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На обложке изображена Ту Юю (1930), китайский фармаколог, 
специалист в области традиционной китайской медицины.

Ту Юю родилась 30 декабря 1930 года в уезде Иньсянь про-
винции Чжэцзян и была единственной девочкой в семье среди 
четырех братьев. «Родители сыграли центральную роль в том, 
чтобы направить меня на правильный путь с самого рождения. 
Мое имя Юю придумал отец — он взял его из строчки, которую 
прочитал в сборнике китайской поэзии: «Олени блеют «юю», 
когда они едят дикую хао» (тут «хао» означает цинхао, то есть 
полынь). Так случилось, что вся моя жизнь оказалась связана с 
цинхао», — сказала она в одном из интервью. После того как в 16 
лет Ту Юю заболела туберкулезом и пропустила целых два года 
учебы, она решила, что хочет изучать медицину и найти лекар-
ства от болезней, подобных той, что измучила ее.

Она закончила Пекинский медицинский колледж, где из-
учала фармакологию и узнала, как классифицировать лекар-
ственные растения, извлекать активные ингредиенты и опре-
делять их химическую структуру. После окончания колледжа 
Ту Юю направили на работу в только что созданную Ака-
демию традиционной китайской медицины — спрос на хо-
роших специалистов в области медицинских исследований 
тогда был огромным. Там она проработала всю жизнь, начав 
с должности научного сотрудника и дослужившись до глав-
ного профессора.

Во время вьетнамской войны в 1955–1975 годах правитель-
ство Северного Вьетнама обратилось к Китаю за помощью в 
борьбе с малярией — она приводила к огромным потерям среди 
солдат. В 1967 году Мао Цзэдун запустил секретный «Проект 
523», чтобы найти новое лекарство от малярии. За два года 
ученые, которые участвовали в проекте, проверили несколько 
тысяч соединений, но никаких полезных лекарств не нашли. 
Тогда главой «Проекта 523» назначили Ту Юю.

Работая над «Проектом 523», Ту Юю и ее команда читали 
древние тексты и изучали народные средства в поисках па-
нацеи от малярии. Ученые собрали 2000 рецептов из 640 трав, 
которые Ту Юю затем сузила до нескольких многообещающих 
кандидатов. Одним из них была цинхао, или сладкая полынь, 
которую использовали в Китае для лечения «периодической ли-
хорадки» — симптома малярии.

Команда Ту Юю выделила из полыни одно активное соеди-
нение, которое, казалось, боролось с паразитами малярии. Про-
тестировали экстракты из него, но ничего не сработало. Тогда Ту 
Юю обратилась к труду китайского мудреца Гэ Хуна, который 
жил в IV веке. Он написал «Баопу-цзы» — эдакую большую ки-
тайскую энциклопедию, а также несколько медицинских трак-
татов. В одном из них — «Рецепты для неотложных случаев» — 
нашлось то, что было нужно: Ту Юю догадалась, что активный 
ингредиент полыни повреждался при кипячении. Поэтому она 
попробовала другой способ приготовления, с растворителем на 

основе эфира — так как он кипит при более низкой температуре, 
полынь не страдала. Когда Ту Юю проверила действие экстракта 
на мышах и обезьянах, результат оказался блестящим.

В итоге команда Ту Юю стала производить большое коли-
чество экстракта цинхао для подготовки к клиническим ис-
следованиям. Ученым приходилось самим извлекать экстракт, 
используя подручные средства. Тогда-то у некоторых членов 
команды и у самой Ту Юю начались проблемы со здоровьем. Од-
нажды после суток работы в лаборатории Ту Юю отравилась и 
впала в кому на неделю. В другой раз она внезапно потеряла со-
знание, и в больнице выяснили, что из-за воздействия большого 
количества растворителей у нее начался токсический гепатит.

Параллельно с приготовлением экстракта ученые получали 
противоречивые данные исследований, проводящихся на жи-
вотных. Несмотря на это, Ту Юю решила испытать вещество на 
себе. К ней присоединились еще двое ее коллег. Они приняли 
экстракт и неделю наблюдались в больнице — побочных эф-
фектов не было. После этого эксперимента еще пять участников 
добровольно приняли препарат, но уже в повышенной дози-
ровке. Затем клинические испытания начались на 21 пациенте с 
малярией. Все они выздоровели.

В 1972 году команда Ту Юю получила из экстракта чистое ве-
щество — артемизинин. Через год она синтезировала более ста-
бильную и эффективную его версию — дигидроартемизинин. 
И в 1981 году ВОЗ, Всемирный банк и ООН пригласили Ту Юю 
представить свою находку миру.

После успеха с артемизинином о Ту Юю забыли на долгие 
годы. Много позднее она получила звание исследователя — эк-
вивалент академического звания профессора — в Академии 
традиционной китайской медицины. Тогда же у нее появилась 
своя лаборатория. В 2000-х Ту Юю начала сотрудничать с за-
падными лабораториями. Тогда ее имя стало известно, и за счет 
этого она обрела признание на родине. В 2001 году ее повысили 
до научного консультанта, а еще через 10 лет — до главного на-
учного сотрудника академии.

За создание лекарств на основе артемизинина Ту Юю в 2011 
году получила премию Ласкера, а в 2015 году стала лауреатом 
Нобелевской премии по медицине и физиологии.

После получения награды жизнь Ту Юю не изменилась. Она, 
как и раньше, работает более десяти часов в день со своей ис-
следовательской группой в Академии. Муж Ту Юю говорит, что 
в последнее время ее зрение и слух ухудшились. Коллег впечат-
ляет ее одержимость работой, они также отмечают ее полное 
безразличие к славе и богатству. Сама она в редкие часы отдыха 
чаще всего читает книги и газеты дома и иногда навещает свой 
родной город Нинбо.

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

Понятие конституционно-правового деликта
Аветисян Давид Малхазович, студент магистратуры

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (г. Москва)

Институт конституционно-правовой ответствен-
ности, без сомнения, имеет важное значение в об-

ласти государственного строительства, при этом одним 
из ключевых составляющих данного института является 
конституционно-правовой деликт. Различие подходов 
к пониманию сущности конституционно-правового де-
ликта создает препятствие к  эффективному осущест-
влению правоприменительной деятельности, а  также 
вызывает необходимость дальнейшего исследования, 
целью которого является выбор наиболее удачного опре-
деления понятия «конституционно-правовой деликт» 
и  его реализации в  институте конституционной ответ-
ственности.

Прежде чем раскрывать понятие конституционного 
деликта, необходимо определить родовое понятие юриди-
ческой ответственности. Так, «большинство ученых счи-
тают, что обязанность претерпевать негативные послед-
ствия за нарушения (институт ответственности) прав 
других лиц сформировалась одновременно с самим чело-
веком и всем человеческим обществом» [1, c. 35].

Можно констатировать тот факт, что не сложилось еди-
ного научного подхода в отношении сущностных особен-
ностей конституционно-правовой ответственности, ни 
в советской школе, ни в современных научных подходах.

Допустимо рассматривать конституционно-правовую 
ответственность через санкцию, что во многом отвечает 
требованиям советской школы права, т. к. ответствен-
ность во многом была связана с  понятием обязательств, 
за неисполнение которых и  наступали неблагоприятные 
последствия в виде деликта или санкции. Так, по мнению 
Лейста О. Э., конституционную ответственность сле-
дует рассматривать через санкцию и  соответственно 
через деликтные требования. Лейст О. Э. выдвинул ос-
новным критерием «содержание санкций, которые при-
меняются за правонарушение. »Поскольку выраженный 
в  санкции, — продолжает О. Э. Лейст, — способ охраны 
правопорядка предопределяет порядок ее применения, 
реализации, основным делением видов ответственности, 
как и  санкций, является деление на правовостанови-
тельную и штрафную» [2, c.32].

Иной подход выдвинул Н. В. Витрук, который считает, 
что конституционно-правовую ответственность следует 
рассматривать через критерий закона или нормативный 
акт, так как он полагал, что не может быть юридической 
ответственности вне «законов государства и не в соответ-
ствии с  законами государства»  [3, c. 360], в  качестве до-
полнительного классифицирующего критерия указывая 
цели ответственности.

Ю. А. Дмитриев и  Ф. Ш. Измайлова конституционно-
правовую ответственность определяют как ответствен-
ность за ненадлежащее осуществление своих конституци-
онных обязанностей перед иными субъектами права. Тем 
самым они отождествляют конституционную и  личную 
(социальную) ответственность, что недопустимо.

«Применительно к  конституционным деликтам на-
личие вины, хотя и  не всегда отвечающей требованиям 
традиционной формы, в  принципе является необхо-
димым условием наступления ответственности» [4, c.26]. 
По мнению ряда авторов, «деликт — это последствия пра-
вонарушения, а также обязанность нести правовые огра-
ничения» [5 c. 4]. Другие ученые считают, что «деликт — 
это событие, результат правового нарушения, вследствие 
чего применяются санкции».

Наука конституционного права под деликтом пони-
мает виновное действие, нарушающее нормы Консти-
туции Российской Федерации и  конституционного за-
конодательства, повлекшее в  дальнейшем к  виновному 
субъекту правоотношений конституционно-правовую 
ответственность. Как правило, наступлением (основа-
нием) конституционно ответственности, является нару-
шение правовых норм и принципов, однако это бывает не 
совсем так.

«Существует точка зрения, согласно которой основа-
нием конституционно-правовой ответственности может 
являться наступление иных обстоятельств, прямо пред-
усмотренных конституционно-правовыми нормами, то 
есть конституционно-правовая ответственность может 
возлагаться за деяния других субъектов» [6, c. 31].

Обращу внимание и на подходы ученых, которые под 
конституционным деликтом понимают «деяние (действие/
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бездействие) субъекта конституционных правоотно-
шений, не отвечающих должному поведению и влекущие 
за собой применение мер конституционной ответствен-
ности» [7, c. 290–291]. Аналогичной точки зрения придер-
живается Забровская Л. В., которая считает, что «понятие 
»деликт« является равнозначным понятию »правонару-
шение«, так как правонарушение есть незаконное дей-
ствие, проступок, преступление. Однако под понятием 
»деликт« в  более узком смысле понимается деяние, про-
тиворечащее нормам конституционного права» [8, c.11].

При конституционноправовом деликте не исполня-
ются или ненадлежащим образом исполняются обязан-
ности, закрепленные нормами конституционного права, 
возложенные на государственные и  общественные ор-
ганы, их должностных лиц и граждан, нарушаются права 
и  законные интересы участников конституционнопра-
вовых отношений.

Составная часть конституционно-правового деликта 
представляет собой связанную между собой конструкцию, 
отражающую реальные общественные отношения.

В структуру конституционного деликта входят следу-
ющие элементы: объект, объективная сторона, субъект, 
субъективная сторона. Разберемся подробно с  каждым 
элементом состава конституционного деликта отдельно.

Объект — представляющие собой высшие социальные 
ценности общественные отношения, закрепленные в Кон-
ституции Российской Федерации с соответствующей кон-
кретизацией в случае необходимости в конституционном 
законодательстве и  в  решениях Конституционного Суда 
Российской Федерации. Таким отношениям непосред-
ственно причиняется вред или может быть причинен при 
совершении конституционного правонарушения.

Отношения, идущие в разрез с нормами Конституции 
РФ, а  также нарушающие принципы конституционного 
права, и в первую очередь законности, гласности, равно-
правия, правопорядка, являются определяющими объект 
конституционной ответственности, поэтому нарушение 
их путем совершения конституционного деликта высту-
пает основанием причинения вреда интересам государ-
ства или общества. Таким образом, эти отношения явля-
ются родовыми.

Видовыми же объектами конституционных деликтов 
выступают: основы конституционного строя и  отно-
шения, закрепленные в главе 1 Конституции РФ, а также 
правоотношения, которые регламентируются в  главе 2 
Конституции РФ и  раскрываются в  нормах конституци-
онного законодательства. Особо отмечу, отнесенные к ви-
довым объектам отношения по организации публичной 
власти, в том числе и местного самоуправления, судебную 
систему и  вынесение решений судебными органами, 
а также осуществления конституционного контроля.

Следующим структурным элементом, определяющим 
конституционный деликт, выступает объективная сто-
рона. Здесь проявление конституционного деликта свя-
зывается с неисполнением или нарушением исполнения 
возложенной на субъекта правоотношений конституци-

онной обязанности. Отмечу, выполнение возложенных 
конституционных обязанностей связано с  особым ста-
тусом субъекта конституционного права — это органы 
публичной власти, должностные лица, иные субъекты, 
обладающие конституционно-властными возможно-
стями принятия решений. Также к объективной стороне 
относится и возможность со стороны субъекта консти-
туционных правоотношений злоупотреблять или поль-
зоваться в своих интересах конституционными правами 
иных субъектов конституционных правоотношений. По 
мнению ряда авторов, обращающихся к  анализу объ-
ективной стороны деликта, она «является важнейшим 
критерием проявления конституционно-правового де-
ликта, так как раскрывает само деяние, его последствия 
и  причинно-следственную связь между деянием и  на-
ступившими последствиями. В  юридической доктрине 
при изучении вопросов объективной стороны консти-
туционно-правовых деликтов многие исследователи об-
ращают внимание на противоправность как основой ха-
рактеристики деяния». Однако данный взгляд является 
не совсем правильным, поскольку признак противо-
правности характеризует внешнее проявление консти-
туционно-правового деликта в  целом, а  не отдельного 
структурного элемента в составе его объективных при-
знаков.

На сегодняшний день не имеется единого подхода 
к определению видов противоправных конституционных 
деяний.

Например, Авакьян С. А. предлагает следующие вари-
анты недолжного поведения должностного лица: «непри-
менение государственно-правовой нормы, не должное 
применение государственно-правовой нормы и  прямое 
нарушение нормы» [9, c.22].

По мнению Шона Д. Т., основанием конституционной 
ответственности должны являться «действия (бездей-
ствия) субъектов конституционных правоотношений, ко-
торые причинили либо могли причинить ущерб народу, 
государству, независимо от того, происходит при этом 
нарушение конституционных или иных правовых норм 
либо нет».  [10, c.40] Принимая во внимание данную по-
зицию, отметим, что в  данном случае отсутствует нор-
мативное основание конституционной ответственности, 
выражающееся в нарушении правовых норм, что создает 
опасность для конституционной законности. Чтобы избе-
жать данного посягательства, законодателю необходимо 
четко формулировать конституционные обязанности 
и составы конституционных деликтов в источниках кон-
ституционного права.

Изучая объективную сторону конституционно-право-
вого деликта, необходимо обратить внимание на харак-
теристику видов деяния, которые позволяют тщательно 
изучить сущность конституционно-правового деликта 
и отграничить его от остальных видов правонарушений.

Под деянием в рамках конституционно-правового де-
ликт понимается деяние, которое причиняет вред объ-
ектам, охраняемым конституционным правом, либо 
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ставит их под непосредственную угрозу причинения 
вреда.

Выражу свою точку зрения, которая не разделяет на 
сто процентов подход ученых, связывающих нарушение 
закона и  противоправность деяний как основания на-
ступления конституционного деликта, т. е. проводят связь 
противоправного действия с  претерпеванием неблаго-
приятных последствий в  виде санкций. При этом про-
тивоправность деяния характеризуется виной субъекта 
конституционных отношений. По моему мнению, юри-
дическую ответственность следует понимать и  с  пози-
тивной стороны. Как верно отмечает Липинский Д. А., 
«позитивная юридическая ответственность — это одна 
из форм реализации юридической ответственности» [11, 
c.17]. Другими словами, «государство, устанавливая пра-
вовую норму, конструирует в ней возможный будущий за-
прещенный и разрешенный вариант развития поведения 
субъектов ответственности»  [11, c. 20]. Отмечу, что реа-
лизация «мер поощрения, наряду с  правомерным пове-
дением, выступает в качестве разновидности реализации 
добровольной формы ответственности субъекта. Дей-
ствия субъекта оцениваются уполномоченным субъектом 
и одобряются, поощряются» [11].

Довольно убедительно и  верно звучит позиция обос-
нования позитивной составляющей конституционной 
ответственности и  конституционного деликта в  подходе 
Чепуса А. В., который указывает, что «позитивная от-
ветственность для обеспечения правопорядка и  закон-
ности является не только перспективной, но и желаемой 
формой ответственности в социуме. В позитивной ответ-
ственности выражается ее социально-демократический 
характер, творческая созидательная роль, она сопрово-
ждается предоставлением лицу или органу соразмерных 
ей правомочий, требует активной деятельности субъекта 
права, направленной на достижение определенного ре-
зультата. В связи с этим субъект осознанно может выби-
рать варианты поведения в соответствии с требованиями 
правовых норм» [12].

Субъективная сторона конституционного правонару-
шения включает в себя вину, цели и мотивы, побудившие 
субъекта к совершению противоправного деяния, и отра-
жающие внутреннее отношение данного лица к деянию.

Субъект, как элемент состава конституционного де-
ликта, представляет собой участника конституционно-

правовых отношений, на которого конституционными 
нормами возлагаются обязанности отвечать за свое юри-
дически значимое поведение в  сфере конституционных 
отношений, и к которому применяются конституционно-
правовые санкции за правонарушения.

Субъекты конституционно-правовой ответственности 
можно классифицировать на коллективные и  индивиду-
альные.

К коллективным субъектам относятся, прежде всего, 
государственные органы (Правительство Российской Фе-
дерации, Государственная Дума Российской Федерации, 
законодательные (представительные) органы субъекта 
Российской Федерации).

Субъекты, несущие индивидуальную ответственность, 
состоят из должностных лиц (Президент Российской Фе-
дерации, высшее должностное лицо субъекта Российской 
Федерации, Премьер-министр, министры Российской Фе-
дерации).

Все названные выше субъекты конституционно-пра-
вовых отношений обязаны, согласно Конституции Рос-
сийской Федерации, соблюдать её, а  также положения 
других законов, в  противном случае неисполнения ими 
конституционных обязанностей или в случае злоупотреб-
ления конституционными правами они будут привле-
чены к конституционно-правовой ответственности.

Подводя итог, отмечу, что под конституционно-пра-
вовым деликтом следует понимать неисполнение или не-
надлежащим образом исполнение обязанностей, закреп-
ленных нормами конституционного права. При этом 
считаю, что возможно реализовывать конституцион-
но-правовой деликт с  позиции позитивной конститу-
ционной ответственности в  виде добровольной обязан-
ности соблюдать или исполнять те или иные нормы, при 
этом получая положительную поддержку или согласие 
от иных субъектов конституционного права, что и будет 
проявлением конституционного деликта в  позитивном 
его выражении. Составная часть конституционного де-
ликта представляет собой связанную между собой кон-
струкцию, отражающую реальные общественные отно-
шения. В  структуру конституционного деликта входят 
следующие элементы: объект, объективная сторона, 
субъект, субъективная сторона. Содержание каждого эле-
мента раскрывается в работе отдельно, в том числе с по-
зиции конституционно-правовой ответственности.
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Эффективность использования информационных технологий 
в оперативно-розыскной деятельности: вызовы и решения

Антоненков Владислав Дмитриевич, студент
Научный руководитель: Смушкин Александр Борисович, кандидат юридических наук, доцент

Саратовская государственная юридическая академия

Настоящая статья посвящена анализу использования информационных технологий в оперативно-розыскной дея-
тельности, фокусируясь на особенностях и  вызовах их внедрения. Приведены преимущества использования инфор-
мационных технологий в  процессе сбора и  анализа данных, проводятся сравнительные исследования и  используются 
биометрические системы для идентификации лиц. Вместе с тем, выявлены проблемы, связанные с обеспечением кибер-
безопасности и конфиденциальности данных.

Ключевые слова: информационные технологии, оперативно-розыскная деятельность, кибербезопасность, право-
охранительные органы, шифрование данных.

The effectiveness of the use of information technology  
in operational investigative activities: challenges and solutions

This article is devoted to the analysis of the use of information technologies in operational investigative activities, focusing on the 
features and challenges of their implementation. The advantages of using information technology in the process of data collection and 
analysis are presented, comparative studies are conducted and biometric systems are used to identify individuals. At the same time, 
problems related to ensuring cybersecurity and data confidentiality have been identified.

Keywords: information technology, operational investigative activities, cybersecurity, law enforcement agencies, data encryption.

Новые технологии вошли во все сферы жизни обще-
ства. Такие технологии позволили упростить многие 

процессы, сделать их более быстрыми и  эффективными. 
Такие плюсы новейших технологий логично было внедрить 
и в деятельности правоохранительных органов, в том числе 
тех, которые занимаются оперативно-розыскной деятель-
ностью. В  деятельности таких подразделений применя-
ется программное обеспечение, обрабатывающие большое 
количество данных, проводящее хранение и  анализ био-
метрических данных человека, дроны, записывающие 
устройства телефонных разговоров и сообщений в соци-
альных сетях и многие другие. Так, такие технологии по-
могают сотрудникам в  сборе и  анализе доказательств, 
а также в иных оперативно-розыскных действиях. Однако, 
несмотря на многочисленные плюсы, внедрение таких тех-

нологий несут в себе ряд рисков и недостатков. Так, наи-
большее количество вопросов, которые связаны с  таким 
введением, касаются безопасности данных, которые ис-
пользуется в работе с различными технологиями.

В ч. 1 ст. 13 Федерального закона «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности» указано, что «правом реализации 
оперативно-розыскной деятельности на территории Рос-
сийской Федерации, вместе с оперативными подразделе-
ниями органов федеральной службы безопасности, фе-
деральных органов государственной охраны, органов 
Госнаркоконтроля, наделены и  подразделения оператив-
ников органов внутренних дел» [1].

Оперативные подразделения указанных выше государ-
ственных органов, играют важнейшую роль при рассле-
довании преступлений, обеспечения безопасности нашей 
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страны. При этом, различным подразделениям может 
предоставляться разный объем полномочий при осущест-
влении оперативно-розыскной деятельности. Так, обычно 
такие подразделения разделяются на те, которым предо-
ставлен полный объем полномочий, а также те, что имеют 
только ограниченные права на осуществление такой дея-
тельности.

В настоящее время, одной из самых распространенных 
информационных технологий, которые используются 
подразделениями оперативно-розыскной деятельности, 
является программное обеспечение для сбора инфор-
мации и  образцов, сравнения доказательств, собранных 
при различных следственных действиях. Такое обеспе-
чение помогает сотрудникам обрабатывать большое ко-
личество данных, что ускоряет процесс сбора и  анализа 
доказательств по уголовному делу. Кроме того, такие тех-
нологии могут обнаружить такие детали, которые челове-
ческому взгляду могут быть недоступны [3].

Еще одной областью применения новых технологий 
в процессе оперативно-розыскной деятельности, является 
сбор и анализ биометрических данных. Так, базы данных 
содержат большое количество информации об отпечатках 
пальцев, чертах лиц и иных характеристик человека.

Также, информационные технологии применяются 
при осмотре местности. Так, дроны широко применяются 
при осмотре места преступления, такими технологиями 
уже никого не удивить [4].

Звукозаписывающие устройства, а  также те техно-
логии, которые позволяют прослушивать телефонные раз-
говоры, читать сообщения в социальных сетях, настолько 
распространены, что уже не кажутся новыми [5]. Однако 
такие действия вошли в работу правоохранительных ор-
ганов также благодаря развитию новейших технологий.

Исходя из вышесказанного, новые технологии активно 
используются сотрудниками, осуществляющими опера-

тивно-розыскную деятельность. Такие технологии несут 
в  себе определенные плюсы, которые объективно упро-
щают производство таких действий.

Однако, как было указано выше, при внедрении таких 
технологий особенно актуальными становятся вопросы 
безопасности тех данных, которые используются и обна-
ружатся посредством информационных технологий.

Для эффективного противодействия названным 
угрозам и  для обеспечения безопасности данных, по-
лученных в  результате оперативно-розыскной деятель-
ности, необходимо внести изменения в законодательство 
нашей страны, а именно в ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности», которые были бы направлены на ужесто-
чение требований по защите киберданных.

Так, по нашему мнению указанный выше федеральный 
закон должен содержать требования к  подразделениям 
правоохранительных органов, хранить все данные с при-
менением передовых систем шифрования. Данное ново-
введение предполагает обязательные проверки такого 
хранения и сертификацию таких систем на соответствие 
наивысшим стандартам безопасности.

Также, на мой взгляд, в ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности» необходимо закрепить, какие именно ци-
фровые средства и технологии могут применяться сотруд-
никами оперативно-розыскной деятельности, устано-
вить детальные правила их использования, чтобы также 
минимизировать риски утечек и  неправомерный доступ 
к таким данным.

Указанные нововведения помогут обеспечить более 
надежное осуществление оперативно-розыскной деятель-
ности, снизят риски киберпреступлений в сфере хранения 
и обработки данных, а также повысят доверие общества 
к  деятельности правоохранительных органов. Приме-
нение сложных цифровых технологий требует такой же 
сложной и всесторонней системы защиты.
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Процедуры банкротства: проблемы правового регулирования
Арыштаева Мария Александровна, студент магистратуры

Московский финансово-промышленный университет «Синергия»

Популярность процедура банкротства начала приоб-
ретать в  2020  году в  связи с  пандемией коронави-

русной инфекции, когда очень многие предприятия ока-
зались на грани краха, люди теряли работу и оставались 
без средств к существованию, не способные более платить 
по кредитным обязательствам. И к настоящему времени 
востребованность признания финансовой несостоятель-
ности (банкротства) только увеличивается как для фи-
зических лиц и  индивидуальных предпринимателей, так 
и для юридических лиц.

Для юридических лиц, имеющих потенциал для вос-
становления, процедура банкротства является реальной 
возможностью пройти реструктуризацию долгов и  тем 
самым законно и упорядоченно решить финансовые про-
блемы, что снижает уровень неопределенности в  эконо-
мике и способствует оздоровлению бизнеса.

Для физических лиц неспособных более выполнять свои 
долговые обязательства, банкротство является хорошей 
возможностью освободиться от них законным способом.

Для кредиторов банкротство является возможностью 
защиты своих интересов от неправомерных действий долж-
ника и иных кредиторов, обеспечив сохранность имущества 
и справедливое его распределение между кредиторами.

Помимо прочего, процедура банкротства является 
важным инструментом для предотвращения злоупотреб-
лений со стороны недобросовестных участников рынка, 
позволяя выявлять и привлекать к ответственности лиц, 
преднамеренно приводящих свои компании к  несостоя-
тельности, с целью избежать исполнения обязательств.

Однако, несмотря на все свои достоинства, институт 
несостоятельности (банкротства) имеет определенные не-
достатки, а  регулирующее процедуры банкротства зако-
нодательство содержит некоторые пробелы, приводящие 
к  различного рода злоупотреблениям, затягиванию про-
цедур, снижению эффективности взыскания долгов, что 
негативно сказывается на всех участниках экономических 
отношений.

Так, например, процедура банкротства для среднеста-
тистического гражданина, не имеющего познаний в  об-
ласти юриспруденции, весьма непроста.

Не каждый гражданин сможет самостоятельно собрать 
необходимый пакет документов и составить заявление в ар-
битражный суд для признания несостоятельности (банкрот-
ства), что заставляет человека, находящегося в тяжёлой фи-
нансовой ситуации, изыскивать средства на оплату юристу.

Помимо этого, вознаграждение финансовому управ-
ляющему тоже возложено на указанного гражданина, что 
создает еще большую финансовую нагрузку.

Также актуальна проблема несправедливости в  от-
дельных случаях к  кредиторам, например, когда гра-

жданин, решивший пройти процедуру банкротства, не 
имеет никакого имущества и  официально не работает. 
Данное обстоятельство лишает кредитора возможности 
получить хотя-бы часть долга.

При этом впоследствии финансовое положение долж-
ника может значительно улучшиться, например, благо-
даря вступлению в  наследство, однако после процедуры 
банкротства такая возможность уже не рассматривается.

Помимо прочего введенные Федеральным законом 
от 8 августа 2024 года №  259-ФЗ «О внесении изменений 
в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и  отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации о налогах и сборах» поправки изменили 
размеры государственной пошлины [2].

Так, кредитор-юридическое лицо за подачу заявления 
о признании несостоятельным (банкротом) уплатит пош-
лину в размере 100 000 рублей. Увеличение расходов юри-
дическим лицом на проведение процедуры банкротства 
для должника с  относительно небольшой задолженно-
стью может стать неэффективным средством решения 
финансовых проблем.

К примеру, в случае, если долг составляет 500 000 рублей, 
а у должника нет имущества, на которое можно обратить 
взыскание, а также постоянного дохода, обращение креди-
тора — юридического лица в арбитражный суд с инициа-
цией процедуры признания должника несостоятельным 
(банкротом) теряет всякий смысл, так как повлечет зна-
чительные расходы при малой вероятности возмещения 
долговых обязательств кредитору.

Федеральный закон «О  несостоятельности (банкрот-
стве)» №  127-ФЗ содержит закрытый перечень процедур, 
применяемых в деле о банкротстве:

— Реструктуризация долга;
— Реализация имущества;
— Мировое соглашение [1].
Под реструктуризацией долгов гражданина понима-

ется реабилитационная процедура, применяемая в  деле 
о банкротстве к гражданину в целях восстановления его 
платежеспособности и  погашения задолженности перед 
кредиторами в соответствии с планом реструктуризации 
долгов [3, с. 30].

