствие иных лиц не является 
обязательным, но по желанию завещателя они могут при-
сутствовать. Завещание составляется и нотариально удо-
стоверяется в  двух экземплярах, один из которых после 
нотариального удостоверения вручается завещателю, 
второй экземпляр завещания хранится у нотариуса.
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В статье автором рассматривается специфика договора об оказании услуги по организации перевозки груженных 
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На территории Российской Федерации существует не-
достаточность развития существующих железнодо-

рожных станций ОАО «РЖД», испытывающих периоди-
ческие, но частые затруднения в перевозочном процессе. 
Увеличение объема перевозок железнодорожным транс-
портом происходит значительно быстрее, чем возра-
стание пропускной способности вагонопотоков на стан-
циях.

Настоящее положение дел указывает о  необходи-
мости новых идей и  программ развития для регулиро-
вания работы и  повышение мощностей железнодорож-
ного транспорта, которые потребуют большого внимания 
организации работы на местах, которые обеспечивают 
взаимодействие с  путями необщего пользования и  сни-
жение эксплуатационных расходов при простое местного 
вагона.

На железнодорожной сети ОАО «РЖД» основополага-
ющим и стратегически важным является реализация про-
екта развития Восточного полигона, который объявлен 
полигоном опережающего развития. К основным задачам 
указанного проекта является увеличение объемов между-
народных железнодорожных контейнерных перевозок 
с повышением мощности обработки вагонопотоков. В на-
стоящее время ОАО «РЖД» проводит системную работу 
по выходу на рынок транспортно-логистических услуг 
Азиатско-Тихоокеанского региона в  сегменте контей-
нерных перевозок, а именно организации транзитных ин-
термодальных перевозок.

Отсюда вытекает одна из приоритетных стратегиче-
ских целей ОАО «РЖД», а  именно — повышение про-
пускной и  перерабатывающей способности сети же-
лезных дорог на фоне увеличения объема грузовых 
перевозок. Поскольку в настоящее время проводится мо-
дернизация локомотивного парка в связи с чем увеличи-
лась мощность локомотивов, отсюда возникает возмож-
ность увеличить длину грузовых поездов. В то же время 
строительство новых железнодорожных путей в  парках 
станций реализовывает одну из важнейших стратегиче-
ских задач ОАО «РЖД», а именно — развитие длинносо-
ставного движения. Актуальность которого в настоящее 
время рассматривается как эффективный инструмент, 
с  помощью которого можно будет повысить провозные 

способности участков и направлений, а также производи-
тельность локомотивов и  локомотивных бригад, допол-
нительно формируется резерв пропускной способности 
и  обеспечивается сокращение потребления энергоре-
сурсов на тягу поездов. Но, при этом стоит отметить, что 
процесс формирования длинносоставных поездов тре-
бует дополнительного количества путей для накопления 
составов [2].

Позитивный экономический эффект парка станции 
при реализации маршрутных перевозок возникает за счет 
сокращения оборота вагона, поскольку при маршрутной 
перевозке таких поездов не возникает трата времени на 
переработку вагонопотока, при этом в  пути следования 
поезда будут исключительно технические операции по 
смене локомотивов и локомотивных бригад. Следует от-
метить сокращение потребности в  локомотивах и  локо-
мотивных бригад в результате применения календарного 
планирования при формировании длинносоставных кон-
тейнерных поездов с  прицепными группами. Снижение 
количества поездов на графике движения сокращает по-
требность в локомотивах и локомотивных бригадах, сни-
жает расход топлива и электрической энергии, сокращает 
количество скрещений поездов на однопутных линиях. 
Повышение эффективности перевозочного процесса 
обеспечивает увеличение провозной способности сети 
железных дорог в условиях ограничения инвестиционных 
ресурсов в среднесрочной перспективе [2].

Для освоения возрастающих объемов перевозок необ-
ходимо, чтобы к моменту увеличения их в направлении 
Восточного полигона имелось достаточное путевое раз-
витие на станциях, а  также отлаженная технология ра-
боты каждой станции с  целью минимизации простоев 
и  увеличения объемов перевозок. В  настоящее время 
не все станции на дальневосточном направлении могут 
принимать длинносоставные поезда (100 усл. ваг.), так 
как им не позволяет уровень путевого развития. Но для 
пропуска длинносоставных поездов удлинение путей 
требуется только на станциях выполнения технических 
операций, а  их развитие планируется в  ближайшем бу-
дущем [3].

Только за первый квартал 2024 года ОАО РЖД испы-
тывают новую технологию: контейнерные поезда увели-
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чили до 71 условного вагона. Итого только на Восточном 
полигоне за январь — февраль отгрузка контейнеров 
возросла на 11%, если сравнивать показатель с прошло-
годним. Отмечается, год назад длина контейнерных по-
ездов составляла в среднем 57 условных вагонов. За счет 
увеличения длины контейнерного поезда до 71 условного 
вагона произошло условное увеличение до 2–2,5 поездов 
в сутки [1].

Отдельно следует отметить договор об оказании 
услуги по организации перевозки груженных и порожних 
контейнеров в составе контейнерного поезда при форми-
ровании поезда на путях общего пользования станции 
отправления, поскольку происходит регулирование взаи-
моотношений между субъектами (грузоотправитель и пе-
ревозчиком в  лице ОАО «РЖД») при организации пе-
ревозок груженных и  порожних контейнеров в  составе 
контейнерного поезда в  соответствии с  графиком дви-
жения поездов, по направлениям также предусмотренных 
таким договором.

Предметом договора являются:
– для формирования контейнерного поезда прямым 

маршрутным сообщением необходимо соблюдение 
условной длины поезда, данный показатель может иметь 
вариативность в зависимости от маршрута (в среднем — 
от 57 до 71 условных вагонов). Под условным вагоном 
в  настоящей Технологии понимается вагон, длина ко-
торого составляет 13,92 метра  [1], что примерно равно 
длине 40-футовой фитинговой платформы;

– при приемке к  перевозке контейнеров в  составе 
контейнерного поезда допускается отклонение длины 
контейнерного поезда от объявленной в  сторону умень-
шения на один физический вагон независимо от его типа 
и длины;

– в рамках настоящего договора осуществляется 
формирование контейнерного поезда на путях общего 
пользования станции отправления силами и  средствами 

ОАО «РЖД» длиной и на условиях, установленными на-
стоящим договором;

– ОАО «РЖД» оказывает услугу организации пере-
возки контейнерного поезда по графику с согласованным 
временем (в часах) отправления и прибытия по графику, 
согласованному в  соответствии с  настоящим договором 
и/или приложению к нему.

Ключевые обязанности сторон в  рамках такого типа 
договора:

– со стороны ОАО «РЖД»:
а) формировать контейнерный поезд на путях общего 

пользования;
б) обеспечивать проставление в  перевозочных доку-

ментах отметок «Контейнерный поезд»;
– со стороны Клиента:
а) направлять обращение на формирование контей-

нерного поезда в  соответствии с  настоящим договором 
и приложениям к нему;

б) осуществлять своевременную и полную оплату всех 
платежей, связанных с оказанием услуг по настоящему до-
говору;

в) предоставлять информацию об изменениях в  со-
ставе владельцев Клиента.

Кроме того, следует отметить, что порядок расчета 
производится в  настоящее время через личный кабинет 
организации-Клиента и его ЕЛС (единый лицевой счет), 
который формируется в  результате заключения согла-
шения между Клиентом и  ОАО «РЖД» в  лице ТЦФТО. 
С  одной стороны, данный переход на оплату через ЕЛС 
упрощает порядок расчета, однако, с другой стороны, не 
дает возможности Клиенту своевременно опротестовать 
те или иные списания, поскольку они производятся в од-
ностороннем порядке со стороны ОАО «РЖД». В случае 
несогласия со стороны Клиента, последний будет выну-
жден обратиться с претензией и ожидать законный срок 
для урегулирования спора и корректировки списания.
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В данной статье рассмотрена проблематика развития туристической сферы Российской Федерации. Раскрыто по-
нятие «безопасность туризма», а также дано определение термина «сертификация». В статье обращается внимание 
на высокую значимость сертификации туристской деятельности, которая будет выступать основой безопасного ту-
ризма и позволит значительно повысить уровень качества услуг.

Ключевые слова: сертификация, безопасность, туристская деятельность, качество услуг, нормативные акты, про-
блемы.

Certification of tourism activities as the basis of safe tourism in Russian Federation

This article explores the challenges facing the tourism sector in the Russian Federation. It explains what «safety in tourism» means 
and defines «certification». The author highlights the crucial role of certification in the field of tourism, arguing that it will serve as the 
foundation for safe tourism and significantly enhance the quality of services.
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Российская Федерация обладает высоким туристским 
потенциалом, на ее территории сосредоточены уни-

кальные природные и  рекреационные ресурсы, объекты 
национального и мирового культурного и исторического 
наследия, проходят важные экономические, спортивные 
и культурные события. Во многих регионах представлен 
широкий спектр потенциально привлекательных турист-
ских объектов. Однако Россия не является страной мас-
сового въезда туристов, сфера туризма развивается очень 
медленно, а инвесторы не спешат вкладывать свои сред-
ства в эту сферу.

Решением указанных проблем может послужить пере-
смотр политики государственного регулирования в сфере 
туризма, повышение требований к безопасности и каче-
ству услуг, а также введение обязательной сертификации 
туристской деятельности.

Большую роль в повышении въездного туризма играет 
«безопасность туризма», а  также высокий уровень каче-
ства оказываемых услуг.

Безопасность в  туризме — понятие многогранное. 
Первым и основным аспектом обеспечения безопасности 
туриста является наличие договора на все предостав-
ляемые услуги между туристским предприятием и тури-
стом, в котором первое обязуется качественно и безопасно 
организовать отдых клиента на основании своих дого-
воров с  перевозчиком, принимающей стороной, туропе-
ратором, гостиницами, экскурсионными бюро, пунктами 
питания, аккредитации в МИД России, посольствах [1].

Совсем по-иному при условии выполнения Феде-
рального закона №  132-ФЗ звучит термин «безопасность 
в  туризме» для активных видов туризма: пешеходного, 
велосипедного, горного, лыжного, для всех видов само-
деятельного туризма. Здесь мы подразумеваем в  первую 

очередь «донесение полной и  достоверной информации 
о предлагаемых услугах, о мерах личной безопасности до 
каждого клиента», а уже потом личную безопасность ту-
риста. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. №  390-ФЗ 
«О  безопасности» определяет основные принципы и  со-
держание деятельности по обеспечению безопасности го-
сударства, общественной безопасности, экологической 
безопасности, безопасности личности, иных видов без-
опасности, предусмотренных законодательством РФ, 
полномочия и  функции федеральных органов государ-
ственной власти, органов государственной власти субъ-
ектов РФ, органов местного самоуправления в  области 
безопасности и  статус Совета безопасности Российской 
Федерации [1].

В обеспечении безопасности туризма огромную роль 
играет сертификация туристской деятельности. На-
личие сертификата не только является гарантией пре-
доставления безопасной услуги, но и  определяет уро-
вень качества услуг. Система сертификации становится 
важным государственно-частным инструментом регули-
рования, способствующим усилению конкуренции, раз-
витию экспорта, защите от недобросовестных участников 
рынка и предоставлению высококачественных продуктов 
и услуг.

Сертификаций называется процедура, проводимая 
уполномоченным органом, который подтверждает или 
отклоняет соответствие продукции и  услуг организации 
Госстандартам РФ.

Основной целью сертификации является защита по-
требителей туристских услуг от недобросовестной дея-
тельности организаций, оказывающих данные услуги; 
защита жизни, здоровья и  имущества туриста; подтвер-
ждение соответствия показателей качества туристского 
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обслуживания; формирование благоприятной обще-
ственной, правовой и  экономической среды для интен-
сивного развития туристского и  гостиничного бизнеса; 
выработка мер государственной поддержки туризма как 
важного сектора экономики.

Согласно законодательству Российской Федерации, су-
ществуют два вида сертификации: обязательная и добро-
вольная.

Обязательная сертификация — подтверждение упол-
номоченным органом сертификации соответствия нацио-
нальным стандартам реализации продукции или услуг 
требованиям безопасности жизни и  здоровья потреби-
теля.

Добровольная сертификация — подтверждение соот-
ветствия конкретным национальным регламентам или 
регламентам Таможенного союза или иным регламентам 
уполномоченным органом сертификации по инициативе 
организации, предоставляющей туристские услуги [2].

В настоящее время не существует обязательного ли-
цензирования для туроператоров и  турагентов, а  также 
сертификация носит лишь добровольный характер. Доб-
ровольная сертификация туристской деятельности за-
креплена в Федеральном законе «О техническом регулиро-
вании» от 27.12.2002 N184-ФЗ. Проведение сертификации 
будет гарантировать, что услуги соответствуют установ-
ленным стандартам и обладают необходимым качеством. 
Сертификация туристических услуг представляет собой 
процесс, при котором подтверждается, что они отвечают 
установленным стандартам качества. Для письменного 
подтверждения этого, выдается специальный документ, 
называемый сертификатом соответствия, который под-
тверждает соответствие уровня качества услуг туристиче-
ской организации, имеющимся стандартам. Проведение 
подобной сертификации дает возможность увеличить ко-
личество клиентов и  партнеров, сделать туристическую 
организацию более конкурентоспособной, а  также под-
твердить, что предоставляемые ею услуги, работы и про-
дукты, отвечают требуемому стандартами качеству.

В мировой практике добровольное подтверждение со-
ответствия национальным стандартам власть и  бизнес 
рассматривают как важнейший фактор инновационного 
развития, добросовестной конкурентной борьбы и дина-
мичного продвижения новых товаров, технологий и услуг. 
Стандартизация, с одной стороны, открывает для соответ-
ствующей стандарту продукции/услуги большие возмож-
ности для ее реализации на рынке, а с другой, закрывает 
этот рынок для продукции/услуги, не соответствующей 
этому стандарту.

Международным критерием качества являются Ев-
ропейский гостиничный стандарт (EUHS), Европейский 
стандарт кафе (EUCS), Европейский ресторанный стан-
дарт (EURS). Пройдя процедуру сертификации, гости-
ница, кафе, ресторан, получает легальную возможность 
использования символики Евросоюза с  указанием кате-
гории — «звездности». В  ближайшие годы соответствие 
объекта европейским стандартам и наличие европейского 

сертификата качества станет определяющим фактором, 
влияющим на выбор как иностранных, так и  россий-
ских потребителей. В России уже появляются уникальные 
предложения для предприятий сферы туризма, гости-
ничного и  ресторанного бизнеса, основанные на между-
народных стандартах качества ISO-9000, относящихся 
к туристской деятельности и сфере услуг. Разработчиком 
международных стандартов качества и органом сертифи-
кации является Европейская экономическая палата тор-
говли, коммерции и промышленности (EEIG).

В условиях добровольности заставить участников 
рынка руководствоваться стандартами невозможно. Од-
нако преимущества соответствия установленным стан-
дартам очевидны: это повышение качества, безопасности 
и  в  результате — конкурентоспособности туристских 
услуг; возможность использования готовых технических 
решений, содержащихся в  стандартах, и  сокращения за-
трат малого и среднего бизнеса на их создание собствен-
ными усилиями. Это, наконец, цивилизованный путь ве-
дения бизнеса.

В условиях, когда сертификация является добро-
вольной, заставить участников рынка следовать установ-
ленным нормам и требованиям представляется сложной 
задачей. Тем не менее, преимущества, которые предостав-
ляет соответствие стандартам, заложенным сертифика-
цией, неоспоримы. Во-первых, соблюдение стандартов 
значительно повышает качество туристических услуг, что, 
в  свою очередь, способствует их безопасности. Это осо-
бенно важно в  туристической отрасли, где доверие кли-
ентов играет ключевую роль. Высокое качество услуг не 
только удовлетворяет потребности клиентов, но и повы-
шает конкурентоспособность компаний на рынке, по-
зволяя им выделяться среди множества предложений.

Кроме того, стандарты часто содержат готовые техни-
ческие решения и  рекомендации, которые могут суще-
ственно упростить работу малых и средних предприятий. 
Вместо того чтобы тратить время и ресурсы на разработку 
собственных решений, компании могут использовать уже 
проверенные и  эффективные подходы, что, в  свою оче-
редь, сокращает затраты и  время на внедрение новых 
услуг и технологий. Это особенно актуально для начина-
ющих предпринимателей, которые могут не иметь доста-
точных ресурсов для разработки собственных стандартов.

Также стоит отметить, что следование установленным 
стандартам способствует формированию цивилизован-
ного делового климата. Это создает условия для честной 
конкуренции, где компании могут сосредоточиться на 
улучшении своих услуг и  удовлетворении потребностей 
клиентов. В  конечном итоге, это приводит к  улучшению 
имиджа всей отрасли и повышению доверия со стороны 
потребителей.

Таким образом, несмотря на добровольный характер 
соблюдения стандартов, их преимущества не только оче-
видны, но и критически важны для устойчивого развития 
туристического рынка. Хочется отметить, что внедрение 
обязательной сертификации услуг может стать ключевым 
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фактором, способствующим не только росту отдельных 
компаний, но и развитию всей отрасли в целом, что в ко-
нечном итоге приносит пользу как бизнесу, так и клиентам.

Заключение. По итогам выполненного исследования, 
автор приходит к выводу, что при введении обязательной 
сертификации в  туристской деятельности возрастет ка-
чество оказываемых услуг, повысится безопасность ту-

ризма, что в свою очередь окажет положительное влияние 
на въездной туризм. Также обязательная сертификация 
поможет повысить конкурентоспособность компаний, 
предоставляющих туристические услуги. Компании 
смогут рассчитывать на государственную поддержку по 
отдельным направлениям турбизнеса, расширять свою 
сферу деятельности.
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Статья посвящена анализу и тенденциям развития дальнейшей деятельности бюро кредитных историй в Россий-
ской Федерации. Несмотря на то, что система бюро кредитных историй несовершенна, автор видит перспективы их 
успешного развития в России. Отмечается, что система бюро кредитных историй в настоящее время активно рефор-
мируется. Автор выделяет ряд актуальных проблем, влияющих на успешную деятельность бюро кредитных историй. 
В статье определены пути решения указанных проблем деятельности бюро кредитных историй. Сделан вывод о необхо-
димости дальнейшего реформирования действующего законодательства, регламентирующего деятельность бюро кре-
дитных историй.

Ключевые слова: бюро кредитных историй, кредитная история, заемщик, источник формирования кредитной ис-
тории, единая база данных, обмен информацией о заемщиках, идентификация заемщика.

Actual problems of Credit History Bureaus in the Russian Federation

The article is devoted to the analysis and trends in the development of further activities of credit history bureaus in the Russian 
Federation. Despite the fact that the system of credit bureaus is imperfect, the author sees the prospects for their successful develop-
ment in Russia. It is noted that the system of credit bureaus is currently being actively reformed. The author identifies a number of 
pressing problems affecting the successful activities of credit bureaus. The article defines ways to solve these problems of the activity of 
credit bureaus. It was concluded that it is necessary to further reform the current legislation governing the activities of credit bureaus.

Key words: credit history bureaus, credit history, borrower, source of credit history, unified database, exchange of information 
about borrowers, borrower identification.

По различным оценкам экспертов российские бюро 
кредитных историй (далее по тексту — БКИ обеспе-

чивают потребности рынка кредитования на 50–75% в за-
висимости от региона России. Постепенно БКИ начинают 
приобретать весомую роль в  процедуре принятия ре-
шения банками в отношении потенциальных заемщиков. 
Это напрямую связано с реформированием системы БКИ 

(сокращение их по количеству и централизация), налажи-
ванием процедур их взаимодействия с  банками, а  также 
активным ростом информации о заемщиках.

Однако, по мнению некоторых экспертов, БКИ все же 
так и  не смогли органично вписаться в  банковскую си-
стему и финансовую жизнь граждан [1, с. 24]. И, на наш 
взгляд, с  таким мнением стоит согласиться, поскольку 
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факторов, влияющих на сложившуюся ситуацию, до-
вольно много.

Во-первых, отсутствие единой базы данных по заем-
щикам, как единого информационного пространства, 
что, безусловно, позволило бы банкам, как пользователям 
кредитных историй заемщиков, путем обмена инфор-
мацией между бюро проверять заемщиков более полно-
ценно, на разных уровнях и при минимуме расходов. Од-
нако, с учетом конкурентности такой деятельности среди 
БКИ — такой обмен пока проблематичен [2, c. 35]. В на-
стоящее время, как нами уже указывалось, идет активное 
реформирование системы БКИ путем их сокращения 
(в  настоящее время действует 5 БКИ), что предопреде-
ляет высокую степень консолидация информации (более 
90% информации о  кредитных историях сосредоточено 
в крупнейших БКИ).

Поэтому основным современным направлением для 
решения данной проблемы является создание единой си-
стемы обмена данными между БКИ, единого стандарта 
обмена информацией, расширение спектра услуг, предо-
ставляемых БКИ, в т. ч. за счет предоставления аналити-
ческих услуг и  дополнительных сервисов — применения 
скоринговой оценки заемщиков, расчета уровня долговой 
нагрузки.

Во-вторых, недостаточное качество информации, по-
лучаемой пользователями кредитных историй. В  связи 
с  отсутствием требований к  прямому взаимодействию 
между БКИ, а  также консолидированной базы данных 
о заемщиках, пользователи могут получать как дублиро-
ванную (информация об одних и тех же кредитах может 
дублироваться в  нескольких БКИ), так и  неполную ин-
формацию о кредитной истории контрагентов [3, с. 69].

Необходимо отметить, что в  настоящее время полу-
чение исчерпывающей информации о кредитной истории 
заемщика возможно любой заинтересованной стороной 
в  несколько этапов: обращение в  Центральный каталог 
кредитных историй за сведениями, в каких БКИ хранятся 
кредитные истории заемщика; запрос кредитных историй 
в каждом из БКИ.

Недостаточная достоверность информации, поступа-
ющей в кредитные бюро, обусловлена, в том числе, про-
блемами идентификации субъектов кредитной истории 
(отсутствием возможности выверки титульных частей 
кредитных историй на основании информации феде-
ральных органов исполнительной власти, например, Пен-
сионного фонда России).

Как сопутствующую проблему, следует выделить право 
каждого БКИ самостоятельно определять порядок фор-
мирования сведений, входящих в  состав кредитных ис-
торий, что приводит к несопоставимости данных, содер-
жащихся в отдельных БКИ.

Для решения обозначенных проблем требуется рас-
ширение состава информации для оценки финансовых 
возможностей и  платежной дисциплины заемщиков 
путём расширения источников получения данных, суще-
ственных для формирования кредитных историй и  рас-

чета скоринговых баллов за счет: федеральных органов 
исполнительной власти; компаний, оказывающих услуги 
(в т. ч. страховых организаций, магазинов, платёжных си-
стем). Кроме того, видится необходимость повышение ка-
чества идентификации субъектов кредитных историй, 
в  т. ч. путём наделения Банка России полномочиями по 
обмену информаций с федеральными органами исполни-
тельной власти в  целях выверки титульных частей кре-
дитных историй.

В-третьих, проявляется и  сопутствующая проблема — 
проблема обновления информации о  заемщике в  режиме 
реального времени. Как правило, информация обновля-
ется с  опозданием в  несколько месяцев. Такая ситуация 
напрямую связана с  тем, что система взаимоотношений 
«Банк-БКИ» несовершенна. Финансовые организации 
слепо доверяют информации от БКИ, которая не часто об-
новляется по заемщикам, не перепроверяя ее достовер-
ность. Да и  сами банки, как, впрочем, и  иные источники 
формирования кредитной истории (далее — ИФКИ) недоб-
росовестно выполняют свои обязанности по предостав-
лению достоверной и полной информации о заемщике.

Заметим, что Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. 
№  218-ФЗ «О кредитных историях» регламентирует про-
цедуру исправления неверных сведений в кредитной ис-
тории заемщика  [4]. Важно, что исправлять ошибки 
в этом случае может сам заемщик через БКИ, либо может 
обратиться непосредственно к ИФКИ, если направление 
этой информации в бюро кредитных историй указанным 
источником подтверждено данными закрытой части кре-
дитной истории (п.  3 с.  8 ФЗ О  КИ). Однако, проблема 
в том, что банки и другие ИФКИ без официального пись-
менного запроса клиента исправлять свои ошибки не обя-
заны и не несут за них конкретного наказания, что на се-
годняшний день только усложняет ситуацию, в  случае 
недостоверной информации в КИ.