По замыслу законодателя план реструктуризации 
долгов устанавливает более удобные для гражданина 
условия выплаты долга (например, уменьшение ежемесяч-
ного платежа по кредиту или увеличение срока выплат).

План реструктуризации обязан содержать положения 
о порядке и сроках пропорционального погашения в де-
нежной форме требований и процентов на сумму требо-
ваний всех конкурсных кредиторов и  уполномоченного 
органа, известных гражданину на дату направления плана 
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реструктуризации его долгов конкурсным кредиторам 
и в уполномоченный орган.

В соответствии со ст. 213.16 Закона о банкротстве ука-
занный план должен быть одобрен на собрании креди-
торов, а после утвержден судом.

В случае если проект плана реструктуризации не был 
направлен ни одним кредитором либо самим гражда-
нином, на рассмотрение собрания кредиторов выносится 
предложение о признании гражданина банкротом в соот-
ветствии с п. 4 ст. 213.12 Закона о банкротстве.

Предполагалось, что данная процедура позволит вос-
становить платежеспособность гражданина и  процедуру 
банкротства можно будет прекратить.

Однако на практике при инициировании процедуры 
банкротства физическим лицом реструктуризация долга 
применяется крайне редко.

На наш взгляд, это связано с  установленными законом 
сроками реализации плана реструктуризации, который не 
может быть более, чем пять лет, а в случае, если план реструк-
туризации долгов гражданина утвержден арбитражным 
судом, срок реализации этого плана должен составлять не 
более, чем три года (п. 4 ст. 213.17 Закона о банкротстве).

По нашему мнению, для реализации плана реструкту-
ризации пяти лет недостаточно.

Если предположить, что гражданином был взят 
крупный кредит на срок шесть лет, а планом реструкту-
ризации данный срок должен быть сокращен до пяти лет 
в  соответствии с  законом, очевидно, что ежемесячный 
платеж увеличится, а сроки погашения задолженности со-
кратятся, что ухудшает положение должника.

При введении процедуры реализации имущества 
также существуют определенные проблемы.

Так, арбитражный управляющий не всегда в  полной 
мере может выполнить свои обязательства в связи с эле-
ментарным отсутствием какого-либо ликвидного для реа-
лизации имущества, что сказывается на кредиторах, ко-
торые хотели бы вернуть долг [4, с. 104].

Также остро стоит проблема «затягивания» процедуры 
банкротства.

Так, компании-должники зачастую различными спо-
собами затягивают процедуру банкротства (переуступка 
долга дружественному кредитору, ходатайства должника 
об отложении судебных заседаний, совместные ходатай-
ства должника и кредитора об отложении заседаний для 
мирового урегулирования спора, переуступка долгов ино-
странным компаниям или гражданам).

Для кредитора в таком случае реализация имущества 
должника с  торгов и  погашение долгов отодвигаются на 
неопределенный срок.

За это время должник получает дополнительную воз-
можность на вывод активов, зачистку финансовой доку-
ментации, создание искусственных кредиторов, чтобы 
в будущем контролировать банкротство и получить мак-
симум своих активов.

Затягивать процедуру банкротства может и  арби-
тражный управляющий, в  пример можно привести ре-

шение Арбитражного суда Чувашской Республики — Чу-
вашии по делу №  А79–3882/2022 [5].

Из решения следует, что конкурсным управляющим 
в одной из процедур в течение длительного времени торги 
по продаже имущества не назначались, не было выстав-
лено имущество на реализацию, при этом соответству-
ющие предложения залоговому кредитору и собранию кре-
диторов относительно изменений порядка, сроков и (или) 
условий продажи имущества должника не направлялось

Данный факт указывает на бездействие конкурсного 
управляющего по реализации имущества должника и за-
тягиванию процедуры банкротства в  отношении долж-
ника, что приводит к  увеличению текущих расходов по 
процедуре банкротства, моральному и  физическому из-
носу имущества, снижению его стоимости.

По закону арбитражный управляющий должен быть 
независим от должника и  кредиторов. Однако на прак-
тике зачастую встречается заинтересованность арби-
тражного управляющего, о  чем свидетельствует обзор 
судебной практики по вопросам участия арбитражного 
управляющего в деле о банкротстве.

Так обзор судебной практики показывает, что 
в 2023 году суды отказывали в утверждении кандидатуры 
арбитражного управляющего, установив следующие об-
стоятельства:

— аффилированность с  должником лица, иницииро-
вавшего его банкротство и  предложившего кандидатуру 
арбитражного управляющего;

— мажоритарное участие кандидата в  управляющие 
в  хозяйственном обществе наряду с  руководителем од-
ного из кредиторов должника;

— содействие кандидата в  управляющие прежнему 
конкурсному управляющему, отстраненному судом от ис-
полнения обязанностей за противоправное ведение про-
цедуры банкротства [6].

Таким образом, в статье были выделены определенные 
проблемы правового регулирования при прохождении 
процедуры банкротства.

Основываясь на выводах анализа современных про-
блем, считаем необходимым выявить возможные пути их 
решения такие как:

1) Предусмотреть механизм содействия государства 
в прохождении процедуры банкротства граждан, не име-
ющих возможности оплатить расходы, связанные с при-
знанием несостоятельности (частично данную проблему 
решает внесудебная процедура банкротства, однако она 
подходит далеко не всем);

2) Предусмотреть в законе определенный период после 
процедуры банкротства в  который кредиторы имели бы 
возможность потребовать возмещения долговых обяза-
тельств в  случае значительного улучшения финансового 
положения должника;

3) Ввести более гибкую систему расчёта госпошлин 
в зависимости от финансовой ситуации должника и ини-
циатора процедуры признания несостоятельности (банк-
ротства);
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4) Увеличить срок плана реструктуризации долга;
5) Проводить экспертизу оценки действий участников 

процесса для недопущения затягивания процедуры банк-
ротства;

6) Выработать действенный механизм выбора незави-
симого арбитражного управляющего от должника и кре-
дитора, а также контроля его деятельности во время про-
цедуры банкротства.
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Понятие и сущность ликвидации юридического лица
Асабов Эдуард Сергеевич, студент магистратуры

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения

Введение

Исследование понятия и  сущности ликвидации юри-
дических лиц является ключевой темой данной статьи. 
Ликвидация юридического лица представляет собой 
сложный процесс, занимающий значительное место в пра-
вовой и экономической практике современного общества. 
В условиях динамично меняющейся бизнес-среды и уси-
ливающегося государственного регулирования этот про-
цесс приобретает особую актуальность, что подчеркивает 
необходимость его глубокого изучения и осмысления. По-
нимание ликвидации как механизма завершения суще-
ствования правового субъекта и управления его правами 
и обязанностями является важным аспектом для разных 
категорий участников, включая акционеров, кредиторов 
и сотрудников.

Целью данного исследования является обзор про-
цедур и  правовых аспектов ликвидации юридического 
лица в Российской Федерации, определение ее основопо-
лагающих элементов и влияние на различные заинтересо-
ванные стороны. Работа направлена на систематизацию 
и  анализ законодательных положений, регулирующих 
процесс, а  также выделение основных правовых послед-
ствий, возникающих в результате его реализации. Особое 
внимание уделяется рассмотрению добровольной и при-
нудительной ликвидации, как наибольших по значимости 

исследуемых форм, с  акцентом на их специфике и  пра-
вовых последствиях.

Объектом исследования выступает процесс ликви-
дации юридического лица с его регуляторной базой и пра-
вовыми последствиями, включая распределение активов 
и  удовлетворение требований кредиторов. Анализиру-
ются ключевые моменты, связанные с ролью судебных ре-
шений в  процессе принудительной ликвидации, а  также 
рассматриваются вопросы управления активами и  обя-
зательствами ликвидируемого субъекта. Понимание этих 
аспектов критично для лиц, принимающих решения, 
и  других участников, чтобы эффективно разрешать воз-
никающие правовые и экономические задачи.

Актуальность темы определяется не только теоретиче-
ским интересом, но и  практической потребностью в  де-
тальном изучении нормативных основ и  процедурных 
моментов ликвидации. Это позволяет минимизировать 
юридические риски и  избежать негативных последствий 
для всех участников процесса. Закрепление правового 
и  финансового порядка при ликвидации юридического 
лица является важным механизмом как для стабильности 
делового оборота, так и для социальной защиты участву-
ющих сторон, таким образом поддерживая экономиче-
скую устойчивость и правовую справедливость.

Ликвидация юридического лица — это процесс, ре-
гулируемый рядом нормативных актов, ключевым из 
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которых является Гражданский кодекс Российской 
Федерации. Он четко определяет обязанности лиц, при-
нимающих решение о  ликвидации, а  также очерчивает 
порядок проведения этой процедуры. Как замечено, «Ли-
квидация юридического лица влечет его прекращение без 
перехода в  порядке универсального правопреемства его 
прав и  обязанностей к  другим лицам»  [1]. Это означает, 
что после завершения процесса ликвидации юридическое 
лицо не несёт ответственности за свои обязательства, 
и его активы могут быть распределены среди кредиторов 
и участников в рамках установленной процедуры. Таким 
образом, ликвидация не просто завершает существование 
организации, но и определяет порядок расчетов с её обя-
зательствами, что является важным аспектом для защиты 
интересов всех сторон, вовлечённых в  правовые отно-
шения с ликвидируемым юридическим лицом.

Существует несколько оснований для инициирования 
ликвидации, среди которых важно выделить как доб-
ровольные, так и  принудительные формы. Ликвидация 
юридического лица может происходить как по инициа-
тиве самого юридического лица, так и по решению суда, 
что влечет за собой различные правовые последствия для 
его участников [1]. Добровольная ликвидация позволяет 
участникам самостоятельно управлять процессом, в  то 
время как принудительное прекращение деятельности 
требует судебного вмешательства, что может значительно 
удлинить процесс и привести к дополнительным затратам.

Отдельного внимания заслуживают случаи ликвидации, 
связанные с  признанием несостоятельности или банкрот-
ством. Процедура банкротства предопределяется специали-
зированным законодательством и «В случае, если стоимость 
имущества должника — юридического лица, в  отношении 
которого принято решение о ликвидации, недостаточна для 
удовлетворения требований кредиторов, такое юридиче-
ское лицо ликвидируется в порядке, предусмотренном на-
стоящим Федеральным законом»  [2]. Это влечет за собой 
необходимость надлежащей подготовки к  такому виду 
ликвидации, так как она может повлечь за собой значи-
тельные экономические и  правовые последствия для всех 
участников, включая кредиторов. Выполнение обяза-
тельств перед кредиторами становится особенно важным 
моментом, который требует четкого следования законода-
тельным требованиям и принятия обоснованных решений 
для минимизации рисков для всех сторон.

Ликвидация юридического лица представляет собой 
комплексный процесс, который осуществляется в  двух 
основных формах: добровольной и принудительной. Доб-
ровольная ликвидация инициируется решением участ-
ников юридического лица, которые могут принять такое 
решение по различным причинам, включая завершение 
деятельности или достижение целей, указанных в  учре-
дительных документах. Принудительная ликвидация, 
напротив, происходит на основании судебного акта, ко-
торый может быть вынесен по различным основаниям, 
таким как нарушение законодательства или признание 
юридического лица банкротом. Важно отметить, что «По 

общему правилу. юридическое лицо может быть ликвиди-
ровано как в добровольном, так и в принудительном (су-
дебном) порядке на основании судебного акта» [3].

Процедура ликвидации юридического лица строго ре-
гулируется законодательством и предусматривает ряд обя-
зательных действий, направленных на завершение всех 
правовых и  финансовых обязательств перед заинтересо-
ванными сторонами. Важным этапом является назначение 
ликвидатора, который принимает на себя бразды управ-
ления процессом, а также обеспечение своевременной пуб-
ликации сведений о  начале ликвидации в  официальных 
источниках, чтобы заинтересованные лица, в  том числе 
кредиторы, могли заявить о своих правах. Особое внимание 
следует уделить выполнению требований кредиторов. Про-
цедура ликвидации юридического лица включает в  себя 
назначение ликвидатора и публикацию сведений о начале 
ликвидации в официальных источниках. Кроме того, «Тре-
бования кредиторов по финансовым обязательствам, со-
гласно общему порядку, могут быть предъявлены к долж-
нику только с  соблюдением алгоритма их предъявления, 
установленного законодательством о  несостоятельности 
(банкротстве); они включаются в  реестр требований кре-
диторов и удовлетворяются в порядке очереди, предусмо-
тренной законодательством о банкротстве» [4].

Последствия ликвидации юридического лица оказы-
вают значительное влияние на его участников, включая 
акционеров, сотрудников и  кредиторов. Завершение су-
ществования юридического лица ведет к  прекращению 
его прав и  обязанностей, а  активы подлежат распреде-
лению согласно установленным правилам. Для сотруд-
ников это может означать потерю работы, тогда как кре-
диторы сталкиваются с  необходимостью защиты своих 
финансовых интересов и возврата задолженностей. В этом 
контексте важно серьезно отнестись к подготовке и пла-
нированию ликвидационных мероприятий, чтобы мини-
мизировать негативные последствия и гарантировать со-
блюдение всех правовых норм. При правильном подходе 
процедура ликвидации может быть проведена эффек-
тивно, что позволит избежать затяжных судебных споров 
и конфликтных ситуаций между участниками процесса.

Ликвидация юридического лица представляет собой 
сложный и  многогранный процесс, характеризующийся 
прекращением его существования как субъекта права. 
Это влечет за собой множество правовых последствий, ко-
торые охватывают все аспекты деятельности организации 
и  ее отношения с  участниками. Согласно Гражданскому 
кодексу Российской Федерации, процедура ликвидации 
может быть инициирована как собственниками компании, 
так и по решению суда в случае признания компании не-
состоятельной. Важную роль в этом процессе играет рас-
пределение ответственности за выполнение обязательств 
перед кредиторами, что требует строгого соблюдения уста-
новленных законом процедур. Нода Е. В. характеризует 
ликвидацию юридического лица как правоотношения, на-
ходящиеся в процессе своего развития. В то же время, эти 
отношения выступают как правовое состояние и  юриди-
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ческий факт, который приводит к прекращению правоот-
ношений и влияет на форму юридического лица [5].

Наряду с  экономическими последствиями, ликвидация 
оказывает значительное влияние на социальные аспекты, 
включая сотрудников компании и их семьи. Исследования 
показывают, что изменение статуса компании сказывается 
на рабочих местах и уровне жизни работников, а также на 
их долгосрочных карьерных перспективах. В этом контексте 
особую актуальность приобретают вопросы социальной 
поддержки увольняемых сотрудников и меры по предотвра-
щению негативных последствий для местного сообщества. 
Исследования показывают, что ликвидация юридического 
лица может иметь значительное влияние на его участников, 
включая сотрудников и  кредиторов. Поэтому заинтересо-
ванные стороны должны уделять особое внимание разра-
ботке стратегий смягчения подобных эффектов, что требует 
детального анализа и заблаговременных действий.

В заключении данной статье об освещении процесса 
ликвидации юридического лица, можно подвести итоги 
рассмотрения этой сложной юридической процедуры, 
регламентируемой законодательством Российской Феде-
рации. Центральным элементом обсуждения стало по-
нимание необходимых законодательных требований 
и  обязательств лиц, осуществляющих ликвидацию, что 
подчеркивает важность соблюдения установленного по-
рядка для минимизации потенциальных сложностей и за-
щиты прав участников процесса.

Особое внимание в  работе уделено различным осно-
ваниям и формам ликвидации, которые могут быть либо 
добровольными, либо принудительными, каждая из ко-
торых предполагает различные правовые последствия 
и  имеет свои особенности. Важную роль в  этих формах 

играет процедура банкротства, которая регулируется спе-
циализированным законодательством и  требует тща-
тельно продуманного подхода для минимизации эконо-
мических и правовых рисков для всех заинтересованных 
сторон, включая кредиторов. Эта тематика имеет значи-
тельное значение как для юридической, так и для бизнес-
среды, так как правильно проведенная ликвидация спо-
собна существенно сократить возможные негативные 
последствия и судебные разбирательства.

Заключение ликвидационной процедуры оказывает 
значительное влияние на всех участников: от акционеров 
и  сотрудников до кредиторов. Завершение существо-
вания юридического лица сопровождается прекраще-
нием его прав и  обязанностей, а  распределение активов 
должно происходить в  строго установленном законода-
тельном порядке. Для сотрудников это может означать 
потерю работы, в то время как кредиторы сталкиваются 
с необходимостью защитить свои финансовые интересы. 
Важно отметить, что грамотное планирование и  осуще-
ствление ликвидации может помочь избежать затяжных 
конфликтов и судебных споров.

Анализируя настоящее исследование, можно заклю-
чить, что ликвидация юридического лица — это не только 
юридически, но и  социально значимый процесс. Он от-
ражает не только внутренние преобразования в  струк-
туре организации, но и тесное взаимодействие с внешним 
окружением, включая экономические и  социальные ас-
пекты. В  будущем данная тема требует дальнейшего из-
учения с акцентом на улучшение законодательства и раз-
работку мер по смягчению последствий для сотрудников 
и кредиторов, что позволит оптимально управлять этими 
изменениями
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This article explores the pioneering contributions of Friedrich Fromhold Martens (F. F. Martens), a prominent Russian jurist and 
diplomat of the 19th century, to the evolution of international law. Through his scholarly works, diplomatic engagements, and codi-
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fication efforts, Martens significantly influenced key principles of humanitarian law, arbitration, and the regulation of armed con-
flicts. The study examines his legacy in shaping the legal frameworks that continue to underpin contemporary international relations.

Introduction. International law, as a discipline, owes much 
to the intellectual and practical contributions of individuals 

who laid its foundational principles. Among them, F. F. Mar-
tens stands out as a figure whose work bridged academic schol-
arship and diplomatic practice. Born in 1845 in Pärnu, then 
part of the Russian Empire, Martens rose to prominence as a 
professor of international law and a practitioner involved in 
critical international disputes. His legacy is notably associated 
with the «Martens Clause,» a cornerstone of modern humani-
tarian law, as well as his role in drafting legal texts that govern 
international conflicts.

Martens’ Scholarly Contributions. Martens authored nu-
merous works that advanced the theoretical foundations of 
international law. His seminal book, Contemporary Interna-
tional Law of Civilized Nations (1883), provided one of the ear-
liest comprehensive analyses of the legal relations among states. 
In this work, Martens emphasized the importance of justice 
and humanity as guiding principles for international law, ad-
vocating for a system that transcends mere state interests.

Martens’ academic rigor extended to his editorial work on 
Recueil des Traités, a monumental 15-volume collection of 
international treaties. This compilation remains a critical re-
source for understanding the evolution of treaty law.

The Martens Clause. One of Martens’ most enduring con-
tributions is the inclusion of the «Martens Clause» in the pre-
amble to the 1899 Hague Convention on the Laws and Cus-
toms of War on Land. This clause underscores that in cases not 
covered by existing treaties, civilians and combatants remain 
under the protection of the principles of humanity and the dic-
tates of public conscience. The clause has since been incorpo-
rated into numerous international legal instruments, serving as 
a moral safeguard against gaps in codified law.

Martens as a Diplomat and Arbitrator. Beyond academia, 
Martens played a pivotal role in the practical application of in-
ternational law. He served as Russia’s representative at major 
diplomatic conferences, including the Hague Peace Conferences 
of 1899 and 1907. As an arbitrator, Martens successfully medi-
ated disputes, such as the Dogger Bank Incident (1904), where 
he helped avert escalation between Russia and Great Britain.

Martens’ diplomatic career highlights his belief in arbitra-
tion as a peaceful means of resolving international disputes. 
His efforts contributed to the institutionalization of arbitration 
mechanisms, which later evolved into the Permanent Court of 
Arbitration.

Impact on International Humanitarian Law. Martens’ work 
laid the groundwork for the legal regulation of armed conflicts. 
His advocacy for the protection of civilians and prisoners of 
war informed the development of The Hague Conventions 
and, later, the Geneva Conventions. The principles articulated 
by Martens remain integral to modern humanitarian law, par-
ticularly in contexts where the boundaries of conflict challenge 
established legal norms.

Historical Context of Martens’ Work. Political Climate: Dis-
cuss the geopolitical environment of the late 19th and early 20th 
centuries, including the role of the Russian Empire in shaping 
international diplomacy.

Emergence of Modern International Law: Analyze how 
Martens’ work aligned with the broader movement toward in-
stitutionalizing international relations through treaties and 
legal principles.

Detailed Analysis of the Martens Clause. Interpretations: 
Examine different scholarly and legal interpretations of the 
Martens Clause over time.

Practical Applications: Explore how the clause has been in-
voked in key cases, such as those adjudicated by the Interna-
tional Criminal Court (ICC) or during debates on humani-
tarian interventions.

Comparative Analysis. Peers and Contemporaries: Compare 
Martens’ contributions with those of other prominent figures of 
his time, such as John Westlake, Bluntschli, or Henry Dunant.

Legacy in Legal Philosophy: Situate Martens’ work within 
the broader philosophical debates of his era, such as natural 
law versus positivism.

Case Studies. Dogger Bank Incident: Provide a detailed case 
study of how Martens facilitated the resolution of this interna-
tional dispute, emphasizing his methods and principles.

Hague Conferences: Examine his role and influence during 
these conferences, particularly his contributions to drafting 
treaties and shaping the agenda.

Modern Relevance of Martens’ Ideas. Humanitarian Law 
Today: Discuss how Martens’ principles influence current in-
ternational law, including discussions on cyber warfare, artifi-
cial intelligence in conflict, and non-state actors.

Challenges and Critiques: Analyze potential limitations or criti-
cisms of Martens’ ideas when applied to contemporary global issues.

Multidisciplinary Perspectives. Philosophical Underpin-
nings: Delve into Martens’ ethical framework, focusing on his 
belief in the role of justice and humanity in law.

Diplomatic Strategy: Highlight how Martens’ practical dip-
lomatic skills complemented his theoretical contributions.

Visuals and Supplementary Data. Timelines: Create a time-
line of Martens’ key works, events, and contributions.

Infographics: Use visuals to explain the Martens Clause or 
compare it with other legal principles.

Treaty Analysis: Include excerpts from treaties he worked 
on to provide concrete examples of his contributions.

Conclusion. F. F. Martens’ contributions to international 
law reflect a rare synthesis of theoretical innovation and prac-
tical diplomacy. His legacy endures in the principles of human-
itarianism and justice that he championed, principles that con-
tinue to guide international legal frameworks in addressing the 
complexities of global relations. As international law evolves, 
the foundational work of thinkers like Martens remains a 
touchstone for legal scholars and practitioners alike.
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В соответствии с ч. 4 ст. 691 Федерального закона от 02.10.2007 г. №  229-ФЗ «Об исполнительном производстве», 
оканчивая исполнительное производство, судебный пристав должен снять и  наложенные им в  ходе исполнительного 
производства аресты на имущество должника, а также иные ограничения относительно права распоряжаться этим 
имуществом. К сожалению, российская практика показывает, что имеют место случаи, когда судебные приставы, не-
взирая на судебный акт о признании гражданина банкротом, всё же продолжают осуществлять исполнительные дей-
ствия, например, удерживать часть пенсии или заработной платы.

Ещё одной проблемой является то, что законодатель не предусмотрел никаких специальных последствий принятия 
должником имущества и сокрытия его от кредиторов. Считаем, что было бы целесообразно установить возможность 
признания сделки недействительной и возврата всего полученного в конкурсную массу, но в законодательстве о банк-
ротстве указаны иные последствия.

Ключевые слова: банкротство, исполнительное производство, должник, кредитор, финансовый управляющий, кре-
диторская задолженность, конкурсная масса.

Актуальность обозначенной темы исследования за-
ключается в том, что развитие гражданского оборота 

и все большее расширение кредитования частного сектора 
экономики приводит к увеличению вовлеченности в дол-
говые обязательства не только юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, но и  обычных граждан, 
не имеющих соответствующего статуса предпринимателя.

Для того чтобы конкурсный процесс был инициирован, 
т. е. для того чтобы суд принял исковое заявление о банк-
ротстве должника, нужно доказывать наличие признаков 
банкротства и  решить вопрос о  критерии несостоятель-
ности. Под критерием нужно понимать принятый зако-
нодателем общий подход к  неплатежеспособным долж-
никам, признаками — определенные параметры, наличие 
которых необходимо: для того, чтобы суд принял заяв-
ление о банкротстве и для того, чтобы было вынесено ре-
шение о признании организации банкротом [1, с. 79].

В соответствии с  ч.  4 ст.  691 Федерального закона от 
02.10.2007 г. №  229-ФЗ «Об исполнительном производ-
стве» при получении копии решения арбитражного суда 
о  признании гражданина, в  том числе индивидуального 
предпринимателя, банкротом и  введении реализации 
имущества гражданина, судебный пристав-исполнитель 
признаёт исполнительное производство оконченным 
(за  исключением исполнительных документов о  при-

знании права собственности, о  взыскании алиментов 
и  т. п.). Стоит отметить, что, оканчивая исполнительное 
производство, судебный пристав должен снять и  нало-
женные им в ходе исполнительного производства аресты 
на имущество должника, а также иные ограничения отно-
сительно права распоряжаться этим имуществом.

К сожалению, российская практика показывает, что 
имеют место случаи, когда судебные приставы, невзирая 
на судебный акт о признании гражданина банкротом, всё 
же продолжают осуществлять исполнительные действия, 
например, удерживать часть пенсии или заработной 
платы. Данная проблема решается посредством обжало-
вания действий судебных приставов-исполнителей через 
обращение в  вышестоящий отдел территориального ор-
гана Федеральной службы судебных приставов или суд.

Обратим внимание, что на практике встречаются 
случаи, когда исполнительные производства возбуждены 
в разных структурных подразделениях территориального 
органа ФССП. В данной ситуации проблемой является то, 
что имущество должника-банкрота может быть подверг-
нуто нежелательному и незаконному аресту (в нарушение 
п. 7 ч. 1 ст. 47 ФЗ «Об исполнительном производстве»). Из-
бежать такого неблагоприятного последствия можно по-
средством обращения должника-банкрота в  Управление 
федеральной службы судебных приставов по своему субъ-
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екту, либо направления в его адрес решения суда о при-
знании должника-физического лица банкротом [2, с. 191].

Ещё одной проблемой является то, что законодатель 
не предусмотрел никаких специальных последствий при-
нятия должником имущества и  сокрытия его от креди-
торов. Считаем, что было бы целесообразно установить 
возможность признания сделки недействительной и воз-
врата всего полученного в конкурсную массу, но в зако-
нодательстве о  банкротстве указаны иные последствия. 
При недобросовестном поведении должника ему не 
удастся после завершения процедуры банкротства осво-
бодиться от обязательств (п. 4 ст. 213 Федерального закона 
от 16.10.2002 г. №  127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)».

В п. 4 ст. 213 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
закреплен ряд обстоятельств, препятствующих освобо-
ждению должника от обязательств. Среди них — неза-
конные действия гражданина при возникновении или 
исполнении обязательства, на котором кредитор или 

уполномоченный орган основывал свое требование в деле 
о  банкротстве, в  том числе совершение мошенничества, 
злостное уклонение от погашения кредиторской задол-
женности, сокрытие или умышленное уничтожение иму-
щества [3, с. 19].

Также хотелось бы упомянуть один из этапов про-
цедуры банкротства в  Германии под названием «период 
контроля благосостояния». Если в течение шестилетнего 
периода у  гражданина уровень благосостояния не изме-
нился, то он признается банкротом, его оставшиеся долги 
автоматически списываются. А  в  США обязанностью 
должника в  процедуре банкротства является то, что он 
должен пройти обязательные курсы по личному финансо-
вому менеджменту.

Резюмируя изложенное, считаем, что возможность 
банкротства граждан, безусловно, не умаляет роли ме-
ханизмов исполнительного производства, но при этом, 
в  определенных случаях, банкротство выступает его эф-
фективной альтернативой.
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Индивидуализация подхода в  установлении гражданско-правовой ответственности является одним из приори-
тетных направлений в  области развития гражданского права, особенно в  области совершения деликтов. В  данной 
статье рассматривается вопрос о признании собаки источником повышенной опасности, а также проводится анализ 
судебной практики по применению статьи 1079 гражданского кодекса Российской Федерации. Также в процессе изучения 
вопроса связанного с признанием собаки источником повышенной опасности дан гражданско-правовой анализ иных нор-
мативно-правовых актов.

Ключевые слова: собака, источник повышенной опасности, деликт, опасные породы собак, теория повышенной опас-
ности, судебная практика, гражданско-правовая ответственность.

Согласно ст. 1079 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации (далее — ГК РФ) источником повышенной 

опасности (далее — ИПО) принято считать любую про-
изводственную, механическую или иную деятельность 
и процессы, которые человек не в силах полностью контро-
лировать. Вопрос о признании той или иной деятельности 

ИПО судами общей юрисдикции является дискуссионным 
в силу некоторых пробелов в гражданском законодатель-
стве. Актуальность проблем выбранной темы обусловлена 
наличием в  указанной статье ГК РФ открытого перечня 
ИПО, а  также отсутствием мнения Верховного Суда, что 
позволило бы конкретизировать положения ст. 1079.



«Молодой учёный»  .  № 51 (550)   .  Декабрь 2024  г.392 Юриспруденция

Вопрос о конкретизации гражданско-правовой ответ-
ственности за рассматриваемый деликт остаётся акту-
альным в  рамках правосудия в  связи с  необходимостью 
систематизировать и конкретизировать практику приме-
нения норм гражданского законодательства. Ярким при-
мером отсутствия конкретики в  области применения 
ст. 1079 ГК РФ и признания ряда неподконтрольных чело-
веку процессов является признание собаки, а вернее неко-
торых её пород в качестве ИПО.

Для того, чтобы установить, является ли собака ИПО, 
необходимо проанализировать норму, устанавливающую 
возмещение вреда, причинённого ИПО. Итак, в соответ-
ствии со ст. 1079 ГК РФ: «Юридические лица и граждане, 
деятельность которых связана с повышенной опасностью 
для окружающих (использование транспортных средств, 
механизмов, электрической энергии высокого напря-
жения, атомной энергии, взрывчатых веществ, сильно-
действующих ядов и  т. п., осуществление строительной 
и иной, связанной с нею деятельности и др.), обязаны воз-
местить вред, причиненный источником повышенной 
опасности, если не докажут, что вред возник вследствие 
непреодолимой силы или умысла потерпевшего» [1].

Исходя из данной нормы можно сделать следующие 
выводы:

1. Повышенная опасность — это состояние, возника-
ющее на основании определённой деятельности, сопря-
жённое с  использованием различных технических, ин-
женерных, химических или иных средств, связанных 
с  осуществлением промышленной или иной деятель-
ности.

2. Источником повышенной опасности будет являться 
деятельность, которая непосредственно связана с осуще-
ствлением процессов, относящихся к различным циклам 
производства, строительства или инженерно-механиче-
ского проектирования, работы механизмов и т. д.

3. Объектом повышенной опасности будет являться 
непосредственно тот объект материального мира, ко-
торый так или иначе признан таковым в  соответствии 
с  федеральным законодательством, например, феде-
ральный закон (далее ФЗ) от 21.07.1997 №  116-ФЗ «О про-
мышленной безопасности опасных производственных 
объектов», иными подзаконными нормативно-пра-
вовыми актами (далее — НПА) или напрямую указан 
в ст. 1079 ГК РФ.

Соответственно, можно выделить различные подходы 
к  определению понятия ИПО. Наиболее распространён-
ными из них считаются три теории:

1. Теория деятельности, согласно которой ИПО яв-
ляется деятельность объектов материального мира. 
В  данном случае ИПО являются описанные выше про-
цессы, за которыми невозможен полный контроль со сто-
роны человека.

2. Теория вещи, согласно которой «источником повы-
шенной опасности следует понимать — неподдающиеся 
полному человеческому контролю свойства вещей, или 
сил природы, которые способны причинить вред здо-

ровью, имуществу или материальным благам человека» [2, 
с. 220]. В данной теории ИПО признаётся сам объект и его 
специфические свойства, которые изначально не могут 
быть полностью подвержены контролю со стороны чело-
века.

3. Теория движущихся вещей, согласно этой теории 
«источник повышенной опасности — это предметы, 
вещи и оборудования, эксплуатация которых может быть 
опасна для окружающих»  [2, с.  221], однако в  данной 
теории первичным является объект, а не сам процесс или 
деятельность, осуществляемая им.

В отечественной цивилистике наибольший интерес 
вызывает первая теория — теория деятельности. На ос-
новании данной теории Верховный Суд Российской Фе-
дерации дал разъяснения по поводу смысла ст.  1079 ГК 
РФ. В  соответствии с  постановлением пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации (далее — ПП ВС РФ): 
«По смыслу статьи 1079 ГК РФ, источником повышенной 
опасности следует признать любую деятельность, осуще-
ствление которой создает повышенную вероятность при-
чинения вреда из-за невозможности полного контроля 
за ней со стороны человека, а также деятельность по ис-
пользованию, транспортировке, хранению предметов, 
веществ и  других объектов производственного, хозяй-
ственного или иного назначения, обладающих такими же 
свойствами» [3]. Исходя из ПП ВС РФ можно также уста-
новить следующее: для того, чтобы признать ту или иную 
деятельность источником повышенной опасности необ-
ходимо сочетание компонентов, а  именно: повышенная 
вероятность причинения вреда и невозможность полного 
контроля за осуществлением данной деятельности.

Далее в  ПП ВС РФ уточняется, что названная норма 
не содержит исчерпывающего перечня источников по-
вышенной опасности, суд, принимая во внимание особые 
свойства предметов, веществ или иных объектов, исполь-
зуемых в процессе деятельности, вправе признать источ-
ником повышенной опасности также иную деятельность, 
не указанную в перечне.

Таким образом, суд расширяет возможность приме-
нения ст. 1079 ГК РФ, однако сохраняет характеризующие 
черты, которыми являются: наличие специфических 
свойств предметов, длительность и сохранение процесса 
осуществляемой деятельности, повышенная вероятность 
причинения вреда и невозможность полного контроля со 
стороны человека.

В соответствии с ПП ВС РФ — перечень ИПО остаётся 
открытым, что позволяет судам выносить решения о при-
знании или непризнании собаки и  совершаемой ей дея-
тельностью ИПО. Анализ судебной практики позволяет 
сделать вывод, что в ряде случаев собаки признаются су-
дами ИПО исходя из следующих признаков: наличие спо-
собности причинить значительный вред (в  особенности 
если собака относится к  сторожевым или к  служебно-
сторожевым или вовсе относится к  породам, установ-
ленным в  Постановлении Правительства РФ от 29  июля 
2019 г. №  974 «Об утверждении перечня потенциально 
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опасных собак») и  повышенная опасность для окружа-
ющих в  связи с  непредсказуемостью её поведения и  не-
возможностью полного контроля над ней. В  других слу-
чаях суды в обоснование признания собаки источником 
повышенной опасности не приводят развернутой аргу-
ментации, указывая лишь, что «вредоносность и бескон-
трольность действий крупных домашних и  диких жи-
вотных, находящихся у  граждан и  юридических лиц, 
позволяет при определенных обстоятельствах относить 
их к источникам повышенной опасности», не разъясняя, 
о каких обстоятельствах идет речь.

Однако не все суды разделяют позицию о  признании 
собак ИПО. Например, Кировский областной суд, отменяя 
решение суда первой инстанции, указал, что содержание 
собаки в домашних условиях не отвечают признакам дея-
тельности, представляющей повышенную опасность для 
окружающих. По мнению областного суда, строгое выпол-
нение Правил содержания собак и кошек исключает при-
чинение какого-либо вреда человеку. Также в  2020  году 
Вагайский районный суд, в  рамках гражданского про-
цесса, установил, что «сведений о том, что собака, принад-
лежащая ответчикам, является потенциально опасной, 
согласно перечня, суду доказательств не представлено. 
В связи с чем, нельзя признать собаку источником повы-
шенной опасности, в связи с чем, возмещение вреда под-
лежит на общих основаниях» [4]. Таким образом, Вагай-
ский районный суд уточняет, что собака может являться 
ИПО только в том случае, если собака соответствует уста-
новленным критериям опасности.

Наиболее полный комментарий дала коллегия судей 
Свердловского областного суда в  своем определении от 
20.06.2013 по делу №  33–7574/2013: «под источниками по-
вышенной опасности следует понимать предметы матери-
ального мира, в силу которых владение ими связано с по-
вышенной опасностью для окружающих. Повышенная 
опасность для окружающих таких предметов и  деятель-
ности по их использованию обусловлена спецификой со-
ответствующих объектов. Полный контроль над ними 
невозможен. Традиционно домашние животные не от-
носятся к числу источников повышенной опасности. Од-
нако представляется правильным утверждение, в  со-
ответствии с  которым собаки специально выведенных 
пород, заведомо отличающиеся особой агрессивностью, 
при определенных обстоятельствах могут быть признаны 
источником повышенной опасности. Данный вопрос раз-
решается судом в  каждом конкретном случае с  учетом 
фактических обстоятельств конкретного дела. Принад-
лежность собаки к той или иной породе определяется на 
основании родословных документов, а  в  спорных слу-
чаях — экспертной комиссией при органе регистрации до-
машних животных» [5, с. 43].

При анализе законодательства также можно устано-
вить, что для признания собаки ИПО существует ряд 
НПА, которые конкретизируют опасность некоторых 
пород собак, таким образом, данный вопрос регулируется 
на уровне Российской Федерации и субъектов. Так в соот-

ветствии с ФЗ от 27.12.2018 №  498-ФЗ «Об ответственном 
обращении с  животными и  о  внесении изменений в  от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» 
потенциально опасными собаками признаны собаки 
определенных пород, их гибриды и  иные собаки, пред-
ставляющие потенциальную опасность для жизни и здо-
ровья человека и  включенные в  перечень потенциально 
опасных собак, утвержденный Правительством Россий-
ской Федерации.

В свою очередь в соответствии с постановлением Пра-
вительства Приморского края от 22. 02. 2022 №  89-пп «Об 
утверждении Правил нахождения домашних животных 
в  общественных местах на территории муниципальных 
образований Приморского края» собаки, требующей осо-
бенной ответственности владельца — это собаки, вклю-
чённые в  перечень потенциально опасных собак, утвер-
жденный постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 июля 2019 года №  974, и иные собаки вы-
сотой в холке более 40 сантиметров.

Также следует отметить то, что в  ФЗ от 27.12.2018 
№  498-ФЗ «Об ответственном обращении с  животными 
и  о  внесении изменений в  отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», а именно в п. 6 ст. 13 «Тре-
бования к  содержанию домашних животных» установ-
лено следующее: «выгул потенциально опасной собаки 
без намордника и поводка независимо от места выгула за-
прещается, за исключением случаев, если потенциально 
опасная собака находится на огороженной территории, 
принадлежащей владельцу потенциально опасной собаки 
на праве собственности или ином законном основании. 
О  наличии этой собаки должна быть сделана предупре-
ждающая надпись при входе на данную территорию» [6]. 
Исходя из этого можно сделать вывод, что опасность, ис-
ходящая от собаки, носит потенциальный характер, то 
есть опасность от собаки исходит не постоянно, а только 
в какой-то определённый момент и в определённом уста-
новленном случае.

В п.  4  той же статьи установлено: «выгул домашних 
животных должен осуществляться при условии обяза-
тельного обеспечения безопасности граждан, животных, 
сохранности имущества физических лиц и  юридиче-
ских лиц» [6], что является подтверждением того, что со-
бака является источником повышенной опасности только 
в том случае, когда эту безопасность невозможно обеспе-
чить в достаточном объёме.

Таким образом, можно прийти к  выводу, что при-
знание собаки ИПО возможно только в том случае, если 
собака, как особая категория имущества, соответствует 
критериям опасности, установленным на федеральном 
уровне и уровне субъектов, а именно:

1. Собака соответствует условиям опасности, то есть 
её размер, порода или экстерьер соответствуют норма-
тивно определённым стандартам. В таком случае она при-
обретает специфическую характеристику.

2. Также важно отсутствие различных сдерживающих 
устройств при выгуле собаки, что исключает возможность 
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контролировать её поведение (намордника, ошейника или 
иных сдерживающих средств).

3. Наличие существенной опасности (выражение аг-
рессии у собаки, первоначально вызванное ей самой, а не 
пострадавшей стороной) и осуществление собакой опре-
делённой деятельности (выгул, осуществление ей деятель-
ности в качестве ездового животного).

4. Длительность реальной опасности по отношению 
к различным благам, также реальная возможность причи-
нения вреда.

При совокупности данных критериев собака может 
быть признана источником повышенной опасности.

Таким образом, можно прийти к  выводу о  том, что 
чёткой позиции о  признании или непризнании собаки 
ИПО нет. Фактически, суд руководствуется общим пра-
вилом о  том, что собака не является ИПО, поскольку 
полное совпадение данных критериев маловероятно. Со-
ответственно, при причинении вреда собакой в  редких 
случаях возможно применение положений ст. 1079 ГК РФ. 
За судом остаётся право признать или не признать собаку 
источником повышенной опасности, в  следствие чего 
возникает достаточно противоречивая практика приме-
нения положений ГК РФ. Во многом отсутствие Поста-

новления Пленума Верховного суда является серьёзным 
допущением, поскольку суды вынуждены ориентиро-
ваться на ряд ключевых аспектов, позволяющих признать 
или не признать собаку ИПО, а также судебную практику 
и административное законодательство

В случае, если для признания опасности собаки и совер-
шаемой ей деятельности нет достаточных оснований, то 
суд использует общее правило о применении статьи 1064 
ГК РФ, а также статьи 137 и 210 ГК РФ, устанавливающие 
отношение собаки к  имуществу и  ответственность хо-
зяина собаки, в  качестве владельца имущества. Анализ 
судебной практики показывает то, насколько сильно от-
личается позиция судов по вопросу о признании собаки 
ИПО, однако наличие нормативно-определённых условий 
опасности собаки и, соответственно, совершаемой ей дея-
тельности в виде выгула или нахождения в общественном 
месте, позволяет сделать вывод о том, что в конкретных 
случаях собака будет являться ИПО. В целом сохраняется 
необходимость в разъяснениях ВС РФ и официальном за-
креплении условий, при которых собака и  совершаемая 
ей деятельность считаются ИПО для приведения в  по-
рядок судебного подхода в  вопросе определения собаки 
как ИПО.
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Саратовская государственная юридическая академия

В современной России, как и в любом другом государстве, банковская система страны обладает особой ролью. На се-
годняшний день практическая роль банковской системы РФ заключается не только в предоставлении традиционных 
услуг, но и в различных формах денежно-банковских и финансовых инструментов, такие как: траст, лизинг, факторинг, 
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овердрафт и т. д. Поэтому для обеспечения финансовой стабильности и справедливого конкурентного поля необходимо 
уделить внимание адаптации законодательства, его гибкого регулирования и повышения прозрачности.

На сегодняшний день, согласно ст. 2 Федерального за-
кона «О банках и банковской деятельности», банков-

ская система Российской Федерации состоит из:
1. Центрального Банка Российской Федерации.
2. Кредитные организации.
3. Филиалы иностранных банков.
4. Представительства иностранных банков. [1]
Несмотря на то, что Федеральным законом представ-

лены вышеупомянутые элементы, помимо перечисленных, 
имеются и другие. Анализ научной и учебной литературы 
показывает, что на сегодняшний день не существует еди-
ного мнения о  том, что именно входит в  понятие «бан-
ковская система». В общем, можно выделить два подхода: 
узкий и широкий. Обычно ученые рассматривают банков-
скую систему как совокупность кредитных организаций, 
органов управления и  других элементов банковской ин-
фраструктуры, которые объединены общими целями 
и задачами [2, c. 32–25].

Банковская система является важной частью фи-
нансовой системы России, и  этот факт прямо отражен 
в  действующей редакции Закона о  Банке России  [3]. 
В  статье  76.1 этого закона дается определение некре-
дитных финансовых организаций, к  которым относятся 
различные виды субъектов, занимающихся финансовыми 
операциями. Например, сюда входят профессиональные 
участники рынка ценных бумаг, управляющие компании 
инвестиционных и пенсионных фондов, а также депози-
тарии этих фондов. Также среди таких организаций — ак-
ционерные инвестиционные фонды, компании, занимаю-
щиеся клирингом, и центральные контрагенты.

Кроме того, к  некредитным финансовым организа-
циям относятся организации, занимающиеся торговлей, 
центральные депозитарии, страховые компании, негосу-
дарственные пенсионные фонды, микрофинансовые ор-
ганизации, кредитные кооперативы, жилищные накопи-
тельные кооперативы, бюро кредитных историй, а также 
рейтинговые агентства и ломбарды.

Из всех этих организаций пять видов Алексеева Д. Г. 
и  Пыхтин С. В. относят к  элементам банковской инфра-
структуры: микрофинансовые организации, бюро кре-
дитных историй, кредитные потребительские коопера-
тивы, сельскохозяйственные кредитные кооперативы 
и ломбарды. [4, с. 13]

Однако, в  соответствии с  указанными банковскими 
операциями в том же Федеральном законе о Банках и бан-
ковской деятельности, наряду с вышеуказанными элемен-
тами банковской системы РФ существует также несколько 
видов организации, которые вправе осуществлять сделки, 
схожие с банковскими операциями. Например: ломбарды, 
федеральная служба почтовой связи, кредитные коопера-
тивы, страховые и микрофинансовые организации, Феде-
ральное казначейство, платежные агенты и др. [5]

Центральный Банк является органом, регулирующим 
банковскую деятельность, полномочия которого отра-
жены в Конституции РФ и в Федеральном законе «О Цен-
тральном банке Российской Федерации (Банке России)». 
С  момента создания Банка России существует ряд 
спорных вопросов, касающихся его правового статуса, 
объема полномочий и  ответственности. Эти вопросы 
остаются актуальными как в научной среде, так и на прак-
тике. Банк России обладает характеристиками как юриди-
ческого лица (что примечательно — негосударственного), 
так и государственными полномочиями.

Как отмечает Тимофеева А. В., в настоящее время в об-
ласти банковского законодательства существует свыше 
8500 нормативных актов, которые имеют разнообразный 
характер и содержание. Интересно отметить, что многие 
из этих актов противоречат друг другу, создавая пробелы 
и коллизии в праве, что, в свою очередь, негативно влияет 
на практику применения законодательства. [6] Не секрет, 
что вопросы правового регулирования банковской дея-
тельности в  России сегодня, особенно растущей инфля-
цией являются особенно актуальными.

Банковская система России играет важнейшую роль 
в  финансовой стабильности страны и  в  экономике 
в целом. Сегодня она выполняет не только традиционные 
функции, но и предоставляет различные финансовые ин-
струменты, такие как траст, лизинг, факторинг и  овер-
драфт. Это делает необходимость гибкого регулирования 
и  прозрачности законодательства особенно актуальной 
для поддержания справедливой конкуренции и  финан-
совой безопасности.

При этом в  законодательстве до сих пор нет единого 
подхода к определению, что именно входит в банковскую 
систему. В некоторых случаях её рассматривают в узком, 
а в других — в широком смысле, включая различные ор-
ганизации, которые занимаются финансовыми опера-
циями, но не являются банками в прямом смысле.

Одна из основных проблем заключается в  правовом 
регулировании банковской деятельности, которое ну-
ждается в совершенствовании. Количество нормативных 
актов велико, но часто они противоречат друг другу, со-
здавая правовые неопределённости и  препятствия для 
эффективного применения. Это сказывается на стабиль-
ности финансовой системы, особенно в условиях эконо-
мических вызовов, таких как инфляция.

Для решения этих проблем необходимо предпринять 
несколько шагов. Во-первых, важно обновить и привести 
в порядок нормативные акты, чтобы избежать коллизий 
и повысить их ясность. Во-вторых, регулирование должно 
стать более гибким и  адаптированным к  изменениям на 
финансовых рынках. В-третьих, нужно работать над по-
вышением прозрачности банковской деятельности, чтобы 
граждане и бизнес могли легко получать нужную инфор-
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мацию о банковских операциях. И, наконец, следует про-
должить работу по улучшению роли и полномочий Цен-

трального банка Российской Федерации, чтобы он мог 
эффективнее реагировать на вызовы в финансовой сфере.
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Принцип процессуальной экономии прямо не за-
креплен в  АПК, однако неоднократно упомина-

ется как современными учеными правоведами, так и Вер-
ховным судом в Постановлениях Пленума.

В качестве примера можно привести Постановление 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 де-
кабря 2021 г. №  46 «О применении Арбитражного процес-
суального кодекса Российской Федерации при рассмо-
трении дел в  суде первой инстанции»: «…арбитражным 
судам при рассмотрении дела следует учитывать и  иные 
принципы осуществления правосудия в  Российской Фе-
дерации, в том числе добросовестность лиц, участвующих 
в  деле, процессуальную экономию <…> Арбитражным 
судам следует иметь в виду, что в целях своевременного 
обеспечения права на судебную защиту и  справедливое 
судебное разбирательство процедура рассмотрения дела 
должна отвечать требованиям процессуальной эффектив-
ности и экономии. При этом в силу статей 7 и 8 АПК РФ 
какое-либо снижение уровня процессуальных гарантий 
в целях процессуальной экономии не допускается». [1]

Принцип процессуальной экономии в  арбитражном 
процессе заключается в оптимизации судебного разбира-
тельства с целью сокращения времени и затрат, связанных 

с разрешением споров. Этот принцип направлен на упро-
щение и ускорение процесса, что позволяет сторонам бы-
стрее получить решение по делу и снизить судебные из-
держки.

Одним из проявлений принципа процессуальной эко-
номии является приказное производство. Оно предназна-
чено для упрощенного и  быстрого разрешения споров, 
особенно в  случаях, когда требования истца являются 
очевидными и  не требуют сложного судебного разбира-
тельства и даже присутствия сторон в судебном процессе.

Приказное производство имеет свои корни в древних 
правовых системах, где существовали упрощенные про-
цедуры для быстрого разрешения споров. В  Древнем 
Риме, например, были предусмотрены специальные меха-
низмы для оперативного разрешения простых дел. В Риме 
существовали специальные механизмы, такие как «ин-
стурментум» (документ, подтверждающий долг), который 
позволял кредиторам обращаться к  судье с  просьбой 
о  выдаче приказа на основании представленных дока-
зательств. Судьи могли выдавать приказы, не вызывая 
стороны на заседание, если были представлены доста-
точно убедительные доказательства. Это позволяло бы-
стро реагировать на требования кредиторов. Решения, 
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вынесенные в рамках упрощенных процедур, имели силу 
и подлежали немедленному исполнению, что способство-
вало эффективному управлению долгами.

В арбитражный процесс приказное производство вве-
дено Федеральным законом от 2  марта 2016  г №  47-ФЗ. 
Этот закон внес изменения в  Арбитражный процессу-
альный кодекс Российской Федерации (далее — АПК РФ) 
и установил упрощённый порядок рассмотрения дел, свя-
занных с  денежными требованиями. Введение приказ-
ного производства в арбитражный процесс стало важным 
шагом к  модернизации судебной системы и  улучшению 
условий для ведения бизнеса в России.

В настоящее время приказное производство является 
популярной формой рассмотрения дела в  арбитражном 
процессе. Популярным его делают, во-первых, сокра-
щенные сроки рассмотрения, во-вторых, упрощенная про-
цедура выдачи судебного приказа без вызова сторон в суд.

Сначала рассмотрим сроки в приказном производстве. 
Сроки рассмотрения судебного приказа могут варьиро-
ваться в зависимости от конкретных обстоятельств дела. 
Однако общая картина выглядит следующим образом:

Кредитор отправляет в суд заявление о выдаче судеб-
ного приказа, прикрепляя к  нему доказательства своих 
требований. Например: в  кредитных отношениях таким 
доказательством является кредитный договор. Судебный 
приказ выносится Арбитражным судом в течение 10 дней 
со дня поступления документов.

После вынесения судебного приказа копия отправля-
ется должнику, у которого есть 10 дней для подачи возра-
жений на вынесенный акт. Соответственно, процедура за-
нимает не более месяца. Тогда как в исковом производстве 
от подачи искового заявления до вступления решения 
в законную силу может пройти несколько лет.

Упрощенная процедура выдачи судебного приказа без 
вызова сторон, известная как процедура заочного разби-
рательства, также имеет свои привлекательные черты для 
взыскателей.

В приказном производстве судебный приказ выно-
сится без вызова взыскателя и должника и без проведения 
судебного разбирательства. Суд выносит судебный акт 
по делу, исследуя доказательства, представленные взы-
скателем в  обоснование своих требований, и  выносит 
судебный приказ на основании представленных доку-
ментов. Такая упрощенная процедура является привле-
кательной для взыскателя, поскольку непосредственное 
присутствие в судебном заседании (например, в исковом 
производстве) увеличивает его затраты на судебный про-
цесс, так как вынуждает нанимать представителя для уча-
стия в судебном процессе.

Несмотря на перечисленные преимущества приказ-
ного производства, есть и ряд недостатков.

Неурегулированной является ситуация, когда должник 
не признает требования частично, то есть признает только 
часть требований, по которым выдан судебный приказ. 
Каков порядок действия взыскателя в данном случае? Он 
может получить судебный приказ на часть требований, 

признаваемых должником или должен все взыскивать 
в  исковом порядке? В  АПК РФ нет положений, которые 
бы определяли порядок действия в данной ситуации для 
взыскателя. На практике это решается полным переходом 
в исковое производство, но было бы целесообразнее пред-
усмотреть положения о  выдаче судебного приказа на 
часть требований, которые не оспариваются должником.

Почва для злоупотребления правом: во-первых, в части 
затягивания сроков рассмотрения дела и принятия окон-
чательного акта, во-вторых, в части требований.

Затягивание разбирательства для недобросовестной 
стороны это частая практика в судах, поскольку по требо-
ваниям о выдаче судебного приказа взыскатель вынужден 
сначала обращаться в  приказное производство, а  уже 
после в исковое. Это добавляет дополнительный месяц на 
приказное производство в  конечный срок рассмотрения 
дела. То есть, в соответствии со статьей 229.2 АПК РФ [4] 
судебный приказ выдается по делам, в которых:

1) требования вытекают из неисполнения или ненад-
лежащего исполнения договора и основаны на представ-
ленных взыскателем документах, устанавливающих де-
нежные обязательства, если цена заявленных требований 
не превышает семьсот пятьдесят тысяч рублей;

2) требование основано на совершенном нотариусом 
протесте векселя в неплатеже, неакцепте и недатировании 
акцепта, если цена заявленного требования не превышает 
семьсот пятьдесят тысяч рублей;

3) заявлено требование о  взыскании обязательных 
платежей и санкций, если указанный в заявлении общий 
размер подлежащей взысканию денежной суммы не пре-
вышает сто тысяч рублей.

Недобросовестная сторона может получить копию су-
дебного приказа о  взыскании с  нее суммы по договору 
займа и  направить свои возражения. Зная, что данные 
взаимоотношения между стороной и  взыскателем дей-
ствительно существует и  есть факт неисполнения обя-
зательства, также беря во внимание ненадобность об-
основания своего возражения на судебный приказ. 
У  взыскателя остается только один путь взыскания по-
ложенной ей по договору суммы возбуждать исковое 
производство. В  сухом остатке получается, что стадия 
приказного производства попросту отдаляет момент ис-
полнения обязательства должником и вынуждает взыска-
теля (в дальнейшем истца) совершать лишние процессу-
альные действия.

С данным фактом тесно связан еще один проблемный 
вопрос для практиков в  приказном производстве. Со-
гласно ст.  229.4  АПК РФ, если суд посчитает, что при-
сутствует спор о  праве, то заявление о  выдаче судеб-
ного приказа подлежит возвращению. Такие же условия 
и  в  исковом производстве: исковое заявление подлежит 
возврату, если его рассмотрение должно быть в порядке 
приказного производства — ст.  129  АПК РФ. Заяви-
тель должен самостоятельно определить производство, 
при неправильном выборе документы подлежат возвра-
щению, что приводит к  повторному обращению в  суд. 
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Соответственно требования, по которым выдается су-
дебный приказ, не рассматриваются в исковом производ-
стве и подлежат возвращению. [3]

Также злоупотребление правом возможно в  случае 
снижения и  дробления требований взыскателем, чтобы 
уложиться в предел для приказного производства.

Постановление Третьего арбитражного апелляцион-
ного суда от 16.01.2023 по делу №  А33–30882/2022. Суть 
спора заключалась в том, что у заказчика был долг перед 
подрядчиком в размере 545.000 рублей. Подрядчик (взы-
скатель) решил снизить требование, чтобы уложиться 
в  предел требований о  выдаче приказа, на тот момент 
предел был 500 тыс. руб. (до 5 января 2024 г.), получил су-
дебный приказ на взыскание 500.000 рублей, а через месяц 

обратился за выдачей судебного приказа на оставшиеся 
45.000 рублей. Такое злоупотребление нарушает законные 
права должника.

Тенденции приказного производства в  арбитражном 
процессе демонстрируют стремление к  упрощению 
и  ускорению судебного разбирательства. Этот институт 
стал важным инструментом в  арбитражной практике, 
обеспечивая защиту прав и законных интересов сторон, 
что дает свои преимущества, но и имеет некоторые недо-
статки. В  условиях современного предпринимательства 
необходимость в таких механизмах только возрастает, что 
делает дальнейшее развитие приказного производства ак-
туальным вопросом для законодательной и  судебной 
практики.
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Классификация и функциональное назначение коллизионных норм
Болышева Елена Константиновна, студент;

Котов Игорь Вячеславович, студент
Национальный исследовательский Томский государственный университет

В доктрине коллизионные нормы подразделяются на 
виды по различным основаниям, основные из них 

будут рассмотрены ниже:
1. По происхождению подразделяются на нацио-

нальные и международные.
Международные коллизионные нормы не просто за-

креплены в международных правовых актах, а были со-
зданы непосредственно в  рамках международного об-
щения. Некоторые нормы могут быть не закреплены 
в международных документах и выражаться только в на-
циональных правовых системах, тем не менее этот факт 
не приводит к  утрате ими их международного проис-
хождения. Характерной особенностью международных 
коллизионных норм является их обобщённость и  уни-
фицированность. Национальные коллизионные нормы 
создаются конкретным государством как нормы его пра-
вовой системы. Традиционно национальные коллизи-
онные нормы закрепляются в  национальном законода-

тельстве, однако могут встречаться и в международных 
договорах (в  том случае, если государство, создавшее 
соответствующую коллизионную норму, начинает ее 
транслировать для регулирования трансграничных от-
ношений своим партнерам по межгосударственному об-
щению).