Для решения проблемы обновления информации ду-
мается необходимо расширять состав поставщиков ин-
формации о заёмщиках [5, с. 61]. В дополнение к существу-
ющим поставщикам такой информации, обозначенным 
в ФЗ О кредитных историях, их состав можно расширить 
за счет привлечения путём наделения Банка России пол-
номочиями по обмену информаций с федеральными орга-
нами исполнительной власти в целях выверки титульных 
частей кредитных историй, например, Пенсионный фонд 
РФ, Федеральная налоговая служба и т. п. Расширение со-
става поставщиков информации о  заемщиках возможно 
также и  с  учетом привлечения страховых организаций 
и  иных, оказывающих традиционные услуги. Возможно 
расширение информационной базы за счет сети Ин-
тернет, посредством социальных сетей, операторов со-
товой связи и т. п.

В-четвертых, в последнее время особенно актуальной 
является борьба с  незаконными запросами кредитных 
историй, поскольку с  31  января 2019  года стало воз-
можно дважды в год бесплатной получить кредитные от-
четы из БКИ в режиме online с идентификацией при по-
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мощи подтвержденной учетной записи портала Госуслуг. 
Это упростило получение кредитных отчетов и одновре-
менно вскрыло в  них большое количество незаконных 
(несанкционированных) запросов КИ. Проблема кро-
ется в  том, что основную часть КИ кредитная органи-
зация может получать только при наличии действующего 
согласия на запрос КИ. Данное согласие обычно предо-
ставляется именно при подаче заявки на какой-либо кре-
дитный продукт и  действует до 6 месяцев. Если за этот 
срок заемщику одобрили получение кредитного про-
дукта и был оформлен соответствующий договор, то срок 
действия согласия сохраняется до окончания срока дей-
ствия договора. В  целом, такая ситуация позволяет кре-
дитным организациям злоупотреблять запросами на КИ. 

Решение — это проблемы видится во внедрении системы 
оперативного получения кредитных историй и  сокра-
щение сроков действия согласия заемщика на запрос КИ.

Подводя итог вышеизложенному, отметим, что реали-
зация указанных направлений невозможна без внесения 
соответствующих изменений в  действующее законода-
тельство, которые явятся дополнительным стимулом раз-
вития рынка БКИ в среднесрочной перспективе, а также 
будут способствовать более точной оценке рисков заем-
щиков, прежде всего — физических лиц. Данные фак-
торы позволят достигнуть таких целей, как рост креди-
тования населения на фоне снижения закредитованности 
граждан, повышение оперативности и  доступности пре-
доставления услуг БКИ.
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Исследование посвящено анализу залога как способа обеспечения исполнения обязательств. Установлено, что ука-
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В условиях развития рыночных отношений членами 
общества совершаются сделки различного характера. 

В то же время для функционирования стабильной эконо-
мической системы, снижения возможных рисков участ-
ников рынка и  повышения доверия контрагентов друг 
к другу применяется различные способы обеспечения ис-
полнения обязательств.

Правовому регулированию обеспечения исполнения 
обязательств посвящена гл.  23 ГК РФ. В  силу ст.  329 ко-
декса законодателем установлено, что исполнение обяза-
тельств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удер-
жанием вещи должника, поручительством, независимой 
гарантией, задатком, обеспечительным платежом и  дру-

гими предусмотренными законом или договором спосо-
бами.

На сегодняшний день одним из самых популярных спо-
собов обеспечения исполнения обязательств выступает 
залог. При этом следует согласиться с  мнением З. А. Ах-
метьяновой, что «относительно правовой природы зало-
говых отношений и,  соответственно, права залога среди 
отечественных исследователей единого мнения нет»  [7, 
с. 138], залог рассматривается как правовое явление, об-
ладающее двойственной правовой природой.

В рамках настоящего исследования нами будет рас-
смотрена именно обеспечительная функция залога. В су-
дебной практике отмечается, что «целью института залога 
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является обеспечение исполнения основного обязатель-
ства, а содержанием права залога является возможность 
залогодержателя в установленном законом порядке обра-
тить взыскание на заложенное имущество в случае неис-
полнения основного обязательства должником» [4].

Залог, будучи одним из ключевых способов обеспе-
чения исполнения обязательств, предоставляет креди-
тору возможность в  случае нарушения обязательства 
должником получить компенсацию за счет стоимости за-
ложенного имущества, при этом с определенным преиму-
ществом перед другими кредиторами залогодателя (п.  1 
ст.  334 ГК РФ). Для достижения этой цели заложенное 
имущество может быть реализовано как на основании ре-
шения суда, так и во внесудебном порядке, а вырученные 
от продажи такого имущества средства будут направлены 
на погашение задолженности. Например, в деле, рассмо-
тренном Московским городским судом, указано, что «по-
скольку ответчики не исполнили обеспеченное залогом 
обязательство по кредитному договору, применительно 
к положениям п. 1 ст. 348, ст. 350 ГК РФ требование истца 
об обращении взыскания на заложенное имущество явля-
ется правомерным» [6].

Альтернативно, вместо продажи заложенного имуще-
ства кредитор вправе оставить предмет залога у себя, но 
допустимо это только в  случаях, предусмотренных за-
коном (п.  1 ст.  334 ГК РФ). К  примеру, если повторные 
торги по продаже движимой вещи были признаны несо-
стоявшимися (п. 5 ст. 350.2 ГК РФ). Стороны договора за-
лога недвижимости также могут договориться о том, что 
залогодержатель вправе оставить имущество себе (ст. 59.1 
Закона об ипотеке).

Залог является акцессорным, то есть дополнительным 
обязательством по отношению к основному обязательству 
(п. 19 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 
30.10.2007 г. №  120 [2]). Как указывает Е. А. Суханов, залог 
действует только до тех пор, пока существует основное 
обязательство, его прекращение автоматически аннули-
рует залог [9].

Заметим, что в  судебной практике довольно часто 
встречаются споры по поводу признания обременения 
в  отношении недвижимой вещи отсутствующим в  связи 
с  прекращением обязательства, обеспеченного залогом. 
Например, Седьмой кассационный суд при рассмотрении 
дела №  88–8578/2023 установил, что истец ссылался на то, 
что его обязательства по договору займа прекращены на 
основании вступившего в  законную силу решения суда, 
в связи с чем прекратился и залог спорных объектов не-
движимости в  связи с  прекращением обеспеченного за-
логом обязательства. Требования были удовлетворены 
судом первой инстанции и поддержаны двумя последую-
щими инстанциями [3].

Следовательно, можно резюмировать, что залог харак-
теризуется такими важными признаками, как залоговый 
приоритет, который обеспечивает ему преимущество 
при удовлетворении требований кредиторов, следование 
за имуществом, то есть переход залогового права вместе 
с вещью, и эластичность, позволяющая изменять условия 
залога в зависимости от судьбы основного обязательства. 
Как отмечает Д. А. Плющева, «если у должника хватает ак-
тивов для погашения всех долгов перед кредиторами (т. е. 
ситуация банкротства отсутствует), то у кредитора отсут-
ствует необходимость прибегать к реализации залогового 
приоритета. Данный механизм приобретает гигантское 
значение в ситуации, когда общей стоимости имущества 
должника недостаточно для удовлетворения всех требо-
ваний кредиторов, и он становится банкротом» [8, с. 431].

Следует заметить, что в законодательстве нет конкрет-
ного перечня требований, которые могут обеспечиваться 
залогом, а также нет и прямых запретов, направленных на 
исключение каких-либо видов обязательств из числа обес-
печиваемых залогом. Указанное соответствует принципу 
свободы договора, закрепленному в ст. 1 и 421 ГК РФ.

В силу п.  28 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 27.06.2023 г. №  23 [1] залог может использоваться как 
для обеспечения денежных, так и неденежных обязательств. 
Так, залогом может быть обеспечено обязательство, которое 
возникло даже из неосновательного обогащения.

Если рассматривать вопрос о  том, в  каком объёме 
залог может обеспечивать то или иное обязательство, то 
в  ст.  337 ГК РФ законодатель установил, что залог обес-
печивает требование в том объеме, какой оно имеет к мо-
менту удовлетворения, в  частности, включая проценты, 
неустойку, возмещение причиненных просрочкой ис-
полнения обязательства убытков, а  также возмещение 
необходимых расходов залогодержателя на содержание 
предмета залога и  расходов, связанных с  обращением 
взыскания на предмет залога и  его реализацией. Иное 
может быть согласовано сторонами в договоре или прямо 
указано законом. Так, к примеру, в судебной практике есть 
случаи, когда залогом обеспечивалось требование о воз-
врате полученных денежных средств по кредитному дого-
вору, а также процентов за пользование денежными сред-
ствам при его недействительности [5].

Таким образом, залог есть один из ключевых и эффек-
тивных способов обеспечения исполнения обязательств. 
Его акцессорная природа и  обеспечительная функция 
позволяют кредиторам защитить свои интересы и  ми-
нимизировать риски при неисполнении взятых на себя 
обязательств должником. Залог позволяет получить удо-
влетворение требований из стоимости заложенного иму-
щества, причем приоритетно перед другими кредиторами 
такого должника.
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В статье рассматриваются проблемы состава преступления, обозначаемые в юридической литературе и имеющие 
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Исследование научно-практических проблем со-
става преступления важно как для теории уголов-

ного права, так и  для практики его применения. Состав 
преступления представляет собой основополагающую 
юридическую конструкцию, необходимую для квалифи-
кации деяний как преступлений. Поэтому наличие тео-
ретическим и  практических проблем состава преступ-
ления может значительно повлиять на правоприменение. 
Ошибки в квалификации, в свою очередь, могут привести 
к  серьезным правовым и  социальным последствиям, 
среди которых — вынесение несправедливых приговоров, 
снижение доверие к суду и др.

Само понятие «состав преступления» неоднозначно ин-
терпретируется в юридической литературе. Усугубляет си-
туацию отсутствие законодательного определения состава 
преступления в Уголовном кодексе РФ [1] (далее — УК РФ).

Вопрос о трактовке «состава преступления» до сих пор 
вызывает оживленные дискуссии в  юридической науке, 
в которой сложились три основных подхода к его пони-
манию [4, с. 31]. Первый подход рассматривает состав как 
научную абстракцию — теоретическую модель, включа-
ющую объект, объективную сторону, субъект и  субъек-
тивную сторону. Приверженцы данного подхода называет 

его «юридической фикцией», которая помогает анализи-
ровать общие черты преступлений. Однако применение 
абстракции для квалификации конкретных деяний явля-
ется достаточно спорным.

Второй подход акцентирует внимание на нормативный 
характер состава, рассматривает его как законодательную 
конструкцию, формально описывающую обязательные 
элементы преступления. Приверженцы этого подхода 
считают состав средством правовой квалификации реаль-
ного акта [6, с. 52], что, по мнению Н. Ф. Кузнецовой, сни-
жает социальную значимость состава [5, с. 484].

Третий подход трактует состав как структуру преступ-
ления, раскрывающую его общественную опасность. При-
верженцы данного подхода определяет его как систему 
обязательных и  факультативных элементов, что делает 
этот подход более универсальным и  приспособленным 
к практическому применению.

В настоящее время юридическая наука утвердила, что 
основой уголовной ответственности является деяние, об-
ладающее всеми признаками состава преступления, пред-
усмотренного уголовным законом. При этом важно отме-
тить, что состав преступления и  само деяние не следует 
отождествлять.
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Состав преступления представляет собой правовую 
модель, лишенную непосредственной предметности; уго-
ловная ответственность ориентирована на реальное по-
ведение лица, нарушившего закон. Это деяние служит 
основанием для ответственности и  порождает соответ-
ствующие правовые последствия. Состав преступления, 
будучи сложной конструкцией, включает различные эле-
менты и  признаки, которые детально характеризуют его 
структуру.

Не менее значимыми являются практически про-
блемы, с которыми правоприменители сталкиваются при 
попытке применить положения законодательства о  со-
ставе преступления. Так, правоприменители нередко не-
правильно определяют те или иные элементы состава пре-
ступления.

Наличие проблемы неправильного определения объ-
екта преступления судами вызывает все больше беспо-
койства. По данным статистики, каждая десятая ошибка 
квалификации преступления связана именно с этим эле-
ментом состава преступления  [3, с.  84]. Важно отме-
тить, что объект преступления представляет собой те 
общественные отношения, на которые посягает совер-
шенное деяние. Если в  результате деяния не наруша-
ются законные интересы, то оно не может считаться пре-
ступным, и  возникающие споры могут быть отнесены 
к другим правовым категориям (например, к правонару-
шениям).

Объект преступления включает факультативные при-
знаки, такие как предмет и  потерпевший. Эти признаки 
имеют значение только в том случае, если они четко ука-
заны в  законодательстве. Установление признаков пред-
мета преступления может быть затруднительным, по-
скольку оно требует применения специальных экспертиз. 
Например, в делах, касающихся наркотиков, необходимо 
подтвердить, что изъятое вещество относится к категории 
наркотических или психотропных, а в случаях кражи ху-
дожественных ценностей — их особую ценность (куль-
турную значимость).

Ярким примером ошибки в  судебной практике явля-
ется дело, рассматривавшееся в Бежицком районном суде 
города Брянска в 2006 году. Деяние обвиняемого в краже 
картины не получило должной оценки со стороны след-
ственных органов и  суда. Квалификация преступления 
основывалась исключительно на оценочной стоимости 
картины в  100  тысяч рублей, правоприменители про-
игнорировали ее художественную ценность. В  резуль-
тате суд признал похищенный предмет предметом искус-
ства, не проведя полного анализа. Позднее кассационным 
определением квалификация была изменена на более со-
ответствующую (кражу), что подчеркивает важность 
корректного определения объекта преступления право-
применителями [2].

Неправильное определение объективной стороны пре-
ступления представляет собой еще одну серьезную про-
блему. Объективная сторона включает в себя деяние, по-
следствия и  причинную связь, а  также такие факторы, 
как время, место, условия и орудия совершения преступ-
ления. Ошибки в  квалификации часто связаны с  непра-
вильным определением способов совершения преступ-
лений. В частности, часто возникают ошибки, связанные 
с неправильной квалификацией деяний в качестве кражи, 
мошенничества, грабежа и разбоя.

При анализе субъективной стороны преступления 
правоприменители также часто сталкиваются с  трудно-
стями. Сложности возникают при разграничении косвен-
ного умысла и  неосторожности, а  также в  установлении 
мотива и  цели преступления. Кроме того, причинами 
ошибок в  квалификации становятся неверное опреде-
ление формы вины, неясность в  указании вида умысла 
или неосторожности и неверное установление факульта-
тивных признаков. Для эффективного правоприменения 
необходим тщательный анализ субъективной стороны 
преступления, что поможет избежать ошибок в квалифи-
кации.

Таким образом, теория о составе преступления требует 
дальнейшей проработки и уточнения с целью достижения 
единого подхода к  тем или иным понятиям, квалифика-
циям и  т. п. В  частности, было установлено отсутствие 
единого подхода к определению понятия «состав преступ-
ления», а также неверное отождествление этого понятия 
с  понятием «основание уголовной ответственности». На 
практике правоприменители при попытке применить по-
ложения законодательства о составе преступления стал-
киваются с проблемами, которые ведут к ошибкам в ква-
лификации содеянного. Квалификационные ошибки при 
определении того или иного элемента состава преступ-
ления часто возникают из-за недостаточной теоретиче-
ской подготовки правоприменителей, слабого понимания 
правовых терминов и  неверного толкования закона. 
К причинам таких ошибок также могут относиться несо-
вершенство законодательства, частые изменения норма-
тивных актов и наличие бланкетных норм, а также пере-
грузка и дефицит кадров в правоохранительных органах. 
Ошибки могут зарождаться еще на стадии предваритель-
ного расследования (когда следователи и дознаватели до-
пускают неточности), которые затем находят отражение 
в  судебных решениях. Проблема неверного определения 
элементов состава преступления требует комплексного 
подхода. Первым шагом должно стать повышение уровня 
теоретической подготовки правоприменителей путем 
углубленного изучения элементов состава преступления. 
Также необходимы регулярные курсы повышения квали-
фикации, чтобы правоприменители могли своевременно 
обновлять знания.
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В структуре государственной власти любой страны су-
дебная власть играет уникальную роль. Она возникла 

в  результате естественного эволюционного процесса го-
сударства и  общества, отвечая на врожденное стрем-
ление людей к справедливости в урегулировании споров 
между ними. Судебная власть является ключевым фак-
тором в  определении правовой жизни общества и  сло-
жившегося правопорядка, обеспечивая возможность раз-
решения правовых конфликтов через обращение к ней.

Процесс упорядочения публично-правовых отношений 
в контексте судебной власти в России, в научной литера-
туре рассматривается как совокупность трех этапов:

На первом этапе происходит актуализация обще-
ственной потребности в  профессиональном судейском 
корпусе, способном осуществлять функции судебной 
власти. Этот этап в  развитии судебной власти, и  свя-
занных с  ней публично-властных отношений, часто со-
провождает собой расширение территории государства, 
увеличение численности населения, а  значит и  управ-
ленческого аппарата, вынужденного решать все более 
сложные задачи. Это, в свою очередь, предполагает углуб-
ляющуюся специализацию чиновников и выделение среди 
них тех, кто занимается осуществлением судебной власти 
на профессиональной основе [7, c. 57].

Самостоятельная судебная власть появляется в России 
в ходе судебной реформы 1864 г., осуществленный на ос-
нове идей французского просветителя Ш. Л. Монтескье. 
В  целом XIX  век характеризуется качественным измене-
нием существующей судебной системы. Реформы, по-
водившиеся в  этот период, носили в  целом демократи-
ческий, либеральный характер, способствуя серьезной 
трансформации всего общества

На втором этапе, после Октябрьской революции про-
изошли коренные изменения в  организации судебной 

власти. Суды как ее носители были поставлены под 
жесткий контроль со стороны партийных органов. Как 
верно отмечает Н. А. Колоколов, в  советский период 
«стояла задача создания такого аппарата, где суд функ-
ционировал бы не по закону, а по революционным сооб-
ражениям» [2, c. 52].

На третьем этапе происходит интериоризация ценно-
стей и  законов, принимается кодекс, регламентирующей 
поведение людей. На данном этапе законодательно за-
крепляется статус судей и  принимается основной закон 
государства, в  котором провозглашаются принципы су-
дебной власти.

Основы существующей системы судоустройства были 
заложены в  принятой в  1991  году Концепции судебной 
реформы. Ее авторы смогли довольно четко сформули-
ровать цели и направления реформирования внутренней 
организации судебной власти. В  коренной перестройке, 
по мнению авторов Концепции, нуждалась не только сама 
судебная система, но и  связанные с  ней институты. Ав-
торы Концепции судебной реформы были намерены под-
нять социальный и  правовой статус судебной власти, 
обеспечить реальную ее независимость от других госу-
дарственных структур [7, c. 58].

Принятие Концепции судебной реформы стимулиро-
вало научный интерес к  этой теме. Внимание исследова-
телей привлекло как само понятие судебной власти и пра-
восудия, так и  принципы их осуществления, структура 
судебной системы и  перспективы ее развития. В  центре 
внимания оказалась и сама судебная реформа в России. Со-
гласно основному закону государства, судебная власть про-
возглашается независимой и представлена совокупностью 
органов — судов, образующих судебную систему Россий-
ской Федерации. Судебная власть в рамках установленных 
законом процедур самостоятельно и независимо от других 



“Young Scientist”  .  # 44 (543)  .  November 2024 109Jurisprudence

государственных органов реализует властные полномочия 
по рассмотрению и разрешению юридических споров.

Институционализация судебной власти продолжилась 
и в начале нового тысячелетия. В ходе судебной реформы, 
начавшейся в 1991 году, последовательно изменяются су-
ществовавшие ранее органы судебной власти, возникают 
новые органы, властные и правовые институты. Одним из 
них стал созданный в 2013 году Суд по интеллектуальным 
правам. Создание такого органа отвечало потребностям 
общества, столкнувшегося с  резким скачком в  развитии 
информационных технологий и актуализацией вопросов 
защиты интеллектуальной собственности.

Вопросам судебной власти посвящено достаточно 
большое количество исследований. Дискуссия о  зна-
чении, содержании и  сути судебной власти, ее взаимо-
действии с  другими ветвями власти ведется достаточно 
активно, что видно по количеству научных публикаций, 
в  которых авторы рассматривают этот институт с  раз-
личных позиций. Необходимо сразу же отметить, что су-
дебная власть, как и любая другая государственная власть, 
имеет свои символы, о  чем прямо указывается в  дей-
ствующем законодательстве: на здании судов устанав-
ливается Государственный флаг Российской Федерации, 
а в зале судебных заседаний помещаются изображение Го-
сударственного герба Российской Федерации и  Государ-
ственный флаг Российской Федерации, и  это подчерки-
вает ее особую значимость [2, c. 63].

В соответствии с ч. 1 ст. 3 Конституции Российской Фе-
дерации единственным источником власти в Российской 
Федерации является многонациональный народ. Часть 2 
этой же статьи устанавливает, что народ осуществляет 
свою власть непосредственно, а также через органы госу-
дарственной власти и  органы местного самоуправления. 
Эти положения более подробно раскрываются в  ст.  32 
Конституции Российской Федерации. Но вместе с  тем 
форма участия народа в реализации судебной власти яв-
ляется принципиально иной по сравнению с осуществле-
нием власти через органы государственного и  муници-
пального управления [3].

Эта форма реализуется посредством права граждан на 
участие в отправлении правосудия, в соответствии с ч. 5 
ст.  32 Конституции Российской Федерации и  ст.  8 Феде-
рального конституционного закона от 31  декабря 1996 г. 
№  1-ФКЗ «О  судебной системе Российской Федерации». 
При этом ч. 2 этой статьи говорит о том, что участие в от-
правлении правосудия является гражданским долгом, 
что, несомненно, поднимает на более высокий уровень 
само право на участие в осуществлении правосудия, по-
скольку в этом находят свое подтверждение ранее выска-
занные мнения о  том, что суд является социальным ин-
ститутом [5].

Необходимо отметить, что современное российское 
законодательство, регулирующее судебную деятельность, 
не разъясняет, что следует понимать под судебной вла-
стью, на что указывает Ю. А. Лукичев: «Следует отме-
тить, что четкого правового определения термина »су-
дебная власть« в  российском законодательстве пока нет. 
Поэтому в некоторых работах, посвященных правоохра-
нительным органам, термин »судебная власть« трактуется 
исходя из различных оснований — либо функциональных 
(как полномочия), либо институциональных (как система 
судебных органов или конкретный суд)» [4, c. 25]. Это за-
мечание является справедливым, поскольку российскому 
законодательству в  сфере регулирования судебной дея-
тельности в значительной мере свойствен декларативный 
подход. Так, например, ст. 1 Федерального конституцион-
ного закона от 31  декабря 1996 г. №  1-ФКЗ «О  судебной 
системе Российской Федерации» называется «Судебная 
власть». В  ней законодатель, не раскрывая, что следует 
понимать под судебной властью, указывает, кем осуще-
ствляется судебная власть в  Российской Федерации, де-
кларирует самостоятельность судебной власти и ее неза-
висимость от законодательной и исполнительной власти, 
а также перечисляет виды судопроизводства, посредством 
которых осуществляется судебная власть [5]. При этом по 
неясной причине в этот перечень не вошло арбитражное 
судопроизводство, несмотря на то что в ч. 2 ст. 118 Кон-
ституции Российской Федерации указанный вид судопро-
изводства присутствует [3]. По всей видимости, в данном 
случае мы имеем дело с недоработкой со стороны законо-
дателя, которая до настоящего времени не устранена.

Полномочия судов всегда зависят от их места в  су-
дебной иерархии. Так, например, у мирового судьи одни 
полномочия, у судьи суда субъекта Федерации — другие.

Основное назначение судов — осуществление право-
судия, как при рассмотрении дел по существу, так и при 
рассмотрении материалов и  осуществлении судебного 
контроля на всех стадиях процесса. Как справедливо 
было отмечено Т. К. Рябининой, единственной юрис-
дикционной функцией судебной власти является право-
судие, заключающееся в разрешении судом в рамках пре-
доставленных ему властных полномочий, в  процедуре, 
установленной законом, путем применения общих норм 
права к  конкретным жизненным ситуациям правовых 
споров и вопросов, отнесенных Конституцией РФ и феде-
ральным отраслевым законодательством к  компетенции 
суда [6, c. 102].