2. В правовой литературе принято различать коллизи-
онные нормы по характеру регулирования ими соответ-
ствующих правоотношений.

Они могут носить как диспозитивный, так и импера-
тивный характер. Профессор Л. А. Лунц подчеркивал: 
«Коллизионная норма, как и  всякая другая гражданско-
правовая норма может иметь либо императивный, либо 
диспозитивный характер». [1]

Диспозитивная коллизионная норма не является 
строго обязательной для сторон дела. При взаимном со-
гласии стороны могут отступить от нее, применяя на прак-
тике принцип автономии воли сторон. Они могут подчи-
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нить свои отношения праву, избранному ими самими, то 
есть обойтись без использования коллизионной нормы.

Обратимся к примерам диспозитивной коллизионной 
нормы: «Физическое лицо, не обладающее гражданской 
дееспособностью по своему личному закону, не вправе 
ссылаться на отсутствие у  него дееспособности, если 
оно является дееспособным по праву места совершения 
сделки, за исключением случаев, когда будет доказано, что 
другая сторона знала или заведомо должна была знать об 
отсутствии дееспособности» (п.  2 ст.  1197 ГК РФ), «при 
определении права, подлежащего применению, толко-
вание юридических понятий осуществляется в  соответ-
ствии с российским правом, если иное не предусмотрено 
законом» (п. 1 ст. 1187 ГК РФ).

Императивные коллизионные нормы не допускают от-
клонений от своих предписаний, даже если стороны со-
вместно выражают желание обойти их и подчинить свои 
отношения выбранному праву. Если диспозитивные 
нормы содержат дозволения, то императивные колли-
зионные нормы — предписания. Так примером импера-
тивной коллизионной нормы может служить: «Норма 
иностранного права, подлежащая применению в соответ-
ствии с правилами настоящего раздела, в исключительных 
случаях не применяется, когда последствия её применения 
явно противоречили бы основам правопорядка (публич-
ному порядку) Российской Федерации с  учетом харак-
тера отношений, осложненных иностранным элементом. 
В этом случае при необходимости применяется соответ-
ствующая норма российского права» (ст. 1193 ГК РФ).

Большинство оснований классификации коллизи-
онных норм характерны только для международного 
частного права. Объясняется это во многом своеобразием 
структуры и назначением коллизионных норм. Выделают 
такие характерные только коллизионным нормам класси-
фикации [2]:

1. Наиболее существенной является классификация 
по форме коллизионной привязки. По этому признаку 
различают односторонние и двусторонние коллизионные 
нормы. Односторонняя — это такая норма, привязка ко-
торой прямо называет право страны, подлежащее приме-
нению (российское, немецкое, шведское и т. д.). Привязка 
двусторонней коллизионной нормы допускает приме-
нение как права страны суда, так и иностранного права, 
привязка же односторонней коллизионной нормы огра-
ничивается лишь одним «направлением», чаще всего ука-
зывая на применение судом «своего» права. К  односто-
ронним относятся правила п. 2 и 3 ст. 1195, п. 3 ст. 1197, 
ст. 1200, п. 2 ст. 1209, п. 2 ст. 1213, а также абз. 2 п. 1 ст. 1224 
ГК РФ в части наследования недвижимого имущества, ко-
торое внесено в  государственный реестр в  Российской 
Федерации. [3]

2. По четкости формулирования привязки выделяют 
гибкие коллизионные привязки предполагают, что при-
менимое право определяется косвенным образом при по-
мощи закрепленного в  привязке принципа (автономия 
воли сторон, закон наиболее тесной связи, закон суще-

ства отношения). Нормы, содержащие подобные понятия, 
называют «каучуковые» — растяжимые, предполагающие 
различное толкование, возможность выбора права субъ-
ектами отношения и широкую свободу судейского усмо-
трения. Законодательное закрепление гибких коллизи-
онных привязок приводит к  тому, что коллизионные 
нормы создаются не законодателем, а  непосредственно 
частными лицами и правоприменителем.

Автономия воли сторон — самая «гибкая» коллизи-
онная норма. Субъекты правоотношения сами опреде-
ляют компетентное законодательство. В настоящее время 
автономия воли считается оптимальным коллизионным 
началом, так как предусматривает регулирование, в мак-
симальной степени соответствующее фундаментальному 
принципу свободы договора, и обеспечивает децентрали-
зацию в регламентации частноправовых отношений.

Под жесткими коллизионными нормами понимают 
нормы, в  которых обстоятельство, закрепленное в  при-
вязке коллизионной нормы, сформулировано четко и не-
однозначно. Таковыми являются нормы, содержащие 
отсылку к праву места заключения сделки, праву государ-
ства гражданства, праву продавца.

Жёсткие и  гибкие коллизионные нормы отсылают 
к праву, наиболее тесно связанному с отношением, ослож-
нённым иностранным элементом. В случае жёстких норм 
законодатель решает, какое право следует применять, 
а  в  случае гибких норм суд должен определить приме-
нимое право. Это зависит от степени доверия к законода-
тельной и судебной системам.

3. По углублению нормативной конкретизации:
Генеральные коллизионные нормы (привязки) устанав-

ливают право, примени мое в первую очередь («основное» 
право). Например, «отношения между опекуном и лицом, 
находящимся под опекой, определяются по праву страны, 
учреждение которой назначило опекуна, однако, когда 
лицо, находящееся под опекой имеет место жительства 
в Российской Федерации, применяется российское право, 
если оно более благоприятно для этого лица» (п. 3 ст. 1199 
ГК РФ). В  данной норме право страны, учреждение ко-
торой назначило опекуна, является генеральной коллизи-
онной привязкой, которая не применяется только в опре-
деленных обстоятельствах, указанных в норме.

Субсидиарные коллизионные нормы устанавливают 
«дополнительное право», применимое только в  кон-
кретных обстоятельствах, указанных в норме. Например, 
«право физического лица заниматься предприниматель-
ской деятельностью без образования юридического лица 
в  качестве индивидуального предпринимателя опреде-
ляется по праву страны, где такое физическое лицо за-
регистрировано в  качестве индивидуального предпри-
нимателя. Если это правило не может быть применено 
ввиду отсутствия обязательной регистрации, применя-
ется право страны основного места осуществления пред-
принимательской деятельности» (ст. 1201 ГК РФ). Право 
страны основного места осуществления предпринима-
тельской деятельности является субсидиарной коллизи-
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онной привязкой и  применяется, если физическое лицо 
не обязано проходить регистрацию для получения статуса 
индивидуального предпринимателя.

Подводя итог, следует отметить, что все существу-
ющие на сегодняшний день различные варианты класси-
фикации коллизионных норм в своей основе имеют кри-
терии, которые вытекают из характеристики привязки 
коллизионной нормы (формы коллизионных привязок, 
количество привязок, формы выражения воли законода-
теля, закрепленные в привязке). Как отмечают А. В. Але-
шина, В. А. Косовская, правильнее было бы говорить не 
о  классификации коллизионных норм, а  классификации 
коллизионных привязок. Исключением является класси-
фикация коллизионных норм по источнику их закреп-
ления, стоящая обособленно среди других критериев 
классификации и приводимая далеко не всеми учеными.

Коллизионные нормы отражают, с одной стороны, су-
ществование различий и  многообразие правопорядков 
государств, а  с  другой — взаимодействие национальных 
правовых систем государств». Взаимодействие нацио-
нальных правовых систем разных стран поднимает во-
прос о  роли коллизионных норм в  структуре междуна-
родных частноправовых отношений.

Среди таких функций можно назвать следующие:
Регулятивная функция, которая заключается в  том, 

что она служит основанием применения материального, 
а  иногда и  коллизионного права иностранного государ-
ства или системы норм международного соглашения. 
Примером осуществления регулятивной функции колли-
зионной нормы может служить п. 3 ст. 1186 ГК РФ: «Если 
международный договор Российской Федерации со-
держит материально-правовые нормы, подлежащие при-
менению к  соответствующему отношению, определение 
на основе коллизионных норм права, применимого к во-
просам, полностью урегулированным такими материаль-
но-правовыми нормами, исключается».

Рассуждая о  регулятивной функции коллизионной 
нормы, некоторые ученые усматривают лишь опо-
средованный характер такой функции. Так немецкий 
ученный Л. Раапе пишет: «Устанавливая материальную 
норму, законодатель сам непосредственно регулирует 
таким путем лежащее в  её основе жизненное отно-
шение… Устанавливая же коллизионную норму, зако-
нодатель регулирует имеющееся в  виду жизненное от-
ношение лишь опосредованно, именно путем указания 
того правопорядка, из которого должна быть взята ма-
териальная норма».

Кроме опосредованного, а  не основного регулиро-
вания, которым занимается коллизионная норма, в  на-
учной литературе была также высказана мысль о том, что 
вообще вся регулятивная функция коллизионной нормы 
заканчивается нахождением для решения спорного дела 
компетентного права, чаще всего материального. «Регу-
лирующее действие коллизионной нормы, — утверждал 
А. Б. Левитин, выражается в  сложном, трудном процессе 
выбора соответствующего права… Но сделав это дело, из-

брав необходимый закон, коллизионная норма уже пре-
кращает свое регулирующее действие. Регулирование 
в  дальнейшем производят только нормы материального 
права».

С таким подходом к международному частному праву, 
конечно же, нельзя согласиться. Кроме коллизионных 
норм, в МЧП имеются:

1. Специальные материальные и  процессуальные 
нормы внутреннего права, предназначенные для регули-
рования МЧП — отношений, например, содержащиеся 
в  Законе о  правовом положении иностранных граждан 
в РФ 2002 г.

2. Материальные и  процессуальные правила пове-
дения общего характера, содержащиеся во внутренних 
источниках, которые применяются только совместно 
с той коллизионной нормой, которая к ним отсылает.

3. Материальные и  процессуальные правила пове-
дения, содержащиеся в международных источниках, пред-
назначенных для регулирования МЧП — отношений, т. н. 
норм прямого действия, например, содержащихся в Вен-
ской конвенции о договорах международной купли-про-
дажи товаров 1980 г.

Регулятивная функция коллизионной нормы в  лите-
ратуре иногда детализируется. Происходит осмысление 
отдельных наиболее ярких стадий этого регулятивного 
процесса. Вычленяют отсылочную и  разграничивающую 
функции коллизионной нормы.

Отсылочная функция заключается в том, что перед ре-
шением спора в суде или арбитраже на основе отечествен-
ного или иностранного компетентного материального 
права происходит обращение к соответствующему мате-
риальному праву через коллизионную норму. Например, 
это видно в ряде норм, представленных в разделе VI части 
III глав 66–68 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации. Так, например, «к договорам в отношении находя-
щихся на территории Российской Федерации земельных 
участков, участков недр и иного недвижимого имущества 
применяется российское право» п. 2 ст. 1213 ГК РФ или 
же «право собственности и иные вещные права на недви-
жимое и  движимое имущество определяются по праву 
страны, где это имущество находится» ст. 1205 ГК РФ.

Разграничивающая функция коллизионных норм сво-
дится к  разграничению национальных правовых систем 
или систем норм, содержащихся в международных согла-
шениях по вопросам частного права. В ряде работ случаи 
урегулирования споров о  подлежащем применению 
праве называют «пограничными», а  сами коллизионные 
нормы — «разграничивающими». [4]

Таким образом, коллизионные нормы играть именно 
роль определяющего инструмента, который помогает на-
править правоприменителя на «правильный маршрут» 
в выборе материальных норм, которые будут им исполь-
зована при разрешении спора, а выделение внутри регу-
лятивной функции, отсылочной и  разграничивающей 
функций является чисто доктринальной идеей, которая, 
по-моему, мнению никакого значения и влияние не имеет.
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Обеспечительные меры в арбитражном процессе: преимущества и недостатки
Болышева Елена Константиновна, студент;

Паршина Екатерина Александровна, студент
Национальный исследовательский Томский государственный университет

Согласно статье  27  Арбитражного Процессуального 
Кодекса Арбитражный суд рассматривает дела по 

экономическим спорам и другие дела, связанные с осуще-
ствлением предпринимательской и  иной экономической 
деятельностью. [1]

В статье  2 Гражданского Кодекса дано определение 
предпринимательской деятельности. Так, предприни-
мательская деятельность — самостоятельная, осущест-
вляемая на свой риск деятельность, направленная на 
систематическое получение прибыли от пользования 
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или 
оказания услуг. Лица, осуществляющие предпринима-
тельскую деятельность, должны быть зарегистрированы 
в этом качестве в установленном законом порядке. [2]

В определении прямо сказано, что предприниматель-
ская деятельность осуществляется субъектами на свой 
риск, это означает, что предприниматели несут ответ-
ственность за результаты своей деятельности, включая 
возможные убытки, которые зачастую являются след-
ствием неисполнения обязательств контрагентов.

В качестве средства защиты предприниматели могут 
прибегнуть к судебной защите своего права. Защита на-
рушенного права является одной из задач арбитражного 
судопроизводства согласно ст. 2 Арбитражного процессу-
ального кодекса. Итоговым актом судебной защиты явля-
ется решение суда по делу, на основании которого выда-
ется исполнительный лист. Исполнительный лист — это 
документ, который позволяет инициировать процесс при-
нудительного исполнения решения суда, например, взы-
скание денежных средств с  ответчика. Таким образом, 
он служит инструментом для реализации прав, установ-
ленных решением суда.

Для того, чтобы решение суда не носило декларативный 
характер, закрепленный только на бумаге, а действительно 
обеспеспечивало восстановление имущественных прав 
сторон применяются обеспечительные меры.

Институт обеспечительных мер знаком российскому 
праву еще до судебной реформы 1864 г. Тогда еще не было 
разделения гражданского и уголовного судопроизводства, 
и поэтому использовались одни и те же обеспечительные 
средства: поручительство, привод, подписка о  невыезде 
и опека имущества.

В современном арбитражном процессе обеспечи-
тельные меры часто применяются на практике, поскольку 
являются достаточно эффективным инструментом для 
защиты имущественных интересов истца еще до при-
нятия решения по делу.

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 
1 июня 2023 г. N15 «О некоторых вопросах принятия су-
дами мер по обеспечению иска, обеспечительных мер 
и мер предварительной защиты», сказано:

«П 14. Рассматривая заявление о принятии обеспечи-
тельных мер, суд устанавливает наличие оснований для 
принятия обеспечительных мер, определяет, насколько 
конкретная мера, о принятии которой просит заявитель, 
связана с предметом заявленного требования, соразмерна 
ему и каким образом она обеспечит фактическую реали-
зацию целей принятия обеспечительных мер». [3]

Таким образом, законодатель балансирует между пра-
вами сторон в процессе, одновременно пресекая возмож-
ность злоупотребления правом при установлении обес-
печительных мер. Во-первых, заявителю нужно доказать 
суду разумность и  обоснованность своих требований. 
Во-вторых, связь испрашиваемой обеспечительной меры 
с  предметом заявленного требования. В-третьих, веро-
ятность причинения заявителю значительного ущерба 
в  случае непринятия обеспечительных мер. Такие кри-
терии для принятия обеспечительных практически ис-
ключают злоупотребление правом со стороны заявителя 
и нарушение прав ответчика в процессе.

Сам факт принятия обеспечительных мер, хоть и  не 
нарушает права ответчика в суде, однако доставляет ему 
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незавидные неудобства, такие как: ограничение имуще-
ственной сферы в виде — наложение ареста на денежные 
средства, передача спорного имущества на хранение за-
явителю, приостановление реализации имущества. 
Также: возложение на ответчика обязанности совершить 
определенные действия в  целях предотвращения порчи, 
ухудшения состояния спорного имущества, запрещение 
ответчику и другим лицам совершать определенные дей-
ствия, касающиеся предмета спора; что напрямую не яв-
ляется ограничением имущественной сферы, однако, опо-
средованно влияет на нее. Такие ограничения, зачастую, 
побуждают ответчика к  признанию иска, либо заклю-
чению мирового соглашения, что ускоряет судебный про-
цесс и позволяет заявителю быстрее восстановить нару-
шенные права.

Однако обеспечительные меры не лишены и ряда не-
достатков.

Статья  71  АПК определяет критерии оценивания до-
казательств: «Арбитражный суд оценивает доказатель-
ства по своему внутреннему убеждению, основанному на 
всестороннем, полном, объективном и непосредственном 
исследовании имеющихся в деле доказательств».  [4] При 
этом «достаточность доказательств» для принятия ре-
шения о  применении обеспечительных мер остается 
своего рода размытым понятием, которое отдано на рас-
терзание практики. В  связи с  недостаточной конкрети-

зацией Арбитражные суды по сей день принимают раз-
личные решения в схожих ситуациях.

Также проблемой является недостаточно регламен-
тированный механизм обжалования решений Арби-
тражных судов о  применении или отказе в  применении 
обеспечительных мер. Арбитражным Процессуальным 
Кодексом предусмотрена процедура обжалования таких 
решений, но не определяется сам порядок и сроки. Такой 
пробел в  законодательстве превращается на практике 
в затягивание сроков обжалования, и как следствие делает 
инструмент обеспечительных мер малоэффективным.

В условиях современного мира трудно представить ар-
битражное судопроизводство без института обеспечи-
тельных мер, они являются важным инструментом в ар-
сенале судебной системы, позволяющим эффективно 
защищать права сторон до окончательного разрешения 
спора. Несмотря на свои преимущества, такие как защита 
интересов заявителя и  возможность быстрого реагиро-
вания, они также несут в себе определенные риски.

Для достижения баланса между защитой прав заяви-
телей и недопущением злоупотреблений необходима тща-
тельная оценка обстоятельств дела и  соблюдение всех 
процессуальных норм. В  конечном итоге, правильное 
применение обеспечительных мер может способствовать 
справедливому разрешению споров и  укреплению до-
верия к судебной системе.
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Статья посвящена проблемам финансового контроля в России на фоне цифровизации экономики и технических из-
менений, требующих адекватной адаптации контрольных методов. Автор рассматривает, что для повышения эф-
фективности финансового контроля необходима интеграция новых технологий, таких как анализ данных и  искус-
ственный интеллект, а также пересмотр подходов к международному сотрудничеству, сосредоточенный на защите 
национальных интересов.
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обеспечение прозрачности финансовых операций.
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Problems of implementing financial control in the Russian Federation

The article is devoted to the problems of financial control in Russia against the background of digitalization of the economy and 
technical changes that require adequate adaptation of control methods. The author considers that in order to increase the effectiveness 
of financial control, it is necessary to integrate new technologies such as data analysis and artificial intelligence, as well as a revision 
of approaches to international cooperation focused on protecting national interests.

Keywords: development of professional competencies, changing criteria for evaluating the effectiveness of control, ensuring trans-
parency of financial transactions.

Финансовый контроль в  России сталкивается с  про-
блемами, связанными с цифровизацией экономики, 

требующей адаптации контрольных методов. Новые тех-
нологии, включая анализ данных и  искусственный ин-
теллект, помогут повысить эффективность в  выявлении 
финансовых нарушений и обеспечат технологический су-
веренитет в контроле.

Ключевыми направлениями являются: развитие ком-
петенций специалистов и  изменение критериев оценки 
эффективности контроля. Трансформация системы кон-
троля включает внедрение инноваций и  совершенство-
вание законодательства для защиты финансовой системы.

Проблематика осуществления финансового контроля 
в Российской Федерации далее отражается на ряде прак-
тических примеров основанных на материалах дел су-
дебной практики [1].

1. Дело по заявлению общества о  выдаче судебного 
приказа (пункт 2.1 Обзора [1]). В арбитражный суд посту-
пило заявление общества о выдаче судебного приказа на 
взыскание задолженности по договору поставки. В  под-
тверждение требований заявитель представил договор 
в  письменной форме, товарную накладную, акт сверки 
расчетов и претензию. При рассмотрении заявления суд 
обнаружил, что представленные доказательства вызы-
вают сомнения в их достоверности. В частности, в течение 
короткого периода в суд поступили идентичные по форме 
и аналогичные по содержанию заявления к разным долж-
никам от нескольких заявителей. При этом никто из за-
явителей не уплатил государственную пошлину, все хода-
тайствовали об отсрочке ее уплаты. По представленным 
документам суд установил признаки направленности дей-
ствий заявителя на совершение финансовых операций 
с  признаками подозрительности. Такие операции со-
гласно пунктам  2 и  11 статьи  7 Закона №  115-ФЗ могли 
бы быть заблокированы банками в отсутствие судебного 
приказа. Суд пришел к выводу о возможном нарушении 
публичных интересов и  отказал в  принятии заявления, 
разъяснив право обратиться в  порядке искового произ-
водства.

2. Дело по иску гражданина о взыскании заработной 
платы (пункт  2.2 Обзора  [1]). Гражданин обратился 
к мировой судье с заявлением о выдаче судебного при-
каза о  взыскании начисленной, но не выплаченной за-
работной платы в размере 400 тысяч рублей. Через не-
сколько дней этот же гражданин подал аналогичные 

заявления мировым судьям других судебных участков 
того же субъекта РФ о взыскании задолженности с того 
же работодателя за те же периоды работы. В каждом за-
явлении и  приложенных трудовых договорах указы-
валось место проживания гражданина, относящееся 
к территориальной подсудности соответствующего ми-
рового судьи, хотя работодатель находился в  другом 
субъекте РФ. Эти обстоятельства вызвали у  судей со-
мнения в  бесспорности требований и  возможном на-
рушении прав ответчика и публичных интересов. В ре-
зультате судьи отказали в  выдаче судебных приказов, 
указав на право заявителя обратиться в  порядке иско-
вого производства.

3. Дело по заявлению общества о выдаче исполнитель-
ного листа (пункт 3.1 Обзора [1]). Общество обратилось 
за выдачей исполнительного листа на принудительное 
исполнение решения третейского суда о  взыскании 188 
миллионов рублей задолженности по договору подряда. 
Должник признал действительность третейского согла-
шения и решения, но сослался на тяжелое материальное 
положение. Суд удовлетворил заявление. Однако позже 
прокурор обратился с  заявлением о  пересмотре опре-
деления по вновь открывшимся обстоятельствам. Из 
представленных прокурором и  Росфинмониторингом 
доказательств следовало, что обе организации зареги-
стрированы по адресам «массовой регистрации», све-
дения об их адресах недостоверны, руководители явля-
ются «массовыми директорами», телефоны совпадают 
с  контактами более ста других организаций. Налоговые 
проверки выявили замену первичных документов и  не-
соответствие суммы взыскания данным бухгалтерского 
учета. Суд удовлетворил заявление прокурора, поскольку 
эти существенные обстоятельства не были известны при 
первоначальном рассмотрении дела. При новом рассмо-
трении производство прекращено в  связи с  отказом за-
явителя от требований.

4. Дело по иску иностранной компании (пункт  3.2 
Обзора  [1]). Иностранная компания обратилась с  иском 
к  российской организации о  взыскании 100 миллионов 
рублей за поставленное оборудование. Ответчик признал 
требования, и  суд удовлетворил иск. Налоговая служба 
обратилась за пересмотром решения по вновь открыв-
шимся обстоятельствам, указав на получение инфор-
мации об отсутствии реальной поставки и  фальсифи-
кации доказательств. Суд установил, что признание иска 
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при отсутствии реальной задолженности содержит при-
знаки создания фиктивных оснований для вывода средств 
за рубеж в  обход контрольных процедур. Решение было 
отменено, при новом рассмотрении производство прекра-
щено в связи с ликвидацией ответчика.

5. Дело по иску общества о взыскании агентского воз-
награждения (пункт  4.1 Обзора  [1]). Общество обрати-
лось с  иском о  взыскании 100 миллионов рублей задол-
женности по договору поставки. В  предварительном 
заседании ответчик признал долг. Суд установил, что 
представленные товарные накладные имеют идентичное 
графическое оформление, документы о  возможности 
фактической поставки отсутствуют. По данным налого-
вого органа, истец не предоставляет отчетность. Стороны 
не представили доказательств реального исполнения до-
говора. Суд пришел к выводу, что признание долга не яв-

ляется результатом примирения, а свидетельствует о со-
здании видимости спора, и отказал в иске.

Практические примеры судебной практики показы-
вают, как суды выявляют незаконные финансовые опе-
рации, такие как мнимые долги и  фиктивные споры. 
Эффективное взаимодействие с  госорганами, включая 
Росфинмониторинг и  прокуратуру, позволяет выявлять 
злоупотребления и  предотвращать легализацию пре-
ступных доходов.

Судебная практика берет во внимание мнимые сделки 
и суды отказывают в защите требований, направленных на 
легализацию незаконных операций. Для повышения эф-
фективности финансового контроля необходимо укреп-
ление методической базы, риск-ориентированный подход 
и  межведомственное взаимодействие, что обеспечит ра-
циональное использование государства финансы.
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The regulatory framework for financial control in the Russian Federation

The article examines the regulatory and legal framework for financial control in the Russian Federation, which is formed by a mul-
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nancial control is impossible without a clear and coherent legal framework.

Keywords: Constitution of the Russian Federation, Budget Code of the Russian Federation, subordinate regulatory acts, audit ac-
tivities.

Нормативно-правовая основа финансового контроля 
в  Российской Федерации представляет собой мно-

гоуровневую систему законодательных актов, регламен-
тирующих различные аспекты контрольной деятельности 
в финансовой сфере. Фундаментальным документом вы-
ступает Конституция Российской Федерации, закрепля-
ющая основополагающие принципы организации финан-

сового контроля и  определяющая компетенции органов 
государственной власти в данной области.

Бюджетный кодекс Российской Федерации  [2] зани-
мает центральное место в системе нормативного регули-
рования финансового контроля, устанавливая базовые 
положения о  формах и  методах контрольной деятель-
ности, полномочиях контролирующих органов, а  также 
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ответственности за нарушение бюджетного законодатель-
ства. Особое значение имеет глава 26 БК РФ, детально ре-
гламентирующая основы государственного и  муници-
пального финансового контроля.

Федеральный закон «О  Счетной палате Российской 
Федерации» определяет статус, функции и  полномочия 
высшего органа внешнего государственного аудита 
(контроля), устанавливает принципы его деятельности 
и взаимодействия с иными государственными органами. 
Счетная палата осуществляет контроль за исполнением 
федерального бюджета, проводит аудит эффективности 
использования бюджетных средств и  анализирует выяв-
ленные отклонения от установленных показателей.

Налоговый кодекс Российской Федерации регламенти-
рует порядок осуществления налогового контроля, включая 
проведение камеральных и выездных налоговых проверок, 
а  также определяет права и  обязанности налоговых ор-
ганов и налогоплательщиков в процессе контрольных ме-
роприятий. Особое внимание уделяется процедурам 
документального оформления результатов контроля и ме-
ханизмам обжалования решений налоговых органов.

Федеральный закон «О  защите прав юридических 
лиц и  индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и  муници-
пального контроля» устанавливает общие принципы ор-
ганизации контрольно-надзорной деятельности, включая 
периодичность проведения проверок, порядок их орга-
низации и оформления результатов. Закон направлен на 
обеспечение баланса интересов государства и  субъектов 
предпринимательской деятельности.

Система подзаконных нормативных актов включает 
указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, 
приказы министерств и ведомств, детализирующие меха-
низмы реализации законодательных норм о финансовом 
контроле. Эти акты определяют административные про-
цедуры, формы документов, методики проведения кон-
трольных мероприятий и  порядок взаимодействия раз-
личных органов.

Правовая регламентация аудиторской деятельности 
как независимой формы финансового контроля осуще-
ствляется специальным законодательством об аудитор-
ской деятельности. Федеральный закон «Об аудиторской 
деятельности»  [2] определяет правовые основы регули-
рования аудиторской деятельности, включая требования 
к  аудиторам и  аудиторским организациям, стандарты 

аудиторской деятельности и  механизмы контроля каче-
ства работы аудиторов.

Нормативно-правовая база финансового контроля 
постоянно совершенствуется с  учетом развития финан-
совых технологий и появления новых видов финансовых 
инструментов. Особое внимание уделяется правовому ре-
гулированию контроля в  сфере цифровых финансовых 
активов, краудфандинга и  иных инновационных финан-
совых механизмов.

Эффективность нормативно-правового регулиро-
вания финансового контроля во многом определяется сте-
пенью согласованности различных уровней и  элементов 
системы законодательства. Важнейшим направлением 
развития правовой основы финансового контроля явля-
ется устранение противоречий между различными нор-
мативными актами и  восполнение существующих про-
белов в правовом регулировании [3].

По итогам проведенного анализа нормативно-пра-
вовой основы финансового контроля в Российской Феде-
рации можно сделать следующие концептуальные выводы. 
Законодательная база в данной сфере представляет собой 
комплексную иерархическую систему, включающую кон-
ституционные нормы, федеральные законы, подзаконные 
акты, а также региональные и муниципальные правовые 
документы.

Ключевое значение в  регулировании финансового 
контроля имеют Бюджетный кодекс РФ и  Федеральный 
закон «О  Счетной палате Российской Федерации», уста-
навливающие фундаментальные принципы организации 
контрольной деятельности. Существенную роль играют 
также специальные нормативные акты, регламентиру-
ющие отдельные направления финансового контроля — 
налоговый, валютный, банковский надзор и финансовый 
мониторинг.

Нормативно-правовая база финансового контроля на-
ходится в  постоянном развитии, адаптируясь к  новым 
экономическим реалиям и технологическим инновациям. 
Особое внимание уделяется совершенствованию меха-
низмов межведомственного взаимодействия, внедрению 
риск-ориентированного подхода и  цифровизации кон-
трольных процедур. При этом сохраняется необходи-
мость дальнейшей гармонизации различных уровней за-
конодательства и  устранения существующих правовых 
пробелов для повышения эффективности системы фи-
нансового контроля в целом.
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Статья посвящена вопросам поводов и оснований участия прокурора в административном судопроизводстве в Рос-
сийской Федерации. Рассматриваются основные конституционные и  процессуальные положения, регулирующие дея-
тельность прокурора в административных делах. Особое внимание уделено анализу понятий «повод» и «основание» для 
участия прокурора в административных делах.
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Конституцией Российской Федерации, а  именно 
статьей  45 гарантирована государственная защита 

прав и  свобод человека и  гражданина  [1]. Для осущест-
вления защиты может быть избран любой способ, ко-
торый не запрещен законом. Таким способом, в  част-
ности, может быть обращение в суд.

Часть 1 статьи 46 Конституции РФ закрепляет, что каж-
дому гарантируется судебная защита его прав и свобод.

Административное судопроизводство ¾ это одна из 
частей судебной системы в  России. Задачей любого суда 
в нашей стране является защита прав и свобод человека 
и  гражданина, соблюдение законности и  правопорядка. 
Применимо к административному судопроизводству, его 
задачи получили закрепление в ст. 3 КАС РФ [2].

Кодекс предусматривает участие в административном 
судопроизводстве такой фигуры как прокурор. Он иг-
рает ключевую роль в обеспечении законности и право-
порядка, выступая не только как защитник интересов об-
щества и  государства, но и  как гарант соблюдения прав 
и свобод граждан. Так на основании ст. 35 Федерального 
закона «О  прокуратуре Российской Федерации», можно 
сделать вывод, что основания и  формы участия проку-
рора определяются соответствующим процессуальным 
законодательством, в данном случае КАС РФ [3].

Вопрос участия прокурора в  административном су-
допроизводстве находит свое отражение в  Постанов-
ление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2016 №  36 
«О некоторых вопросах применения судами Кодекса ад-
министративного судопроизводства Российской Феде-
рации» [4]. Согласно пункту 12 данного постановления, 
общие положения, регулирующие участие прокурора 
в административных делах, установлены статьей 39 КАС 
РФ. Данная норма устанавливает право прокурора обра-
щаться в суд с административным исковым заявлением. 
Такое заявление подается с целью защиты прав, свобод 
и  законных интересов граждан, неопределенного круга 
лиц или интересов Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований, 
а  также в  других случаях, предусмотренных федераль-
ными законами.

Непосредственно перейдем к  исследованию понятий 
«повод» и «основание» участия прокурора в администра-
тивном судопроизводстве.

В словаре понятие «основание» толкуется как причина, 
достаточный повод, оправдывающий что-нибудь  [5]. На 
законодательном уровне отсутствует определение «осно-
вание участия прокурора в  судопроизводстве». На наш 
взгляд это является упущением со стороны законода-
теля, так как это может поскольку отсутствие регулиро-
вания может приводить к  правовой неопределенности 
и затруднить практическое применение законодательства. 
Зачастую основание участия и цель деятельности проку-
ратуры, указанную в ст. 1 Федерального закона «О проку-
ратуре Российской Федерации» отождествляют, но это не 
совсем правильно. Так как основание участия прокурора 
в  судопроизводстве определяется конкретными обстоя-
тельствами и правовыми нормами, устанавливающие его 
процессуальные полномочия. А само участие прокурора, 
в свою очередь, направлено на достижение данной цели.

Таким образом, участие прокурора в  судопроизвод-
стве является средством для реализации цели деятель-
ности прокуратуры ¾ защита прав и  свобод человека 
и гражданина, а также охраняемых законом интересов об-
щества и  государства. А  основанием участия прокурора 
в  административном судопроизводстве будут являтся 
сведения о наличии угрозы нарушения прав граждан или 
уже имеющиеся нарушения. Данный факт и будет некой 
отправной точкой для прокурорского вмешательства.

«Повод» означает обстоятельство, способное быть ос-
нованием для чего-нибудь [5]. В литературе принято счи-
тать, что для участия прокурора в административным су-
допроизводстве поводом служит источник информации, 
из которого он может получать сведения о  нарушениях 
закона. Эти источники включают как официальные ка-
налы, так и различные формы взаимодействия с другими 
органами, учреждениями и гражданами. Так, источником 
могут быть жалобы и  обращения граждан, материалы 
и результаты различных проверок, данные из средств мас-
совой информации. Так, прокурор Сусанинского района 
в  интересах неопределенного круга лиц обратился в  суд 
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с  иском к  администрации сельского поселения об обя-
зании создать условия для обеспечения жителей услу-
гами бытового обслуживания по помывке населения. По-
водом послужила поступившая жалоба жителей, в  связи 
с  которой, прокуратурой была проведена проверка дея-
тельности администрации сельского поселения. В  ходе 
проверки было установлено, что на территории посе-
ления имелось только одно общественное место, предо-
ставляющее услуги по помывке граждан ¾ общественная 
баня, которая в  настоящее время закрыта, других обще-
ственных мест для помывки на территории поселения не 
имеется. Горячего водоснабжения на территории посе-
ления не имеется. Неисполнение органом местного само-
управления предусмотренной законом обязанности по со-

зданию условий для обеспечения надлежащего бытового 
обслуживания населения, приводит к нарушению прав не-
определенного круга лиц в сфере санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия, охраны жизни и здоровья, права 
на благоприятные и безопасные условия проживания. За-
явленные прокуратурой требования в административном 
иске судом были полностью удовлетворены [9].

Подводя итог, хотелось бы отметить, что участие про-
курора в  административном судопроизводстве играет 
важную роль в  обеспечении законности, защите прав 
и свобод граждан, а также охраняемых законом интересов 
общества и  государства. Основанием для участия про-
курора является факт наличия нарушений, а поводом — 
конкретный источник информации о таких нарушениях.
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Дискриминация в сфере труда в российском трудовом праве
Быкадорова Марина Сергеевна, студент магистратуры
Московский финансово-промышленный университет «Синергия»

Статья посвящена проблеме дискриминации в сфере труда в российском трудовом праве. В статье рассматрива-
ются наиболее распространенные формы дискриминации, а также неравный подход к работникам в зависимости от 
характеристик, не имеющих отношения к их профессиональным качествам, способы и механизмы противодействия 
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различным формам дискриминации в сфере трудовых правоотношений. В данной статье уделено внимание набору си-
стемных мер, которые предполагают обновление как на законодательном уровне, так и в общественном сознании для 
улучшения ситуации, связанной с дискриминацией людей в сфере трудоустройства.

Ключевые слова: Российская Федерация, работодатель, трудовая деятельность, проявление дискриминации, жен-
щина, дальнейшая трудовая деятельность.

Дискриминация в сфере труда подразумевает ограни-
чение прав граждан на основе несоответствующих 

их профессиональным качествам обстоятельств. На прак-
тике это может проявляться в формах неравного подхода 
к работникам в зависимости от характеристик, не касаю-
щихся их рабочего потенциала  [1, с. 109]. К числу таких 
характеристик можно отнести пол, расу, возраст, иму-
щественное положение, социальное положение, миро-
воззренческие убеждения, место жительства, наличие 
или отсутствие детей и т. д. В то же время, такая разница 
в правах работников, которая обусловлена спецификой их 
труда, не является дискриминацией.

Объективные и  системные механизмы противодей-
ствия различным формам дискриминации в  сфере тру-
довых правоотношений четко прописаны в  междуна-
родном и  национальном законодательстве. Всеобщая 
декларация прав человека от 10  декабря 1948  года и  Де-
кларация МКТ о базовых принципах и правах на труд от 
19 июня 1998 года провозглашают недопустимость любых 
форм дискриминации, установленную гарантированную 
защиту прав трудящихся. Основы трудового законода-
тельства РФ, закрепленные в Конституции, действующем 
Трудовом кодексе РФ и других нормативных актах, уста-
навливают принцип равенства и недопустимость дискри-
минации по признакам, не связанным с качеством работы 
(гл. 2–4, ст. 64, ст. 132 ТК РФ) [4, с. 100].

Невзирая на важность обеспечения недопущения дис-
криминации на этапе осуществления трудовой деятель-
ности, механизм управления и  мониторинга проблемы 
дискриминации по-прежнему остается неэффективным. 
Отсутствие систематизированной и  централизованной 
базы данных о  случаях дискриминации значительно за-
трудняет анализ масштаба проблемы  [6, с.  69]. Нега-
тивная констатация о  том, что в  официальных отчетах 
не содержится статистики по данному вопросу, подтвер-
ждает отсутствие реальных данных о  числе фактов дис-
криминации трудовых прав, что приводит к  искажению 
действительности. По всей видимости, это связано с усто-
явшимся мнением среди государственных структур о том, 
что факты дискриминации по месту работы не имеют 
места. Тем не менее, практика показывает, что и  рабо-
тодатели, и  работники на данный момент сталкиваются 
с проявлениями дискриминации в процессе трудовой дея-
тельности: от заключения трудового договора до его рас-
торжения, включая размеры заработной платы и условия 
труда [8, с. 410]. Например, на этапе испытательного срока 
работник зачастую сталкивается с  предложением зна-
чительно более низкой заработной платы по сравнению 
с постоянными сотрудниками; при этом работники с оди-

наковой квалификацией могут получать разную оплату 
труда, что также является проявлением дискриминации.

Тем не менее, существуют и другие формы дискрими-
нации, которые могут проявляться на этапе трудоустрой-
ства, что вызывает необходимость анализа юридических 
аспектов защиты трудовых прав. В большинстве случаев 
работодатель не раскрывает истинные причины отказа 
в  трудоустройстве, используя формулировки, которые 
не дают возможности кандидату предположить наличие 
дискриминационного элемента в  отказе  [11, с.  441]. На-
пример, работодатели могут называть отсутствие ва-
кантных должностей или недостаточную квалификацию. 
Это затрудняет сбор доказательств для подтверждения 
факта дискриминации и,  как следствие, малую вероят-
ность успешного разрешения трудового спора в  свою 
пользу.

К наиболее распространенным формам дискрими-
нации можно отнести:

— по гендерным характеристикам [13, с. 235];
— по возрастным критериям;
— по состоянию здоровья.
Общественное презрение может порождаться мно-

гими факторами, среди которых религиозные взгляды, 
особенности внешнего облика (татуировки, пирсинг, из-
быточный вес) и  профессиональное занятие. Неприятие 
обостряется при наличии требований, касающихся вы-
полнения определенных условий труда. Если обратиться 
к  статистическим данным, то неравенство в  занятости 
для женщин в Российской Федерации, по сути, стало при-
вычным делом. Проблема заключается в  том, что суще-
ствует заметное снижение показателей трудовой актив-
ности у  женщин, что затрудняет их доступ к  трудовым 
ресурсам и  возможностям  [2, с.  54]. Несмотря на пози-
тивные изменения на рынке труда, гендерные стереотипы 
и  предвзятость в  отношении женщин в  кадровой поли-
тике по-прежнему имеют место, что требует вмешатель-
ства со стороны государства. Исследования показали, что 
во многих случаях отказ в трудоустройстве женщин вы-
зван их семейными обязанностями, что нежелательно для 
работодателя из-за связанных с этим затрат, например, на 
декретный отпуск и другие льготы.

Не менее важной является проблема гендерной дис-
криминации в  оплате труда. Согласно данным Между-
народной организации труда, женщины, работающие на 
одинаковых должностях, получают на 30% меньше, чем их 
коллеги-мужчины. Необходимо отметить, что некоторые 
женщины воспринимают такое неравенство как норму. 
Интересно, что у женщин, имеющих детей, шансы трудо-
устройства выше, чем у мужчин [3, c.271].
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Существующий запрет на занятие определенными 
профессиями женщинами (предусмотренный Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 25 фев-
раля 2000  года №  162) является проявлением гендерной 
стереотипизации [9, с. 85]. Это можно рассматривать как 
пример дискриминации, требующей пересмотра: жен-
щина вправе самостоятельно выбирать профессию, со-
ответствующую ее интересам и возможностям. Несмотря 
на это, в обществе продолжается стереотипное распреде-
ление ролей, где мужчины занимают должности пилотов, 
а женщины — воспитателей или секретарей.

Анализируя влияние возрастной дискриминации 
на трудовую занятость, можно выделить две основные 
группы: молодежь и  пожилое поколение. Работодатели 
часто опасаются недостатка опыта у  молодежи и,  как 
следствие, устанавливают им более низкие оклады, чем 
опытным работникам [5, с. 51].

Работающие пенсионеры также подвержены предвзя-
тости: с  выходом на пенсию, по действующим законо-
дательным нормам, они сталкиваются с  предвзятостью 
в трудовых отношениях. Постулат о пенсии как «пожиз-
ненном существовании» и  установление пенсионного 
возраста в  55  лет для женщин воспринимается как на-
чало старости, создавая барьер для дальнейшей трудовой 
деятельности. Работая в условиях отсутствия пересмотра 
пенсий, они оказываются под угрозой экономической не-
устойчивости, что приводит к формированию «теневой» 
занятости для более 5 миллионов пенсионеров, которые 
не могут эффективно интегрироваться в  легальное тру-
довое поле.

На основании действующего законодательства, за-
прещается отказывать инвалидам в  трудоустройстве на 
квотируемые рабочие места (ст.  13 ФЗ от 19.04.1991 г. 
№  1032–1 «О  занятости населения в  Российской Феде-
рации», ст. 20 ФЗ от 24.11.1995 г. №  181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»). Однако, не-
смотря на эти законодательные нормы, предвзятое вос-
приятие низкой трудоспособности и производительности 
инвалидов создает трудности с трудоустройством и спо-
собствует проявлению дискриминации [10, с. 138].

Многие работодатели не осознают, какие возможности 
имеет человек с  определенными ограничениями. Не все 
организации способны создать необходимые условия для 
работы людей с  ОВЗ. Для некоторых компаний проще 
заплатить штраф за невыполнение квоты, чем создать 
полноценные условия для работы инвалидов. Согласно 
нормам действующего законодательства, за неисполнение 
обязательств по созданию рабочих мест для инвалидов 
в  соответствии с  установленной квотой предусмотрен 
штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей (статья 5.42 Ко-
декса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях) [12, с. 185].

Однако, несмотря на существующие квоты, работо-
датели часто принимают на работу инвалидов исключи-
тельно для выполнения установленных норм, что свиде-
тельствует о дискриминационном подходе.

Улучшение ситуации, связанной с  дискриминацией 
людей в сфере трудоустройства, требует целого набора си-
стемных мер, предусматривающих обновления как на за-
конодательном уровне, так и  в  общественном сознании 
для обеспечения равных возможностей на трудовом по-
прище. Ключевыми направлениями в этой области явля-
ются:

— унификация критериев, по которым граждане 
могут быть признаны инвалидами, гармонизация меха-
низма подготовки этих граждан к профессиональной дея-
тельности и  трудоустройства, а  также тщательный мо-
ниторинг исполнения обязательств работодателями по 
обеспечению квотирования рабочих мест [9, с. 87]. Клю-
чевую роль в  противодействии дискриминации иг-
рает надлежащая информационно-нравственная подго-
товка, которая содержится в  специальных программах, 
в частности, по повышению осведомленности о преиму-
ществах поддержки людей с инвалидностью среди рабо-
тодателей. Кроме того, требуется создание структуриро-
ванных служб, ориентирующихся на трудоустройство лиц 
с ограниченными возможностями на протяжении всей их 
профессиональной жизни, с учетом индивидуальных по-
требностей и обстоятельств. Реализация этих инициатив 
фактически обеспечит доступность трудовых ресурсов 
представителям данной социальной группы и сокращение 
их экономической маргинализации;

— данных, очевидно, недостаточно для полноценной 
реализации равенства прав лиц с  ограниченными воз-
можностями на основании односторонней ответствен-
ности за осуществление негативной практики на рабо-
тодателе. Формирование системы судебных гарантий 
достигается за счет перераспределения обязательств по 
уважению прав социально уязвимой группы. В действу-
ющей практике, непропорциональное распределение до-
казательств в делах по оспариванию нарушений законо-
дательства о недопущении дискриминации, ссылаясь на 
положения пункта 4 статьи 6 Трудового кодекса РФ, су-
щественно усугубляет ситуацию  [6, с.  70]. Стороной по 
делу работника является работодатель, и,  как правило, 
он является более сильной и устойчивой стороной в тру-
довых отношениях во всех аспектах, включая финан-
совую состоятельность, органическое представление 
интересов и  обширное информационное обеспечение. 
Поэтому в  первую очередь целесообразно переложить 
обязанности по оспариванию нарушения именно на ра-
ботодателя;

— правоприменитель должен учитывать действу-
ющие привычные нормы и  традиции, а  также обреме-
нение доказывания, которое можно наложить на вторую 
сторону, что позволит снизить обременение на истцов. 
Характеризуя сложность проверки дел, возникающих из 
факта нарушения трудовых прав, следует отметить, что 
каждый раз трудности с установлением конкретного ра-
ботодателя всегда возникают. На практике происходит 
игнорирование обязательного соблюдения статей  390 
и  391, которые содержатся в  Трудовом Кодексе Россий-
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ской Федерации, что значительно уменьшает доступ-
ность правозащитных механизмов в  данном вопросе   
[5, с. 58];

— развитие трудоспособных молодых людей является 
стратегической основой для построения профессиональ-
ного самопознания и  теоретических основ работы мо-
лодежных организаций. Необходимо создать в  высших 
учебных заведениях специализированные центры, на-
правленные на трудоустройство выпускников, что без-

условно должно способствовать наиболее эффектив-
ному участию образовательных учреждений в  начале их 
трудовой деятельности  [15, с. 52]. Обеспечить молодежи 
равный доступ к трудовым правам, работающим в совре-
менных условиях, что повысит вероятность целенаправ-
ленной работы и снизит обременение практикантов обя-
занностями, не связанными с  их дальнейшей трудовой 
деятельностью. Кроме того, труд, связанный с прохожде-
нием практики, должен быть оплачен.
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Статья посвящена изучению безналичных расчетов, их новых, усовершенствованных форм и тенденций их развития 
в ведущих странах мира (Японии, Китае, Латинской Америке). Важным вопросом в аспекте рассматриваемой темы вы-
ступают банковские технологии. Особое внимание уделяется системе NFC (Near Field Communication), как одной из про-
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электронных платежей, как мирового лидера в сфере безналичных расчетов и платежи посредством штрих-кодов (Bar-
code technology). Статистические данные, приведенные в статье, отражают, насколько безналичные формы платежей 
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Современное общество, ориентирующееся на эко-
номию времени и  денег, стремится к  повышению 

уровня доступности финансового сектора и оптимизации 
способов расчетов в рамках своей деятельности.

В связи с этим, необходимо соответствовать запросам 
общества. Особенно актуально это становится в  по-
следние годы, когда происходящие колоссальные техноло-
гическими изменения, задают новые вызовы и тенденции, 
отражающие в  первую очередь потребности современ-
ного общества.

В сложившихся условиях безналичные формы расчетов 
являются одним из наиболее перспективных направлений 
развития финансовой системы государства. Очевидно, что 
безналичные расчеты имеют неоспоримые преимущества 
перед традиционными (наличными) формами расчетов: от 
уменьшения издержек обращения до сокращения усилий 
на перевозку, хранение и перерасчет наличных денежных 
средств. Кроме того, при правильном правовом регулиро-
вании сферы безналичных расчетов, существенно упроща-
ется контроль платежного оборота и повышается скорость 
обращаемости оборотных средств.

Передовые зарубежные страны успешно пережили 
проблемы как организационного, так и правового харак-
тера и выстроили эффективную правовую систему, регу-
лирующую безналичные расчеты.

На сегодняшний день, наиболее эффективными и про-
грессивными странами в  сфере безналичных расчетов 
бесспорно являются Китай, Латинская Америка и Япония.

Так, в  пункте  2 раздела 1 «Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Феде-
рации на период до 2020  года»  [1] зафиксировано, что 
Китай превращается в  основной локомотив мирового 
экономического роста, а  Латинская Америка становится 
новым мировым центром экономического развития. Что 
касается Японии, то по оценкам экспертов, «Япония яв-
ляется третьей по величине ВВП мировой экономикой, 
уступая место только Соединенным Штатам Америки 
и Китаю» [6].

Учитывая изложенное, рассмотрим ряд тенденций раз-
вития безналичных расчетов в ведущих странах мира.

1. Повсеместно внедряется и  совершенствуется си-
стема NFC (Near Field Communication).

NFC при дословном переводе означает «связь в  бли-
жайшем поле». «Основу такой системы составляет ис-
пользование радиоканалов на принципе взаимной ин-
дукции с  целью передачи данных на малые расстояния 
в диапазоне частот 13,56 МГц» [6]. NFC действует по та-
кому же принципу как WI-FI и Bluetooth, однако с рядом 
индивидуальных особенностей.

NFC технология появилась в Японии с момента запуска 
в  2004  году FeliCa Networks, совместного предприятия 
Sony и оператора мобильной связи NTT Docomo — и за-
долго до введения глобальных стандартов для технологии 
NFC или подъема смартфона. В последнее время, техно-
логия NFC активно используется во многих странах мира, 
и к слову, Россия не является исключением.

К слову, японские разработчики в целом уделяют при-
стальное внимание вопросам внедрения и развития тех-
нологий. «Как в  государственном, так и  в  частном сек-
торах Японии следует признать влияние инноваций, 
а  также структурные изменения и  глобализацию пла-
тежной сферы» [3].

Следует отметить, что система NFC может исполь-
зоваться через различные виды устройств. Вместе с тем, 
учитывая несомненную популярность именно мобильных 
устройств, именно такой способ оплаты представляется 
наиболее удобным для современного пользователя.

Так, NFC-совместимый мобильный телефон может 
быть использован как альтернатива банковской пласти-
ковой карты при работе с банкоматами.

Принцип действия NFC предельно прост: пользователь 
подносит мобильник к  банкомату, идентифицирующему 
личность владельца мобильного телефона, и считывает не-
обходимую защищенную информацию непосредственно 
с  самого устройства. К  такой информации относятся: 
номер банковского счета, предварительно предписанный 
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максимальный суточный лимит на снятие наличных де-
нежных средств, а также иные важные сведения, которые 
банки вправе устанавливать самостоятельно, однако 
в строгом соответствии с банковским законодательством.

Как только пользователь вводит свой PIN-код, он полу-
чает доступ к денежным средствам на своем банковском 
счете в стандартном режиме.

Одно из первостепенных достоинств NFC технологии 
выделяют то, что они способны хранить информацию по 
нескольким банковским карточкам одновременно. Такая 
функция дает возможность пользователям иметь сразу 
несколько счетов в одном устройстве и совершать все до-
ступные по ним действия в нескольких кликов.

В марте 2019 года NFC Forum в рамках Money Transfer 
Candidate Specification (NMT) анонсировал дополни-
тельный функционал NFC технологии  [9]. Теперь по-
явилась возможность встраивания данных QR-кода 
в  стандартную запись NDEF, открывая возможность ис-
пользования телефона NFC для чтения NDEF-версии ста-
тического QR-кода продавца.

Стоит отметить, что многие сегодняшние платежные 
системы на рынке позволяют расплачиваться посред-
ством QR-кодов, особенно когда речь идет о  небольших 
суммах денег.

Однако, несомненное преимущество NFC технологии 
позволяет проводить транзакции более быстро и удобно, 
поскольку пользователю для сканирования QR-кода не 
нужно выбирать правильное платежное приложение, ак-
тивировать камеру и  удерживать ее в  правильном поло-
жении для получения успешного результата. С NFC выбор 
правильного платежного приложения осуществляется ав-
томатически.

2. Растет тенденция замещения традиционных форм 
оплаты товаров и услуг мобильными электронными пла-
тежами.

Основным постулатом развития банковских техно-
логий в  Китае и  перехода от наличного к  безналичному 
миру является переход на мобильные электронные пла-
тежи (МЭП).

Мобильные электронные платежи относятся к  тран-
закциям P2P и  consumer-to-business (C2B) в  оплату фи-
зических товаров и услуг  [10], выполняемых с помощью 
мобильного телефона. Китайские разработчики уверены, 
что именно такой путь развития является наиболее ра-
зумным. Впрочем, к тому есть объективные предпосылки, 
ведь за 2017  год небанковские структуры показали ре-
зультаты, многократно превышающие результаты тра-
диционных банковских структур. Так, китайские банки 
обслужили 26 миллиардов мобильных платежей, а небан-
ковские структуры — 164 миллиардов [5].

В общей сложности, на сегодняшний день в Китае за-
регистрировано около 520 миллионов пользователей мо-
бильного банкинга. По данным исследования американ-
ской консалтинговой компании Accenture, эти показатели 
составляют 61% от общего числа пользователей мобиль-
ного банкинга по всему миру [7].

К вопросу о конкуренции традиционных форм безна-
личных расчетов с  новыми формами, в  частности с  мо-
бильными электронными платежами, нельзя не отметить 
попытки банков создавать и  совершенствовать свои он-
лайн-проекты, которые не только предлагают пользова-
телям обширный спектр товаров и услуг, но и «провоци-
руют» их использовать «нетрадиционные» (однако уже не 
для китайского населения) формы расчетов.

Так, один из наиболее крупных мировых кредитных 
банков по сумме активов Industrial & Commercial Bank of 
China (ICBC) в 2014 году запустил электронную торговую 
площадку, посредством которой продаются и покупаются 
банковские продукты, украшения, электроника и  другие 
потребительские товары  [8] Для удобства потребителей, 
разработчики создали и  приложение, предоставляющее 
тот же объем информации и услуг, только с более удобной 
системой пользования и интерфейса.

Но, что интересно в рамках исследуемой темы, разра-
ботчики продумали и внедрили такой порядок оплаты то-
варов и услуг, который в два клика способен перевести де-
нежные средства при наличии лишь мобильного телефона 
и выхода в интернет через этот телефон.

В результате, на сегодняшний день площадка ICBC за-
нимает третье место по продажам в  Китае после плат-
формы Tmall, которая принадлежит публичной компании 
в сфере интернет-коммерции — Alibaba и сайта JD.com.

Рассмотренные показатели позволяют судить о  стре-
мительном развитии банковских технологий, а  вместе 
с ними и форм безналичных расчетов, что по прогнозам 
специалистов, исключает былую востребованность и не-
обходимость традиционных банков и применения налич-
ности, как основного средства расчетов населения.

Уже сегодня, аффилированная с Alibaba компания Zhe-
jiang Ant Small & Micro Financial Services Group объедини-
лась со стартапом под названием Megvii для разработки 
такой системы онлайн-идентификации клиентов, которая 
основана на использовании библиотеки фотографий ки-
тайского Министерства общественной безопасности, со-
держащей около 1,3 млрд изображений [4].

«Возможно, в скором будущем китайские пользователи 
и  вовсе перейдут на интернет-банкинг и  тогда личное 
присутствие в отделении банка будет необязательно, а для 
идентификации клиентов будут созданы унифициро-
ванные системы» [2].

Описанные выше показатели индицируют насколько 
качественные шаги в сторону развития безналичных рас-
четов делает Правительство Китая.

3. Платежи, посредством штрих-кодов (Bar-code tech-
nology) становятся одной из перспективных форм рас-
четов в США.

Применение штрих-кодов в  производстве — давно 
привычная для людей технология идентификации и рас-
познавания товаров.

Вместе с тем, в банковском секторе данная технология 
стала использоваться относительно недавно. Суть та-
кого способа расчетов, как одной из прогрессивных бан-
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ковских технологий, заключается в  сканировании ин-
дивидуально сформированного штрих-кода при оплате 
в магазине и списании денежных средств с привязанной 
кредитной или дебетовой карты.

Самое известное применение штрих-кодов в  мо-
бильных платежах в США — это оплата продукции в сети 
кофеин Starbucks. По состоянию на июль 2018 года более 
20% транзакций кофейни в  США совершаются с  по-
мощью телефона и штрих-кода [11]. Starbucks предлагает 
два способа мобильных платежей «scan and go» (что до-
словно переводится как «сканируй и  иди») своим кли-
ентам: мобильное приложение Starbucks, которое по-
зволяет клиентам загружать свой предоплаченный счет 
Starbucks, или мобильное приложение Square Wallet, со-

держащее кредитную или дебетовую карту пользователя, 
с помощью которого денежные средства клиента списы-
ваются с одной из этих карт.

Чтобы сделать покупку в  магазине, пользователь от-
крывает приложение на своем смартфоне, в разделе меню 
формирует индивидуальный код и  представляет экран 
для сканирования. Преимущества такого способа платежа 
для клиентов — это богатый пользовательский интерфейс 
и персонализация, которые позволяют быстро, легко и без-
опасно проводить платежи в режиме реального времени.