Таким образом, судебная власть, в  отличие от других 
ветвей власти, является особым институтом, наделенным 
специфическими полномочиями, задача которого заклю-
чается в  осуществлении правосудия как вида государ-
ственной деятельности.
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Динамично развивающееся общество и  экономиче-
ская сфера, в  частности, требуют постоянного кри-

тического анализа налогового законодательства Рос-
сийской Федерации, административного и  уголовного 
законодательства, затрагивающих вопросы уплаты на-
логов и  сборов. Главной целью такого анализа является 
выявление проблем и поиск их скорейшего решения.

В соответствии со статьей 57 Конституции Российской 
Федерации  [1] каждый обязан платить законно установ-
ленные налоги и сборы.

Согласно п. 1 ст. 8 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации  [2] (далее — НК РФ) под налогом понимается 
обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, 
взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчу-
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ждения принадлежащих им на праве собственности, хозяй-
ственного ведения или оперативного управления денежных 
средств в целях финансового обеспечения деятельности го-
сударства и (или) муниципальных образований.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-
занности по уплате налогов российское законодатель-
ство предусматривает ответственность (п. 5 ст. 23 НК РФ) 
вид которой зависит, например, от суммы неуплаченного 
налога или субъекта правонарушения. Так, неплатель-
щики налогов могут привлекаться к  налоговой (т. е. фи-
нансовой) ответственности на основании НК РФ, к  ад-
министративной — на основании Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях  [3] 
(далее — КоАП РФ), к уголовной — на основании Уголов-
ного кодекса Российской Федерации [4], [5, с. 1552–1553].

Интересен тот факт, что в  науке уже не одно десяти-
летие ведутся споры о  самостоятельности налоговой 
ответственности. Существует два противоположных 
мнения: одни ученые выступают за то, чтобы считать на-
логовую ответственность самостоятельным видом от-
ветственности, другие же утверждают, что она является 
частью административной ответственности  [6, с.  70]. 
Данную дискуссию о, так называемом, дуализме нало-
говой ответственности породило то, что в НК РФ и КоАП 
РФ присутствуют схожие составы правонарушений (на-
пример, ст. 116 НК РФ и ст. 15.3 КоАП РФ).

На тему идентичности данных составов правонару-
шений рассуждали Власюк Е. И. и  Жадобина Н. Н., ко-
торые в результате анализа представленных статей не вы-
явили существенных различий между ними и указали на 
необходимость их объединения в одном законодательном 
акте — полагаем, в КоАП РФ, так как данные авторы вы-
сказывали мнение о  несамостоятельности налоговой от-
ветственности [7, с. 9, 12].

Мы же находим некоторые отличия. Если сравнивать 
п. 2 ст. 116 НК РФ и ч. 2 ст. 15.3 КоАП РФ, то следует за-
метить, что, во-первых, описываются два разных право-
нарушения (если по административному законодатель-
ству к  ответственности привлекаются одновременно за 
нарушение срока подачи заявления о постановке на учет 
и за ведение деятельности без постановки на учет, то по 
налоговому — только за последнее); во-вторых, данные 
составы отличаются по субъекту ответственности (ор-
ганизации и  индивидуальные предприниматели в  НК 
РФ, должностные лица в КоАП РФ); наконец, в-третьих, 
санкции указанных статей также отличаются.

Шилехин К. Е. высказывал мнение о том, что объектом 
административных и  налоговых правонарушений явля-

ются общественные отношения в  области государствен-
ного управления. Аргументация данной позиции заключа-
лась в том, что в обоих случаях государство недополучает 
причитающиеся ему средства, происходит некоторый сбой 
в налаженных финансовых механизмах, от чего ему и при-
чиняется вред, способствующий возникновению иных не-
гативных последствий. Также у автора не было сомнений 
в том, что и в НК РФ, и в КоАП РФ имеют место быть со-
ставы правонарушений в сфере налогов и сборов, однако 
при этом полагал, что субъект посягательства может быть 
привлечен только либо к административной, либо к уго-
ловной ответственности, различие между которыми про-
водится по степени общественной опасности [8, с. 48].

Мы же являемся сторонниками противоположного 
мнения, и считаем, что налоговая ответственность само-
стоятельна. Согласны с Крохиной Ю. А., которая справед-
ливо указывала на то, что НК РФ содержит собственные 
процессуальные нормы, позволяющие привлечь наруши-
теля к  ответственности, и,  следовательно, налоговая от-
ветственность не находится в зависимости от КоАП РФ [9, 
с. 244]. Кроме того, в НК РФ содержится дефиниция нало-
гового правонарушения, что также делает точку зрения об 
автономности налоговой ответственности состоятельной.

Говоря об административной ответственности за со-
вершение правонарушений в  области уплаты налогов 
и  сборов, также существует определенная процедура, 
установленная п. 1 ч. 1 ст. 28.1 КоАП РФ, в соответствии 
с которой к данному виду ответственности за неуплату на-
логов налогоплательщики привлекаются на основании со-
ставленного уполномоченным лицом протокола. Исходя 
из анализа статей главы 15 КоАП РФ, следует вывод, что 
к  административной ответственности по составам пра-
вонарушений в  области налогов и  сборов привлекаются 
только должностные и  юридические лица. Упоминания 
граждан в  санкциях вышеуказанных статей не встреча-
ется [5, с. 1554].

Резюмируя вышесказанное, автор данной работы не 
поддерживает мнение некоторых исследователей и  при-
ходит к выводу о том, что в российском законодательстве 
отсутствует необходимость перенесения составов нало-
говых правонарушений из налогового законодательства 
в  административное. Поднимаемый в  данной научной 
статье вопрос разграничения налоговых и  администра-
тивных норм является чрезвычайно важным и  акту-
альным, поскольку связан с  правильностью трактовки 
законодательной воли (так называемым, уяснением пра-
вовых норм) и  стремлением к  единообразному приме-
нению законодательства.

Литература:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с  изм., одобренными 
в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Собрание законодательства РФ, 01.07.2020, №  31, ст. 4398.

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998
3. №  146-ФЗ (ред. от 08.08.2024) // Собрание законодательства РФ, 03.08.1998, №  31, ст. 3824; 12.08.2024, №  33 (ч. 1), 

ст. 4955.



«Молодой учёный»  .  № 44 (543)   .  Ноябрь 2024  г.112 Юриспруденция

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2021, №  195-ФЗ (ред. от 
08.08.2024) // Собрание законодательства РФ, 07.01.2002, №  1 (ч. 1), ст. 1; 01.01.2024, №  1 (ч. 1), ст. 50.

5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №  63-ФЗ (ред. от 08.08.2024) // Собрание законодатель-
ства РФ, 17.06.1996, №  25, ст. 2954; 12.08.2024, №  33 (ч. 1), ст. 4916.

6. Лещина А. С. Административная ответственность за неуплату налогов гражданами Российской Федерации // 
Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet». — 2022. — №  3. — С. 1550–1557.

7. Подройкина И. А., Линкин В. Н. Административная ответственность за нарушения налогового законодатель-
ства // Вестник Российской таможенной академии. — 2020. — №  4. — С. 70–75.

8. Власюк Е. И., Жадобина Н. Н. Проблемы привлечения к  административной ответственности за правонару-
шения в области налогов и сборов // Вестник СурГУ. — 2016. — №  1(11). — С. 9–14.

9. Шилехин К. Е. Признаки административных правонарушений в области налогов и сборов // Административное 
и муниципальное право. — 2020. — №  1. — С. 46–54.

10. Налоговое право России: учебник для вузов / Ю. А. Крохина, Н. С. Бондарь, В. В. Гриценко, И. И. Кучеров; отв. 
ред. Ю. А. Крохина. 5-е изд., испр. М.: Норма: НИЦ ИНФА-М, 2014. 703 с.

Характеристика суда как специального государственного органа,  
осуществляющего правосудие

Исмагулова Карина Руслановна, студент магистратуры
Научный руководитель: Воронцова Ирина Викторовна, доктор юридических наук, доцент, профессор

Саратовская государственная юридическая академия

В данной статье рассматривается проблема правового статуса суда как органа, осуществляющего правосудие. 
В статье исследуются суды Российской Федерации и судебная система Российской Федерации в целом как часть государ-
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Судебная система в Российской Федерации выступает 
в  качестве судебного органа с  ярко выраженными 

характеристиками. Эти характеристики определяют его 
роль и функции в рамках правовой базы страны.

Суд — это официально учрежденный государственный 
орган, наделенный судебной властью осуществлять пра-
восудие по гражданским, уголовным и различным другим 
делам, а также осуществлять определенные полномочия, 
характерные для судебной власти, и все это в строгом со-
ответствии с процедурами, определенными законом. Су-
дебная власть представляет собой самостоятельную 

и  независимую ветвь государственного управления, со-
зданную с  целью урегулирования общественных споров 
с участием государства и его граждан, между самими гра-
жданами и  между юридическими лицами. Его компе-
тенция распространяется на поддержание законности, 
проверку конституционности законодательства, защиту 
прав граждан в  их отношениях с  государственными ор-
ганами и должностными лицами, надзор за соблюдением 
прав граждан [1, с. 159].

Правосудие соответствует демократическим прин-
ципам, сформулированным в  Конституции Российской 
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Федерации, отражающим природу и  цели верховенства 
права. Один из самых основополагающих принципов пра-
восудия в  Российской Федерации заключается в  его ис-
ключительном осуществлении судами. Создание чрез-
вычайных судов и тех, которые прямо не предусмотрены 
законом, строго запрещено.

Никакие другие образования или организации, вклю-
чающие в свои названия термин «суд», такие как третей-
ские суды, товарищеские суды или суды чести, не наделены 
судебной властью в смысле, закрепленном в Конституции 
Российской Федерации и соответствующих федеральных 
законах. Следовательно, у них нет возможности осущест-
влять правосудие.

Как органы судебной власти, создание и упразднение 
судов регулируются исключительно федеральным законо-
дательством. Суд не может быть упразднен без одновре-
менной передачи обязанностей по отправлению право-
судия другому суду.

Каждый суд, как орган судебной власти и правосудия, 
воплощает в себе несколько характерных черт. Они вклю-
чают в себя осуществление власти посредством судебных 
процессов; самостоятельную и  независимую позицию; 
особый статус судей; и  распределение полномочий по-
средством различных судебных разбирательств, охва-
тывающих уголовную, конституционную, гражданскую 
и административную сферы [2, с. 442].

Суд, как судебный орган, обладает рядом отличи-
тельных черт:

1. Суд представляет собой государственный институт. 
Судебная власть в Российской Федерации возложена на кон-
кретные органы, определенные Конституцией, включая Кон-
ституционный Суд Российской Федерации, федеральные 
суды общей юрисдикции и арбитражные суды. В совокуп-
ности они именуются федеральными судами. Кроме того, 
Закон о судебной системе также признает суды региональ-
ного уровня, а  именно конституционные (уставные) суды 
субъектов Российской Федерации и мировых судей.

2. Уникальный процесс формирования. Процедура со-
здания судов существенно отличается от формирования 
органов в  других ветвях власти. Это связано непосред-
ственно с  теми требованиями, которые предъявляются 
к кандидатам на должность судьи. Кандидаты должны со-
ответствовать не только объективным критериям, таким 
как возраст и гражданство, но и целому ряду субъективных 
квалификаций, включая образование, моральные и  про-
фессиональные качества, а также отсутствие судимости.

3. Специальный механизм обеспечения независи-
мости суда. Этот механизм предусматривает установление 
правовых последствий за любое неправомерное влияние 
на суд, вплоть до уголовной ответственности. Это также 
предполагает создание специализированных структур, 

таких как судебные приставы, для поддержки беспрепят-
ственной работы суда, обеспечения защиты жизни, здо-
ровья и имущества его членов, а также обеспечения суще-
ственной финансовой и социальной защищенности.

4. Четкая процедура осуществления юрисдикции. Осу-
ществление судом своих полномочий происходит в рамках 
особой процедурной структуры, известной как судебное 
разбирательство. Существуют различные виды судопро-
изводства, включая конституционное, гражданское, уго-
ловное, арбитражное и административное судопроизвод-
ство. Каждый вид судебного разбирательства регулируется 
своим собственным процессуальным кодексом: Граждан-
ским процессуальным кодексом РФ, Уголовно-процессу-
альным кодексом РФ, Кодексом РФ об административных 
правонарушениях, и  Арбитражным процессуальным ко-
дексом РФ. Конституционное судопроизводство осуще-
ствляется в  соответствии с  положениями, изложенными 
в Федеральном конституционном законе «О Конституци-
онном суде Российской Федерации».

5. Осуществление полномочий в рамках определенной 
юрисдикции. Юрисдикция суда может охватывать раз-
личные области, включая:

– административно-территориальные образования 
(такие как районы, города и области);

– структурные подразделения вооруженных сил (на-
пример, военные округа, флоты и гарнизоны);

– судебные округа, которые могут совпадать или не со-
впадать с административно-территориальными образова-
ниями и  могут охватывать несколько административных 
единиц. Такая форма юрисдикции характерна для арби-
тражных судов, которые действуют в рамках десяти арби-
тражных округов, объединяющих несколько субъектов.

– судебные участки, где мировые судьи выполняют 
свои обязанности. Как правило, создается один судебный 
участок для обслуживания населения численностью от 
15 000 до 23 000 жителей.

6. Осуществление судебной власти в рамках назначен-
ного судебного состава. Закон предписывает конкретный 
состав, в котором должно рассматриваться дело, будь то 
единолично или коллегиально. Отступление от требо-
ваний законодательства в этом отношении представляет 
собой существенное процессуальное нарушение, приво-
дящее к аннулированию всех судебных решений [3, с. 198].

Суд, функционирующий как особый орган, обладает 
рядом отличительных характеристик. К  ним относятся 
его статус государственного учреждения, внедрение уни-
кального процесса создания судов и  обеспечения их не-
зависимости, а  также применение специализированного 
подхода при осуществлении своих полномочий для обес-
печения законного и обоснованного разрешения юриди-
ческих вопросов, входящих в его компетенцию.
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Представительство по законодательству Российской Федерации
Калинина Екатерина Павловна, студент магистратуры

Московский финансово-юридический университет МФЮА

В статье проводится комплексный анализ института представительства по гражданскому законодательству 
России. Раскрываются понятие и правовая природа представительства, его виды и основания возникновения. Рассма-
триваются полномочия представителя, требования к их оформлению и границам осуществления. Анализируются осо-
бенности коммерческого представительства. Освещаются изменения законодательства в сфере представительства, 
актуальные проблемы судебной практики. Делается вывод о значимости представительства для функционирования 
гражданского оборота.

Ключевые слова: представительство, полномочия представителя, доверенность, коммерческое представитель-
ство, безотзывная доверенность, передоверие, прекращение доверенности, злоупотребление полномочиями.

Представительство играет исключительно важную 
роль в  гражданском обороте, позволяя субъектам 

правоотношений более эффективно реализовывать свои 
права и  обязанности, вступать в  отношения в  условиях 
объективной невозможности или нецелесообразности 
личного участия. П.  1 ст.  182 Гражданского кодекса РФ 
(далее — ГК РФ) определяет представительство как сделку, 
совершенную одним лицом (представителем) от имени 
другого лица (представляемого) в  силу полномочия, ос-
нованного на доверенности, указании закона либо акте 
уполномоченного на то государственного органа или ор-
гана местного самоуправления, которая непосредственно 
создает, изменяет и прекращает гражданские права и обя-
занности представляемого [1].

В цивилистической доктрине сложились различные 
взгляды на правовую природу представительства. Одни 
ученые считают его сделкой (Н. О. Нерсесов, Е. Л. Невзго-
дина), другие — самостоятельным институтом (О. С. Иоффе, 
Ю. С. Харитонова), третьи — комплексным правовым яв-
лением, сочетающим черты сделки и  правоотношения 
(В. А. Рясенцев, Б. И. Пугинский). При этом большинство 
сходится в том, что представительство неразрывно связано 
с полномочием как его ключевым элементом.

По основаниям возникновения выделяют представи-
тельство добровольное (основанное на договоре) и  за-
конное (вытекающее из предписания закона). Доб-
ровольное представительство возникает в  силу воли 
представляемого, наделяющего представителя полномо-
чиями путем выдачи доверенности (п.  1 ст.  185 ГК РФ). 
В качестве законных представителей традиционно высту-
пают родители, усыновители, опекуны и  попечители не-
совершеннолетних и недееспособных граждан (п. 1 ст. 26, 
п.  1 ст.  28 ГК РФ). Помимо этого, к  представительству 

в  силу закона относят также ведение дел юридического 
лица его органами, представительство интересов наслед-
ников исполнителем завещания и др.

В зависимости от характера юридических действий 
различают активное (позитивное) и  пассивное предста-
вительство. Первое предполагает совершение представи-
телем сделок и  иных волевых актов. Второе — принятие 
юридически значимых сообщений от третьих лиц для 
представляемого.

На практике преобладает добровольное представитель-
ство. Его возникновение связано с  заключением между 
представляемым и  представителем договора поручения, 
возмездного оказания услуг, агентского договора, довери-
тельного управления имуществом и др. Конкретные пол-
номочия представителя определяются в выданной ему до-
веренности.

Доверенностью признается письменное уполномочие 
одного лица (доверителя) другому (поверенному) на 
представительство перед третьими лицами (п. 1 ст. 185 ГК 
РФ). Доверенность может быть трех видов: генеральная 
(общая), специальная (на определенный круг сделок), ра-
зовая (для совершения одного конкретного действия). 
Максимальный срок действия доверенности составляет 
3 года, если иное не установлено законом.

Представитель обязан действовать в  интересах пред-
ставляемого добросовестно и  разумно в  пределах предо-
ставленных полномочий (абз. 2 п. 3 ст. 182, п. 1 ст. 973 ГК 
РФ). Сделки с превышением полномочий по общему пра-
вилу являются недействительными. Но из этого есть ис-
ключения. Сделка, совершенная представителем без 
необходимых полномочий, может быть одобрена пред-
ставляемым, приобретая юридическую силу с  момента ее 
заключения (ст. 183 ГК РФ). Кроме того, представляемый 
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лишается права оспаривать сделку по безвиновному отсут-
ствию полномочий, если своим поведением создавал впе-
чатление их наличия у представителя (п. 2 ст. 174 ГК РФ).

Особые правила установлены для коммерческого пред-
ставительства, под которым понимается постоянное и са-
мостоятельное представительство от имени предприни-
мателей при заключении договоров в сфере бизнеса (п. 1 
ст.  184 ГК РФ). Его особенности — возможность пред-
ставлять сразу обе стороны сделки, наличие собственного 
коммерческого интереса в исходе дела, более узкий субъ-
ектный состав (в качестве сторон могут выступать лишь 
коммерческие организации и ИП).

Масштабная реформа представительства была про-
ведена в 2013 году  [2]. Законодатель ввел нормы о пере-
доверии (субституции), безотзывной доверенности, не-
скольких представителях. Существенно детализированы 
положения о  форме и  сроках доверенности. Данные но-
веллы призваны обеспечить стабильность отношений 
представительства, предотвратить злоупотребления со 
стороны недобросовестных представителей.

Большое практическое значение имеет вопрос о допу-
стимых пределах полномочий представителя. Судебная 
практика при оценке сделок, совершенных неуполномо-
ченными лицами, ориентирует на анализ фактических от-
ношений сторон, их последующее поведение по испол-
нению сделки. Например, ВС РФ в  одном из дел указал, 
что факт подписания договора неуполномоченным лицом 
сам по себе не влечет его недействительности. Необхо-
димо исследовать действия сторон, направленные на ис-

полнение договора и  подтверждающие волю на его за-
ключение  [4]. Такой подход направлен на обеспечение 
разумного баланса интересов представляемого, предста-
вителя и третьих лиц.

При осуществлении полномочий представители не-
редко допускают различные злоупотребления: заключают 
сделки в  своих интересах, присваивают полученное по 
сделкам имущество, выходят за границы одобренных дей-
ствий и т. п. В таких случаях ГК РФ позволяет представляе-
мому отказаться от сделки, потребовать возврата, полу-
ченного по ней, а также возмещения убытков (п. 3 ст. 182, 
п. 3 ст. 973). Для предотвращения подобных злоупотреб-
лений в  доверенности целесообразно максимально де-
тально определять пределы полномочий, устанавливать 
запреты на определенные действия, требовать периодиче-
ского отчета представителя [6, с. 38].

Таким образом, представительство является незаме-
нимым инструментом опосредования правовых связей, 
снижения издержек договорной деятельности. Реформи-
рование законодательства о представительстве позволило 
устранить многие пробелы и противоречия в его регули-
ровании. Вместе с  тем правоприменительная практика 
в данной сфере выявляет все новые проблемы, требующие 
реакции со стороны законодателя и научного осмысления. 
Дальнейшее совершенствование норм о  представитель-
стве видится в  конкретизации фидуциарных обязанно-
стей представителя, детализации оснований и  порядка 
прекращения полномочий, уточнении объема право-
мочий коммерческого представителя и др.
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К вопросу о понятии существенных уголовно-процессуальных нарушений
Качинская Илона Андреевна, студент магистратуры

Санкт-Петербургский институт (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России)

В ходе изучения вопросов, связанных с определением понятия существенного нарушения в уголовно-процессуальной 
сфере, было выявлено, что это нарушение может стать основанием для пересмотра решения суда первой степени. Ре-
зультаты исследования послужили основой для разработки рекомендаций по внесению изменений и дополнений в уголов-
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но-процессуальное законодательство. Особое внимание было уделено выявлению ключевых признаков существенного уго-
ловного нарушения с целью улучшения законодательной базы.

Ключевые слова: существенное нарушение, дифференциация процессуальных нарушений, признание доказательств 
недопустимыми.

On the question of the concept of significant criminal procedural violations
Kachinskaya Ilona Andreevna, student master’s degree
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In the course of studying the issues related to the definition of the concept of a significant violation in the criminal procedure 
sphere, it was revealed that this violation may become the basis for reviewing the decision of the court of the first degree. The results 
of the study served as the basis for developing recommendations for making changes and additions to the criminal procedure legisla-
tion. Particular attention was paid to identifying the key features of a significant criminal violation in order to improve the legisla-
tive framework.

Keywords: material breach, differentiation of procedural violations, recognition of evidence as inadmissible

Важность защиты прав и  законных интересов всех 
участников уголовного процесса подчеркивает акту-

альность изучения проблем существенного нарушения 
уголовно-процессуального закона. Для глубокого пони-
мания рассматриваемого института уголовно-процессу-
ального права необходимо рассмотреть определение по-
нятия «уголовно-процессуальный закон»  [6.c,148–154]. 
Это понятие используется для обозначения нормативно-
правовых актов, которые содержат нормы, регулирующие 
уголовно-процессуальные правоотношения наряду с ука-
занием формы правовых актов.

Важно отметить, что нормы уголовно-процессу-
ального закона присутствуют не только в  УПК РФ, но 
и  в  других правовых актах. Поэтому, при обсуждении 
серьезных нарушений законов уголовно-процессуальной 
сферы, необходимо учитывать не только противоречия 
в  УПК РФ  [1], но и  в  других законодательных актах. 
В статье 389.17 УПК РФ рассматриваются нарушения, ко-
торые могут быть рассмотрены как условные, так как ре-
шение о  признании нарушения существенными прини-
мает апелляционный суд.

Теперь обратимся к  рассмотрению понятия «суще-
ственные нарушения». Так, в  советском законодатель-
стве была широко распространена формулировка о  «су-
щественных нарушениях уголовно-процессуального 
закона». Этот термин использовался в  статье  345 УПК 
РСФСР. Однако с разработкой Уголовно-процессуального 
Кодекса РФ, разработчики отказались от использования 
этого термина в статье 381 УПК РФ. В процессе реформи-
рования института апелляций, статья 389.17 вновь стала 
обращаться к понятию «существенного». Таким образом, 
термин «существенный» подчеркивает важность и прин-
ципиальность определенных аспектов в уголовно-процес-
суальном законодательстве.

Статья  389.15 Главы 45.1 Уголовно-процессуального 
кодекса РФ предусматривает пять оснований для отмены 
или изменения судебного решения в апелляционной ин-

станции. Эти основания включают в  себя несоответ-
ствие выводов суда с  фактическими обстоятельствами 
дела, существенные нарушения уголовно-процессуаль-
ного закона, неправильное применение уголовного за-
кона, несправедливость приговора, а также выявление об-
стоятельств, указанных в части первой и пункте 1 части 
первой. Эти нормы регламентируют процедуру произ-
водства в  суде апелляционной инстанции и  оказывают 
влияние на правовую практику в данной сфере.