Несомненно, перечисленные технологии не являются 
исчерпывающими, но именно они представляются наи-
более перспективными и удобными для использования по 
всему миру.
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Статья посвящена анализу правового регулирования расчетов без открытия банковского счета. В связи с произо-
шедшими в 2017 году изменениями гражданского законодательства в области расчетных отношений, данный вид рас-
четов был включен в  раздел 2 главы 46 Гражданского кодекса Российской Федерации, как вид расчетов платежными 
поручениями. В действительности, отношения, возникающие в связи с поручениями физических лиц о переводе без от-
крытия банковского счета, регулируются положениями законодательства о расчетах платежными поручениями. Это 
подтверждается, в том числе, документами Банка России, которые рассматривают данные два вида поручений как 
разновидности одной формы безналичных расчетов. Вместе с тем, на доктринальном уровне до сих пор существуют не-
корректное понимание рассматриваемого вида расчетов. Зачастую в научной литературе данный вид расчетов рассма-
тривается только как банковская операция и опускается при этом его основная правовая природа — расчетная. Такое 
разнообразие трактовок свидетельствует об отсутствии единого подхода к понимаю данного вида расчетов. В связи 
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с этим, в статье анализируются нормы, регулирующие расчеты без открытия банковского счета и их место в системе 
законодательства о безналичных расчетах в целом. На основании анализа сформулирован вывод о принадлежности дан-
ного вида расчетов к форме безналичных расчетов платежными поручениями.

Ключевые слова: расчеты без открытия банковского счета, расчеты платежными поручениями, правовое регулиро-
вание.

В 2017  году в  Гражданский кодекс Российской Феде-
рации (далее — ГК РФ) были внесены изменения, за-

трагивающие, в  том числе, организацию безналичных 
расчетов  [3]. Центральным элементом безналичных рас-
четов, согласно произошедшим изменениям, был опре-
делен перевод денежных средств. Так, в  пункте третьем 
статьи 861 ГК РФ закреплен порядок осуществления без-
наличных расчетов, согласно которому они осуществля-
ются посредством перевода денежных средств [1].

Также, одним из ключевых изменений является вклю-
чение в главу 46 ГК РФ («Расчеты») статьи 866.1., регули-
рующую новый вид безналичных расчетов — расчеты без 
открытия банковского счета. Следует отметить, что при 
первоначальной итерации проекта Федеральный закон 
от 26.07.2017 №  212-ФЗ «О  внесении изменений в  части 
первую и вторую Гражданского кодекса Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» планировалось выделить данный вид расчетов 
в отдельную форму [6]. Однако, в конечном итоге данное 
намерение не получило своего законодательного закреп-
ления и  расчеты без открытия банковского счета стали 
видом расчетов платежными поручениями. Об этом сви-
детельствует ряд факторов, которые подробно будут рас-
смотрены ниже.

Стоит отметить, что в  правовой доктрине на сего-
дняшний день существует противоречие на этот счет, по-
скольку часть ученых ошибочно рассматривает данный 
вид расчетов только в качестве банковской операции [8], 
опуская момент принадлежности к  расчетным правоот-
ношениям. Такое толкование порождает неправильное 
понимание правовой природы расчетов и создает хаотич-
ность в их правовой регламентации. Систематизация за-
конодательства о безналичных расчетах, в данной связи, 
составляет актуальность настоящего исследования.

Обозначение конкретных правовых рамок расчетов 
без открытия банковского счета является целью на-
стоящей статьи, которая будет достигнута посредством 
анализа законодательства, регулирующего данный вид 
расчетов, а также изучения места данного вида расчетов 
в системе законодательства о расчетах. В связи с этим, пе-
рейдем к  более детальному изучению предмета исследо-
вания — расчетов без открытия банковского счета.

Как отмечалось выше, рассматриваемый вид рас-
четов регулируется в  гражданском законодательстве 
статьей 866.1. ГК РФ, согласно которой при данном виде 
расчетов банк, к  которому обратилось физическое лицо 
(плательщик) обязан без открытия банковского счета та-
кому плательщику перевести на основании его распо-
ряжения предоставленные плательщиком наличные де-

нежные средства получателю денежных средств в  этом 
или ином банке [1].

Ключевые признаки таких расчетов, исходя из приве-
денного определения, базируются на следующих положе-
ниях:

1. Перевод денежных средств осуществляется без от-
крытия банковского счета;

2. Инициатором перевода выступает физическое лицо;
3. Банком принимаются исключительно наличные де-

нежные средства.
Осуществляя перевод денежных средств по распо-

ряжению физического лица без открытия банковского 
счета, кредитная организация выступает оператором по 
переводу денежных средств.  [5] При этом в  отношении 
такой деятельности существует ряд ограничений [4]:

Во-первых, кредитным организациям запрещено осу-
ществлять деятельность операторов по приему платежей 
или платежных субагентов;

Во-вторых, кредитным организациям запрещено за-
ключать с  поставщиками или операторами по приему 
платежей договоры, предполагающие осуществление дея-
тельности по приему платежей физических лиц.

Таким образом, основанием для перевода денежных 
средств без открытия банковского счета является только 
распоряжение физического лица, а не договор между кре-
дитной организацией и поставщиком услуг (получателем 
средств), как это происходит в рамках деятельности пла-
тежных агентов.

При этом, особое внимание Банк России обращает на 
необходимость указания физическим лицом в платежном 
поручении реквизиты счета получателя. В  противном 
случае, банк вправе отказать плательщику в  приеме его 
распоряжения.

Как справедливо отмечает Крашенинников П. В., рас-
четы поручениями о  переводе денежных средств без от-
крытия банковского счета выступают самостоятельной 
разновидность такой формы безналичных расчетов, как 
расчеты платежными поручениями [7].

К слову, статья 866.1 помещена в раздел 2 главы 46 ГК 
РФ («§ 2. Расчеты платежными поручениями»). Такая си-
стематизация норма законодательства свидетельствует 
о  единстве их правовой регламентации. Таким образом, 
расчеты без открытия банковского счета регулируются 
положениями гражданского законодательства о расчетах 
платежными поручениями.

Наряду с  общими основаниями правового регули-
рования расчетов поручениями о  переводе денежных 
средств без открытия банковского счета и расчетов пла-
тежными поручениями, между данными видами расчетов 
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существуют и  существенные различия, характерные ин-
дивидуально каждому из них. Для более наглядного по-

нимания таких различий, автором они структурированы 
в таблице 1.

Таблица 1. Сравнительно-правовая характеристика расчетов без открытия банковского счета и расчетов 
платежными поручениями.

Проведенный анализ прояснил важные для право-
вого регулирования системы безналичных расчетов ню-
ансы. В частности, было выявлено соотношение расчетов 
платежными поручениями и расчетов без открытия бан-
ковского счета как общее с частным. Поскольку в норма-
тивно-правовых актах разных уровней (и в федеральном 
законодательстве, и  в  нормативных актах Банка России) 
рассматриваемый вид расчетов включен в  систему норм 
правового регулирования расчетов платежными поруче-
ниями.

При этом, внимания заслуживает и тот факт, что рас-
смотрение расчетов без открытия банковского счета как 
банковскую операцию не противоречит российскому за-
конодательству, поскольку пунктом 9 части 1 статьи 5 Фе-

дерального закона от 02.12.1990 №  395–1 «О банках и бан-
ковской деятельности» данный вид расчетов относится 
к  банковским операциям  [2]. Критики, в  данной связи, 
заслуживает трактовка рассматриваемого вида расчетов 
только в  качестве банковской операции. Структура, си-
стематизация и  способ изложения гражданского зако-
нодательства, включающего нормы о  расчетах без от-
крытия банковского счета, построены таким образом, 
чтобы всесторонне и  полноценно регулировать отно-
шения возникающие, в  том числе, в  сфере безналичных 
расчетов. В  то же время, банковское законодательство 
содержит сложные по структуре и  по смыслу нормы, 
предназначенные в  большей степени для более сильных 
субъектов — кредитных организаций. При этом, нельзя 
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забывать и о том, что любые отношения имеют несколько 
граней и в зависимости от того, какую области правоот-
ношений они охватывают — они размещаются в соответ-
ствующих нормативно-правовых актах. В  связи с  этим, 

ошибочно рассматривать расчеты без открытия банков-
ского счета только лишь в  одном направлении, как бан-
ковскую операцию. Их основной правовой природой яв-
ляется принадлежность к системе безналичных расчетов.
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В данной статье изучаются юридические рамки допустимости принудительной остановки транспортных средств. 
Описываются возможности использования огнестрельного оружия правоохранительными органами для принудительной 
остановки транспортного средства. Рассматривается порядок действий для такой остановки, который обеспечивает 
безопасность как сотрудников правоохранительных органов, так и окружающих людей.
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Features of shooting for forced stopping of a vehicle

This article examines the legal framework for the permissibility of forced stops of vehicles. It describes the possibilities of using fire-
arms by law enforcement agencies to force a vehicle to stop. It examines the procedure for such a stop, which ensures the safety of both 
law enforcement officers and the surrounding people.

В Российской Федерации существуют четко опре-
деленные юридические рамки для принуди-

тельной остановки транспортных средств. Такие дей-
ствия разрешены лишь при соблюдении условий, 
четко прописанных в  законах страны. Для эффектив-
ного выполнения этих правовых требований, полиция 

использует различные устройства, такие как «Еж», 
«Диана», «Лиана», «Покат» и другие [4]. Эти приспособ-
ления оборудованы полыми металлическими шипами 
и предназначены для безопасной и быстрой остановки 
автомобилей, преимущественно путем организации за-
сады или блокировки.
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Сотрудникам правоохранительных органов необхо-
димо строго придерживаться инструкций, оговоренных 
Федеральным законом от 7  февраля 2011  г №  3 «О  по-
лиции», регулирующим их права и  обязанности. Этот 
документ устанавливает границы допустимого при ис-
пользовании огнестрельного оружия и  других средств 
принуждения [1].

Согласно статье 23 указанного Закона, применение ог-
нестрельного оружия допускается только в  ситуациях, 
когда нарушитель, не реагируя на требования полицей-
ских, создает реальную угрозу жизни и здоровью окружа-
ющих. Однако стоит учесть, что открывать огонь по авто-
мобилю в  местах с  большим скоплением людей или при 
возможности пострадать посторонним запрещено.

Применение оружия — крайняя мера, подразумева-
ющая возникновение срочной и  неотложной необходи-
мости. Это может быть ситуация, где предполагается, что 
водитель является угонщиком, находится в состоянии ал-
когольного опьянения, не имеет водительских прав или 
по другим причинам представляет особую угрозу. Если 
такой водитель игнорирует законное требование остано-
виться и продолжает движение, полиция имеет право ис-
пользовать оружие с целью повредить транспортное сред-
ство, чтобы осуществить его принудительную остановку.

Каждый случай применения специальных средств или 
огнестрельного оружия должен быть точно отражен в со-
ответствующих документах и удостоверен в соответствии 
с требованиями действующего законодательства, с учетом 
соблюдения прав и свобод граждан, а также обеспечения 
их безопасности.

Важно осознавать ответственность использования 
оружия в ходе остановки транспортного средства. Чтобы 
минимизировать вероятность случайного нанесения 
вреда людям, необходимо придерживаться чёткого по-
рядка действий.

Для начала — это предупреждение водителя о возмож-
ности применения оружия со стороны органов правопо-
рядка. Тем не менее, закон не предусматривает прямой 
обязанности информировать нарушителя о  намерении 
открыть огонь, однако обязывает полицейского требовать 
от водителя дважды остановиться, устремив свой автомо-
биль к обочине (подпункт 1 части 3 статьи 23 Федераль-
ного закона «О полиции») [1].

На практике действия полиции следуют установленной 
схеме. Преследование начинается с включения спецсигналов, 
маячков и  сирен. Затем полицейский, обычно старший по 
званию, через громкоговоритель выставляет требование 
к  водителю прекратить движение. Если водитель не отзы-
вается на несколько призывов, ему сообщают о  послед-
ствиях — возможности открытия огня по его автомобилю. 
Это действие предоставляет водителю «последний шанс» для 
остановки перед тем, как полицейский выполнит угрозу.

Однако следует подчеркнуть, что в  редких экстре-
мальных ситуациях, когда существует непосредственная 
опасность жизни или здоровья граждан, полицейским 
разрешается открывать огонь без предупреждения. Не-

смотря на это, в  условиях городской среды подобные 
меры применяются как исключение, а не правило.

Такой порядок обеспечивает баланс между эффективным 
реагированием на противоправные действия и  необходи-
мостью обеспечения максимальной безопасности для всех 
участников происшествия. Понимание этих процедур важно 
как для правоохранительных органов, так и  для граждан, 
чтобы избегать ненужных рисков и конфликтов [3].

Согласно регламенту действий Государственной ин-
спекции безопасности дорожного движения, при погоне 
за нарушителями используются определённые процедуры 
дабы гарантировать общественную безопасность и мини-
мизировать риск для всех участников движения.

Одна из таких процедур — это производство преду-
предительных выстрелов. Несмотря на то, что закон не 
обязывает инспекторов ГИБДД инициировать стрельбу 
именно предупредительными выстрелами, укрепилась 
практика озвучивания намерений перед стрельбой. Ин-
спектор сообщает через радиосвязь и  фиксирует на ви-
деорегистратор свои действия перед тем, как выстрелить 
в  воздух. Такой порядок предусмотрен для обеспечения 
прозрачности и предотвращения ненужного применения 
силы. Если нарушитель не реагирует на звук выстрела 
и  продолжает уходить от преследования, задействуется 
огонь по цели с учетом всех мер безопасности.

Для максимальной безопасности и эффективности, па-
трульный автомобиль старается занять позицию по отно-
шению к  преследуемому авто таким образом, чтобы пе-
редний бампер был в  районе задних сидений или колес 
в случае грузового транспорта. Это снижает возможность 
для нарушителя стрелять назад по преследующим его со-
трудникам ГИБДД без особого риска для себя.

Подразделения ГИБДД нацелены на остановку транс-
портного средства нарушителя, и оптимальный метод до-
стижения этой цели во время погони — вывести из строя 
колеса транспортного средства. Это подход выбирается 
не случайно. Спущенные шины значительно сокращают 
возможность дальнейшего бегства. Кроме того, направ-
ленный огонь в колеса считается наименее опасным, по-
скольку снижается шанс причинения вреда пассажирам 
транспортного средства и окружающим.

При всей строгости в отношении соблюдения правил 
дорожного движения, сотрудники ГИБДД не применяют 
оружие для поражения водителя в случаях, когда имеют 
место быть административные нарушения, даже такие 
серьёзные как неоднократное проезд на запрещающий 
сигнал светофора или игнорирование сплошной линии.

Однако ситуация кардинально меняется, если транс-
портное средство используется как инструмент совершения 
преступления, например, в  случаях, когда водитель пыта-
ется сбить сотрудника ГИБДД или пешеходов. Такие об-
стоятельства требуют немедленной и решительной реакции 
с использованием всего спектра предусмотренных мер.

В случае, если водитель автомобиля проявляет явно аг-
рессивное поведение, пытаясь наехать на сотрудника по-
лиции или пешеходов, существует повышенная вероят-
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ность, что сотрудник правоохранительных органов будет 
вынужден применить оружие. Такие обстоятельства 
могут заставить полицейских открыть огонь, например, 
на преследовании, если преступники используют воору-
жение и угрожают жизни окружающих.

Вместе с тем, стоит помнить, что существуют строгие 
нормы, регулирующие использование служебного огне-
стрельного оружия. Согласно статье 23 Федерального за-
кона «О  полиции», полицейские не имеют права при-
менять огонь в  ряде ситуаций. В  частности, стрельба не 
допускается, если за рулем предполагаемый правонару-
шитель является видимо беременной женщиной, лицом 
с  ограниченными возможностями или несовершенно-
летним, при условии, что эти лица не представляют угрозы 
вооруженным сопротивлением. Также запрет на исполь-
зование оружия распространяется на случаи, когда авто-
мобиль нарушителя преследуется в местах с высокой кон-
центрацией людей и других транспортных средств, чтобы 
не подвергать опасности окружающих [1].

При этом в  городских условиях полицейским строго 
предписано избегать стрелковых воздействий на авто-
транспорт, так как это может привести к  неконтроли-
руемым последствиям, в том числе к авариям, опасным как 
для нарушителей, так и для невинных граждан. В случае 
попадания, например, в  шину автомобиля, невозможно 
предугадать его траекторию, что значительно увеличи-
вает риск для окружающих.

Несмотря на то, что оперативно-служебные задачи 
требуют от полицейских решительности, при выполнении 
своих обязанностей сотрудники ОВД могут испытывать 
стресс и  боязнь совершить необоснованное применение 
оружия, что, в свою очередь, влияет на их способность со-
вершать действия быстро и  точно. Поэтому профессио-
нальное овладение умениями стрельбы и глубокое знание 
правил применения оружия имеет решающее значение 
для сотрудников правоохранительных органов, позволяя 
им оставаться эффективными и соблюдать закон во время 
служебных операций [2].

Таким образом, полицейские при исполнении своих 
обязанностей и  применении огнестрельного оружия 
должны строго следовать Федеральному закону «О  по-
лиции», который введен в действие 07 февраля 2011 года. 
В статье 23 этого закона объясняются ситуации, позволя-
ющие органам правопорядка реализовывать их право на 
использование огнестрельного оружия.

Использование оружия полицейскими является исклю-
чением из правил, поскольку это действие носит крайне 
серьёзный и ответственный характер. Каждый отдельный 
случай требует тщательного анализа и очень часто ставит 
работников правоохранительных органов перед трудным 
выбором, так как, даже в  ситуациях, когда необходимо 
применение оружия, необходимо постараться свести к ми-
нимуму вред для всех участников инцидента, в  соответ-
ствии со статьёй 19 вышеупомянутого закона.

Огнестрельное оружие, предназначенное для пора-
жения цели в  экстремальных обстоятельствах или для 
обезвреживания лиц, совершающих противоправные 
деяния, требует от сотрудников полиции не только глу-
боких знаний правовых основ их действий, но и тонкого 
понимания ситуации, что требует от них и крайне ответ-
ственного подхода к  каждому случаю применения огне-
стрельного оружия.

Такая важность и серьёзность применения оружия поли-
цейскими подразумевает не только осознание ответствен-
ности, но и  глубокие знания всех запретов, ограничений 
и оснований для таких действий. Практическое применение 
теоретических знаний, особенно в ситуациях, когда каждая 
секунда на счету, является сложной задачей, требующей от 
сотрудников высокого уровня профессионализма.

Вопрос об использовании огнестрельного оружия по-
лицейскими влечет за собой множество сложностей не 
только для правоохранительных структур, но и  обще-
ства в  целом, а  также для каждого сотрудника право-
охранительных органов в отдельности. Подобные задачи 
требуют непрерывного анализа, обучения и поиска опти-
мальных решений.
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Права и  свободы человека и  гражданина — одна из 
важнейших правовых категорий любого демокра-

тического государства, с помощью которой определяется 
место, занимаемое личностью в системе общественных от-
ношений, ее права, свободы и обязанности. Пристальное 
внимание к  основным подходам прав и  свобод человека 
и гражданина, в целом правового статуса личности позво-
ляет выделить и  осветить ряд иных правовых проблем, 
глубже взглянуть на уже исследованные области и сделать 
выводы, которые бы, возможно, позволили внести опре-
деленную ясность в некоторые аспекты развития демокра-
тических институтов в России.

Стоит обратить внимание на то, что в  науке суще-
ствуют два противоположных, взаимоисключающих под-
хода к соотношению понятий «правовой статус» и «пра-
вовое положение» как категории института прав и свобод 
человека и гражданина.

Ряд авторов настаивает на том, что данные термины 
синонимичны, равнозначны, тождественны, взаимозаме-
няемы; употребление того или иного термина зависит от 
собственных исследовательских предпочтений, поскольку 
в них вкладывается один и тот же смысл, а так же являются 
характеристикой института демократии. Данные авторы 
настаивают на отсутствии теоретической или практиче-
ской обоснованности выделения двух самостоятельных 
понятий, а также на отсутствии законодательного разгра-
ничения употребления двух понятий. По мнению Мату-
зова Н. И. «эти понятия равнозначны и  всякие попытки 
их разграничения выглядят искусственными, неубеди-
тельными»  [1, с.  52–53]. Данного подхода придержива-
ются, например, Л. Д. Воеводин, Н. И. Матузов, В. М. Ко-
рельскийи В. Д. Перевалов, которые признают категории 
«правовое положение» и  «правовой статус» «в качестве 
синонимов и  определяют правовой статус личности как 
правовое положение человека, отражающее его факти-
ческое состояние во взаимоотношениях с  обществом 
и  государством, а  так же как характеристика развития 
демократии в стране».  [2, c. 549] В. М. Корнуков настаи-
вает на том, что «…при всей убедительности доводов ав-
торов в пользу различия понятий »правовое положение« 
и  »правовой статус« и  определенной уместности, такое 
решение может только усложнить понимание сути во-
проса» [3, c. 16].

Другая позиция основывается на том, что «целесооб-
разно и  корректно выделять два самостоятельных по-
нятия — »правовой статус« и »правовое положение«, ко-
торые могут быть соотнесены как »часть« и  »целое«: 
правовой статус является составной частью правового 
положения, его сущностным »ядром»» [4, c. 11].

Существует и третья точка зрения, суть которой сво-
дится к  введению совершенно нового термина для обо-
значения понятия правового статуса личности. В  ка-
честве такого термина предлагается, например, ввести 
понятие «правового комплекса гражданина»  [5, c. 217]. 
Данный термин представляется довольно спорным с  со-
держательной точки зрения, поскольку не выводит кате-
горию на качественно новый уровень осмысление, не от-
ражает сущности обозначаемой категории, а  наоборот, 
порождает дополнительную терминологическую неяс-
ность и неточность. Данный термин открыт для критики, 
начиная уже с самой формулировки, поскольку употреб-
ление понятия «комплекс» не вполне отвечает фундамен-
тальному смыслу, вкладываемому в категорию правового 
статуса личности.

По моему мнению, именно набор прав, свобод и обя-
занностей личности их реализация в государстве позво-
ляет признать основным содержанием правового статуса, 
позволяющим осмыслить сущность прав и свобод и опре-
делить элементный состав его конструкции. Такой подход 
позволяет четко выделить структуру правового статуса 
прав и свобод человека и гражданина избежать ряда опас-
ностей, которые могут возникнуть при чрезмерном рас-
ширение объема содержания прав и свобод, которое дей-
ствительно является проблемой, поскольку создает угрозу 
девальвации смыслового ядра правового статуса, «разбу-
хания» конструкции правового статуса, теоретической 
и практической неопределенности и путаницы.

Элементы правового статуса личности следует соотно-
сить с правами, свободами и обязанностями человека, как 
характеристикой демократических процессов. Таким об-
разом, возможно, обозначить следующую структуру пра-
вового статуса личности:

1. Права, свободы, обязанности личности — как не-
отъемлемый, содержательный, смысловой элемент, состав-
ляющий основу прав и свобод человека и гражданина;

2. В качестве элементов, предшествующих право-
вому статусу личности, возможно выделить такие, как: 
а) гражданство (для приобретения части от общего на-
бора прав, свобод, обязанностей личности во всей их пол-
ноте); б) общую правоспособность (как характеристику 
личности, способной иметь субъективные права и нести 
юридические обязанности) в) правовые принципы, как 
основополагающие фундаментальные идеи, выражающие 
сущность права, в том числе, идеи справедливости, фор-
мального равенства, свободы и  неотъемлемости прав 
и свобод;

3. К послестатусным элементам можно отнести: а) 
юридическую ответственность; б) юридические гарантии 
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(как гарантии реализации и  функционирования кон-
струкции правового статуса личности).

При осуществлении лицом своих прав ненадлежащим 
образом, с  явным злоупотреблением, могут нарушаться 
уже права и  свободы другого гражданина, что не может 
являться допустимым. Для этого и должны существовать 
гарантии прав и свобод, чтобы подвергнуть лицо, злоупо-
требившее своими правами ограничениям, какие закреп-
лены в  законодательстве, только для того, чтобы обес-
печить восстановление прав другого лица, а  также их 
соблюдения, уважения и признания.

Драматизация прав и  свобод человека и  гражданина 
заключается в том, что «демократию невозможно положи-
тельно преобразовать путём её разумного ограничения, 
но оставаясь при этом в узких рамках её мировоззренче-
ской парадигмы, заданного ею же самой способа форми-
рования государственно-властных структур и  решения 
общественно значимых вопросов»  [6, c. 219]. Другими 
словами недостатки демократии нельзя преодолеть, дей-
ствуя исключительно лишь в  рамках столь привычного 
правоведам формально-юридического подхода.

В этой связи, при осуществлении государством своих 
прав ненадлежащим образом, с явным злоупотреблением, 
могут нарушаться уже права и свободы гражданина, что 
не может являться допустимым в демократическом госу-
дарстве. Для этого и должны существовать Конституци-
онные гарантии прав и свобод, а так же меры конституци-
онного контроля, чтобы не допустить злоупотребившее со 
стороны не только органов и должностных лиц, но и са-
мого государства. В связи с чем, конституционное закреп-
ление института прав и  свобод человека и  гражданина, 
выступает как обеспечительная мера восстановление 
прав лиц в случае их нарушения, а также их соблюдения, 
уважения и признания со стороны государства.

Разумеется, для того, чтобы успешно осуществлять 
гарантии конституционных прав и  свобод гражданина, 
нужно обладать достаточно высоким уровнем правовой 
культуры, которая сведет правовой нигилизм к  мини-
муму, что поможет гражданам лучше знать свои права 
и  обязанности, а  также успешно их реализовывать. Од-
нако, для этого необходим еще целый ряд факторов и ме-
ханизмов, выражающихся в  гарантиях, которые будут 
способствовать осуществлению прав.

Следует сказать, что среди авторов научных работ нет 
одинакового подхода к  понятию гарантий конституци-
онных прав и свобод человека и гражданина. Причина за-
ключается в  обширности прав, провозглашенных госу-
дарством, а также в широте спектров их осуществления.

По мнению автора А. Н. Гайнетдтнова, нет единства 
среди научных деятелей, относительно гарантий. Часть 
правоведов считают гарантии конституционных прав 
и  свобод конкретными средствами, которые обеспечи-
вают осуществление данных прав. Другие авторы счи-
тают данные гарантии определенными условиями. «Одни 
авторы под гарантиями понимают определенные сред-
ства, другие — условия, третьи — способы, факторы, 

четвертые — меры, обеспечивающие возможность реа-
лизации, охраны и  защиты прав»  [7, c. 24], — повест-
вует автор. То есть, подтверждается неопределенность 
взглядов относительно определения гарантий конститу-
ционных прав и свобод.

Согласно мнению А. С. Мордовца гарантии это «…си-
стема социально-экономических, политических, нрав-
ственных, юридических, организационных предпосылок, 
условий, средств и способов, создающих равные возмож-
ности личности для осуществления своих прав, свобод 
и интересов» [8, c. 29].

В. А. Лысаков имеет схожее представление о  гаран-
тиях конституционных прав и  свобод. Под ними он по-
нимает совокупность политических, социально-экономи-
ческих, юридических условий, способов и набора средств, 
которые направлены на их осуществление, защиту и вос-
становление. Л. Д. Воеводин схож с  мнением Лысакова. 
Он, также полагает, что гарантии относятся к средствам 
и  условиям, которые, фактически, занимаются осущест-
влением защиты и охраны прав граждан.

Среди гарантий Я. А. Князев выделяет конституци-
онные гарантии, которые относит к юридическим, зани-
мающим важную позицию. У него несколько взглядов, ка-
сательно определения. Конституционные гарантии можно 
определить как разновидность юридических гарантий, за-
крепленных в положениях Конституции; как систему про-
цессуальных прав, закрепленных в Конституции, предна-
значенную для обеспечения защиты материальных прав 
и свобод; указанные в Конституции правозащитные субъ-
екты их деятельность; прописанные в  Конституции ис-
ключения, позволяющие ограничивать права и  свободы 
человека и гражданина в определенных случаях [9, c. 618].

Н. М. Альханов понимает под гарантиями систему, со-
стоящую из специальных правовых средств, при реали-
зации которых, образуются равные возможности у  че-
ловека осуществлять свои права и  свободы  [10, c. 240]. 
Данные функции носят не только карательную основу, 
в  виде пресечения нарушения прав и  наказания винов-
ного, но и правовосстановительную тоже.

Таким образом, неопределенность в  понятии га-
рантий заключается в  множественности прав и  свобод 
человека, а  также способах реализации и  защиты, ко-
торые охватывают данные гарантии. Существуют разные 
виды гарантий: Юридические, социально-политические, 
духовные, социально-экономические. Все они представ-
ляют, как я  уже говорил, гарантии и  каждые из них со-
держат свое понятие и способы их реализации. Поэтому 
на мой взгляд, наиболее удачной и  точной формули-
ровкой гарантий конституционных прав и  свобод чело-
века и гражданина будет — система социальных, полити-
ческих, экономических, культурных и иных прав, а также 
методов, способов, средств, обеспечивающих их реали-
зацию и защиту, прописанных в Конституции Российской 
Федерации, конституционных и федеральных законах, за-
конах субъектов Российской Федерации, международно-
правовых договорах.
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Обращу внимание еще на один концептуальный подход 
в развитии прав и свобод человека и гражданина в России, 
а именно цифровизацию. Исходя из статьи 2 Конституции 
Российской Федерации: «Человек, его права и свободы яв-
ляются высшей ценностью. Признание, соблюдение и  за-
щита прав и свобод человека и гражданина — обязанность 
государства». Исходя из этого, охраняемыми со стороны го-
сударства являются и цифровые права и свободы человека. 
Учитывая, что практически все население страны в той или 
иной мере включено в систему обусловленных информаци-
онными технологиями отношений, рассмотрение обозна-
ченных демократических ценностей является крайне акту-
альным направлением развития демократии.

Цифровизация прав и свобод непосредственно влияет 
и  на сферу демократизации общества. Между различ-
ными субъектами правоотношений возникают новые со-
циальные взаимосвязи:

1) субъектами которых являются виртуальные или 
цифровые «личности»;

2) связанных с  юридически значимой идентифика-
цией личности в виртуальном пространстве;

3) возникающих в  связи с  реализацией прав чело-
века в виртуальном пространстве (право на доступ в Ин-
тернет, право на забвение, право на «цифровую смерть»; 
и др.);

4) ориентированных на применение робототехники;
5) складывающихся по поводу нетипичных объ-

ектов — информации, цифровых технологий (финтех, 
регтех и  др.), создаваемых посредством применения 
новых цифровых сущностей (криптовалюты) и объектов 
материального мира, а  также связанных с  использова-
нием и оборотом того и другого [11, c. 82–102].

Таким образом, информационные технологии поро-
дили свою собственную сферу права, которую можно 
определить как динамичную, гибкую и неизведанную об-
ласть практики, где правила находятся достаточно далеко 
от процесса своего окончательного формирования. Сфера 
цифровых прав представляет собой фактически смесь 
теории и практики, взятых из различных сфер — интел-
лектуальной собственности, гражданских и политических 
свобод, уголовного, гражданского, административного, 
международного и иных отраслей права.
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Статья посвящена аспектам трудовых отношений иностранных граждан стран-участниц Евразийского эконо-
мического союза. Проведена сравнительная характеристика федерального законодательства и договора. Сделан вывод 
о том, что правильная политика в области миграции и трудового законодательства может значительно улучшить си-
туацию на рынке труда и способствовать устойчивому развитию стран-участниц.
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В современном мире миграция рабочей силы стано-
вится все более актуальной темой. Основным до-

кументом, который регламентирует права иностранцев 
в  РФ, является Федеральный закон Российской Феде-
рации от 25.07.2002 г. №  115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации», согласно 
которому иностранные граждане пользуются аналогич-
ными трудовыми правами наравне с гражданами РФ [1].

В соответствии с  законом иностранные граждане 
имеют существенные ограничения. Они могут рабо-
тать на территории РФ при наличии специального раз-
решения, если въехали в порядке, требующем получение 
визы, и при наличии патента, выданного управлением по 
вопросам миграции, если получение визы не требуется. 
Мигранты не могут заниматься отдельными видами труда 
или занимать определенные должности, не имеют права 
состоять на государственной и  муниципальной службе. 
Эти ограничения направлены на защиту конституцион-
ного строя, общественного порядка и безопасности РФ.

Необходимо учитывать, что значимым аспектом в ре-
гулировании потоков трудовой миграции из-за рубежа 
становится международное сотрудничество. Важным со-
бытием данного сотрудничества стало заключение Дого-
вора о Евразийском экономическом союзе между Россий-
ской Федерацией, Республикой Казахстан, Республикой 
Беларусь, Республика Арменией и  Кыргызской Респуб-
ликой. Члены этого союза преследуют установленную 
цель, которая заключается в  создании единого рынка на 
базе четырех «свобод»: свободное перемещение товаров, 
услуг, капитала и рабочей силы. [2]

Договор содержит вопросы, касающиеся передви-
жения трудовых ресурсов в рамках интеграционного объ-
единения. Нормы Договора ЕАЭС обеспечивают свободу 
осуществления трудовой деятельности на территориях 
государств-членов. Граждане государств-членов могут ра-
ботать в  любой стране Союза. Иностранные лица могут 
осуществлять трудовую деятельность как по трудовому, 
так и  по гражданско-правовому договору. Доходы тру-
дящихся с  первого дня работы облагаются налогом по 
такой же ставке, что и доходы граждан государства тру-
доустройства.

Так, по данному соглашению мигранты стран-участниц 
вправе заниматься профессиональной деятельностью 
в  соответствии с  квалификацией, прописанной в  доку-
ментах об образовании. Согласно ст. 107 Федерального за-
кона №  273-ФЗ «Об образовании в РФ» Российская Феде-
рация признает документы об образовании, полученные 
в  иностранном государстве, что также подтверждается 
соглашением между Правительствами государств-членов. 
Согласно п. 45 «Договора о Евразийском экономическом 
союзе» для трудящихся дружественных стран предусмо-
трены нормы по социальному обеспечению в  том же 

объеме, что и  для граждан РФ. Наряду с  этим экономи-
ческая комиссия разработала «Соглашение о пенсионном 
обеспечении трудящихся государств-членов ЕАЭС, что 
способствует стабильному развитию стран и повышению 
уровня социальной защищенности населения.

Мигранты данного союза имеют множество других 
привилегий, например:

1) иностранный гражданин и  члены его семьи имеют 
право находиться на территории государства трудоустрой-
ства без регистрации в  течение 30 суток с  даты въезда, 
затем они регистрируются на срок заключенного договора;

2) для граждан государств–членов предусмотрен рас-
ширенный перечь документов, по которым они могу въез-
жать, выезжать передвигаться через территории стран, за-
ключивших этот договор;

3) их социальное страхование осуществляется на тех 
же условиях, что и для граждан Российской Федерации;

4) трудящиеся и члены их семьи имеют право на полу-
чение бесплатной медицинской помощи;

5) на равных условиях с гражданами РФ их дети могут 
посещать образовательные учреждения, получать бес-
платное образование [3, с. 45–58]

Проанализировав ФЗ «О  правовом положении ино-
странных граждан в  РФ» и  Договор о  Евразийском эко-
номическом союзе, следует отметить, что существуют 
значительные различия в  правовом статусе, процедурах 
трудоустройства и  других условиях работы граждан из 
ЕАЭС. Граждане стран-членов ЕАЭС имеют право на 
свободное передвижение и  трудоустройство в  других 
странах ЕАЭС без необходимости получения разрешения 
на работу, что закреплено в  договорах о  свободном пе-
ремещении рабочей силы. Иностранные граждане могут 
иметь ограниченный доступ к  социальным гарантиям, 
правам и льготам, что зависит от условий их визы и ста-
туса. Граждане ЕАЭС, в свою очередь, имеют равные права 
с местными работниками по вопросам оплаты труда, со-
циальных гарантий и условий труда, что закреплено в за-
конодательстве стран-членов [4, с. 10–25].

Закон предусматривает ограничения в  трудоустрой-
стве. Для иностранных граждан полностью запрещено тру-
доустройство в  отрасли государственной деятельности, 
оборонной промышленности, правоохранительной дея-
тельности, предусмотрены ограничения в  сфере образо-
вания и здравоохранения.

Ч.  9. ст.  97 Договора о  Евразийском экономическом 
союзе предусматривает, что в случае досрочного растор-
жения трудового или гражданско-правового договора 
после истечения 90 суток с  даты въезда на территорию 
государства трудоустройства трудящийся государства-
члена имеет право без выезда с  территории государства 
трудоустройства в течение 15 дней заключить новый тру-
довой или гражданско-правовой договор.
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Несмотря на существующие вызовы, правильная по-
литика в области миграции и трудового законодательства 

может значительно улучшить ситуацию на рынке труда 
и способствовать устойчивому развитию стран-участниц.
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Некоторые проблемы применения административной 
ответственности к юридическим лицам

Волкова Ульяна Эдуардовна, студент магистратуры
Московский финансово-юридический университет МФЮА

Административная ответственность юридических 
лиц является одним из важнейших институтов ад-

министративной ответственности. С началом советского 
периода институт административной ответственности 
находит свое нормативно-правовое закрепление в  зако-
нодательстве. В  данный период административная от-
ветственность обособляется от уголовной. В  качестве 
первых основополагающих нормативных правовых актов, 
изданных в  20-е гг. XX  столетия и  предусматривавших 
общие правила применения мер административной от-
ветственности, можно назвать Декрет Всероссийского 
центрального исполнительного комитета (ВЦИК) и  Со-
вета народных комиссаров (СНК) от 27  июля 1922 г. 
«О порядке издания обязательных постановлений и о на-
ложении за их нарушение взысканий в административном 
порядке»  [8], Положение об издании местными испол-
нительными комитетами и  городскими советами обяза-
тельных постановлений и о наложении за их нарушение 
взысканий в  административном порядке, утвержденное 
ВЦИК и СНК 28 июня 1926 г. [9].

Отдельные элементы института административной от-
ветственности находили свое нормативно-правовое за-
крепление и  ранее. Например, их можно обнаружить 
в  Уставе воинском 1716 г., Уложении о  наказаниях уго-
ловных и  исправительных 1845 г. и  ряде других норма-
тивных актов  [4, с.  35–37]. При всем этом становление 
института административной ответственности как само-
стоятельного института юридической ответственности 
начинается только с XX века. Предполагаем, что относи-
тельно недавнее становление и нормативно-правовое об-
особление данного института является одной из причин 
существования пробелов и  противоречий в  законода-
тельном регулировании и по настоящее время.

Особое значение в развитии рассматриваемого инсти-
тута сыграл Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, который вступил в  силу 
в 2002 году. Важной новацией стало включение норм, ка-
сающихся привлечения юридических лиц к администра-
тивной ответственности, в  значительную часть статей 
Особенной части Кодекса.

В настоящее время вопросы административной ответ-
ственности юридических лиц приобрели особую акту-
альность. Государство в условиях новых вызовов и угроз, 
стоящих перед Российской Федерацией, одной из важных 
целей обозначило смягчение давления на бизнес. Идет 
процесс существенной модернизации данного инсти-
тута [2, с. 72–76].

В настоящее время продолжают существовать проти-
воречивость и пробельность административного законо-
дательства, в  том числе административной ответствен-
ности юридических лиц, которые подлежат устранению 
в целях совершенствования и придания институту адми-
нистративной ответственности юридических лиц, а также 
институту административной ответственности в  целом, 
завершенного характера.

Рассмотрим одни из ярко выраженных противоречий, 
которые наблюдаются в институте административной от-
ветственности юридических лиц в настоящее время.

В соответствии ч. 1 ст. 2.1. Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях (Далее — 
КоАП РФ) административным правонарушением призна-
ется противоправное, виновное действие (бездействие) 
физического или юридического лица, за которое на-
стоящим Кодексом или законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях уста-
новлена административная ответственность [1].
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Данное определение вызывает вопросы из-за своей не-
определенности и противоречивости, поскольку оно при-
менимо как для юридических лиц, так и для физических 
лиц. Проблема данного определения заключается в  том, 
что оно не должно применяться к  юридическим лицам, 
так как данные субъекты не могут совершать действий, 
включая противоправные, и,  следовательно, не могут 
нести ответственность. Однако противоправное деяние 
все-таки совершается, и  ответственность за него возла-
гается на организацию [5]. В определение, содержащимся 
в КоАП РФ, заложено две противоположные мысли, ко-
торые исключают друг друга, руководствуясь законами 
логики.

Учитывая, что административная ответственность 
является формой юридической ответственности, об-
ладающей всеми ее признаками, в  КоАП РФ нам пред-
ставляется возможным отразить административную от-
ветственность юридических лиц как разновидность 
юридической ответственности, которая выражается 
в  применении уполномоченным органом (должностным 
лицом) административного наказания к  юридическому 
лицу, совершившему правонарушение.

Еще одним противоречием правового регулирования 
административной ответственности юридических лиц яв-
ляется тот факт, что ответственность, предназначенная для 
юридических лиц, могут нести также и лица, которые тако-
выми не являются. Рассмотрим данный довод на примере:

Согласно статье  2.10 КоАП РФ, субъектом админи-
стративной ответственности является юридическое лицо, 
которое традиционно трактуется как организация, име-
ющая в собственности, хозяйственном ведении или опе-
ративном управлении обособленное имущество, ответ-
ственная по своим обязательствам этим имуществом, 
а также обладающая правом приобретать и осуществлять 
имущественные и  неимущественные права, нести обя-
занности и быть стороной в суде (ст. 48 Гражданского ко-
декса Российской Федерации)  [3]. При этом, обращаясь 
к ст. 3.12 КоАП РФ мы видим, что административное на-
казание в  виде приостановления деятельности может 
быть наложено и  на организации, не являющиеся юри-
дическими лицами, например, такие как: общественных 
объединений, религиозных групп или иных организаций, 
устав которых не зарегистрирован в  установленном по-
рядке.

Представляется, что такая позиция законодателя про-
тиворечит основополагающим теоретическим положе-
ниям в  части ответственности коллективных субъектов 
и требует своего разрешения [10, с. 89–93].

Ещё одной значимой проблемой в рамках администра-
тивной ответственности юридических лиц является вопрос 
о форме вины этих субъектов. Установление вины является 
обязательным условием для привлечения к  ответствен-
ности не только физических, но и юридических лиц.

В отношении физических лиц действует презумпция 
невиновности, согласно которой орган или должностное 
лицо, рассматривающее дело об административном пра-

вонарушении, обязано доказать виновность обвиняемого. 
Сам обвиняемый не обязан доказывать свою невинов-
ность.

Напротив, в отношении юридического лица презюми-
руется его виновность, если будет доказано, что оно имело 
возможность соблюдать предусмотренные правила, но не 
приняло необходимых мер для их соблюдения [7, с. 5–13].

Таким образом, юридическое лицо автоматически об-
виняется в  совершении правонарушения и  обязано до-
казывать свою невиновность, что предполагает объек-
тивную форму вины. Важно отметить, что в этом случае 
характер и степень виновности не имеют значения, так как 
главное — это наличие связи юридического лица с право-
нарушением [4, с. 35–37]. В данном случае мы можем усо-
мниться в  правомерности привлечения юридического 
лица к административной ответственности в связи с тем, 
что законодатель не требует представления доказательств 
виновности рассматриваемого субъекта при назначении 
наказания.

Особое внимание стоит уделить применению более 
строгих санкций к  юридическим лицам по сравнению 
с  другими субъектами административных правонару-
шений. Например, весьма распространены штрафы, 
размер которых представлен верхней и  нижней грани-
цами. Закон установил единый масштаб ответственности 
для юридических лиц, как субъекта. Но не учтено, что юри-
дические лица могут являться представителями малого 
бизнеса. Для них даже назначение минимально возмож-
ного штрафа в пределах санкции будет иметь катастрофи-
ческие последствия. Кроме того, крупные для малых пред-
приятий штрафы часто назначаются за незначительные 
нарушения. В соответствии с ч. 1 ст. 7.3. КоАП РФ мини-
мальный размер штрафа для юридических лиц за пользо-
вание недрами без лицензии составляет 800 000 рублей.

Также проблемой привлечения юридического лица 
к  административной ответственности является законо-
дательная неопределенность перечня сведений, относя-
щихся именно к  юридическим лицам, которые должны 
быть отражены в протоколе об административном право-
нарушении. Такие данные должны учитывать специфику 
данного субъекта ответственности [6, с. 211–214].

Общий перечень сведений, которые должны быть от-
ражены в протоколе, закрепленный ст. 28.2 КоАП РФ, не 
позволяет отразить специфические сведения в  полном 
объеме. Примером сведений, которые должны быть до-
бавлены в  протокол об административном правонару-
шении, могут служить данные о  государственной реги-
страции юридического лица, сведения о руководителе или 
ином законном представителе, банковские реквизиты ор-
ганизации и т. д.

Подводя итог проведенного исследования в  рамках 
данной научной статьи, необходимо отметить, что про-
должают существовать проблемы правового регулиро-
вания административной ответственности юридических 
лиц, которые нуждаются в  решении. Данные противо-
речия, пробелы и путаницы в законодательстве являются 
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барьером к  реализации административной ответствен-
ности, а именно не способствуют реализации целей адми-
нистративных наказаний, не способствуют оперативному 

и структурированному действию при применении мер ад-
министративно-правового воздействия не только к юри-
дическим лицам, но и правонарушителям в целом.
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Причины и условия, способствующие совершению 
преступлений коррупционной направленности

Гамидова София Мардановна, студент магистратуры
Ростовский филиал Российской таможенной академии

В статье автор исследует причины и условия совершения коррупционных преступлений, делает упор именно на её 
социальный аспект. Статья раскрывает понятие «коррупционное общество» и влияние этого общества на личность 
в отдельности.
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Коррупционные преступления, как и любые другие, ни-
когда не происходят в вакууме. Всегда есть причина, 

к  причине прикрепляется условие совершения и  именно 
благодаря им мы можем проследить закономерность раз-
вития совершения преступлений (не  только коррупци-
онных), а также ответить на вопросы: почему совершается 
преступление? Зачем оно совершается? Кто его совершил?

Социальные аспекты коррупции

Коррупция представляет собой многоаспектное 
явление, проявляющееся в  разнообразных формах 

и  объемах. Социальные аспекты коррупции влияют на 
ее распространение и  осознание в  обществе, образуя 
условия, способствующие росту этого явления.

Широкая популярность коррупционных практик 
может быть объяснена факторами, связанными с  вы-
соким уровнем бедности и  неравенством в  обществе. 
Сложная социально-экономическая ситуация, существу-
ющая в стране, усугубляет ситуацию, приводя к тому, что 
коррупция воспринимается как способ выживания.

Важной причиной коррупционного поведения служит 
недоступность качественных услуг и  социальной по-
мощи, что приводит к тому, что люди обращаются к не-
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формальным каналам для получения необходимых услуг. 
Таким образом, коррупция становится частью повсе-
дневной жизни, когда люди оправдывают свои действия 
тем, что это «нормальная практика».

На сегодняшний день считается, что уровень образо-
вательной и правовой осведомленности населения по во-
просам коррупции остается низким. Это явление делает 
коррупцию менее предсказуемой и более широко распро-
страненной, способствуя формированию культуры взя-
точничества и безнаказанности [6].

Также стоит отметить, что коррупция влияет на соци-
альные связи и взаимодействия в обществе. Она создает 
недоверие между гражданами, что приводит к  социали-
зации негативных установок и  агрессивному противо-
стоянию. Уменьшается уровень социального капитала, 
что затрудняет дальнейшее развитие доверительных от-
ношений в  обществе. Граждане начинают воспринимать 
коррупцию не только как явление в государственном сек-
торе, но и в частном, что в конечном итоге угрожает соци-
альному единству и стабильности [1].

Следовательно, анализ социальных аспектов кор-
рупции должен учитывать не только механизмы ее воз-
никновения, но и  последствия, которые коррелируют 
с уровнем жизни, социальной справедливостью и доступ-
ностью ресурсов.

Культурные факторы и их влияние на восприятие 
коррупции

Культурные факторы оказывают значительное влияние 
на восприятие коррупции и  ее проявления в  различных 
обществах. Одна из ключевых аспектов — это система 
нравственных норм и  ценностей, которые формируются 
в рамках конкретной культуры. Социальные нормы могут 
определять, как нарушение законов, связанное с корруп-
цией, воспринимается общественностью. Например, в об-
ществах, где распространены такие практики, как взя-
точничество, коррупция может восприниматься как 
естественное явление, ускоряющее процессы, а  не как 
преступление, требующее осуждения [1].

Религия также играет значительную роль в формиро-
вании отношения к  коррупции. Исследования показы-
вают, что в  странах с  высокоиерархичными религиями, 
такими как католичество и  ислам, уровень коррупции 
выше, чем в  протестантских странах с  менее иерархич-
ными структурами. Это может быть связано с  тем, что 
иерархичность делает индивидуальные моральные обя-
зательства менее очевидными и ослабевает общественное 
давление на добропорядочность [4]. В свою очередь, про-
тестантские ценности часто акцентируют внимание на 
личной ответственности и прозрачности, что может спо-
собствовать более низким уровням коррупции.

Историческое развитие общества также влияет на вос-
приятие коррупции. В  странах с  долгой историей авто-
ритарных режимов и  недостатков в  правоприменении 
нередко формируется атмосфера безнаказанности, что, 

в  свою очередь, поддерживает коррупционное пове-
дение. Учебные исследования показывают, что со вре-
менем такие нормы могут встраиваться в  общественное 
сознание, делая коррупцию частью местной культурной 
практики [5].

Массовая культура и  средства массовой информации 
также имеют мощное воздействие на восприятие кор-
рупции. Когда коррупционные действия показываются 
в фильмах, художественной литературе или новостях, это 
может как нормализовать такие практики, так и  подры-
вать общественное доверие к институтам [2]. Общество, 
формирующее негативные представления о  коррупции, 
может более активно противодействовать ей.

В заключение, культурные факторы, включая религи-
озные установки, социальные нормы и исторические тра-
диции, играют важную роль в формировании обществен-
ного восприятия коррупции. Понимание этих культурных 
аспектов является необходимым для разработки эффек-
тивных стратегий борьбы с коррупцией и формирования 
общественной бдительности к этому явлению.

Психологические причины коррупционного поведения

Коррупционные преступления охватывают широкий 
спектр действий, и  их причины значительно разнооб-
разны. В  основном, психологические аспекты играют 
важную роль в  формировании склонности к  коррумпи-
рованному поведению. Психология следит за зависимо-
стью между внутренними качествами человека и его дей-
ствиями в  обществе. Основные элементы, влияющие на 
коррупцию, включают индивидуально-психологические 
факторы (потребности, мотивы, ценности) и социальные 
группы, в которых действует человек [3].

Индивидуальные характеристики личности форми-
руют уникальную систему восприятия общественных 
норм и поведения. Существует определенная связь между 
осознанием личной выгоды и социальными ожиданиями. 
Коррупционные действия часто оправдываются со сто-
роны отдельных индивидов как необходимый шаг для до-
стижения желаемого результата в условиях недостатка ре-
сурсов или острых социальных конфликтов [5].

Существует мнение, что индивидуальные фак-
торы, такие как уровень доверия, моральные установки 
и личная ответственность, неспособны противостоять со-
циальным влияниям. В рамках одной группы может раз-
виваться своеобразная психологическая атмосфера, где 
коррупция воспринимается как норма, а не как преступ-
ление. Эта социальная динамика может оказать давление 
на нового члена группы, вынуждая его принять участие 
в  коррумпированных действиях для адаптации и  при-
нятия в коллектив.

Феномен социального давления становится важным 
индикатором коррупционного поведения, поскольку он 
часто побуждает к принятию решений, которые не соот-
ветствуют личным убеждениям. Люди зачастую непра-
вильно оценивают последствия своих поступков и  дей-
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ствуют во имя коллективной выгоды, основываясь на 
искаженных нормах [1].

Общественные институты и  их функционирование 
также подвержены влиянию психологических факторов. 
Например, коррупция зачастую приобретает легитимный 
вид в  рамках существующей системы, когда сотрудники 
госучреждений делают выбор в  пользу своих интересов. 
Важно понимать, что психологические механизмы, ле-

жащие в основе такого выбора, порой закрепляют старые 
привычки и предвзятые убеждения о преимуществах кор-
рупционного поведения.

Психологическая основа коррупции требует комплекс-
ного подхода к  её исследованию. Важно не только вы-
являть и  анализировать индивидуальные особенности 
людей, склонных к коррупции, но и сосредотачиваться на 
межличностных отношениях и групповых нормах.
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Согласно статье  3.1. Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях административное на-

казание является установленной государством мерой 
ответственности за совершение административного пра-
вонарушения, которое применяется в  целях предупре-
ждения совершения новых правонарушений, как самим 
правонарушителем, так и другими лицами.

Административные наказания — это разновидность ад-
министративного принуждения. Административными на-
казаниями признаются только те принудительные меры, 
которые установлены статьями 3.2–3.14 Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушениях и порядок назначения 
которых также определяется соответствующими нормами 
Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Сущность наказания как меры административной от-
ветственности определяется и  целями его применения. 
Статья  3.1 Кодекса РФ об административных правона-
рушениях определяет воспитательные и  превентивные 
(предупреждающие) цели административного наказания, 
представляющего собой меру государственного прину-
ждения к правонарушителю.

На наш взгляд, цели административных наказаний 
следует воспринимать как конечный результат, к  кото-
рому государство стремится, применяя различные меры 
к виновным за административные правонарушения. Эти 
цели тесно связаны с характером самих наказаний.

Превентивная направленность относится к  тем 
лицам, по отношению к которым наказание не применя-
лось. Предупредительная функция административных 
взысканий заключается в воздействии на правонаруши-
теля, вследствие чего в будущем он не будет совершать 
новых правонарушений, даже в силу страха перед нака-
занием.

Целью введения административного наказания не 
может стать унижение достоинства личности, причи-
нение физического или морального страдания лицу, до-
пустившему административное правонарушение, а также 
ущерб, наносимый деловой репутации юридических лиц 
и т. д. При этом основной целью применения администра-
тивных наказаний является не только предупреждение 
совершения новых правонарушений [1], но и неотврати-
мость наступления наказания для лица за совершение ви-
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новных, противоправных действий или бездействий, при 
возникновении определенной обязанности виновного по-
нести наказание, претерпеть определенные лишения, су-
щественно затрагивающие интересы личности, ущемля-
ющие ее права и свободы.

Административное наказание налагается судьей, ком-
петентными органами или должностными лицами в  со-
ответствии с установленным порядком, при оформлении 
обязательных процессуальных документов к лицу, винов-
ному в совершении административного правонарушения. 
Это наказание заключается в  законодательно предусмо-
тренных ограничениях прав и свобод физических лиц или 
в правомочиях юридических лиц, которые стали наруши-
телями.

Административное наказание, представляя собой нега-
тивное отношение государства к произошедшему право-
нарушению, одновременно обладает предупредительным 
и  профилактическим аспектами. Это также касается тех 
лиц, к которым меры воздействия не были применены.

Уровень успешности достижения поставленных целей 
определяется множеством социальных, экономических, 
психологических и  других факторов. Это проявляется 
через комплекс действий как со стороны государства, так 
и всего общества в целом.

Установление возможности применения администра-
тивного наказания за определенное правонарушение 
или бездействие является признанием со стороны госу-
дарства того, что данное действие или отсутствие тако-
вого наносит вред обществу, а в некоторых случаях может 
представлять угрозу для общественной безопасности. Это 
также подразумевает, что соответствующие действия по-
лучают юридическую оценку, в  которой осуждается как 
само противоправное деяние, так и его автор.

Применение административного наказания представ-
ляет собой государственное принуждение, т. е. не просто 
необходимость и  обязанность отвечать за противо-
правное деяние, а принудительную обязанность, т. е. когда 
не по собственной воле, а  именно под воздействием го-
сударства. При этом, принудительный характер данной 
меры сохраняется даже в  случае, если правонарушитель 
добровольно приступает к выполнению назначенного на-
казания. Государство в любом случае сохраняет за собой 
право на принуждение виновной стороны к тому, чтобы 
она испытывала определенные лишения, возникающие 
в  результате применения к  ней соответствующего нака-
зания.

Административные наказания, согласно действую-
щему законодательству, характеризуются тем, что они на-
кладываются широким кругом государственных органов 

и должностных лиц, при этом применяются как в едино-
личном, так и в коллегиальном порядке.

В контексте административных наказаний их нало-
жение осуществляется административно-процессуально, 
в  рамках чего уполномоченный орган имеет право при-
менять административные санкции к лицу (физическому 
или юридическому), которое признано виновным в  со-
вершении административного правонарушения, даже 
если оно не находится в прямом подчинении данного ор-
гана. Применение административного наказания влечет 
для лица «состояние административной наказанности». 
Это обстоятельство приобретает особое значение при 
решении вопроса о  наложении административного на-
казания при повторном, неоднократном, злостном, си-
стематическом совершении административного правона-
рушения в этот период.

Наложение административного наказания за по-
вторное совершение административного правонару-
шения приводит к возникновению юридических послед-
ствий двух типов:

1. когда рецидив служит обстоятельством, отягча-
ющим ответственность;

2. когда рецидив выступает в качестве квалифициру-
ющего признака административного правонарушения.

В соответствии с Кодексом РФ об административных 
правонарушениях состояние административной ответ-
ственности продолжается в  течение года со дня окон-
чания исполнения наказания и аннулируется по его исте-
чении автоматически, т. е. без специального решения или 
санкционирования какого-либо государственного органа 
или должностного лица, при этом лицо после истечения 
этого срока считается не подвергавшимся администра-
тивному наказанию.

На основании вышеизложенного, можно утверждать, 
что административные наказания играют значительную 
роль в правовой системе, способствуя соблюдению прин-
ципов административного права и  поддержанию обще-
ственного порядка. Ключевые цели такого наказания 
кроются в  предотвращении правонарушений, исправ-
лении поведения правонарушителей, обеспечении без-
опасности общества, восстановлении нарушенных прав 
и  воспитании граждан в  духе уважения к  законам. Эти 
цели формируют основу для эффективной работы адми-
нистративного законодательства и защиты общественных 
интересов. Введение административных санкций не 
только наказывает нарушителей, но и  служит предупре-
ждением для других, создавая тем самым условия для гар-
моничного существования общества и  правового госу-
дарства.
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В статье автор исследует совершенствования правоприменительной практики в области административных пра-
вонарушений, а также предложения и нововведения в этой области.
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Совершенствование правоприменительной практики 
в  области административных правонарушений яв-

ляется важной составляющей эффективной правовой си-
стемы. Системные улучшения помогут обеспечить более 
справедливое, последовательное и  оперативное реагиро-
вание на правонарушения, повысить уровень правопо-
рядка и доверие граждан к институтам власти. Рассмотрим 
несколько ключевых направлений совершенствования 
правоприменительной практики в данной области.