Статья  389.17 Уголовно-процессуального кодекса РФ 
устанавливает порядок отмены или изменения приговора 
в случае серьезных нарушений уголовно-процессуального 
закона. Эта статья описывает каждое основание отдельно, 
начиная с 389.16 и заканчивая 389.18.

Необходимо отметить, что не смотря на все выше ска-
занное, в  научной сфере и  на практике возникают про-
блемы с  использованием термина «существенность уго-
ловно-процессуальных нарушений». Дискуссии между 
процессуалистами подчеркивают разнообразие точек 
зрения и  отсутствие общего понимания критериев. Во-
прос о допустимости применения данного термина стано-
вится предметом сомнения.

Важно отметить, что мнение В. Божьева  [3] о  зна-
чении разделения уголовно-процессуальных нарушений 
на существенные и несущественные поддерживается как 
Е. С. Березиным  [2.c,19], так и  Т. Моисеевым  [7.c,100]. 
Особенно стоит выделить высказывание Е. С. Бере-
зины  [2.c,19] о  том, что доказательства, полученные при 
существенном нарушении уголовно-процессуального за-
кона, следует считать недопустимыми.

Важно подчеркнуть, что защита прав всех участ-
ников уголовного процесса, включая потерпевших и  об-
виняемых, является главной целью судопроизводства. 
Существенные нарушения, связанные с  ограничением 
законных интересов, выражаются в  несоответствии уго-
ловно-процессуальным принципам, что определено 
в статье 389.17 УПК РФ.
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О. Глобенко  [5] полагает, что определение приори-
тетов в  уголовном процессе не является необходимым, 
поскольку все нормы процесса имеют равную важность. 
Важнее всего соблюдение конституционных принципов 
и защита прав участников процесса, а также правила по 
сбору доказательств. Создание полного списка нарушений 
уголовного процесса неэффективно и нецелесообразно.

При выявлении существенности уголовно-процессу-
ального нарушения, важно определить влияние на до-
стоверность информации и  возможность устранения 
ошибок с  помощью процессуальных средств. Эти во-
просы являются ключевыми при оценке значимости на-
рушения [8.c,1250].

Для выделения ключевых и  незначительных на-
рушений в  уголовно-процессуальной сфере, А. А. Ва-
сяев [4.c,9] представил набор критериев, которые можно 
использовать для оценки ситуации.

Автор в  своей работе обращает внимание на нару-
шение, которое проявляется в  отклонении государ-
ственных органов и  должностных лиц, занимающихся 
уголовными делами, а  также других участников уголов-
ного процесса, от указаний уголовного закона. Это на-
рушение лишает других участников уголовного процесса 
права на справедливое рассмотрение их дела и  создает 
препятствия для полного расследования или рассмо-
трения уголовного дела. Такие действия могут привести 
к  незаконному или необоснованному уголовному ре-
шению, данные нарушения А. А. Васяев — считает суще-
ственными нарушениями.

Хотя данное определение не совершенно, оно заслу-
живает внимания из-за того, что автор акцентирует вни-
мание на нарушениях прав других участников уголовного 
процесса, а также на защите законных интересов физиче-
ских и юридических лиц. Защита личности от незаслужен-
ного обвинения и осуждения является главной целью уго-
ловного процесса, как это утверждается в статье 6 УПК РФ.

В работе «Судебное производство в уголовном процессе 
Российской Федерации: практическое пособие по приме-

нению УПК РФ» под редакцией А. И. Карпова [9.c,255] да-
ется простое и удачное объяснение нарушений. Согласно 
ч.  2 ст.  297 УПК РФ, справедливым считается приговор, 
который соответствует требованиям настоящего Кодекса 
и основан на правильном применении уголовного закона.

Важно отметить, что статья 389.17 содержит закрытый 
перечень серьезных нарушений уголовно-процессу-
ального закона, которые считаются безусловными. По 
сути, даже одно нарушение из этого списка, указанного 
в части 2 статьи 289.17, может послужить основанием для 
отмены приговора суда первой инстанции. Эти нормы 
уголовного судопроизводства играют ключевую роль в за-
щите прав и законных интересов сторон уголовного про-
цесса. Нарушение указанных правил приводит к  нару-
шению функционирования уголовного судопроизводства, 
что может серьезно повлиять на ход дела.

При рассмотрении фактических обстоятельств и ана-
лизе аргументов, изложенных в  апелляционной жа-
лобе, суд может обнаружить нарушения, упомянутые 
в ст. 389.17. Если такие нарушения относятся к уголовно-
процессуальной процедуре и рассматриваемым судом как 
неустранимые и существенные по ст. 389.17, то приговор 
будет отменен из-за неправомочности. В  таких случаях 
суд будет вынужден принять решение о пересмотре дела 
или об освобождении подсудимого.

Уголовное правонарушение, которое оказывает серь-
езное воздействие на ход расследования и  разрешения 
уголовного дела, причиняя вред законным интересам 
участников судебного процесса и влияя на достоверность 
информации, считается существенным. Необходимо по-
нимать, что такие нарушения нельзя устранить с  по-
мощью процессуальных методов, что придает им особую 
значимость. Важно отметить, что они могут серьезно по-
дорвать доверие к  юстиции и  правопорядку, создавая 
проблемы не только для участников судебного процесса, 
но и для общества в целом. Таким образом, борьба с суще-
ственными уголовными нарушениями требует комплекс-
ного подхода и строгого соблюдения норм права.
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Особенности имущественных прав граждан  
в условиях чрезвычайных ситуаций
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Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы МЧС России

В статье сообщается о  том, что Российская Федерация как конституционно социальное государство в  добро-
вольном, инициативном порядке берёт на себя вопросы преодоления нарушения имущественных прав граждан в усло-
виях чрезвычайных ситуаций (ЧС) и преодоления их последствий.
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Особенности нарушения прав граждан, 
произошедших в мире и Российской Федерации

Чрезвычайные ситуации (ЧС) в  любом государстве 
ведут к состоянию, при котором нарушаются права гра-
ждан данного государства. Данное положение относится 
равно и  к  Российской Федерации. При этом РФ как го-
сударство социальное закрепила данную правовую сущ-
ность в  своей Конституции (Основном законе)  [1], 
а  значит РФ презюмирует собственную вину при нару-
шении прав граждан во время ЧС.

Поскольку государство не смогло дать гражданам и их 
имуществу должной защиты; такая без виновная госу-
дарственная ответственность перед гражданином на-
прямую следует из рассмотренного выше Конституцион-
ного статуса РФ. Данный правовой статус предполагает 
государственную обязанность в  отношении своих гра-
ждан по предоставлению им совокупности реального 
и правового:

— достойного и достаточно высокого качества жизни 
и материального жизненного уровня;

— защите их законных интересов и всей совокупности 
прав, включая права имущественные.

Обеспечение защиты имущественных прав граждан, 
пострадавших в результате ЧС в Российской 
Федерации

Для обеспечения данного им конституционного права 
граждане РФ, пострадавшие в процессе ЧС, российскими 
законодателями разрабатывалась строгая структура 
и продуманная система компенсационных принципов за 
подобные нарушения:

1. На основании Правительственного постановления 
№  1928 от 28.12.2019 (далее Постановление Правитель-
ства РФ №  1928) государство не возмещает вред, при-
несённый имуществу гражданина от последствий ЧС, 

в полном объеме. Но возмещает причинённый им вред ча-
стично, в определённой доле [2].

2. Добровольное обязательство РФ в  отношении по-
мощи пострадавших от ЧС гражданам определено ли-
митом (пределом), и данная помощь должна быть реали-
зована на основании установленного законодательством 
регламента.

3. Выплата компенсаций, которые предоставляются 
гражданам, не зависит от прочих возместительных форм, 
включая, например, выплаты по страховому возмещению 
получаемую гражданами РФ на основании договора 
о страховании имущества.

4. Право граждан РФ на жилище также подтвержда-
ется Конституцией РФ [1, ст. 40], и утрата такового в про-
цессе чрезвычайной ситуации является однозначным 
нарушением государством данного конституционного 
права. Таким образом, именно оно (государство), законно 
обоснованно предпринимает меры по восстановлению 
утраченного гражданами или пришедшего в  негодность 
для дальнейшего проживания жилища. Для реализации 
на практике данного теоретического положения россий-
ским законодателем была скорректирована статья Феде-
рального закона «О  потребительском кредите (займе)» 
(далее — ФЗ «О потребительском займе») [3]. Министер-
ство Чрезвычайных Ситуации РФ (МЧС РФ) информи-
рует граждан об этом праве и государственной гарантии 
от государства по отношению к лицам, пострадавшим от 
результатов ЧС [4].

Государством РФ выдаются гражданам, пострадавшим 
от ЧС специальные жилищные сертификаты  [4]. Такие 
сертификаты предоставляются государством исключи-
тельно лицам, имущество которых пострадало от послед-
ствий ЧС [5]. Значит, жилищный сертификат;

— имеет индивидуализированный характер;
— может быть предоставлен исключительно лицам, 

нуждающимся в  предоставлении нового жилого поме-
щения;
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— носит функцию компенсации за утраченное в  ре-
зультате ЧС имущество [6; с. 36–38].

Неправомерный отказ гражданину, пострадавшему 
от нарушения его имущественных прав

В случае отказа гражданину со стороны органов госу-
дарственной исполнительной власти в  предоставлении 
жилищного сертификата на основании положения о том, 
что до момента ЧС жилое помещение было признано ава-
рийным, таковой отказ должен быть безоговорочно при-
знан неправомерным.

В частности, неправомерность отказа в выдаче жилищ-
ного сертификата на основании того, что на территории не 
был введен режим ЧС, а лишь режим «повышенной готов-
ности», подтвердил Пятый кассационный суд общей юрис-
дикции, поскольку фактические обстоятельства дела сооб-
щали суду о  том, что произошедший оползень разрушил 
жилое помещение, хотя формально данное происшествие 
не подпадало под режим ЧС и  кассационный суд также 
был вынужден не согласиться с  таким подходом и  пе-
редал дело на новое рассмотрение в  суд апелляционной 
инстанции [7]. В конечном счёте, дело было рассмотрено 
в интересах граждан, пострадавших от чрезвычайной си-
туации.

Устранение неправомочных отказов органов 
исполнительной государственной власти гражданам 
РФ, пострадавшим от ЧС

Отмеченные выше неправомочные действия ор-
ганов государственной власти в  отношении лиц, по-
страдавших от ЧС могут совершаться как случайно, так 
и с умыслом [10, с. 21].

Поэтому в целях устранения таких неправомочных дей-
ствий органов государственной власти в районах ЧС воз-
можно даже создавать временные приемные Генерального 
прокурора Российской Федерации. Такой опыт в частности 
имел место в  случае помощи пострадавшим в  результате 
наводнения жителям г. Крымск в 2012 году [9, с. 90–98].

Также нарушение прав граждан в результате ЧС может 
касаться необходимости компенсации государством по-
тери гражданами жизни либо ухудшения состояния здо-
ровья. Для реализации такого положения о компенсации 
лицам, пострадавшим от ЧС практически применяется 
ч.  1 ст.  18 ФЗ «О  чрезвычайных ситуациях», в  которой 
закреплены порядок и  величина компенсации, установ-
ленной государством [11, с. 39–48.].

Заключение и выводы

Завершая исследования по теме данной статьи, следует 
отметить, что любые ЧС могут нарушать имущественные 
права граждан РФ.

Поскольку РФ конституционно государство соци-
альное, им предусмотрены некоторые системные нор-
мативно-правовые акты, которые регулируют позиции 
о компенсациях гражданам, пострадавшим от ЧС. Ука-
занные обременения берутся РФ на себя добровольно 
и  инициативно. Гражданам, в  частности, компенсиру-
ется потеря жилья; жизни родственников и потеря здо-
ровья.

Однако нельзя не отметить и некоторые проблемы, ко-
торые связаны с  формальным подходом некоторых ор-
ганов исполнительной власти к вопросам рассмотренных 
выше компенсаций. Это обстоятельство может быть ос-
нованием для защиты гражданами своих имущественных 
прав в суде, в который граждане могут обращаться с со-
ответствующими исковыми заявлениями, поскольку это 
право неотъемлемо для каждого гражданина Российской 
Федерации.

Не следует считать, что таковые обращения исклю-
чительны и редки, особенно в контексте всё более остро 
встающей в РФ проблемы важности регулирования в об-
ласти права некоторых экологических ЧС, которые в свою 
очередь приводят к  ухудшению состояния окружающей 
среды.

Данная проблема требует решения на законодательном 
уровне и принятия российским законодателем специаль-
ного нормативно-правового акта.
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К вопросу о возможности и неизбежности  
правовых нарушений при чрезвычайных ситуациях

Конюшанец Ксения Сергеевна, студент магистратуры
Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы МЧС России

В статье поднимаются вопросы неизбежности и необходимости введения системы ограничений и свобод граждан 
РФ и её регионов в период ЧС. Права по таким ограничениям переданы при этом исполнительным органам власти: Пра-
вительству РФ и государственным органам власти в регионах и на местах. При введении таких ограничений органами 
исполнительной власти неизбежны нарушения прав граждан РФ как случайно, так и злонамеренно. Таким образом, пра-
вовое обеспечение процесса и ликвидации последствий ЧС требует к себе особого внимания отечественного законода-
теля и отечественных учёных и специалистов-правоведов.

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, неизбежность ограничений прав и свобод граждан, исполнительная власть 
на федеральном уровне, в регионах и на местах.

Особенности чрезвычайных ситуаций  
для отечественного правового поля

Чрезвычайные ситуации (ЧС) в  силу их чрезвычай-
ности и разрушительности не могут не нести за собой не 
только серьезных материальных последствиий в  форме 
аварий и разрушений материальных объектов, но и зна-
чительных последствий, которые находятся в  правовом 
поле жизнедеятельности людей — граждан определён-
ного государства, в том числе и граждан Российской Фе-
дерации.

Современный мир в целом богат на чрезвычайные си-
туации, и Российская Федерации в этом контексте не яв-

ляется исключением. При этом последствия практически 
любого ЧС приносят с собой неизбежные нарушения прав 
и  свобод человека и  гражданина. Такие нарушения при 
ЧС могут иметь в качестве изначальной причины явления 
и происшествия:

— натурного, природного, естественного характера:
— иметь антропогенное, искусственное происхо-

ждение.
К естественным причинам следует относить такие по-

зиции, как разрушение имущества граждан, попавшего 
в зону ЧС. Государство при этом не имело и не имеет ре-
альных, объективных возможностей для спасения этого 
имущества. Как пример такого события может быть из-
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учена чрезвычайная ситуация в  Оренбургской области, 
произошедшая в РФ совсем недавно, в апреле 2024 года.

Чрезвычайное законодательство в условиях 
чрезвычайных ситуаций (ЧС)

Одновременно следует понимать, что само по себе 
правовое понимание чрезвычайной ситуации и  чрезвы-
чайного законодательства, связанного с  событием чрез-
вычайной ситуации, совсем не однозначно, и  пребывает 
скорее не в какой-то отдельной правовой или социальной 
отрасли, но находится на стыке политики и права. И такая 
неизбежная двойственность, без сомнения, приводит 
к различного рода нарушениям и даже злоупотреблениям. 
Нельзя не понимать, что такая ситуация чревата значи-
тельными опасностями злоупотреблений должностных 
лиц, при которой исполнительная власть оказывается 
вольной проникнуть на исключительное пространство 
власти законодательной и судебной. В свою очередь, это 
состояние в  своей динамике может и  непременно будет 
вести:

— к установлению авторитаризма;
— разрушать конституционные основы государства 

и т. п.
На этом основании следует предположить необходи-

мость выработки научно обоснованных рекомендаций 
по дальнейшей, динамической оптимизации и совершен-
ствованию правотворческой и  правоприменительной 
деятельности, которая будет канализироваться в направ-
лении роста значения и роли правовых средств последу-
ющего сопровождения и  последующих мероприятий по 
снижению уровня наступивших тяжёлых результатов со-
бытий чрезвычайной ситуации.

В рассмотренном контексте важным следует выделить, 
что состояние режима чрезвычайной ситуации в Россий-
ской Федерации должно регулироваться:

1. Конституцией (Основным законом) Российской Фе-
дерации.

2. Законом «О  защите населения и  территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и  техногенного 
характера» — Федеральный закон №  68-ФЗ от 21. де-
кабря.1994 года (далее — «Закон о ЧС»). [1]

Правовая динамика коррекции законодательства 
о ЧС

Жизненные коллизии и  накопленный правовой опыт 
привели сперва к тому, что 1.04.2020 года, представленный 
выше Федеральный закон был скорректирован, и  по-
водом для этого стало возникшее к  этому времени пан-
демическое распространение инфекции коронавирусного 
типа (COVID-19). Коррекция Федерального закона в этой 
связи оказалась существенной и в качестве базисного по-
ложения, для последовавшего включения состояния ре-
жима ЧС было установлено «пандемическое распро-
странение выявленного коронавирусного заболевания, 

которое потенциально представляет существенную опас-
ность для окружающих людей» [1].

Правительству РФ, помимо внесённой в  рассмо-
тренный выше закон коррективы, было представлено до-
полнительное право надзаконного принуждения, на осно-
вании которого Правительство РФ могло:

— вводить режим, который был назван и  определён 
состоянием повышенной готовности к ЧС;

— вводить режим чрезвычайной ситуации как во всей 
стране, так и ее части.

Генерализация ЧС по классификационным 
признакам

Соответственно вышеизложенному содержанию рас-
смотренного Федерального закона, чрезвычайная си-
туация представляет собой положение сложившееся:

— либо во всей стране;
— или на определенной её ограниченной территории.
Такое положение может складываться в форматах:
1. Технологической аварий.
2. Природных явлений, опасных для окружающих.
3. Различных катастроф,
4. Проявления возможности и неизбежности распро-

странения инфекционного заболевания, которое несёт 
в  себе значительную опасность для значительной сово-
купности людей;

5. Явления природного стихийного или иного бед-
ствия, способного принести человеческому обществу:

— смертельные, безвозвратные человеческие смерти;
— заметное ухудшение человеческому здоровью;
— негативные изменения в окружающей среде;
— серьёзные потери материального характера в сово-

купности с негативной коррекцией человеческой жизне-
деятельности и качества их жизни и труда» [2; 3; 4].

Соответственно, на основании положений рассмо-
тренного выше Федерального закона, формально уста-
новлены некоторые, определённые формально состояния 
(регламенты), в рамках которых должны действовать со-
вокупность учреждений:

— государственной власти и управления:
— специальных военизированных подразделений 

единой государственной системы по предупреждению 
и  последующей ликвидации таких явлений, как чрезвы-
чайных ситуаций (ЧС):

1. Режим повседневный, который реализуется при от-
сутствии видимой опасности появления признаков и со-
стояний, которые характеризуют чрезвычайные ситуации.

2. Режим повышенной готовности, который отмеча-
ются видимые признаки возможности и  неизбежности 
наступления явлений чрезвычайной ситуации.

3. Режим непосредственно чрезвычайной ситуации, 
предполагает собой протекание развитие и  углубление 
и впоследствии продуманного преодоления явлений чрез-
вычайной ситуации и последствий, возникших в резуль-
тате этого чрезвычайного состояния.
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Последующая детализация правовой классификации 
чрезвычайных ситуаций

Также следует упомянуть об углублённой, детализиро-
ванной классификации чрезвычайных ситуации, которые 
могут быть построены на основании:

— территориального положения, на котором данная 
чрезвычайная ситуация распространяется;

— численности людей, которые погибли, пострадали, 
получили заметный ущерб своему здоровью;

— величине материального и иного ущерба, который 
был принесён явлениями данной чрезвычайной ситуации.

Такая генерализация предполагает в свою очередь:
1. Чрезвычайную ситуацию локального характера.
2. Чрезвычайную ситуацию муниципального харак-

тера.
3. Чрезвычайную ситуацию имеющую статус межму-

ниципального характера.
4. Чрезвычайную ситуацию регионального характера.
5. Чрезвычайную ситуацию межрегионального харак-

тера.
6. Чрезвычайную ситуацию федерального характера.

Заключение и выводы

Завершая исследование в  данной статье, следует под-
черкнуть в  качестве своеобразного вывода: само по 
себе введение в  действие режима ЧС приводит к  опре-

деленным ограничениям и  нарушениям гражданских 
свобод. Данное положение, естественно, нарушает права 
и свободы граждан России, в частности:

1. Ограничивается доступ людей, а  также их средств 
передвижения и транспортировки на установленную ор-
ганами власти и управления территорию, поскольку ими 
установлена значительная и явная угроза возникновения 
явлений и признаков чрезвычайных ситуаций.

2. Возможна приостановка работы некоторых органи-
заций в случае, если они могут нести этой деятельностью 
заметную угрозу безопасности жизнедеятельности гра-
ждан и своих сотрудников.

3. Не исключено осуществление иных, чрезвычайных 
действий и мероприятий по профилактике чрезвычайной 
ситуации и последующего преодоления её негативных по-
следствий, которые не ограничивают права и свободы че-
ловека и  гражданина, для установления необходимых 
условий предупреждения и  ликвидации чрезвычайной 
ситуации и минимизации ее негативного воздействия.

В совокупности состояние чрезвычайных ситуации 
может вызывать на законодательном уровне серьёзные 
противоречия и даже злоупотребления. Поэтому как оте-
чественному законодателю, так и  отечественным право-
ведам нельзя забывать о таких неизбежных возможностях 
нарушения прав граждан России и  на этом основании 
вести постоянный мониторинг чрезвычайного законода-
тельства и  быть готовыми к  возможным динамическим 
коррекциям законодательства о ЧС.
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Проблемы квалификации вовлечения несовершеннолетних 
в совершение преступления: вопросы теории и практики

Корнияш Татьяна Андреевна, студент магистратуры
Кубанский государственный университет (г. Краснодар)

В рамках данной работы проводится анализ проблемы, связанной с квалификацией вовлечения несовершеннолетних 
в  совершение преступления. Равным образом, важность изучения нашей темы выражена в  необходимости защиты 
детей от негативного воздействия совершеннолетних, вызвавшей потребность в принятии различных нормативно-
правовых актов, направленных на пресечение преступной деятельности, которая нарушает нормальное нравственное 
и физическое развитие подростков. Наиболее значимым является Уголовный кодекс Российской Федерации, предусма-
тривающий ст. 150 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления». Виновно совершенные про-
тивоправные общественно-опасные деяния, в которые вовлекают несовершеннолетних, представляют значительную 
угрозу развитию современного общества нашей страны. Потому что лица, не достигшие возраста 18 лет, еще не явля-
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ются полностью сформированными личностями: их будущее только определяется, формируется мировоззрение, нрав-
ственные качества, и на них очень легко воздействовать извне, так как они часто заблуждаются, до конца не осознают 
криминальность и аморальность некоторых поступков, чем и пользуются совершеннолетние. Также, как показывают 
исследования, чаще всего подростки совершают преступные деяния, идя на поводу у взрослых.

Ключевые слова: несовершеннолетний, преступление, вовлечение, возраст, ст. 150 УК РФ, малолетний.

Рассмотрим проблемы, которые возникают у правопри-
менителей при квалификации преступления, преду-

смотренного ст. 150 УК РФ. Некоторые из них вытекают из 
самого состава преступления. Например, способы совер-
шения преступления: путем обещаний, обмана, угроз или 
иным способом, а  также угроза насилия или применение 
насилия (ч. 1 и 3 ст. 150 УК РФ) [1]. В первом случае подра-
зумеваются любые способы психологического воздействия.

Обещания — это договоренность вовлекаемого с несо-
вершеннолетним, выражающаяся в  предоставлении по-
следнему каких-либо благ, выгоды за участие в совершении 
противоправного деяния, например, вознаградить, ока-
зать какую-либо услугу ему или его близким, простить долг 
и т. д. Рассмотрим примеры из судебной практики, демон-
стрирующие наличие конкретных проблем квалификации.

Так, по ч. 1 ст. 150 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 158 
УК РФ был осужден Максимов М. В. Виновный действовал 
с прямым умыслом, прекрасно знал возраст Горлищева А. Э., 
предложил ему совместно совершить хищение морожен-
ного из холодильной лари, чтобы в дальнейшем продать это 
имущество, а вырученные денежные средства обещал поде-
лить между ними поровну. Подросток согласился. Однако 
данное деяние окончить не удалось по независящим от них 
обстоятельствам в  связи с  тем, что во время реализации 
плана они были задержаны сотрудниками охраны парка [2].

Особого внимания заслуживает обман. Это введение 
в  заблуждение ребенка, доведение недостоверной ин-
формации. Обман может быть разнообразным, но суть 
всегда одна и та же: взрослый для реализации своих про-
тивоправных целей сообщает ложные сведения несовер-
шеннолетнему, тем самым хочет вызвать у него желание 
совершить преступление. При этом, это очень спорный 
момент, так как само сообщение сведений, не обладающих 
достоверностью, по сути, не несет в  себе какого-либо 
склонения к совершению преступления.

Некоторые ученые к  иным способам относят возбу-
ждение ненависти, вражды, корысти, уговоры и  т. д. На-
пример, А. Жиряев к  таковым относит поручение, ис-
полнение приказа, физическое принуждение и  угрозы, 
просьбу, выражение желания, совет и др. [3]. Однако юри-
дического закрепления нет ни в одной правовой норме. Это 
во многом препятствует расследованию уголовных дел, 
так как нет четкого списка, следователь, прокурор, судья 
сам решает какое действие относить к средствам воздей-
ствия, каждый имеет свое определенное мнение. Также не 
указано на какие объекты должны посягать манипуляции. 
Поэтому мы считаем необходимым юридически оформить 
все возможные способы психологического воздействия на 
ребенка, если это представиться возможным.

Следующая проблема связана с потерпевшим по ст. 150 
УК РФ.

Ч. 1 ст. 87 УК РФ признает несовершеннолетними лиц, 
которым ко времени совершения преступления исполни-
лось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет.

Есть точка зрения, согласно которой диспозиция 
ст. 150 УК РФ охватывает вовлечение не только несовер-
шеннолетних, но и малолетних лиц.

Этот вопрос в полной мере раскрыт в Постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ от 1  февраля 2011 г. №  1 
«О судебной практике применения законодательства, ре-
гламентирующего особенности уголовной ответствен-
ности и наказания несовершеннолетних». Согласно п. 42 
в случае совершения преступления несовершеннолетним, 
не подлежащим уголовной ответственности, лицо, во-
влекшее его в совершение преступления, в силу ч. 2 ст. 33 
УК РФ несет уголовную ответственность за содеянное как 
исполнитель путем посредственного причинения [4].

Однако у  такой позиции есть недостатки. Лица, ко-
торые вовлекли малолетних детей в совершение преступ-
ления, несут ответственность только как посредственные 
исполнители. А  это влечет менее строгое наказание, не-
жели чем то, которое понесут лица, вовлекшие в  совер-
шение преступлений несовершеннолетних [5].

Эта проблема могла бы быть решена путем изменения 
ст. 150 УК — необходимо закрепить в ней ответственность 
за вовлечение в совершение преступления не только несо-
вершеннолетнего, но и малолетнего.

Понятие «вовлечение несовершеннолетнего» толку-
ется по-разному. Так, по мнению Р. С. Дмитриевского, во-
влечение — это понуждение или подстрекательство не-
совершеннолетнего к  определенному противоправному 
поведению [6]. Словарь С. И. Ожегова дает следующее по-
нятие термину «вовлечь»: побудить, привлечь к участию 
в чем-нибудь [7].

Следовательно, сущность вовлечения заключается в том, 
что лицо воздействует на сознание и  волю других лиц 
с целью побудить в них желание совершить преступление.

Однако главная особенность рассматриваемого дей-
ствия в  том, что оно не овладевает волей человека 
в полном объеме. У лица, как и раньше, остается свобода 
выбора своих действий.

Кроме того, в правоприменительной практике нередко 
возникает сложность при определении способа вовле-
чения несовершеннолетнего в совершение преступления. 
В  числе основных: обман, под которым понимается вве-
дение лица в заблуждение путем сообщения ему ложных 
сведений либо сокрытия истины; обещание, т. е. обяза-
тельство обеспечения какого-либо блага; угроза как вид 
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психического насилия, которое может выражаться в  на-
мерении причинить вред здоровью несовершеннолетнего 
и  его родным в  случае невыполнения преступных дей-
ствий.

Это лишь малая часть вариантов. Какого-либо исчер-
пывающего перечня способов вовлечения несовершен-
нолетнего в  совершение преступления нет. Вместе с  тем 
и попытки создания такого перечня не имеют смысла, так 
как всегда найдется способ, не внесенный в список.

Учет в  законодательстве высказанных предложений 
мог бы положительно отразиться на правильной квали-
фикации преступлений.

Таким образом, в рамках данной работы мы раскрыли 
проблемы квалификации преступного посягательства по 
ст.  150 УК РФ. Анализ научной и  учебной литературы, 
а  также судебной практики позволил прийти к  выводу, 
что наибольшее число проблем «кроется» в объективной 
стороне состава — в  способе совершения преступления. 
Законодатель, формулируя диспозицию ст. 150 УК РФ, ис-
пользовал формулировку «и иные способы» вовлечения 

несовершеннолетнего. Данное порождает ряд проблем 
и не понятно, какие активные действия субъекта можно 
квалифицировать по ст. 150 УК РФ, а какие нет.

Другая проблема носит больше теоретический ха-
рактер и  на сегодняшний день активно обсуждается на 
доктринальном уровне. Многие авторы указывают на 
необходимость распространить действие ст.  150 УК РФ 
также и  на малолетних. Такой позиции придерживается 
В. М. Гарманов. Он считает, что «следует применять прием 
расширительного толкования положений ст.  150 УК РФ 
в части признаков потерпевшего — то есть это не только 
лицо, которому исполнилось 14, но не исполнилось 18 лет, 
но и малолетнее лицо (не достигшее 14 лет)» [8].

При этом множество других авторов придерживается 
другой точки зрения, как, например, Е. Г. Быкова считает, что 
несовершеннолетний потерпевший применительно к ст. 150 
УК РФ должен достичь возраста уголовно ответствен-
ности [9]. Такой же точки зрения придерживается Е. П. Ко-
ровин, который придерживается мнения, что малолетнее 
лицо не может быть потерпевшим по ст. 150 УК РФ [10].
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собирание доказательств как структурный элемент процесса доказывания
Корноухова Татьяна Алексеевна, студент

Саратовская государственная юридическая академия

Доказывание является единственно возможным сред-
ством достижения целей уголовного судопроизвод-

ства, вне пределов доказательственной деятельности 
реализация судебной власти в уголовном процессе невоз-
можна. Поэтому доказывание и доказательства, по выра-

жению С. А. Шейфера, являются «сердцевиной уголовного 
судопроизводства» [16].

Уголовно-процессуальное доказывание имеет ретро-
спективный характер, в связи с чем устанавливаются об-
стоятельства, имевшие место в  прошлом. Философской 
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основой доказывания является познание, в  его основе 
лежит материалистическая диалектика. Материалистиче-
ская диалектика основывается на том, что истина, обна-
ружение которой является предметом усилий следствия 
и суда, состоит в полном и точном соответствии действи-
тельности выводов следствия и  суда об обстоятельствах 
рассматриваемого уголовного дела.

В материалистической диалектике распространена так 
называемая диалектическая триада законов — закон един-
ства и борьбы противоположностей1, закон взаимного пе-
рехода количественных и качественных изменений, закон 
отрицания, используемые в правоприменительной прак-
тике в процессе доказывания [10]. Для получения досто-
верного знания о  произошедшем событии необходимо 
сначала получить информацию о событии. Информация 
о событии поступает к субъекту познания из различных 
источников, зачастую противоречивых. При применении 
закона единства и борьбы противоположностей, установ-
лении истинных фактов, необходим центр, вывод о  со-
бытии делается в  результате логической деятельности. 
Как в  результате применения законов отрицания, так 
и перехода от количества к качеству, делается вывод о со-
бытии, на основании которого следователем, судом, при-
нимается решение. Эта деятельность и составляет суть до-
казывания.

Установление фактов объективной действитель-
ности, наличие или отсутствие определенного круга 
обстоятельств устанавливается субъектами доказы-
вания на основе приобретения знаний опосредованным 
путем, промежуточные и  итоговые выводы субъект де-
лает опосредованно, оценивая собранные по делу до-
казательства — это выведение знания из знания. Так, 
А. В. Смирнов и К. Б. Калиновский в этой связи различают 
уровни доказывания: информационный, связанный с не-
посредственным контактом субъекта доказывания и  ис-
точника доказательственной информации, на котором 
осуществляется формирование доказательств; логиче-
ский, на котором происходит формирование выводов из 
установленных фактов, обеспечивается мотивирован-
ность принимаемого процессуального решения; юриди-
ческий уровень, на котором субъект доказывания исполь-
зует презумпции и преюдиции [11].

События, имевшие место в  прошлом, оставляют 
след — отражение. Это может быть как след, оставленный 
в  памяти очевидцев события, так и  материальный след. 
Материальный след может быть как предметом, обнару-
женном на месте преступления, так и след, оставленный 
другим предметом (на местности), других предметах (на-
пример, следы шин автомобиля, следы взлома). По словам 
С. А. Шейфера, «доказательства в  объективном мире по-

1 «Опровержение противоположного допущения о случайном совпадении улик. Например, принятие за основу практической невероятности совпа-
дения у людей папиллярного узора пальцев рук, особенно проходящих по одному уголовному делу и живущих в одном городе, хотя теоретическая 
возможность такого совпадения существует». «Закон перехода количественных изменений в качественные. На его основании в уголовном судо-
производстве переход события из категории вероятности в категорию достоверности осуществляется тогда, когда субъект сам убеждается в том, что 
обстоятельство существовало, и полагает, что собранной информации достаточно для этого. Поэтому единого критерия о достоверности наличия того 
или иного факта нет — в каждом случае этот вопрос решается индивидуально» [15].

являются в  результате действия закона отражения. По-
средством определенных в законе следственных действий 
и  в  определенной законом процессуальной форме сле-
ды-отражения из объективного мира переносятся в мате-
риалы уголовного дела» [17].

В гносеологическом плане собирание доказательств — 
это «отражение следов изучаемого события. Являясь эле-
ментом системы доказывания, собирание доказательств 
имеет сложный внутренний состав и  обладает такими 
свойствами системного объекта как структурность и це-
лостность. В  структуре собирания доказательств про-
слеживается устойчивая связь элементов, которые 
составляют эту деятельность, очерченную четкими грани-
цами» [14].

Собранные доказательства должны в  совокупности 
обеспечивать собой полную ретроспективу произошед-
шего, достоверное знание об обстоятельствах, подле-
жащих установлению при производстве по уголовному 
делу. Проверка обеспечивает объективный подход к каж-
дому доказательству в  отдельности и  их совокупности, 
производится путем сопоставления получаемых доказа-
тельств с уже имеющимися, установления источника до-
казательств, получения новых доказательств, подтвер-
ждающих либо опровергающих проверяемое. Правила 
оценки доказательств также подчинены получению досто-
верного знания о произошедшем. В соответствии со ст. 88 
УПК РФ доказательства подлежат оценке с точки зрения 
относимости, допустимости, достоверности, а в совокуп-
ности — достаточности для принятия процессуального 
решения. Оценка как логическая деятельность субъекта 
доказывания с  точки зрения относимости начинается 
в  момент обнаружения источника доказательственной 
информации либо сведений о  возможном нахождении 
источника (носителя). Оценка же доказательств в  сово-
купности будет являться завершающим этапом процесса 
доказывания. Достоверность устанавливается путем про-
верки, проверяемость является необходимым условием 
достоверности. Достаточность — качество, необходимое 
для достоверного установления обстоятельств уголовно-
наказуемого деяния. Это критерий, позволяющий сделать 
достоверный вывод о юридически значимых обстоятель-
ствах. Допустимость — качество, вытекающее из соблю-
дения норм уголовно-процессуального закона.

Лишь при строгом соблюдении уголовно-процессу-
альных норм, обязывающих всесторонне, полно и  объ-
ективно исследовать все обстоятельства дела и исключа-
ющих как обвинительный, так и  оправдательный уклон 
в ведении предварительного и судебного следствия, воз-
можно установить истину по делу и  избежать ошибок, 
ведущих к  принятию незаконных решений. В  юридиче-
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ской литературе нет единого мнения о том, чем является 
собирание, проверка и  оценка доказательств. У  ряда ав-
торов они являются этапами доказывания. С этой точки 
зрения, субъект доказывания собирает (получает) до-
казательства, затем проводит их проверку, после оцени-
вает полученные доказательства. Однако деятельность 
субъекта, осуществляющего познавательную деятель-
ность, является избирательной, при обнаружении пред-
мета (следа), сведений он одновременно производит их 
оценку по принципу относимости; при собирании дока-
зательств, одновременно производится проверка. Таким 
образом, отсутствует четкое хронологическое разделение 
этих «этапов». Ю. К. Якимович совершенно, верно, указы-
вает, что «оценка, проверка доказательств — постоянный 
процесс, осуществляемый дознавателем, следователем, 
наряду с собиранием доказательств; все эти элементы по-
стоянно перемежаются, перемешиваются» [18]. Таким об-
разом, собирание доказательств, их проверка и  оценка 
являются структурными элементами доказывания, а  не 
этапами, поскольку отсутствует их четкое хронологиче-
ское разделение. Оценку обоснованно назвать так лишь 
в  случае оценки всех собранных по делу доказательств 
в совокупности, тогда она является конечным этапом до-
казывания.

С. А. Шейфер говорит о существовании двух трактовок 
термина «доказывание», в широком и узком смыслах, при-
водя в обоснование высказывание М. С. Строговича, что 
«в первом — как осуществление всей познавательной 
деятельности субъектов, ведущих процесс, охватыва-
ющей не только оценку, но и собирание и проверку дока-
зательств, во втором — как логическую деятельность по 
обоснованию выдвигаемого тезиса»  [13]. При этом, до-
казывание в  узком смысле состоит из: обоснования вы-
двинутых тезисов; убеждения в  их истинности при по-
мощи аргументов и логики; опровержения контртезисов. 
Мы рассматриваем доказывание в  широком смысле, по-
скольку обстоятельства, подлежащие доказыванию, необ-
ходимо установить. Р. Г. Домбровский разделял познание 
и  доказывание, утверждая, что собирание следователем 
фактических данных является для него познавательным 
процессом, а не доказыванием [4]. Указанную концепцию 
С. А. Шейфер называл «противоречащей здравому 
смыслу — поскольку при этом получается, что субъект, 
оперируя доказательствами, доказывание не осущест-
вляет; беспомощной в  методологическом аспекте — по-
скольку происходит разъединение процесса получения 
знаний и  обоснования их истинности»  [16]. Собирание 
доказательств как один из элементов процесса доказы-
вания по уголовным делам использует различные спо-
собы получения сведений о фактах, имеющих значение по 
делу, процессуальную форму получения, передачи и  со-
хранения информации.

Элементы собирания доказательств отличаются от эле-
ментов, образующих доказывание. Собирание доказа-
тельств — это совершение субъектами доказывания, в пре-
делах их полномочий и прав, действий, направленных на 

обнаружение, получение и закрепление в установленном 
законом порядке доказательств. Собирание доказательств 
представляет собой систему действий, направленных на 
восприятие объективно существующих следов происшед-
шего события и их процессуальную фиксацию.

Доказательства в том виде, в каком они получают за-
крепление в  материалах уголовного дела — следы отра-
жения, сформированные субъектом доказывания. Рас-
смотрим, как согласно закону отражения происходит 
получение сведений и закрепление их в процессуальном 
виде в материалах уголовного дела.

В первую очередь, необходимо обнаружить источник 
сведений — носитель информации. Собрать можно только 
то, что разыскано, обнаружено, стало известно субъекту 
доказывания; обнаружение — это избирательная деятель-
ность по отысканию, выявлению фактических данных, 
которые впоследствии могут приобрести доказатель-
ственное значение. На этой стадии субъект доказывания 
имеет дело не с доказательствами, а с фактическими дан-
ными, которые прогностически могут стать доказатель-
ствами, т. е. с отпечатками события, не имеющими процес-
суального статуса доказательств. Поэтому обнаружение 
фактических данных требует одновременной оценки их 
как будущих доказательств, оценка эта носит сугубо пред-
варительный характер, ибо об их доказательственном зна-
чении можно судить лишь после исследования (проверки, 
причем проверки как значения самой обнаруженной ин-
формации, так и проверки версии развития события).

Как было отмечено, источником сведений (носителем 
информации) может являться: объект материального 
мира — это предметы, документы, следы; субъект, вовле-
ченный в сферу уголовного процесса — человек, в памяти 
которого в  форме воспоминаний сохранились следы со-
бытий. С целью извлечения, получения информации, взаи-
модействуя с объектами материального мира, субъектами, 
следователь в  целях последующего закрепления изымает 
предметы и документы, допрашивает людей — участников 
событий. При этом происходит получение — переход ин-
формации (изъятие). В связи с этим отмечаем следующий 
структурный элемент собирания доказательств — изъятие. 
Переход в ходе изъятия может происходить от источника 
к следователю, как в случае допроса, так и самого источ-
ника (например, в  случае изъятия вещественных доказа-
тельств, следов). В  случае изъятия источника (носителя) 
информации в дальнейшем необходимо получить эту ин-
формацию, с  этой целью, например, могут назначаться 
исследования, экспертизы, и  т. д. Одновременно с  изъя-
тием происходит фиксация, процессуальное закрепление, 
как перехода носителей информации, так и  процесса пе-
рехода и  самой информации и  процессуальное закреп-
ление самой информации. Сам процесс фиксации явля-
ется сложным и  имеет две взаимосвязанные стороны: 
криминалистическую и  процессуальную. Как было отме-
чено выше, «авторы пишут и о закреплении доказательств 
и  об их процессуальном оформлении, можно встретить 
такие лексические конструкции как отражение в процес-
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суальных актах обнаруженных следователем фактических 
данных; закрепление доказательств в установленных про-
цессуальных формах; процессуальное удостоверение и до-
кументирование собранных доказательств и т. д. Фиксация 
доказательств — это закрепление фактических данных 
в  установленном законом порядке, что позволяет после 
этого считать их доказательствами по делу» [3].

Согласно определению К. Б. Калиновского собирание 
доказательств — это «предметно-практическая деятель-
ность лиц, осуществляющих собирание доказательств 
по поиску, обнаружению, получению и  фиксации (за-
креплению) доказательств»  [5]. М. С. Строгович «раз-
делял в  собирании обнаружение доказательств, их рас-
смотрение и  процессуальное закрепление»  [13, c. 302]. 
Ю. К. Якимович — «обнаружение, изъятие, фиксацию (за-
крепление), приобщение к делу» [18. C. 265]. А. М. Ларин 
выделял «поиск, обнаружение доказательств и их закреп-
ление (фиксирование)»  [6], И. Б. Михайловская — «об-
наружение, собирание и  закрепление доказательств»  [8], 
А. Р. Ратинов — «поиск (розыск), обнаружение и  полу-
чение (извлечение) содержащейся в них информации» [9]. 
П. А. Лупинская определяла собирание доказательств 
как «совершение лицом, производящим дознание, следо-
вателем, прокурором, судом предусмотренных законом 
процессуальных действий, направленных на обнару-
жение, истребование, получение и закрепление в установ-
ленном порядке доказательств»  [7]. А. И. Винберг рас-
сматривал собирание доказательств как «совокупность 
действий по обнаружению, фиксации, изъятию и  сохра-
нению различных доказательств» [2]. А. Р. Белкин считает, 
что отделять обнаружение доказательств от их собирания 
нельзя уже потому, что эти понятия выражают две сто-
роны одной и той же деятельности, не имеющие смысла 
друг без друга. Включать же в  собирание доказательств 
их «рассмотрение» (М. С. Строгович) или «получение (из-
влечение) содержащейся в  них информации» (А. Р. Ра-
тинов), по его мнению, означает дублирование следующей 
фазы доказывания — исследования доказательств. Опре-
деление А. И. Винберга представляется А. Р. Белкину наи-
более точным, требующим некоторого восполнения за 
счет определения П. А. Лупинской. Им предложено следу-
ющее определение: «собирание доказательств — понятие 
комплексное. Оно включает в  себя их обнаружение (ро-
зыск, поиск), получение, фиксацию, изъятие и сохранение 
доказательств» [1].

Можно отметить различные существующие подходы 
к выделению элементов этой деятельности. Различие по-
ходов заключается:

— в выделении элементов как этапов деятельности;
— в выделении различных структурных элементов;
— ряд авторов не выделяет такой элемент, как изъятие, 

сопровождающий переход информации (либо носителя);

— отделение рядом авторов фиксации от процессуаль-
ного закрепления.

Стоит отметить, что ряд авторов выделяют такой 
структурный элемент (этап) собирания доказательств как 
восприятие [3]. Такая позиция представляется неверной, 
поскольку обнаружение представляет собой восприятие 
первоначальных свойств носителей информации, в  ре-
зультате восприятия и  логического осмысления инфор-
мации определяется направление поисковой деятель-
ности, результатом которой будет обнаружение. Кроме 
того, например, изъятие — получение информации от но-
сителя — человека, является достаточно сложным про-
цессом. Он сопровождается восприятием этой инфор-
мации, существующей у  очевидца событий (участника) 
в  памяти в  качестве образа — воспоминания, затем ре-
чевой передачей этого образа, формированием своего 
образа у  воспринимающего субъекта, и  лишь затем пе-
реносом сформированного образа. Изъятие происходит 
параллельно с  фиксацией. Из этого вытекает, что вос-
приятие является предпосылкой и  условием и  обнару-
жения, и  изъятия, и  фиксации доказательств. Исходя из 
этого, мы видим, что восприятие — несамостоятельный 
структурный элемент (и не этап) собирательной деятель-
ности, а процесс, деятельность, сопровождающая как об-
наружение, так и изъятие, и фиксацию.

Называть обнаружение, изъятие, фиксацию этапами 
деятельности по собиранию доказательств, по нашему 
мнению, неверно, поскольку зачастую изъятие и  фик-
сация одновременны.

Отметим, что в  определениях авторов, приведенных 
выше, фиксация отделена от процессуального закреп-
ления  [9],  [7],  [2]. Однако, на примере такого следствен-
ного действия, как допрос, мы видим, что подобной не-
обходимости не существует. В  связи с  этим фиксация 
в нашем понимании подразумевает и техническое, и про-
цессуальное закрепление. На этом же примере мы отме-
чаем неверность подхода, разделяющего собирание до-
казательств на различные этапы, что уже было отмечено 
выше.

Выделение изъятия в  качестве самостоятельного 
структурного элемента деятельности по собиранию дока-
зательств логически обосновано тем, что фиксации (про-
цессуальному закреплению) подлежит непосредственно 
сам процесс перехода информации от носителя, время 
и место, способ, используемые методы изъятия.

Таким образом, собирание доказательств — это по-
знавательная, предметно-практическая деятельность по 
поиску, обнаружению, получению и  фиксации (закреп-
ления) доказательств, осуществляемая дознавателем, сле-
дователем, прокурором и судом. В свою очередь, в соби-
рании доказательств можно выделить условно следующие 
элементы: обнаружение, изъятие, фиксацию.
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В статье автор исследует возможность отнесения недействительных крупных сделок акционерных обществ и об-
ществ с ограниченной ответственностью к сделкам с пороками воли и волеизъявления.

Ключевые слова: недействительность, крупная сделка, общество с ограниченной ответственностью, акционерное 
общество, порок воли и волеизъявления.

Наряду с положениями ГК РФ, нормы о недействи-
тельности сделок содержатся и  в  иных норма-

тивных правовых актах. Так, положения о  недействи-
тельности сделок содержатся в  Федеральном Законе 
«Об акционерных обществах»  [1], Федеральном Законе 
«Об обществах с  ограниченной ответственностью»  [2]. 
В  частности в  указанных законах речь идёт о  возмож-
ности признания недействительными крупных сделок. 
Часть 6 статьи 79 закона «Об акционерных обществах» 
и  часть  4 статьи  46 закона «Об обществах с  ограни-
ченной ответственностью» соответственно указывают 

на возможность оспаривания крупных сделок акцио-
нерных обществ и обществ с ограниченной ответствен-
ностью, совершенных с нарушением порядка получения 
соответствующего согласия на это.

Данные нормы носят специальный характер по отно-
шению к положениям ГК РФ, указывая на то, что перечис-
ленные сделки имеют особое значение и особую сферу при-
менения. Крупные сделки, акционерных обществ и обществ 
с ограниченной ответственностью оказывают существенное 
влияние на их финансовое состояние. В указанной связи за-
конодательством установлены признаки крупной сделки.
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Так, согласно статье 46 закона «Об обществах с ограни-
ченной ответственностью»  [2] и  статье  78 закона «Об ак-
ционерных обществах»  [1], крупной сделкой считается 
сделка, выходящая за пределы обычной хозяйственной дея-
тельности, при этом: связанная с приобретением, отчужде-
нием или возможностью отчуждения обществом прямо 
либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость 
которого составляет 25 и  более процентов балансовой 
стоимости активов общества, определенной по данным его 
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, 
а  также предусматривающая обязанность общества пе-
редать имущество во временное владение и  пользование 
либо предоставить третьему лицу право использования ре-
зультата интеллектуальной деятельности или средства ин-
дивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая 
стоимость составляет 25 и  более процентов балансовой 
стоимости активов общества, определенной по данным его 
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Федеральной закон «Об акционерных обществах» при 
установлении оснований недействительности содержит 
ссылки на ГК РФ. Так, крупная сделка, совершённая с на-
рушением порядка получения согласия, признаётся не-
действительной на основании статьи 173.1 Гражданского 
кодекса согласно п. 6 статьи 179 федерального закона «Об 
акционерных обществах»  [1]. Применение статьи  173.1 
Гражданского кодекса означает, что крупная сделка при-
знаётся оспоримой. В  постановлении Пленума Вер-
ховного Суда №  27  [3] разъяснено, что крупные сделки 
и сделки с заинтересованностью действительно являются 
оспоримыми, в частности, на них распространяется пра-
вило о годичном сроке исковой давности. Уставом могут 
быть предусмотрены и иные категории сделок, признание 
недействительными которых осуществляется на осно-
вании статьи 174 Гражданского кодекса.

В юридической литературе крупные сделки обществ 
с  ограниченной ответственностью и  акционерных об-
ществ, относят либо к  сделкам с  пороками воли и  воле-
изъявления, либо к порокам субъекта.

О. В. Гутников [5 с. 112] рассматривает анализируемые 
сделки как сделки с пороками воли. Он отмечает, что Гра-
жданский кодекс и законы «Об акционерных обществах» 
и  «Об обществах с  ограниченной ответственностью» 
устанавливают те же правовые последствия совершения 
крупных сделок, что и для сделок, совершённых в отсут-
ствие согласия третьего лица, не являющегося стороной 
сделки. При этом у анализируемых сделок имеются опре-
делённые особенности порядка и условий заключений.

Отнесение недействительных крупных сделок 
к сделкам с пороками воли О. В. Гутников объясняет тем, 
что для их совершения требуется согласие именно органа 
юридического лица, совершающего сделку. Ученый ука-
зывает, что орган юридического лица участвует в форми-
ровании и выражении воли юридического лица. Согласие 
на совершение крупной сделки даётся в форме принятия 
решения соответствующим коллегиальным органом юри-
дического лица — общим собранием акционеров или со-

ветом директоров. Согласно части 1 статьи 79 закона «Об 
акционерных обществах» на совершение крупной сделки 
должно быть получено согласие совета директоров или 
общего собрания акционеров.

Вопрос о  том, обладает ли орган юридического лица 
самостоятельной волей, длительное время дискутиру-
ется в  юридической литературе. Видится, что самостоя-
тельной волей обладает именно само юридическое лицо, 
но не его отдельные орган. Орган же юридического лица, 
уполномоченные на то, формирует волю юридического 
лица в  целом. Представляется, что говорить о  согласии 
общего собрания, например, на совершение сделки не 
совсем корректно. Общее собрание в  рамках своих пол-
номочий формирует волю юридического лица и  прини-
мает решение о совершении либо не совершении крупной 
сделки. Реализуется же воля юридического лица, сформи-
рованная общим собранием через генерального дирек-
тора, который является исполнительным органом лица. 
Выделять же самостоятельную волю общего собрания, ди-
ректора или иного органа в отрыве от воли юридического 
лица в целом нецелесообразно.

Мнения о том, что недействительные крупные сделки 
относятся к категории сделок с пороком воли, придержи-
вается также придерживается и И. В. Решетникова. Учёная 
отмечает, правовое значение возникающего корпоратив-
ного конфликта при несоблюдении условий совершения 
крупной сделки. Автор указывает, что установление по-
рока воли при совершении сделки по отчуждению иму-
щества юридического лица возможно только при опре-
делении надлежаще управомоченного органа, которое, 
в  соответствии с  учредительными документами и  дей-
ствующим законодательством вправе от имени юридиче-
ского лица совершать действия, направленные на отчу-
ждение им того или иного имущества [6 с. 221].

Представляется что отсутствие согласия управомо-
ченного органа на совершение крупной сделки свидетель-
ствует о пороке формирования воли юридического лица. 
Вместе с  тем следует отметить, что юридическое лицо 
может выражать свою волю исключительно посредством 
решений своих органов, принятых в  соответствии с  за-
коном и  учредительными документами. При этом закон 
«Об акционерных обществах» и  закон «Об обществах 
с ограниченной ответственностью» предусматривают не-
обходимость создания нескольких органов указанных 
юридических лиц, которые наделяются различной ком-
петенцией. Для совершения крупной сделки требуется не 
только согласие соответствующего органа юридического 
лица, но и его надлежащее оформление.

Другая группа ученых, к которым относятся: И. А. Тол-
стова, В. Ю. Викторов, П. А. Матвеев, В. А. Лунев придер-
живаются позиции о том, что недействительные крупные 
сделки акционерных обществ и обществ с ограниченной 
ответственностью следует относить к сделкам с пороком 
субъектного состава [7 с. 27].

Представляется невозможным согласиться с  вышепе-
речисленными учеными так как выход за пределы полно-
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мочий органа юридического лица не означает выхода за 
пределы полномочий юридического лица в целом. Пороч-
ность крупной сделки, совершенной без согласия уполно-
моченного органа представляется обоснованной связы-
вать с пороком формирования его воли.

Б. Б. Черепахин полагает, что волевым актам руково-
дящего органа юридического лица, представляющего по-
следнее во внешних отношениях, предшествуют и сопут-
ствуют волевые акты внутреннего характера, в  которых 
проявляется деятельность коллектива работников юриди-
ческого лица [8 с. 34]. Однако динамическая связь между 
ними присутствует, и в данном контексте можно говорить 
и о расхождении воли, носителем которой является общее 
собрание и  волеизъявления, выраженного единоличным 
исполнительным органом  [9 с.  112]. Поэтому в  случае 
оспаривания, например, крупной сделки можно было бы 
говорить именно о пороке воли.

На данном этапе развития гражданского оборота и со-
временного законодательства представляется невоз-
можным согласиться с позицией Б. Б. Черепахина, так как 
актуальное российское законодательство не указывает на 
волю тех или иных органов юридического лица.

Однако также и А. В Качалова и Т. В. Сойфер справед-
ливо указывают на «волю компетентных органов управ-
ления общества»  [10 с.  145], одобряющих сделку в  виде 
предварительного согласия или последующего одоб-
рения. Целесообразно упомянуть, при этом вопрос о на-
личии воли органа юридического лица является дис-
куссионным. В  реалиях гражданского оборота можно 
говорить лишь о воле и волеизъявлении самого юриди-
ческого лица. По этой же самой причине орган юридиче-
ского лица не считается и представителем юридического 
лица.

В частности, Н. О. Нерсесов  [11 с.  44] отмечает, что 
статья 174 ГК РФ различает представителя и орган юри-
дического лица, упоминая их через союз «и», а представи-
тель, обладает собственной волей, хотя и действует в ин-
тересах другого лица.

Действительно в  российском законодательстве дей-
ствует правило о том, что действия уполномоченного ор-
гана юридического лица признаются действиями этого 
юридического лица.

Актуален также вопрос о  пороке сделки, при совер-
шении которой соответствующий орган юридического 
лица был ограничен в  своих полномочиях. Так, распро-
странённой является ситуация, когда полномочия гене-
рального директора ограничиваются учредительным до-
кументом юридического лица, в  результате чего те или 
иные сделки совершаются последним в  отсутствие не-
обходимых полномочий. Полномочия могут быть огра-
ничены как учредительными документами, так и иными 
актами, принимаемыми общим собранием учредителей. 
Представляется, что сделки, совершёнными единоличным 
исполнительным органом юридического лица за преде-
лами его полномочий, можно рассматривать как сделки 
с пороком формирования воли.

Орган — часть юридического лица. Представляется, 
что, когда от юридического лица сделку совершает не тот 
орган, который уполномочен на это законом или учреди-
тельным документом, или орган выходит за пределы своих 
полномочий, в  том числе в  части сделки, присутствует 
порок формирования воли в сделке. Было бы некорректно 
утверждать, что здесь присутствует порок субъекта. При 
выходе органов за пределы своих полномочий, сделки со-
вершаются одним и тем же субъектом, то есть самим юри-
дическим лицом. Орган юридического лица несубъектен 
согласно Российскому законодательству.

Следует отметить, что применительно к юридическим 
лицам установлена категория сделок с  пороком субъ-
екта. Статьёй 173 Гражданского кодекса установлено, что 
сделка, совершенная юридическим лицом в противоречии 
с целями деятельности, определенно ограниченными в его 
учредительных документах, может быть признана судом 
недействительной по иску этого юридического лица, его 
участника или иного лица, в интересах которого установ-
лено ограничение. Приведённой нормой устанавливаются 
правовые последствия для самого юридического лица при 
выходе им самим за пределы полномочий, очерченных 
для него учредительными документами и обусловленных 
целями деятельности данного юридического лица. Пред-
ставляется, что при совершении сделки неполномочным 
органом юридического лица усматривается именно порок 
воли и волеизъявления, а именно его вид порок формиро-
вания воли.

Таким образом представляется обоснованной позиция 
о том, что недействительные крупные сделки акционерных 
обществ и обществ с ограниченной ответственностью яв-
ляются сделками с пороком воли и волеизъявления. Целе-
сообразно также указать, что суды, рассматривая данную 
категорию споров, ориентируются на необходимость уста-
новления воли сторон спорного соглашения. Так, в  кон-
кретном деле [4]. Истец подал иск в суд о признании сделки 
по продаже имущества недействительной в связи с тем, что 
сделка, признанная со стороны ответчика крупной, была 
совершена генеральным директором общества, который 
совершил вышеуказанную сделку в отсутствие согласия об-
щего собрания участников общества. Суд признал сделку 
недействительной посчитав, что воля юридического лица 
была нарушена в связи с совершением сделки неуполномо-
ченным на то органом юридического лица.

Таким образом, следует отметить, что крупные сделки 
акционерных обществ и  обществ с  ограниченной ответ-
ственностью, совершённые без согласия уполномочен-
ного органа юридического лица, следует относить к  не-
действительным сделкам с пороком формирования воли. 
Воля юридического лица формируется диалектически — 
в  ходе последовательных волевых актов: так, общее со-
брание общества принимает решение формируя волю на 
совершение крупной сделки, а генеральный директор вы-
ражает эту волю вовне при этом следует говорить о единой 
воле юридического лица сформированной и выраженной 
уполномоченными органами юридического лица.
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В современном обществе вопросы, связанные с репро-
дуктивным здоровьем и правом на выбор, занимают 

центральное место в дискуссиях о правах человека и эти-
ческих нормах. Одним из таких вопросов является искус-
ственное прерывание беременности, которое в различных 
правовых системах регулируется по-разному. Как отме-
чает Огнерубов Н. А.: «аборт является одной из наиболее 
распространенных причин смерти во многих странах 
мира. Так, в 2020 году в мире провели более 42 миллионов 
абортов, что превышает общее число людей погибших от 
инфекционных заболеваний, рака, курения или алкого-
лизма» [1, с. 155]. Проблема незаконного прерывания бе-
ременности преследует общество практически на всем 
пути его развития. Причины возникновения данной про-
блемы различны, но в  большинстве случаев упираются 
в страх перед социальным порицанием, финансовое бла-

гополучие и религиозность. В контексте данного вопроса 
интересным представляется позиция Пащенко Е. А. в ра-
боте «Уголовная ответственность за незаконное произ-
водство аборта: соотношение биоэтики и  права». Под-
нимая вопрос о биоэтике и соотношении ее с уголовным 
правом, автор отмечает, что «исключение криминального 
аборта из уголовной практики возможно при наличии об-
щедоступности, бесплатности, гарантии безопасности ме-
дицинского аборта и, как нынче актуально отмечать, тех-
нологической комфортности» [2, с. 75].

В Российской Федерации проведение абортов зако-
нодательно регламентировано, их нарушение влечет за 
собой ответственность, в  том числе предусмотренную 
ст. 123 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Прежде чем перейти к исследованию уголовной ответ-
ственности в рамках ст. 123 УК РФ, необходимо провести 
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четкое разграничение правомерного (законного) аборта 
и криминального (незаконного) аборта.

Здесь уместно вспомнить ст.  56 Федерального за-
кона от 21.11.2011 N323-ФЗ (ред. от 08.08.2024, с изм. от 
26.09.2024), согласно которой, каждая женщина само-
стоятельно решает вопрос о материнстве. Искусственное 
прерывание беременности проводится по желанию жен-
щины при наличии информированного добровольного 
согласия. В этой статье установлены законные сроки, в те-
чение которых возможно искусственное прерывание бе-
ременности, а  также определены правила производства 
аборта по социальным и медицинским показаниям (неза-
висимо от срока беременности).

Таким образом, легальные аборты предполагают учет 
таких обстоятельств, как: срок беременности, наличие ме-
дицинских или социальных показателей, согласие бере-
менной, а также обязательное требование к лицу, которое 
проводит искусственное прерывание — наличие выс-
шего медицинского образования соответствующего про-
филя. Соответственно, несоблюдение указанных правил 
позволяет говорить о  незаконном аборте; однако об 
аборте в смысле ст. 123 УК РФ мы можем говорить только 
в случае, если он производится лицом, не имеющим выс-
шего медицинского образования соответствующего про-
филя.

Традиционно, исследование состава преступления 
начинается с  анализа его объективных признаков. По-
скольку рассматриваемая нами ст. 123 УК РФ расположена 
в Разделе VII «Преступления против личности» в Главе 16 
«Преступления против жизни и здоровья», то объект пре-
ступления можно определить как совокупность обще-
ственных отношений, охраняющих жизнь и здоровье бе-
ременной женщины.

Объективная сторона преступления, предусмотрен-
ного ст. 123 УК РФ, выражается в действии — проведении 
с  согласия женщины искусственного прерывания бере-
менности лицом, не имеющим на это права. Преступление 
считается оконченным с  момента проведения аборта 
лицом, не имеющим высшего медицинского образования 
соответствующего профиля.

В юридической литературе существует множество 
точек зрения относительно структуры состава преступ-
ления, связанного с  незаконным абортом. Исходя из 
диспозиции ч.  1 ст.  123 УК РФ, преступление считается 
оконченным с  момента проведения искусственного пре-
рывания беременности лицом, не имеющим высшего ме-
дицинского образования соответствующего профиля, 
даже если не было причинения вреда здоровью женщины. 
Таким образом, состав преступления является фор-
мальным. Материальный признак в виде наступления по 
неосторожности смерти потерпевшей либо причинения 
тяжкого вреда ее здоровью предусмотрен ч. 3 ст. 123 УК 
РФ.

Таким образом, незаконность абортов связана именно 
с  лицом, проводящим аборт. То есть субъект преступ-
ления — специальный и,  по сути, определяет сущность 

незаконного, с точки зрения УК РФ, искусственного пре-
рывания беременности. Нарушение других условий про-
ведения аборта не приводит к уголовной ответственности 
в рамках ст. 123 УК РФ. Из этого можно сделать предполо-
жение, что по данной статье мы не можем привлечь к от-
ветственности акушеров-гинекологов, которые проводят 
искусственное прерывание беременности в  нарушение 
требований закона (например, срока беременности, осно-
ваний для его проведения).

В субъективной стороне преступления, связанного 
с  прерыванием беременности, ключевую роль играет 
умышленная вина (прямой умысел). Лицо, незаконно 
проводящее искусственное прерывание беременности, 
осознаёт общественную опасность своих действий и же-
лает их совершить. К  факультативным признакам субъ-
ективной стороны, как известно, относятся мотив и цель. 
Они необходимы для правильного понимания и  рас-
крытия субъективной стороны незаконного аборта, но, 
как следует из диспозиции ст.  123 УК РФ, значения для 
квалификации не имеют.

Проведенный анализ судебно-следственной практики 
выявил достаточно большое количество проблем, свя-
занных с квалификацией содеянного в рамках ст. 123 УК 
РФ. Одной из таких является проблема разграничения не-
законного проведения аборта, повлекшего по неосторож-
ности смерть потерпевшей, и причинения смерти по не-
осторожности вследствие ненадлежащего исполнения 
лицом своих профессиональных обязанностей [3, с. 257]. 
Здесь, как было отмечено ранее, самое главное — это пра-
вильное установление специального субъекта. Если будет 
установлено, что аборт был произведен лицом, имеющим 
высшего медицинское образования соответствующего 
профиля, и  в  результате действий этого лица наступила 
смерть потерпевшей, то правильной будет квалификация 
по ч. 2 ст. 109 УК РФ. В этом случае ответственность на-
ступает за конкретные последствия, связанные с  причи-
нением смерти потерпевшей, в то время как ст. 123 УК РФ 
предусматривает ответственность за сам факт незакон-
ного проведения аборта.

Еще одной проблемой судебно-следственной практики 
является ошибочное установление отягчающих обстоя-
тельств. В качестве примера приведем кассационное опре-
деление Пятого кассационного суда общей юрисдикции 
в отношении К., осужденной по ч. 3 ст. 123 УК РФ. К. была 
признана виновной в том, что, не имея высшего медицин-
ского образования соответствующего профиля, провела 
прерывание беременности, причинив потерпевшей по не-
осторожности тяжкий вред здоровью в виде прекращения 
течения беременности независимо от срока [4].

В кассационной жалобе осужденная К. просила при-
говор изменить, указывая на то, что прерывание бере-
менности квалифицируется как причинение тяжкого 
вреда здоровью лишь в случае, если оно является насиль-
ственным действием, совершенным против воли потер-
певшей, не имевшей желания совершить прерывание 
беременности; под тяжкими последствиями, предусмо-
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тренными ч.  3 ст.  123 УК РФ, следует понимать послед-
ствия после лечения как результат незаконного аборта.

Кассационный суд, рассмотрев дело и  оценив все со-
бранные по делу доказательства, установил, что суд первой 
инстанции обоснованно квалифицировал деяние, совер-
шенное К. по ст. 123 УК РФ, вместе с тем, ошибочно при-
знал наличие в  действиях К. квалифицирующий признак 
«причинение тяжкого вреда здоровью». Как отметил кас-
сационный суд, прерывание беременности является при-
знаком объективной стороной преступления, предусмо-
тренного ст. 123 УК РФ, и не может учитываться в качестве 
квалифицирующего признака. Данных о причинении после 
незаконного прерывания беременности иных тяжких для 

жизни или здоровья потерпевшей последствий, судом не 
установлено. При таких обстоятельствах, действия К. были 
переквалифицированы на ч. 1 ст. 213 УК РФ.

Подводя итог, отметим важность наличия ст.  123 УК 
РФ. На наш взгляд, уголовная ответственность явля-
ется одним из наиболее эффективных средств предотвра-
щения нелегальных практик в  области искусственного 
прерывания беременности. Это может помочь снизить 
количество случаев проведения таких процедур в  неза-
конных условиях, что с очевидностью представляет опас-
ность для здоровья и жизни беременной женщины, обес-
печить соблюдение ее прав на получение качественной 
и безопасной медицинской помощи
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Контроль за финансовыми потоками представляет 
собой ключевую составляющую в  системе управ-

ления государством.
Государственный финансовый контроль представляет 

собой систему мероприятий, направленных на обеспе-
чение законности, целесообразности и  эффективности 
использования бюджетных средств и ресурсов. Основные 
концептуальные основы государственного финансового 
контроля можно выделить в  нескольких ключевых ас-
пектах: цели, задачах, принципах и методах [5].

Финансовый контроль выполняет роль регулятора, по-
средством которого осуществляется надзор за соблюдением 
бюджетной дисциплины, предотвращение и выявление фи-
нансовых нарушений, что способствует обеспечению на-

дежности, эффективности и  ответственности в  управ-
лении государственными и муниципальными фондами.

Цель государственного финансового контроля заклю-
чается в обеспечении рационального, эффективного и за-
конного использования государственных финансовых ре-
сурсов [3].

Основными задачами государственного финансового 
контроля являются следующие:

1) проверка соблюдения законодательства и  правил, 
связанных с бюджетным процессом и финансовыми опе-
рациями;

2) оценка целесообразности и  результативности рас-
ходования бюджетных средств, выявление нецелевого 
и неэффективного использования;
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3) обеспечение открытости финансовых операций 
и отчетности, что способствует повышению доверия гра-
ждан к государственным учреждениям;

4) установление механизмов для предотвращения фи-
нансовых злоупотреблений, мошенничества и  иной не-
правомерной деятельности;

5) мониторинг и  контроль за выполнением бюджета, 
включая анализ фактических поступлений и  расходов 
в сравнении с плановыми показателями;

6) оценка эффективности и анализ результатов реали-
зации государственных программ и проектов;

7) предоставление рекомендаций по оптимизации фи-
нансовых процессов и систем контроля, что способствует 
повышению общей финансовой дисциплины;

8) поддержание информированности населения о фи-
нансовом положении и результатах деятельности государ-
ственных органов.

В статье 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
от 31.07.1998 №  145-ФЗ приведены виды государственного 
(муниципального) финансового контроля. Государственный 
финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения 
соблюдения положений правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловли-
вающих публичные нормативные обязательства и  обяза-
тельства по иным выплатам физическим лицам из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, а также соблю-
дения условий государственных контрактов, договоров (со-
глашений) о предоставлении средств из бюджета [1].

Государственный финансовый контроль подразделя-
ется на внешний и  внутренний, предварительный и  по-
следующий.

Внешний государственный финансовый контроль 
является контрольной деятельностью соответственно 
Счетной палаты Российской Федерации, контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований.

Внутренний государственный (муниципальный) фи-
нансовый контроль является контрольной деятельностью 
Федерального казначейства, органов государственного 
финансового контроля, являющихся исполнительными 
органами субъектов Российской Федерации.

Предварительный контроль осуществляется в  целях 
предупреждения и  пресечения бюджетных нарушений 
в  процессе исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации.

Последующий контроль осуществляется по резуль-
татам исполнения бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в целях установления законности их ис-
полнения, достоверности учета и отчетности [1].

Приведем принципы государственного финансового 
контроля:

1) законность — действия органов финансового кон-
троля должны строго соответствовать законам. Внедрение 
контрольных процедур происходит строго в рамках уста-
новленных правил, гарантируя легитимность прово-
димых операций;

2) объективность — безусловным является исклю-
чение любых личных предвзятостей или антипатий в про-
цессе проверки. Решения должны приниматься на основе 
достоверных сведений и материальных фактов;

3) независимость, чтобы исключить влияние и  пред-
взятость, органы государственного финансового контроля 
обладают полной автономией по отношению к субъектам 
проверки. Свобода выбора объектов контроля и незави-
симость в  вынесении суждений являются фундаментом 
эффективного контроля;

4) комплексность — зона внимания государственного 
финансового контроля включает в  себя все аспекты фи-
нансовой жизни государства — от доходов до расходов 
и управления государственным имуществом;

5) превентивность — профилактические действия 
предотвращают финансовые нарушения ещё до их появ-
ления. Организация системы мониторинга и обучение со-
трудников способствуют укреплению контроля;

6) эффективность — все процедуры контроля направ-
лены на достижение конкретных целей, среди которых — 
повышение качества финансовой деятельности и предот-
вращение проступков;

7) публичность и  прозрачность результатов — залог 
доверия общественности к финансовым органам. Резуль-
таты проверок всегда должны быть открыты для ознаком-
ления каждого гражданина [4].

Данные принципы создают основу для порядочности, 
дисциплинированности и прозрачности в управлении го-
сударственными финансами, что крайне важно для ста-
бильности и благосостояния страны.

Финансовый контроль представляет собой ряд действий 
и  проверок, целью которых является гарантирование пра-
вильности ведения бухгалтерского учета, законности фи-
нансовых операций и  эффективности использования бюд-
жетных средств. Правильный подбор инструментов для 
осуществления данных проверок имеет решающее значение 
для качества и результативности контрольных мероприятий.

Методы финансового контроля — это специфиче-
ские способы и  инструменты, используемые для прове-
дения проверки, анализа и оценки финансовых операций, 
а также управления бюджетом.

В ст. 261.1 БК РФ приведены методы осуществления го-
сударственного (муниципального) финансового контроля.

Методами осуществления государственного (муници-
пального) финансового контроля являются проверка, ре-
визия, обследование.

Под проверкой в  целях осуществления государствен-
ного (муниципального) финансового контроля понимается 
совершение контрольных действий по документальному 
и  фактическому изучению законности отдельных финан-
совых и  хозяйственных операций, достоверности бюд-
жетного (бухгалтерского) учета и бюджетной отчетности, 
бухгалтерской (финансовой) отчетности в отношении дея-
тельности объекта контроля за определенный период.

Под ревизией в  целях осуществления государствен-
ного (муниципального) финансового контроля понима-
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ется комплексная проверка деятельности объекта кон-
троля, которая выражается в  проведении контрольных 
действий по документальному и фактическому изучению 
законности всей совокупности совершенных финансовых 
и  хозяйственных операций, достоверности и  правиль-
ности их отражения в бюджетной отчетности, бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности.

Результаты проверки, ревизии оформляются актом [1].
В свою очередь М. А. Владыка, И. В. Федоренко выде-

ляют следующие методы государственного финансового 
контроля.

Первое направление — финансовый аудит. Задача этой 
процедуры в  том, чтобы проверить отчетность органи-
заций на предмет соблюдения законодательства и  целе-
сообразности расходования бюджетных средств. Аудит 
может осуществляться как внутренними, так и независи-
мыми внешними экспертами.

Второе направление касается контроля исполнения 
бюджета. Эта деятельность включает в  себя сверку ре-
альных доходов и  расходов бюджета с  его плановыми 
параметрами, что осуществляется официальными кон-
трольными учреждениями.

Третье направление связано с надзором за использова-
нием государственного имущества. За счет этого процесса 
обеспечивается надежность и эффективность управления 
государственным активом, а также предупреждение слу-
чаев его неправомерного использования.

Четвертое направление — мониторинг государ-
ственных закупок, который предполагает контроль над 

закупочными процессами и условиями контрактов на по-
ставку товаров и  услуг для нужд государства, осущест-
вляемый официальными контрольными органами [2].

Итак, основываясь на вышеописанных концепту-
альных основах, можно сделать вывод о фундаментальной 
роли государственного финансового контроля в  укреп-
лении экономической безопасности и  защите интересов 
налогоплательщиков. Эта деятельность строится на прин-
ципах честности, объективности и прозрачности. Исполь-
зуемые методы, включая финансовый аудит, бюджетный 
контроль, надзор за использованием имущества и мони-
торинг закупок, поддерживают строгий финансовый по-
рядок и способствуют более разумному и ответственному 
распределению государственных ресурсов.

В целом, государственный финансовый контроль иг-
рает ключевую роль в  обеспечении финансовой дис-
циплины, отвечает за контроль за соблюдением зако-
нодательства и  направлен на улучшение управления 
государственными финансами.

Таким образом, все финансовые операции должны 
осуществляться в  рамках действующего законодатель-
ства. Использование бюджетных средств должно соответ-
ствовать заранее установленным целям и  приоритетам. 
Эффективность государственного финансового контроля 
заключается в  оценке достижения результатов с  мини-
мальными затратами. Государственный финансовый кон-
троль должен быть прозрачным, то есть обладать доступ-
ностью информации о бюджетных расходах и доходах для 
общественности.
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В статье проведен анализ и оценка эффективности внешнего финансового контроля. Изучены полномочия органов 
внешнего государственного финансового контроля. Проанализированы подходы и критерии эффективности внешнего 
финансового контроля. Приведена методика оценки эффективности системы внешнего финансового контроля. Сделан 
вывод о необходимости регулярности проведения внешнего финансового контроля.
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Анализ и  оценка эффективности внешнего финансо-
вого контроля является важной задачей для обес-

печения прозрачности и  ответственности в  управлении 
государственными и  муниципальными финансами. Эф-
фективный внешний финансовый контроль может помочь 
обнаружить коррупцию, повысить качество финансового 
управления и  обеспечить рациональное использование 
бюджетных средств.

В России финансовый контроль осуществляется в двух 
основных направлениях [4]:

1) внешний государственный финансовый контроль, 
реализуемый Счетной палатой РФ;

2) внутренний, который осуществляется Феде-
ральным казначейством Российской Федерации.

Согласно ст. 268.1 БК РФ, полномочия органов внеш-
него государственного финансового контроля включают: 
контроль за соблюдением бюджетного законодательства, 
условий государственных контрактов и  достоверности 
бюджетной отчетности; контроль в  других сферах, уста-
новленных федеральными законами [1].

При осуществлении контроля проводятся проверки, 
ревизии, анализ, обследования, мониторинг в  ходе осу-
ществления ими в  установленном порядке контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий в соответствии 
с  Федеральным законом от 5  апреля 2013  года №  41-ФЗ 
«О  Счетной палате Российской Федерации»  [2] и  Феде-
ральным законом от 7  февраля 2011  года №  6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований» [3]; направляются пред-
ставления и  предписания объектам контроля, уведом-
ления финансовым органам о  применении бюджетных 
мер, а  также осуществляется производство по делам об 
административных правонарушениях. Данные меры яв-
ляются бюджетными мерами принуждения.

Порядок осуществления полномочий определяется фе-
деральными законами, законами субъектов Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами [1].

Лукашов А. И. выделяет три подсистемы системы 
оценки эффективности внешнего финансового контроля, 
позволяющие глубже анализировать и  улучшать работу 
органов государственного финансового контроля:

– подсистема экспертных оценок, которая вклю-
чает в себя мнения и оценки экспертов в области финан-
сового контроля, аудита и  управления. Эксперты могут 
быть внешними (независимые аудиторы, специалисты 
из других организаций). Оценка может проводиться на 
основе анализа проведенных проверок, качества отчет-
ности, а также на основании интервью и опросов с участ-
никами процесса. Экспертные оценки помогают выявить 
субъективные аспекты работы органов контроля, которые 
могут не быть отражены в количественных показателях;

– формализованная подсистема показателей, которая 
основана на разработке и  использовании конкретных ко-
личественных и  качественных показателей, позволяющих 
оценить эффективность каждого этапа деятельности ор-
ганов государственного финансового контроля. Показатели 
могут включать количество проведенных проверок, долю 
выявленных нарушений, время, затраченное на устранение 
нарушений, уровень соблюдения рекомендаций и  другие. 
Формализованный подход позволяет систематизировать 
данные и проводить их сравнительный анализ, что способ-
ствует более объективной оценке эффективности;

– подсистема эффективности сотрудника органа го-
сударственного финансового контроля фокусируется на 
индивидуальной эффективности сотрудников, работа-
ющих в  органах контроля. Она может включать в  себя 
оценку производительности, качества работы, профес-
сиональных навыков и уровня подготовки. Оценка может 
проводиться через аттестацию, самооценку, а  также об-
ратную связь от коллег и руководства. Важным аспектом 
является создание системы мотивации для сотрудников, 
что может способствовать повышению их эффективности 
и вовлеченности в процессы контроля [5].

Система оценки эффективности бюджетного мони-
торинга включает однофакторную составляющую, осно-
вывающуюся на соотношении количества направленных 
в адрес заказчиков и исполнителей сведений о принятых 
мерах реагирования и полученных от них решений.

Данные подсистемы в совокупности позволяют создать 
многогранный подход к оценке эффективности внешнего 
финансового контроля, обеспечивая как количественные, 
так и  качественные аспекты анализа, что способствует 
более глубокому пониманию работы органов контроля 
и выявлению направлений для их совершенствования [7].

Для анализа и  оценки эффективности внешнего фи-
нансового контроля разработаем следующие подходы 
и критерии:

1. Функциональные критерии:
– соответствие — оценить, насколько внешние кон-

трольные органы (например, Счетная палата) соблю-
дает требования законодательства и методологии, приме-
няемой для контроля;

– полнота охвата — определить, сколько социальных 
программ, проектов и  организаций подвергаются внеш-
нему контролю, и  насколько это покрывает весь спектр 
финансируемых мероприятий.

2. Качество контроля:
– анализ отчетности и качество отчетов, публикуемых 

контрольными органами, включая ясность, доступность 
для широкой аудитории и адекватность содержания;

– изучить, насколько рекомендации, выносимые в от-
четах, конкретны, реализуемы и  актуальны для улуч-
шения финансового управления.
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3. Результативность:
– достижение целей, в какой степени внешний финан-

совый контроль способствует достижению целей и задач, 
заложенных в стратегии управления финансами;

– снижение нарушений, проанализировать стати-
стику выявленных нарушений и  оценить динамику их 
снижения после внедрения рекомендаций внешнего кон-
троля.

4. Влияние на эффективность затрат:
– исследовать, какие финансовые сбережения были 

достигнуты благодаря выявлению неправомерных рас-
ходов или неэффективного использования бюджетных 
средств;

– оценить влияние внешнего контроля на качество 
предоставляемых государственных услуг и программ.

5. Обратная связь и участие:
– вовлеченность заинтересованных сторон, на-

сколько население, депутатский корпус и другие заинтере-
сованные стороны информированы о  результатах внеш-
него контроля и участвуют в процессе оценки;

– реакция на замечания — оценить, как быстро и эф-
фективно организации реагируют на выводы внешнего 
контроля и какие меры принимаются для устранения не-
достатков.

6. Сравнительный анализ:
– сравнение с аналогичными органами — уровень эф-

фективности внешнего контроля с  другими регионами 
или странами, чтобы выявить лучшие практики и  воз-
можные области для улучшения;

– исследовать, как эффективность внешнего кон-
троля изменялась со временем, с учетом различных эко-
номических и политических условий.

7. Инструменты и методологии:
– оценить применяемые методы и подходы в аудите, 

включая риск-ориентированные методы, которые могут 
повысить эффект от контроля;

– оценить, насколько внедрение технологий (на-
пример, цифровых платформ для аудита) повышает по-
тенциал и результативность внешнего контроля [5].

Оценивание эффективности внешнего финансового 
контроля предполагает строгое следование четко опреде-
ленным критериям, которые отражают способность кон-
трольно-счетных органов достигать поставленных перед 
ними задач. Такие критерии являются основой для ана-
лиза работы органов и  включают в  себя различные ас-
пекты их деятельности.

Прежде всего, важно убедиться, что действия кон-
трольных органов охватывают все аспекты законода-
тельства, касающиеся бюджетных отношений, начиная 
от предварительной разработки проектов нормативных 
актов и заканчивая контролем за исполнением бюджета. 
Полнота этого охвата обеспечивает уверенность в  том, 
что контрольные мероприятия выявляют все потенци-
альные нерегулярности и недочеты.

Далее следует анализ осуществления ключевых пол-
номочий, предоставленных органам внешнего финансо-

вого контроля. Согласно Закону №  6-ФЗ, эти полномочия 
включают в зону внимания весь процесс, начиная с пла-
нирования финансовой деятельности и  заканчивая под-
ведением итогов по результатам бюджетной реализации. 
Эффективное выполнение полномочий является залогом 
того, что финансовые операции прозрачны и  соответ-
ствуют бюджетным нормативам.

Третий аспект оценки — это качество работы кон-
трольного органа. Качество может быть определено на 
основе экспертной оценки или путем анализа формали-
зованных показателей, таких как соблюдение сроков вы-
полнения работы, соответствие выполнения работы нор-
мативным требованиям, полнота документирования 
выявленных нарушений и объективность при проведении 
проверок и составлении отчетности.

Количество и объективность выявленных нарушений, 
а также качество и своевременность предоставления от-
четных документов могут служить надежными индика-
торами эффективности работы контрольного органа. Об-
общенная оценка всех этих факторов дает представление 
о качестве и эффективности внешнего финансового кон-
троля в целом [7].

Таким образом, результативность внешнего финан-
сового контроля определяется совокупностью факторов, 
позволяющей оценить его полноту, соответствие полно-
мочий и качественное выполнение работы с точки зрения 
удовлетворения законодательных и  финансовых требо-
ваний. Оценка этих критериев должна стать неотъем-
лемой частью деятельности контрольно-счетных органов 
для поддержания их эффективного функционирования.

Методика оценки эффективности системы внешнего 
финансового контроля может включать несколько клю-
чевых этапов и инструментов, позволяющих выявить не-
достатки и сформировать предложения по ее улучшению:

1. Определение целей и  задач оценки — установить 
критерии эффективности, выявить недостатки в  функ-
ционировании системы, предложить меры по улучшению. 
Определить ключевые показатели, собрать данные, про-
вести анализ и подготовить рекомендации.

2. Разработка критериев и  показателей оценки: соот-
ветствие законодательству, качество проведенных про-
верок, эффективность использования ресурсов, уровень 
профессионализма сотрудников.

Показателями могут быть: количество проведенных 
проверок за определенный период, доля выявленных на-
рушений от общего числа проверок, время, затраченное 
на устранение нарушений, уровень выполнения реко-
мендаций, отзывы заинтересованных сторон (государ-
ственные органы, общественность).

3. Сбор данных, то есть анализ отчетов и  докумен-
тации, опросы и интервью с сотрудниками органов кон-
троля и другими заинтересованными сторонами, наблю-
дение за процессами контроля.

4. Анализ собранных данных:
Качественный анализ, то есть оценка экспертных 

мнений и отзывов, выявление проблемных областей.
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Количественный анализ — сравнение показателей 
с установленными стандартами или нормами, выявление 
отклонений.

5. Выявление недостатков и  определение системных 
проблем (например, недостаточная квалификация со-
трудников, неэффективные процессы). Анализ причин 
возникновения выявленных недостатков (недостаток ре-
сурсов, отсутствие четких регламентов).

6. Формирование предложений по улучшению и раз-
работка рекомендаций на основе выявленных недо-
статков: повышение квалификации сотрудников через 
обучение и  аттестацию, оптимизация процессов про-
верки и отчетности, внедрение современных технологий 
для автоматизации процессов контроля, улучшение взаи-
модействия с другими государственными органами и об-
щественностью.

7. Мониторинг и оценка внедрения предложений и пе-
риодическая переоценка эффективности системы после 
внедрения изменений [6].

Приведенная методика позволяет не только оценить 
текущую эффективность системы внешнего финансового 

государственного контроля, но и  выявить недостатки, 
что способствует формированию обоснованных предло-
жений по ее улучшению. Процесс оценки должен быть ре-
гулярным и  систематическим, что позволит постоянно 
адаптироваться к изменениям в законодательстве.

Таким образом, анализ и оценка эффективности внеш-
него финансового контроля — это процесс, который тре-
бует комплексного подхода и  постоянного улучшения. 
Эффективный внешний контроль не только способствует 
борьбе с  коррупцией и  нецелевыми расходами, но и  по-
вышает доверие населения к институтам власти, что в ко-
нечном итоге способствует устойчивому развитию эконо-
мики. Эффективность внешнего финансового контроля 
можно оценивать с различных точек зрения. Важно учи-
тывать не только количественные показатели, но и каче-
ственные аспекты, включая влияние на управление фи-
нансами и доверие граждан к институтам власти. Полная 
и  глубокая оценка позволит выявить реальные дости-
жения и области, требующие улучшения, что в конечном 
итоге приведет к  более эффективному и  прозрачному 
управлению государственными ресурсами.
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Налоговое резидентство в налоговом праве России
Левченко Юлия Николаевна, студент магистратуры

Саратовская государственная юридическая академия

В данной статье рассматривается актуальный вопрос налогового резидентства в рамках налогового права России. 
Правовой институт налогового резидентства является одним из центральных в налоговом праве. Он тесно связан с во-
просами налоговой юрисдикции государств и, таким образом, обусловливает исчисление и уплату налогов. В государ-
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ствах, принадлежащих различным правовым семьям, используются различные подходы к определению налогового рези-
дента. Здесь можно выделить главным образом такие принципы юрисдикции, как территориальный и резидентства. 
В последнем случае налоговое законодательство является экстерриториальным: налогами облагаются не только до-
ходы, полученные на территории государства, но и доходы, полученные за его пределами.

Ключевые слова: институт резидентства, налогообложение, налоги, физические лица, юридические лица, налоговое 
право.

Tax residency in the tax law of Russia
Levchenko Yuliya Nikolayevna, student master’s degree

Saratov State Law Academy

This article discusses the topical issue of tax residency within the framework of Russian tax law. The legal institution of tax residency 
is one of the central ones in tax law. It is closely related to the issues of the tax jurisdiction of States and, thus, determines the calculation 
and payment of taxes. In States belonging to different legal families, different approaches are used to determine the tax resident. Here it 
is possible to distinguish mainly such principles of jurisdiction as territorial and residency. In the latter case, the tax legislation is extra-
territorial: taxes are levied not only on income received on the territory of the state, but also on income received outside it.

Keywords: institute of residency, taxation, taxes, individuals, legal entities, tax law.

Налоговый резидент — это любой гражданин РФ или 
иностранец, который находится в России больше 183 

дней в  течение следующих подряд 12 месяцев, включая 
день въезда и  выезда. Налоговые резиденты и  нерези-
денты — п. 2 ст. 207 НК РФ в срок пребывания входят по-
ездки за границу до 6 месяцев для лечения или обучения. 
Цель выезда надо подтвердить документально, иначе этот 
срок не включат в 183 дня непрерывного пребывания в РФ.

Стоит отметить, что определение понятия резидентства 
отечественным правом не проработано в  достаточной 
мере. Можно отметить, что налоговое резидентство — 
это, особая, правовая связь государства с субъектом, тер-
риториальная по характеру и  устанавливаемая в  целях 
налогообложения. Однако в свою очередь, налоговое ре-
зидентство в налоговом праве как РФ, так и любой страны 
играет значимую роль.

Важным фактором в налоговом резидентстве является 
то, что субъект и территория государства имеют прямую 
взаимосвязь, а  именно, что физическое лицо будет свя-
зано с  территорией государства, если оно проживает на 
территории данного государства, в свою очередь органи-
зация — если прошла на территории РФ регистрацию.

Фактическая территориальная связь только тогда 
станет резидентством, когда в  нормах права будет уста-
новлено, что она используется в целях налогообложения. 
Необходимость ее закрепления в правовых актах обуслов-
лена тем, что взимание налогов происходит на основании 
закона.

Государством признается любой вид территориальных 
связей, который имеет право признать резидентство, так 
же устанавливаются свои собственные условия, при ко-
торых такая связь будет считаться резидентством, в том 
числе налоговым.

Таким образом, если лицо пребывает на территории 
РФ и подходит под критерий длительности, то между ним 

и государством устанавливается, согласно налоговому за-
конодательству, территориальная связь, которая призна-
ется резидентством.

Так же стоит отметить, что взимание налогов на ос-
новании территориальной связи является необходимо-
стью в связи с тем, что налогоплательщик обязан участво-
вать в расходах на управление страной, «обеспечивающей 
получение дохода, его поддержание и  инвестирование, 
а также его использование через потребление».

Согласно пункту 1 статьи 246.2 НК РФ [8, c. 150],  [3], 
налоговыми резидентами РФ признаются следующие ор-
ганизации:

1) российские организации;
2) иностранные организации, признаваемые налого-

выми резидентами РФ в соответствии с международным 
договором РФ по вопросам налогообложения, — для 
целей применения этого международного договора;

3) иностранные организации, местом управления ко-
торыми является РФ, если иное не предусмотрено между-
народным договором РФ по вопросам налогообложения.

Иностранные организации, ставшие налоговыми ре-
зидентами РФ, уравниваются с  российскими организа-
циями — налогоплательщиками с  точки зрения своих 
обязанностей. На иностранные организации, признавшие 
себя налоговыми резидентами РФ, будут распростра-
няться все обязанности налогоплательщиков, предусмо-
тренные статьей 23 НК РФ (в том числе уплата налогов, 
постановка на учет в  налоговых органах, учет своих до-
ходов (расходов) и объектов налогообложения и др.).

В таких случаях страдает, как правило, российский 
бюджет, недополучающий налоговые отчисления. По 
факту то или иное лицо, прикрываясь иностранным гра-
жданством, уклоняется от декларирования зарубежных 
активов. Налоговые органы не получают информацию 
в  рамках автоматического обмена, так как из-за «замал-
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чивания» российского гражданства данные поступают 
в другие страны [8, с. 149].

В рамках борьбы с  предпринимателями, уклоняющи-
мися от уплаты налогов, предлагается внести государ-
ства, предлагающие резидентство без фактического про-
живания, в черный список. При этом стоит отметить, что 
нормативная база для введения санкций за такие нару-
шения еще не создана, а,  следовательно, требует разра-
боток и совершенствования.

Установление налогового резидентства осуществля-
ется, прежде всего, нормами национального права по-
средством определения резидентского статуса нало-
гоплательщика, установления объема и  характера его 
налоговых обязательств перед налоговой юрисдикцией 
определенного государства. При этом необходимость раз-
граничения фискальных правопритязаний различных го-
сударств в  условиях международного налогообложения 
обуславливает установление состава лиц, на которых рас-

пространяет действие международно-правовой механизм 
устранения двойного налогообложения.

Таким образом, регулирование резидентского статуса 
налогоплательщика осуществляется международно-пра-
вовыми нормами.

Государства, предоставляют в  упрощенном порядке 
статус налогового резидентства и освобождение от нало-
гообложения доходов, полученных такими налоговыми 
резидентами от внешних источников. Анализ националь-
ного налогового законодательства и  международных на-
логовых практик демонстрирует недопустимость ис-
пользования упрощенного порядка получения статуса 
налогового резидентства с целью избежания применения 
правил автоматического обмена информацией.

Институт налогового резидентства занимает важное 
место и  играет большую роль в  налоговом праве, но 
данный институт требует дальнейшего совершенство-
вания правового регулирования.
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Свобода договора как реализация принципа гражданского права
Малышев Сергей Юрьевич, студент магистратуры

Московский финансово-промышленный университет «Синергия»

В статье анализируется реализация основополагающего принципа гражданского права — свободы договора, в пред-
принимательской деятельности, раскрывается содержание принципа свободы договора, а также исследуются основания 
(условия) ограничения данного принципа.

Ключевые слова: характерные условия для договоров особенной части, процесс заключения договора, элементы сво-
боды договора, принцип свободы договора, содержание свободы договора, предпринимательская деятельность, предпри-
нимательские договоры, ограничение свободы договора.

Свобода договора — ГК РФ определяет ее как один из 
важнейших принципов гражданского права, без ко-

торого невозможно развитие экономических отношений. 
Но реализация этой свободы допускается в рамках прин-
ципов и норм, которые являются актуальными на сего-
дняшний день, и мы рассмотрим это в нашей статье. [1]

Одним из основных начал развития рыночной эконо-
мики страны является предпринимательская деятельность. 
В свою очередь государство посредствам права устанавли-
вает правила ведения (осуществления) предприниматель-
ской деятельности. Наиболее универсальной правовой 
конструкцией осуществления предпринимательской дея-
тельности является возможность установления договорных 
правоотношений. [3, с. 376.] Договорные отношения между 
субъектами предпринимательской деятельности строятся 
в соответствии с определенными исходными принципами 
гражданского законодательства. Одним из таких осново-
полагающих начал является свобода в установлении своих 
прав и обязанностей на основе договора и в определении 
любых не противоречащих законодательству условий дого-
вора, то есть принцип свободы договора.

В числе фундаментальных оснований частного права 
принцип свободы договора закреплен в ст. 8 Конституции 
РФ (свобода перемещения товаров, услуг и  финансовых 
средств, свобода экономической деятельности), а  также 
прямым текстом в ч. 1 ст. 1 ГК РФ.

Это законоположение подразумевает:
1. Возможность самостоятельно определять, всту-

пать ли в договорные правоотношения и с кем это делать 
(выбор контрагента).

2. Возможность произвольного выбора объекта, в от-
ношении которого будет совершена сделка.

3. Свободу в  определении содержания прав и  обя-
занностей сторон в  рамках соглашения, которая вклю-
чает право заключить договор, предусмотренный либо не 
предусмотренный законом.

Относительно понятия принципа свободы договора су-
ществует плюрализм мнений ученых, в то же время следует 
отметить единство мнений тех же ученых в части понимания 
содержания указанного принципа. Традиционно содержание 
свободы договора включат в себя следующие элементы: сво-
боду заключения договора, свободу выбора вида договора, 
свободу определения условий договора. [7, с. 93–211].

Рассмотрим реализацию принципа свободы договора 
субъектами предпринимательской деятельности, через его 
содержание, то есть при реализации правомочий на заклю-
чение договора (свобода заключения договора), свободу 
выбора договора, свободу определения условий договора.

Первым и  наиболее важным элементом содержания 
принципа свободы договора является свобода заклю-
чения договора.

Основа правового регулирования заложена в ст. 421 ГК 
РФ, которая содержит 5 частей, каждая из которых несет 
свою смысловую нагрузку:

1. Запрет на понуждение к совершению сделки.
2. Свобода заключения непоименованного договора. 

Причем редакция закона от 08.03.2015 №  42-ФЗ устраняет 
возможность применения к нему норм о договорах близ-
кого вида.

3. Возможность заключения смешанного дого-
вора (складывающегося из элементов других договоров: 
аренды и хранения, подряда и поставки и др.).

4. Обязательность императивных норм и необязатель-
ность диспозитивных при установлении условий договора.

5. Восполнение пробелов правового регулирования 
обычаем.

Согласно ч. 1 ст. 421 ГК РФ, граждане и юридические 
лица свободны в заключение договора, понуждение к за-
ключению договора не допускается, за исключением слу-
чаев, когда обязанность заключить договор предусмо-
трена настоящим Кодексом, законом или добровольно 
принятым обязательством.

Толкование норм гражданского законодательства 
приводит к  выводу, что свобода заключения договора 
включает в  себя как свободу (самостоятельность) лица 
в решении вопроса о заключении или незаключении до-
говора, так и  отказ от понуждения к  заключению дого-
вора. [6, с. 384]

Свобода в  решении вопроса о  заключении или неза-
ключении договора означает, что стороны сами, незави-
симо друг от друга и от государства, вправе решать вопрос 
о вступлении между собой в договорные отношения.

Самостоятельность же в  решении вопроса «вступать 
или не вступать в договор» сводится в основном к свободе 
воли, к свободе выбора лица и к возможности заключения 
договоров по своей воле. Свобода заключения договора 
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проявляется в  автономии, независимости воли граждан 
и юридических лиц.

По мнению В. Ф. Попондопуло, свобода выбора вида 
договора заключается в следующем:

1) стороны могут сами конструировать свои взаимо-
отношения и руководствоваться правилами, установлен-
ными в договоре;

2) современное договорное право не знает замкнутого 
перечня договорных институтов;

3) нельзя все же, чтобы договор не соответствовал им-
перативным нормам, действующим в момент заключения 
договора.

Свобода выбора договора означает право субъекта 
предпринимательской деятельности определить намерен 
ли он заключать договор, поименованный в ГК РФ, сме-
шанный договор, либо непоименованный договор.

Свобода определения условий договора предполагает 
самостоятельное определение контрагентами его условий. 
Свободой определения условий в ее нормативном смысле 
является объективная допускаемая законом возможность 
лиц самоопределять содержание будущего взаимоотно-
шения. [2, с. 847]

Согласно устоявшемуся в  цивилистике мнению, при-
нято считать, что существует три вида договорных 
условий: существенные, обычные и случайные.

Исходя из вышеизложенного, субъекты предпринима-
тельской деятельности свободны в заключение любых до-
говоров, в том числе и непоименованных в гражданском 
законодательстве, свободны в  определении условий за-
ключаемого договора.

Следует отметить, что принцип свободы договора им-
манентно связан с  методом гражданско-правового регу-
лирования «разрешено все, что не запрещено».

С другой стороны, свобода договора не является безгра-
ничной. Стороны свободны в установлении прав и обязанно-
стей (при отсутствии императивных норм, регулирующих со-
ответствующие отношения). Однако зачастую бывает сложно 
предугадать вероятность применения дополнительных огра-
ничений, вытекающих из общих начал права:

1. Противоречие публичному порядку. Устоявшейся 
практикой (начиная с 2007 года) является признание про-
тиворечащим публичному порядку установление по дого-
вору об оказании юридических услуг (судебном представи-
тельстве) дополнительного вознаграждения за результат по 
делу, в т. ч. в процентах от присужденного. Основанием яв-
ляется невозможность установления обязательств в связи 
с актом судебной власти (см. мотивировочную часть поста-
новления президиума ВАС РФ от 04.02.2014 №  16291/10).

2. Нарушение прав третьих лиц. Например, в  опреде-
лении ВС РФ от 25.09.2015 №  307-ЭС15–6545 указано, что не 
может быть нарушено право должника на зачет встречного 

требования при уступке права требования. Таким образом, 
принимая требование в  порядке цессии, новый кредитор 
должен быть готов к тому, что должник заявит о зачете, ос-
новываясь на отношениях с прежним кредитором.

3. Баланс интересов сторон. В  определении ВС РФ 
от 06.10.2016 №  305-ЭС16–7657 указано, что неустойка 
должна исчисляться не от полной суммы обязательства, 
а  от размера неисполненного, иначе кредитор будет по-
ставлен в  преимущественное положение перед долж-
ником. По другому делу, напротив, высший суд разъяснил, 
что приостановление платежа при непредоставлении бан-
ковской гарантии не нарушает баланс интересов и явля-
ется реализацией принципа свободы договора (п. 15 Об-
зора практики ВС РФ №  3 (2016)). Исходя из толкования 
правоприменительной практики, в  частности Постанов-
ления Пленума ВАС от 14.03.2014 №  16 «О свободе дого-
вора и  его пределах»  [4], следует, что свобода договора 
может быть ограничена в следующих случаях:

— если договорные установления нарушают пуб-
личные интересы;

— если договорные установления нарушают права, 
свободы и законные интересы третьих лиц;

— если договорные установления нарушают баланс 
интересов.

Иными словами, ограничения принципа свободы до-
говора детерминированы охраной публичных интересов 
и третьих лиц, не являющихся участниками договорных 
правоотношений, а  также соблюдением баланса инте-
ресов участников предпринимательской деятельности. 
Таким образом, пользуясь свободой при определении 
условий договора, стороны могут выработать индиви-
дуальные правила регулирования взаимных отношений. 
Однако необходимо учитывать риски:

— Применения судом ограничений, основанных на 
общих принципах. Во избежание этого необходимо ана-
лизировать судебную практику по спорным моментам.

— Толкования условий не в  соответствии с  намере-
ниями сторон. Например, если стороны недостаточно 
четко выразили свою волю. Такая ситуация имела место по 
делу, рассмотренному в определении ВС РФ от 21.08.2015 
№  310-ЭС15–4004  [5]: стороны намеревались закрепить 
возможность немотивированного расторжения дого-
вора аренды, а суд не истолковал соответствующий пункт 
нужным образом.

Итак, применение принципа свободы договора, закреп-
ленного в  нормах ГК РФ, возможно, однако с  развитием 
судебной практики все более усложняется. В связи с этим 
разработка нетиповых договорных условий должна быть 
продуманной. Важно учитывать не только прямые за-
преты, но и некоторые общие положения, которые могут 
быть применены судом в случае спора между сторонами.
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Данная статья посвящена спорным вопросам, которые возникают при квалификации преступлений, предусмо-
тренных Главой 18 Раздела 7 УК РФ. Уголовно-правовой анализ проводится с учётом изменений, внесенных в статьи 
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Ответственность за общественно опасные посягатель-
ства на половую неприкосновенность и  половую 

свободу личности известна уголовному законодатель-
ству уже давно. Это касается как отечественного, так и за-
рубежного права. При этом размер санкции за наиболее 
тяжкие преступления данной категории, а это ч. 5 ст. 131, 
ч. 5 ст. 132 Уголовного кодекса РФ (далее — УК РФ) фак-
тически строже чем за квалифицированные виды убий-
ства (если не брать в  расчет наказание в  виде смертной 
казни по ч. 2 ст. 105 УК РФ) и террористический акт, со-
пряженный с убийством. Это говорит о той значимости, 
которую законодатель предает охране половой неприкос-
новенности и половой свободе личности, несмотря на то 
что на первое место в Разделе 7 УК РФ выведена охрана 
жизни личности.

О том, что одним из приоритетным направлением со-
временной уголовной политики является усиление борьбы 
с рассматриваемыми посягательствами, свидетельствуют 
те изменения и дополнения, которые вносились в составы 
преступлений главы 18 УК РФ, в 2009, 2012 и 2022 годах.

Анализ официальных статистических данных, опуб-
ликованных на сайте МВД России, свидетельствует о том, 
что среди всех преступлений главы 18 УК РФ здесь фи-
гурируют данные только о количестве совершенных пре-
ступлений, предусмотренных ст.  131 УК РФ. Так, за пе-
риод 2023 года было зарегистрировано 3096 преступлений 
по ст.  131 УК РФ. Что составляет 1,4% от всех преступ-
лений против личности [1]. В свою очередь судебная ста-
тистика уже содержит информацию по всем статьям 

главы 18 УК РФ. В результате суммированиях всех пока-
зателей за 2023 год, мы получили 8228 осужденных по ст. 
ст. 131–135 УК РФ. Из них по ст. 131 УК РФ — 1749 осу-
жденных [2].

Таким образом, следует отметить несомненную акту-
альность изучения теоретических положений о преступ-
лениях против половой неприкосновенности и  половой 
свободы личности, которые вызывают множество про-
блем в  процессе квалификации при расследовании кон-
кретных уголовных дел.

Часть спорных вопросов по квалификации «добавили» 
последние изменения, внесенные в ст. ст. 131, 132 УК РФ 
Федеральным законом от 28.01.2022 г. №  3-ФЗ, в  резуль-
тате которых ч. ч. 5 ст. ст. 131, 132 УК РФ были изложены 
в новой редакции [3].

Суть этих изменений заключалась в  дополнении ст. 
ст. 131, 132 УК РФ такими новыми особо квалифициро-
ванными составами как совершение преступлений в  от-
ношении двух и более лиц, и сопряжение с совершением 
других тяжких и особо тяжкий преступлений личности.

В итоге, на сегодняшний день ч. ч. 5 ст. ст. 131, 132 УК 
РФ включают по три особо квалифицированных состава, 
поскольку признак, содержащийся в  настоящее время 
в п. «а» ч. 5 ст. ст. 131, 132 УК РФ, сущность которого со-
стоит в наличии у лица «судимости за ранее совершенное 
преступление против половой неприкосновенности не-
совершеннолетнего», был введен в  рассматриваемые 
статьи еще раньше, Федеральным законом от 29.02.2012 г. 
№  14-ФЗ [4].
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При этом, из формулировки диспозиций ч. ч.  5 ст. 
ст. 131, 132 УК РФ следует, что они распространяют своё 
действие только на посягательства, совершенные в отно-
шении несовершеннолетних потерпевших.

Обращаясь непосредственно к содержанию п. «а» ч. 5 
ст. ст.  131, 132 УК РФ необходимо сделать вывод, что 
здесь фактически говорится об ответственности за специ-
альный рецидив, о чём свидетельствует следующее:

Понятие и признаки рецидива перечисляются в ст. 18 
УК РФ.

К признакам рецидива относятся:
— повторное совершение умышленного преступ-

ления;
— наличие судимости за совершение в  совершенно-

летнем возрасте преступлений трех категорий, от средней 
тяжести до особой тяжести.

Все преступления главы 18 УК РФ относятся к умыш-
ленным. По категоризации преступления, предусмо-
тренные ст. ст.  134, 135 УК РФ, где потерпевшие только 
несовершеннолетние, дифференцируются от средней тя-
жести до особо тяжких.

В свою очередь по ст. ст. 131, 132, 133 УК РФ наступает 
повышенная уголовная ответственность за посягатель-
ства в  отношении несовершеннолетних. И  здесь катего-
ризация варьируется: от средней тяжести до тяжкой, по 
ст. 133 УК РФ, и может быть только особо тяжкой — по ст. 
ст. 131, 132 УК РФ.

Выбивается здесь «из общего ряда» только разъяс-
нение, данное в  п.  14 Постановления Пленума ВС РФ от 
04.12.2014 г. №  16 «О судебной практике по делам о преступ-
лениях против половой неприкосновенности и половой сво-
боды личности» (далее — Постановление №  16), об учёте су-
димости для квалификации по рассматриваемому признаку, 
в том числе, и в несовершеннолетнем возрасте [5].

На «специальный» характер рецидива указывает то-
ждественность или схожесть по содержанию тех пося-
гательств, за которые у  лица уже имеется судимость, 
и которые он вновь совершает. Отметим, что термин «спе-
циального» рецидива отсутствует в  УК РФ. Он выра-
ботан в научной доктрине. В частности, ретроспективный 
анализ развития уголовного законодательства по данному 
вопросу проводит О. О. Туева. В итоге, автор также при-
ходит к выводу, о введении в 2012  году в ст. ст. 131, 132 
УК РФ признака «специального рецидива» [6, с. 115–121].

Что касается п. п. «б», «в» ч. ч. 5 ст. ст. 131, 132 УК РФ, 
то Верховный Суд РФ пока никак не отреагировал на 
описанные изменения путем внесения соответствующих 
коррективов в  Постановление №  16, что вызвало ряд 
коллизий между содержанием Постановления №  16 и дей-
ствующими редакциями ч. ч. 5 ст. 131, 132 УК РФ.

Так, согласно п. 8 Постановления №  16 как единое про-
должаемое преступление должно квалифицироваться со-
вершение нескольких актов действий, описанных в  дис-
позициях ч. ч.  1 ст. ст.  131, 132 УК РФ, имевших место 
в отношении одной и той же потерпевшей [5].

Следовательно, если изнасилование или насиль-
ственные действия сексуального характера совершаются 
в отношении разных потерпевших, то содеянное должно 
квалифицироваться по совокупности преступлений.

Однако, в  ч.  1 ст.  17 УК РФ прописано, что совокуп-
ность преступлений отсутствует в  том случае, когда со-
вершение двух и  более преступлений предусмотрено 
статьями Особенной части УК РФ в качестве обстоятель-
ства, влекущего более строгое наказание.

Учитывая эти положения ст.  17 УК РФ, Верховный 
Суд РФ в  абз.  1 п.  5 Постановления от 27.01.1999 г. №  1 
«О  судебной практике по делам об убийстве (ст.  105 УК 
РФ)» разъяснил, что два и более убийства, совершенные 
в  разное время, должны квалифицироваться как единое 
преступление [7].

Аналогичные правила квалификации должны приме-
няться и к посягательствам по ст. ст. 131, 132 УК РФ, но 
только в  тех случаях, когда потерпевшими являются не-
совершеннолетними. Иными словами, изнасилование или 
насильственные действия сексуального характера двух 
и  более несовершеннолетних необходимо квалифициро-
вать по п. «б» ч. 5 ст. 131 или ст. 132 УК РФ.

В п.  9 Постановления №  16 прописано другое пра-
вило — если в  отношении одной и  той же потерпевшей 
совершается и  изнасилование, и  насильственные дей-
ствия сексуального характера, то содеянное также обра-
зует совокупность двух преступлений — ст. 131 и ст. 132 
УК РФ [5].

Но и здесь всё не так однозначно, поскольку исходя из 
положений п. п. «в» ч. 5 ст. ст. 131, 132 УК РФ следует, что 
если вышеописанная ситуация будет иметь место в отно-
шении несовершеннолетней, то совокупность преступ-
лений также будет отсутствовать.
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Понятие, признаки и виды вещных прав
Мельникова Алина Александровна, студент

Научный руководитель: Анисимова Анна Михайловна, преподаватель
Московский финансово-промышленный университет «Синергия»

В «Гражданском кодексе Российской Федерации (часть 
первая)» от 30.11.1994 N51-ФЗ (ред. от 08.08.2024) 

(далее ГК РФ) не закреплены понятие и признаки вещного 
права, хотя, в соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 18 июля 2008 года N1108 «О совершен-
ствовании Гражданского кодекса Российской Федерации» 
был подготовлен Проект изменений в разделе II ГК РФ под-
готовленный Советом при Президенте Российской Феде-
рации по кодификации и  совершенствованию граждан-
ского законодательства, который до сих пор не принят, 
поэтому для того чтобы определить понятие, признаки 
и виды вещных прав необходимо проанализировать нормы 
раздела II ГК РФ и дифференциацию имущественных прав.

В законодательстве РФ не содержится легального 
определения имущественных прав, но на основе Поста-
новлений Конституционного суда от 28  октября 1999 г. 
№  14-П и от 06 июня 2000 г. №  9-П, можно выявить неко-
торые аспекты данного понятия:

— имущественные права — это права требования, что 
является отсылкой к ст. 307 и ст. 336 ГК РФ;

— каждый имеет право на владение, пользование 
и распоряжение имуществом на законных основаниях как 
единолично, так и  общей собственности (долевой и  со-
вместной), что подтверждается ст. 8, 34, 35 Конституции 
РФ.

Получается, что под имущественными правами пони-
мают часть гражданских прав, характеризующиеся эко-
номическим содержанием, т. е. у  имущественных прав 
существует стоимостная оценка. Другими словами, иму-
щественные права могут (и  участвуют) в  гражданском 
обороте и  подлежат возмездному обмену. Данные права 
классифицируются на определенные виды прав: вещные 
права, обязательственные права, корпоративные права 
и иные имущественные права (например, наследственные 
права и др.).

Значит, характерными чертами вещных прав, отлича-
ющих их от других имущественных прав, являются следу-
ющие признаки:

— абсолютность вещных права, т. е. все лица кроме 
управомоченного лица (собственника) должны воздер-
живаться от действий, нарушающих права управомочен-
ного лица;

— публичность вещных прав предполагает наличие 
юридических фактов, которые: во-первых, поимено-
ваны в законе; во-вторых, сами по себе открыты к тому, 
чтобы быть обнаруженными иными лицами (в  про-
тивном случае они не достигают целей публичности)   
[6, с. 44];

— публичность вещных прав достигается двумя спо-
собами: владением, как «фактическим господством лица 
над вещью  [5]», и  государственной регистрацией недви-
жимого имущества и сделок с ним в Федеральной службе 
государственной регистрации, кадастра и  картографии 
(Росреестр);

— осуществление судебной защиты вещных прав 
через подачу искового заявления, т. е. вещные права дей-
ствуют до тех пор, пока не будут прекращены по закону.

Вещные права могут быть переданы от одного лица 
другому путем купли-продажи, дарения, наследования 
и др., но только в соответствие с нормами действующего 
законодательства

Публичность вещных прав достигается двумя спосо-
бами: владением, как «фактическим господством лица 
над вещью  [5]», и  государственной регистрацией недви-
жимого имущества и сделок с ним в Федеральной службе 
государственной регистрации, кадастра и  картографии 
(Росреестр).

Необходимо отметить, что владение, как одно из пра-
вомочий субъекта вещного права, концентрирует в себе 
сущность вещного права, так как именно в  рамках его 
реализации достигается публичность, являющаяся, 
в  свою очередь, обязательным атрибутом абсолют-
ности [6, с. 46].

Сущность вещных прав раскрывается через основные 
элементы вещных правоотношений, которыми являются 
следующие категории:
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— объект вещного права — это конкретная вещь или 
имущественное благо, к  которой прикрепляется данное 
право. Этот объект может быть движимым (например, 
автомобиль, оргтехника и  др.) или недвижимым иму-
ществом (например, земельный участок, домовладение 
и др.).

— субъект вещного права — это лицо, которое владеет 
или пользуется правом собственности на вещь. Субъ-
ектом может быть как физическое лицо, так и юридиче-
ское лицо.

— содержание вещного права — это набор полно-
мочий и  обязанностей, которые предоставляются вла-
дельцу вещного права. Например, право пользования, 
право владения, право распоряжения и т. д.

Вещные права можно классифицировать на два ос-
новных вида: право собственности (неограниченное 
(полное) вещное право) и ограниченное вещное право.

Содержание права собственности раскрывается 
в  части  1 статье  209 ГК РФ: собственнику принадлежат 
права владения, пользования и распоряжения своим иму-
ществом. Необходимо отметить, что под данными пра-
вами понимают следующие определения:

— владение — доступ к  вещи, т. е. физическое обла-
дание вещью;

— пользование — возможность извлекать выгоду от 
использования вещи в быту или в коммерции;

— распоряжения — определение месторасположения 
вещи и  принятие решения по передачи права собствен-
ности на вещь.

Другими словами, собственник вправе, в  соответ-
ствии с  нормами действующего законодательства, по 
своему усмотрению совершать в  отношении принад-
лежащего ему имущества любые действия, но одновре-
менно с  этим, данные действия не должны нарушать 
права и законные интересы других физических или юри-
дических. Кроме этого, собственник имеет право со-
вершать и  другие действия, в  соответствие с  нормами  
ГК РФ:

— отчуждать свое имущество в собственность другим 
лицам, например, заключить договор купли-продажи или 
договор дарения;

— передавать другим лицам, оставаясь при этом соб-
ственником вещи, права владения, пользования и распо-
ряжения имуществом;

— отдавать имущество в  залог, при этом предметом 
залога могут быть движимое и  недвижимое имущество, 
ценные бумаги, имущественные права;

— обременять его другими способами;
— распоряжаться им иным образом.
Другими словами, собственник своими действиями, за 

счет ограничений и обременений своего имущества, фор-
мирует вторую категорию вещных прав — ограниченные 
вещные права. При этом, необходимо установить разгра-
ничения между данными понятиями — «ограничения» 
и  «обременения», которые раскрываются через следу-
ющие отличительные признаки:

«— термин »ограничение« законодателем ассоции-
рован с  правами на недвижимое имущество, тогда как 
термин »обременение» используется применительно 
к объектам недвижимости;

— большинство «ограничений», известных гра-
жданскому праву, возникают, как правило, в  соответ-
ствии с законодательными диспозициями, в то время как 
«обременения» зачастую устанавливаются субъектами 
вещных прав добровольно посредством договорных кон-
струкций» [7].

Получается, что ограниченные вещные права — это 
права на определенное имущество, которые появились на 
основаниях действий собственника, т. е. возникают пра-
вовые ограничения на использование и  передачу вещи 
лицам, не указанным в  нормативно-правых актах (на-
пример, соглашения об установлении частного сервитута).

В статье 216 ГК РФ содержится перечень ограниченных 
вещных прав, к которым относятся:

— право пожизненного наследуемого владения зе-
мельным участком (статья 265 ГК РФ);

— право постоянного (бессрочного) пользования зе-
мельным участком (статья 268 ГК РФ);

— сервитуты (статьи 274, 277 ГК РФ);
— право хозяйственного ведения имуществом 

(статья 294 ГК);
— право оперативного управления имуществом 

(статья 296 РФ).
Отличительные черты вышеизложенных ограни-

ченных вещных прав друг от друга и  права собствен-
ности, представлен ниже в таблице 1.

Таким образом, вещные права представляют собой 
вид имущественных прав, отличительными чертами ко-
торых являются такие признаки как абсолютность, пуб-
личность, судебная защита с  помощью подачи вещных 
исков, а  также их возникновение, отчуждаемость и  пре-
кращение, реализуется только на основании действую-
щего законодательства.

Кроме этого, вещные права, как часть имуще-
ственных прав, характеризуются экономическим со-
держанием, т. е. у данных прав существует стоимостная 
оценка, т. е. существует возможность участвовать в гра-
жданском обороте.

Вещные права можно классифицировать на два ос-
новных вида:

— — право собственности, раскрывающиеся через 
такие понятия как владение, пользование и  распоря-
жение;

— — ограниченное вещное право, возникающее на ос-
новании действий собственника, направленных ограни-
чение и обременение имущества.

Получается, что данные виды вещных прав предостав-
ляют различные полномочия и  обязанности субъектам 
данных правоотношений по отношению к  вещам, что 
обеспечивает разнообразие способов управления имуще-
ством и регулирования имущественных отношений в об-
ществе.
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Таблица 1. Отличия права собственности от ограниченных вещных прав

Вид вещного права
Аспекты сравнения

Владение Пользование Распоряжение
Право собственности + + +

Право пожизненного насле-
дуемого владения земельным 

участком 
+ + -

Право постоянного (бессроч-
ного) пользования земельным 

участком 
+ + -

Сервитуты - + -
Право хозяйственного ве-
дения имуществом (только 
для государственных уни-

тарных предприятий и муни-
ципальных государственных 

предприятий)

+
В соответствии с право-
субъектностью юридиче-

ского лица

+
В соответствии с правосубъ-

ектностью юридического 
лица

+
В соответствии с правосубъ-

ектностью юридического 
лица

Право оперативного управ-
ления имуществом (только для 
учреждений и казенных пред-

приятий)

+
Ограничения (пределы) 

устанавливаются законом, 
целями деятельности, за-

даниями собственника 
и назначением имущества

+
Ограничения (пределы) уста-
навливаются законом и це-

лями деятельности, за-
даниями собственника 

и назначением имущества

+
Ограничения (пределы) уста-
навливаются законом и це-

лями деятельности, за-
даниями собственника 

и назначением имущества
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