Принципиально новыми и наиболее интересными по-
ложениями могут быть предложены следующие.

1. Выделение из Кодекса РФ об административных 
правонарушениях норм, регламентирующих производ-
ство по делам об административных правонарушениях. 
Если процедурные вопросы будут прописаны более по-
дробно, это может устранить существующую неясность 
Кодекса, о которой было оговорено ранее.

2. Исключение административного приостановления 
деятельности из перечня видов административных нака-
заний и  перенос его в  перечень мер обеспечения произ-
водства по делам об административных правонарушениях. 
Одновременно в перечне мер обеспечения сохраняется вре-
менный запрет деятельности. Последствия их применения 
одинаковые — пресечение деятельности, представляющей 
общественную опасность. В чем разница между этими ме-
рами — в такой ситуации непонятно. Поскольку временный 
запрет будет применяться во внесудебном порядке, а при-
остановление деятельности — только в судебном.

В текущей редакции Кодекса временный запрет при-
меняется до окончания рассмотрения дела об админи-
стративном правонарушении и  назначения администра-
тивного наказания, например, в  виде приостановления 
деятельности (такое наказание также может быть назна-
чено только в судебном порядке). В этом подходе, на наш 
взгляд, больше логики.

3. Распространение механизма уплаты половины 
суммы наложенного административного штрафа на иные 
административные правонарушения, не только в области 
дорожного движения. Это может снизить нагрузку на доб-
росовестный бизнес, увеличит собираемость штрафов.

Вместе с тем, в статью 32.2. Кодекса введена часть 1.3., ко-
торая регламентирует, что при уплате административного 
штрафа лицом, привлеченным к административной ответ-
ственности за совершение административного правонару-
шения, предусмотренного главой 12 настоящего Кодекса, за 

исключением административных правонарушений, преду-
смотренных частью 1.1 статьи 12.1, частями 2 и 4 статьи 12.7, 
статьей 12.8, частями 6 и 7 статьи 12.9, статьей 12.10, частью 3 
статьи 12.12, частью 5 статьи 12.15, частью 3.1 статьи 12.16, 
частями  4–6 статьи  12.23, статьями  12.24, 12.26, частью  3 
статьи 12.27 настоящего Кодекса, административного пра-
вонарушения, выразившегося в несоблюдении порядка вне-
сения платы за проезд транспортного средства по платным 
автомобильным дорогам общего пользования региональ-
ного, межмуниципального и  местного значения, частным 
автомобильным дорогам общего пользования, платным 
участкам автомобильных дорог общего пользования ре-
гионального, межмуниципального и  местного значения, 
частных автомобильных дорог общего пользования, пред-
усмотренного законом субъекта Российской Федерации, 
не позднее двадцати дней со дня вынесения постанов-
ления о  наложении административного штрафа админи-
стративный штраф может быть уплачен в  размере поло-
вины суммы наложенного административного штрафа [1]. 
Данная норма стимулирует лицо, привлеченное к  ответ-
ственности, снизить для себя финансовую нагрузку при на-
ложении административного штрафа.

Совершенствование правоприменительной практики 
является важной задачей для повышения эффективности 
правосудия, обеспечения прав и свобод граждан, а также 
стабилизации правопорядка в государстве. Вот несколько 
ключевых рекомендаций по улучшению правопримени-
тельной практики:

1. Укрепление правовой определенности и единства су-
дебной практики:

Формирование системы разъяснений и рекомендаций 
для судей. Высшие судебные органы могут регулярно 
издавать разъяснения по злободневным правовым во-
просам, что позволит обеспечить согласованность в рас-
смотрении схожих дел.

Значение Верховного Суда и других высоких инстанций 
в  создании единой судебной практики. Ключевым мо-
ментом является усиление роли прецедента в  правопри-
менении и  необходимость учета решений высших судей 
при вынесении судебных решений.

Применение мониторинга судебной практики. К при-
меру, создание национального реестра судебных актов для 
изучения и анализа тенденций в правоприменении.

2. Обучение и повышение квалификации правоприме-
нителей:
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Совершенствование квалификации судей и  проку-
роров посредством специализированных программ, тре-
нингов, а  также участия в  семинарах и  круглых столах 
с экспертами и практиками.

Постоянное обновление знаний о законодательных из-
менениях. Крайне важно, чтобы правоприменители были 
осведомлены о  последних новшествах в  правовом поле 
и международной практике.

Для эффективного выполнения своих обязанностей 
судебным и  прокурорским работникам необходимо ре-
гулярно обновлять свои знания, участвуя в  образова-
тельных мероприятиях, где они могут получить акту-
альную информацию и обменяться опытом с коллегами. 
Это позволит не только поддерживать высокий уровень 
профессиональной компетенции, но и улучшить качество 
правоприменительной практики, что в свою очередь спо-
собствует укреплению справедливости и правопорядка.

3. Улучшение взаимодействия между различными ор-
ганами власти:

Сотрудничество между прокуратурой, судебными ор-
ганами и  правоохранительными учреждениями необхо-
димо для устранения несоответствий в правоприменении 
и  обеспечения эффективной работы на всех уровнях. 
Важно развивать межведомственные консультации. 
Чтобы избежать юридических пробелов или неправиль-
ного применения закона, важно поощрять регулярный 
обмен информацией между различными ведомствами.

Налаживание взаимодействия между структурами 
позволит улучшить качество правоприменения и  повы-
сить эффективность работы всех участников процесса. 
Регулярные встречи и  совместные инициативы помогут 
укрепить связи и обеспечить более слаженное сотрудни-
чество. Это содействие сыграет ключевую роль в поддер-
жании правопорядка и соблюдении законности.

В конечном итоге, акцент на межведомственной ко-
ординации будет способствовать созданию более про-
зрачной и ответственной правовой системы, где каждый 
орган будет вносить свой вклад в  достижение общеми-
ровых стандартов правосудия.

4. Использование технологий для улучшения право-
применения:

Электронные системы правосудия. Внедрение ци-
фровых судебных процессов, электронных архивов дел 
и автоматизированных платформ для анализа судебных ре-
шений повысит прозрачность и ускорит правоприменение.

Инструменты для анализа судебной практики. Ис-
пользование технологий искусственного интеллекта для 
оценки судебных решений и обнаружения ошибок в пра-
воприменении поможет создать более четкую и последо-
вательную судебную практику.

5. Упрощение и улучшение качества нормотворчества:

Редакционные улучшения законодательства. Законы 
должны быть ясными и точными, чтобы правопримени-
тели не сталкивались с  трудностями при их интерпре-
тации.

Использование мониторинга правоприменительной 
практики для выявления «недоработок» в  законодатель-
стве. Важно периодически проверять эффективность норм 
и устранять возможные пробелы и неопределенности.

6. Совершенствование работы с правами граждан:
Увеличение правовой грамотности среди граждан. Для 

этого необходимо развивать юридические клиники и ин-
формационные ресурсы, которые помогут людям лучше 
понимать свои права и обязанности.

Использование инклюзивных методов, направленных 
на защиту прав уязвимых социальных групп (таких как 
люди с инвалидностью, дети и пожилые люди), с учетом 
их специфических потребностей в процессе применения 
законодательства [2].

7. Развитие правозащитной практики:
Обеспечение доступа граждан к правосудию является 

приоритетом. Это включает не только предоставление 
юридической помощи, но и  устранение возможных пре-
град, возникающих в  процессе взаимодействия с  бюро-
кратией [3].

Усиление механизмов надзора за практикой право-
применения также имеет первостепенное значение. Не-
обходимо создать эффективную систему общественного 
контроля, которая будет включать работу независимых 
правозащитных организаций. Это позволит гарантиро-
вать справедливость и прозрачность на всех этапах юри-
дического процесса.

8. Реформа института исполнения судебных решений:
Упрощение и ускорение процесса исполнения судебных 

решений возможно добиться путем оптимизации работы 
судебных приставов и более результативного взаимодей-
ствия с правоохранительными структурами.

Необходимо создать механизм ответственности за не-
соблюдение судебных решений.

Совершенствование практики правоприменения тре-
бует комплексного подхода, который включает как ор-
ганизационные изменения, так и  внедрение технологий. 
Важно на всех уровнях осуществлять действия, направ-
ленные на повышение квалификации правоохранителей, 
улучшение правового регулирования и усиление монито-
ринга его исполнения.

Таким образом, для эффективного выполнения су-
дебных решений и  повышения качества правоприме-
нительной практики следует учитывать как изменения 
в  структуре организации, так и  внедрение современных 
технологий, что позволит значительно улучшить си-
туацию в данной сфере.
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Социально-психологические аспекты применения мер  
уголовно-правового характера к несовершеннолетним
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В данной статье рассматриваются социально-психологические аспекты применения мер уголовно-правового ха-
рактера к несовершеннолетним. Исследуется влияние этих мер на поведение правонарушителей и их адаптацию в об-
ществе. Анализируются факторы, способствующие ресоциализации, а  также последствия уголовных наказаний для 
психоэмоционального состояния осужденных. Основное внимание уделяется оптимизации мер воздействия с  учетом 
психологических факторов, что может способствовать более эффективному решению проблем преступности и реин-
теграции правонарушителей в общество.

Ключевые слова: социально-психологические факторы, меры уголовно-правового характера, несовершеннолетние.

Socio-psychological aspects of the application  
of measures of a criminal-legal nature to minors

This article examines the socio-psychological aspects of the application of criminal law measures to minors. The impact of these 
measures on the behavior of offenders and their adaptation in society is being investigated. The factors contributing to re-socializa-
tion are analyzed, as well as the consequences of criminal penalties for the psychoemotional state of convicts. The main focus is on op-
timizing measures of influence, taking into account psychological factors, which can contribute to a more effective solution to crime 
problems and the reintegration of offenders into society.

Keywords: socio-psychological factors, criminal law measures, minors.

Вопрос о необходимости назначения уголовного нака-
зания должен быть решен с учетом личности несовер-

шеннолетнего, обстановки и иных факторов, повлиявших 
на совершение преступления.

Чтобы рассмотреть социально-психологические ас-
пекты применения мер уголовно-правового характера 
к  несовершеннолетним необходимо изучить причины 
и условия совершения преступления, для этого стоит вы-
делить социальные условия как один из определяющих 
факторов.

Выделяются 3 уровня факторов, которые воздействуют 
на несовершеннолетних, совершающих преступления. 
Так, выделяются три уровня: микро-, мезо- и  макроуро-
вень [4].

Микроуровень характеризуется влиянием семьи 
и  межличностных отношений в  ней. В  частности, такие 
факторы, как отношения в  семье, наличие конфликтов 
между родителями и  (или) детьми, психотравмирующие 
ситуации в семье.

Мезоуровень определяется как совокупность взаимо-
отношений внутри групп. К  конкретным факторам от-
носятся выбор асоциальной группы для общения, от-
сутствие общения со сверстниками. В первом случае на 
несовершеннолетнего влияют люди, которые придер-
живаются аморальных взглядов и  иных вредных для 
общества и  конкретного лица идей. Так формируется 
мышление, в котором совершение преступления не пред-
ставляется сложным, противозаконным или тем, что 
совершать нельзя. Во втором случае отсутствие соци-
альных связей затрудняет развитие навыков общения 
и  социальной адаптации, что негативно сказывается на 
эмоциональном состоянии. Изоляция может привести 
к  формированию негативных установок и  агрессивного 
поведения.

Макроуровень представляет собой уровень социаль-
но-экономического, политического, правового и  социо-
культурного развития всего общества. Факторы, которые 
формируют личность несовершеннолетнего на этом 
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уровне, являются криминогенными для всех категорий 
граждан, вне зависимости от возраста.

Выделяются также общие факторы, которые способ-
ствуют совершению преступлений несовершеннолет-
ними. К ним относятся, в частности, проблемы в семье как 
институте, личностные особенности ребенка, школьная 
дезадаптация, воздействие неформальной среды и,  при 
более широком рассмотрении проблемы криминогенной 
обстановки, к  причинам относят социально-экономиче-
ские и социально-демографические проблемы.

Исследование психологических характеристик лиц, 
совершивших преступления, особенно среди несовер-
шеннолетних правонарушителей, выявляет множество 
уникальных черт и мотиваций. Несовершеннолетние пра-
вонарушители нередко действуют импульсивно, стремясь 
к самоутверждению. По данным различных исследований, 
значительная часть рецидивистов совершает свои первые 
преступления в  подростковом возрасте. Преступное по-
ведение у  молодежи часто возникает под влиянием как 
объективных обстоятельств, так и  субъективных фак-
торов. Влияние сверстников и  недостаток контроля со 
стороны родителей играют важную роль в формировании 
криминальной мотивации. Неблагоприятные условия 
жизни, эмоциональная нестабильность и низкий уровень 
правосознания способствуют тому, что желание удовле-
творить свои потребности преобладает над страхом перед 
законом [5].

Важно учитывать психическое состояние правонару-
шителей на момент совершения преступления. Судебные 
экспертизы часто выявляют наличие у  таких лиц раз-
личных психопатологических состояний, которые могут 
оказывать влияние на их поведение. Это подчеркивает не-
обходимость индивидуального подхода к  каждому делу 
и возможности применения различных мер воздействия.

Социальные факторы играют ключевую роль в  про-
цессе криминализации несовершеннолетних, формируя 
не только их поведение, но и  восприятие окружающего 
мира. Исследования показывают, что социальная среда, 
в  которой растет подросток, определяет его жизненные 
ориентиры и ценности. Неблагоприятные условия, такие 
как низкий уровень дохода семьи, отсутствие поддержки 
со стороны родителей и негативное влияние сверстников, 
могут привести к тому, что подросток начинает воспри-
нимать преступное поведение как норму.

Семья является основным элементом социальной 
среды, оказывающим влияние на формирование лич-
ности. В  семьях с  асоциальным поведением родителей, 
где наблюдаются пьянство или насилие, дети часто усваи-
вают подобные модели поведения. Это создает предпо-
сылки для формирования у подростков антисоциальных 
установок и склонности к правонарушениям [6]. В таких 
условиях ребенок может не только стать свидетелем пре-
ступлений, но и  стать их соучастником. Исследования 
подтверждают, что наличие близких людей с криминаль-
ными наклонностями значительно увеличивает вероят-
ность вовлечения подростка в преступную деятельность.

Важным аспектом является влияние массовой куль-
туры и  медиа на формирование представлений о  норме 
и  девиации. Несовершеннолетние подвержены воздей-
ствию фильмов, музыки и  социальных сетей, которые 
могут романтизировать преступное поведение. Это со-
здает представление о том, что преступность — это способ 
достижения успеха или признания. Несовершеннолетние 
могут воспринимать такие образы как модели для подра-
жания, что способствует их вовлечению в криминальные 
действия.

Стоит отметить важность профилактических мер на 
уровне общества. Необходимы комплексные программы, 
направленные на улучшение социально-экономических 
условий жизни молодежи и  создание поддерживающей 
среды в  семьях и  образовательных учреждениях. Такие 
меры могут включать в  себя работу с  семьями в  кри-
зисных ситуациях, программы по повышению осведом-
ленности о вреде асоциального поведения и создание воз-
можностей для социализации несовершеннолетних.

Несовершеннолетние часто демонстрируют низкий 
уровень социально-психологической адаптивности и вы-
сокие показатели агрессивности. Эти характеристики за-
трудняют процесс ресоциализации и  увеличивают риск 
рецидивов. Исследования показывают, что изоляция не-
совершеннолетнего от общества в  условиях исправи-
тельных учреждений негативно сказывается на его социа-
лизации и  может усугубить агрессивные тенденции  [6]. 
Многие несовершеннолетние, которые совершили пре-
ступления, осознают последствия своих действий, что 
связано с  недостаточной зрелостью их психики и  соци-
альным опытом и  обусловлено влиянием социальных 
факторов.

Таким образом, социальные факторы являются осно-
вополагающими в  процессе криминализации несовер-
шеннолетних. Они влияют на формирование личностных 
характеристик подростков и их поведение в обществе. По-
нимание этих факторов позволяет разрабатывать более 
эффективные стратегии профилактики правонарушений 
среди молодежи и способствует созданию условий для их 
успешной социализации.

Профилактика преступности среди несовершенно-
летних должна основываться на комплексном подходе. 
Важным аспектом является правовое воспитание. Несо-
вершеннолетние должны быть знакомы с  основами за-
конодательства и последствиями своих действий. В этом 
контексте образовательные учреждения играют клю-
чевую роль в формировании правосознания несовершен-
нолетних.

Кроме того, необходимо уделять внимание индиви-
дуальной профилактике. Работники органов опеки и ко-
миссий по делам несовершеннолетних должны выявлять 
подростков с  высоким риском правонарушений и  про-
водить с  ними индивидуальные беседы. Эффективность 
таких мероприятий во многом зависит от профессиона-
лизма специалистов и  их способности наладить довери-
тельный контакт.
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Также следует обратить внимание на влияние взрослых, 
вовлекающих несовершеннолетних в  преступную дея-
тельность. Своевременное выявление таких факторов 
может предотвратить совершение преступлений. Важно 
отметить, что многие преступления совершаются под-
ростками в  группах, что требует от специалистов более 
глубокого понимания социально-психологических ас-
пектов группового поведения [7].

Преступное поведение требует комплексного под-
хода к  профилактике и  коррекции. Важно организовать 
социально значимую деятельность для несовершенно-
летних, чтобы снизить вероятность их вовлечения в кри-
минальную среду. Кроме того, необходимо развивать 
программы по психологической поддержке и  реабили-
тации несовершеннолетних правонарушителей с  целью 
их успешной социальной адаптации.

Таким образом, понимание психологических характе-
ристик лиц, совершивших преступления, особенно среди 
несовершеннолетних, является ключом к  эффективной 
профилактике преступности и  успешной реабилитации 
правонарушителей.

Учитывая вышеперечисленные проблемы применения 
мер уголовно-правового характера, предлагается ввести 
изменения в часть 1 статьи 89 Уголовного кодекса РФ ка-
сающиеся обстоятельств, которые учитываются при на-
значении наказания несовершеннолетнему. Предлагается 
следующая формулировка — «При назначении наказания 
несовершеннолетнему кроме обстоятельств, предусмо-
тренных статьей  60 настоящего Кодекса, учитываются 
условия его жизни и воспитания, социальное положение, 
семейное окружение и обстоятельства, способствовавшие 
правонарушению, уровень психического развития, иные 
особенности личности, а также влияние на него старших 
по возрасту лиц».

Также предлагается внести поправки в  части  4 
статьи  425 Уголовно-процессуального кодекса РФ ка-
сающиеся допроса несовершеннолетнего подозревае-
мого, обвиняемого. Предлагается следующая формули-
ровка — «Следователь, дознаватель обязан применять 
особый подход при производстве следственных дей-
ствий с  несовершеннолетними, учитывая их возрастные 
и  психологические особенности, а  также обеспечивать 
участие педагога, психолога или специалиста в  области 

социальной работы в допросе несовершеннолетнего подо-
зреваемого, обвиняемого по ходатайству защитника либо 
по собственной инициативе».

Меры уголовно-правового характера, применяемые 
к  несовершеннолетним, имеют свои особенности и  тре-
буют специфичного подхода. Суды обязаны учитывать 
условия жизни и воспитания подростков, их психическое 
развитие и личные характеристики при назначении нака-
зания. Однако на практике этот подход часто оказывается 
формальным.

Согласно обобщению судебной практики за первый 
квартал 2023 года, суды в основном соблюдают рекомен-
дации законодательства и  Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ  [8]. Тем не менее, выявляются случаи 
недостаточного учета обстоятельств, способствующих 
совершению преступлений. Например, в  одном из дел 
о  краже суд назначил наказание в  виде обязательных 
работ, но не учел неблагополучные условия жизни не-
совершеннолетнего. Это подтверждает вывод о  том, что 
судьи часто ограничиваются общими формулировками 
без глубокого анализа ситуации.

Авторы также подчеркивают важность применения 
восстановительных мер вместо традиционных нака-
заний  [9]. В  частности, акцентируется внимание на не-
обходимости использования принудительных мер вос-
питательного воздействия, которые могут быть более 
эффективными для исправления поведения несовершен-
нолетних. Однако практика применения таких мер оста-
ется низкой из-за недостатка информации о  личных ха-
рактеристиках правонарушителей.

Критический анализ существующей практики и  ста-
тистических данных показывает, что недостаточное вни-
мание к  индивидуальным особенностям несовершенно-
летних может привести к повторным правонарушениям. 
Судьи должны более тщательно исследовать обстоятель-
ства каждого дела и  учитывать влияние внешних фак-
торов на поведение несовершеннолетних.

Таким образом, меры уголовно-правового характера 
должны быть направлены не только на наказание, но и на 
реабилитацию и  ресоциализацию несовершеннолетних. 
Эффективное применение таких мер требует комплекс-
ного подхода с  учетом всех аспектов и  факторов, влия-
ющих на преступность среди несовершеннолетних.
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Особенности рассмотрения административных дел в арбитражном суде
Гольке Валерия Дмитриевна, студент магистратуры

Московский финансово-юридический университет МФЮА

Статья исследует особенности рассмотрения административных дел в арбитражном суде. В ней рассматриваются 
ключевые аспекты: предмет спора, участники процесса, доказательная база, процессуальные сроки, решения суда и их 
обжалование. Особое внимание уделяется подготовке к делу, сбору доказательств, участию в процессе и применению ад-
министративного законодательства. Статья полезна юристам, предпринимателям и другим специалистам, работа-
ющим с административными делами.

Ключевые слова: административные дела, арбитражный суд, предмет спора, участники процесса, доказательства, 
процессуальные сроки, решение суда, обжалование, категории дел, применение законодательства, подготовка к рассмо-
трению, участие в процессе.

Features of consideration of administrative cases in the commercial court

The article examines the peculiarities of consideration of administrative cases in the arbitration court of the Russian Federation. It 
examines key aspects: the subject matter of the dispute, the participants in the process, the evidence base, the procedural time frame, 
court decisions and their appeal. Special attention is paid to preparing for the case, collecting evidence, participating in the process, 
and applying administrative legislation. This article is useful for lawyers, entrepreneurs, and other professionals working with admin-
istrative cases.

Keywords: administrative cases, arbitration court, subject matter of the dispute, participants in the process, evidence, procedural 
terms, court decision, appeal, categories of cases, application of legislation, preparation for consideration, participation in the process.

Административные дела, рассматриваемые в  арби-
тражных судах, отличаются специфическими процес-

суальными и  материальными характеристиками, которые 
связаны с  их публично-правовой природой и  особенно-
стями юрисдикции арбитражных судов. Эти дела возни-
кают из споров, касающихся деятельности органов испол-
нительной власти, государственных органов, а также дел, где 
одна из сторон является юридическим лицом, действующим 
от имени государства или муниципального образования.

Административные дела в  арбитражном суде вклю-
чают споры, связанные с  применением административ-
ного законодательства. Это касается как нарушений, 
так и  оспаривания действий или бездействия государ-
ственных органов. Рассмотрим ключевые аспекты, ко-
торые важно учитывать при рассмотрении таких дел.

1. Предмет административного спора
Предметом административных дел могут быть раз-

личные аспекты взаимодействия между юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и  госу-
дарственными органами. Это включает:

– Нарушения административного законодательства 
(например, несоблюдение правил торговли, нарушение 
санитарных норм, налоговые правонарушения).

– Обжалование действий или бездействия государ-
ственных органов, таких как отказ в предоставлении ли-
цензии, незаконное изъятие имущества, превышение пол-
номочий должностными лицами.

– Споры о  привлечении к  административной от-
ветственности, включая оспаривание постановлений 
о штрафах, конфискации или других санкциях.

2. Правовое регулирование
Основные особенности правового регулирования ад-

министративных дел в арбитражных судах:
– Кодекс административного судопроизводства (КАС 

РФ).
– Специализированные нормативные акты: Нало-

говый кодекс РФ, Земельный кодекс РФ, Экологическое 
законодательство.

Эти акты содержат нормы, которые регулируют отно-
шения в специфичных областях права и определяют про-



“Young Scientist”  .  # 51 (550)  .  December 2024 435Jurisprudence

цедуры, права и обязанности участников процессов в ар-
битражных судах, имеющих дело с делами в этих сферах.

3. Участники административного процесса
Участниками административных дел являются:
Истец (заявитель): юридическое лицо, индивиду-

альный предприниматель или физическое лицо, чьи права 
или законные интересы нарушены.

Ответчик: государственный орган или должностное 
лицо, чьи действия или бездействие обжалуются.

Третьи лица: лица, не являющиеся сторонами спора, но чьи 
права или обязанности могут быть затронуты решением суда.

4. Доказательная база
Доказательства играют ключевую роль в рассмотрении ад-

министративных дел. Важно собрать и  представить доказа-
тельства, подтверждающие позицию стороны. Это могут быть:

– Письменные документы: договоры, акты, письма, 
заключения экспертиз.

– Свидетельские показания: показания сотрудников 
компании, контрагентов, клиентов, экспертов.

– Экспертные заключения: заключения независимых 
экспертов, подтверждающие или опровергающие факты, 
изложенные в деле.

– Аудио- и видеозаписи: записи разговоров, видеома-
териалы с камер наблюдения.

5. Процессуальные сроки
Соблюдение процессуальных сроков является важным 

аспектом рассмотрения административных дел. Нару-
шение сроков может привести к  затягиванию процесса 
и отказу в удовлетворении требований. Основные сроки 
включают:

– Срок подачи заявления: для оспаривания действий 
или бездействия госоргана.

– Срок обжалования: для подачи апелляционной или 
кассационной жалобы.

– Срок рассмотрения дела: устанавливается АПК РФ 
и зависит от сложности дела.

6. Решение арбитражного суда
По результатам рассмотрения дела арбитражный суд 

выносит решение. Решение может быть:
– Удовлетворяющим требования истца: в случае при-

знания нарушений и удовлетворения требований.
– Отказывающим в удовлетворении требований: если 

нарушения не доказаны или действия госоргана признаны 
законными.

– Частично удовлетворяющим требования: в  случае 
признания некоторых нарушений, но не всех.

7. Обжалование решений
Решение арбитражного суда может быть обжаловано 

в установленные законом сроки. Обжалование возможно 
в  апелляционном, кассационном и  надзорном порядке. 
Для успешного обжалования необходимо:

– Подготовить апелляционную жалобу: в ней должны 
быть изложены основания для обжалования и  доказа-
тельства, подтверждающие неправомерность решения.

– Соблюсти процессуальные сроки: подача жалобы 
должна быть осуществлена в установленный срок.

– Подготовить кассационную жалобу: если апелляци-
онная жалоба не удовлетворила требования, можно обра-
титься в кассационную инстанцию.

8. Особенности рассмотрения отдельных категорий 
дел

Административные дела могут быть классифициро-
ваны по различным категориям, каждая из которых имеет 
свои особенности:

– Дела об административных правонарушениях: каса-
ются нарушений, за которые предусмотрены администра-
тивные санкции.

– Дела об оспаривании действий государственных 
органов: связаны с обжалованием действий, которые, по 
мнению заявителя, нарушают его права.

– Дела о  привлечении к  административной ответ-
ственности: касаются случаев, когда государственные ор-
ганы требуют привлечения лица к ответственности за на-
рушение законодательства.

9. Применение административного законодательства
Применение административного законодательства 

требует глубокого понимания его норм и  принципов. 
Важно учитывать:

– Нормы материального права: положения Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях 
(КоАП РФ), федеральных законов и подзаконных актов.

– Процессуальные нормы: положения Арбитражного 
процессуального кодекса РФ (АПК РФ), касающиеся по-
рядка рассмотрения административных дел.

10. Подготовка к рассмотрению дела
Успешное рассмотрение административного дела тре-

бует тщательной подготовки. Важно:
– Правильно сформулировать требования: четко из-

ложить суть требований и обосновать их.
– Собрать доказательства: подготовить все необходимые 

документы и доказательства, подтверждающие позицию.
– Оформить процессуальные документы: правильно со-

ставить заявление, жалобы, ходатайства и другие документы.
11. Участие в процессе
Стороны имеют право участвовать в  процессе лично 

или через представителей. Важно:
– Активно участвовать в  заседаниях: представлять 

свои доводы, задавать вопросы свидетелям и экспертам.
– Заявлять ходатайства: просить суд о проведении до-

полнительных экспертиз, истребовании документов и т. д.
– Поддерживать свою позицию: четко и аргументиро-

вано излагать свои требования и возражения.

Заключение

Рассмотрение административных дел в  арбитражном 
суде требует глубоких знаний законодательства, умения 
собирать и представлять доказательства, а также навыков 
участия в  судебных заседаниях. Соблюдение процессу-
альных сроков, подготовка качественной доказательной 
базы и  активное участие в  процессе помогут защитить 
права и интересы сторон.
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Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов
Гольке Валерия Дмитриевна, студент магистратуры

Московский финансово-юридический университет МФЮА

Статья исследует процесс оспаривания нормативных правовых актов в арбитражных судах. В ней описываются ос-
нования для таких дел, их особенности, процессуальные аспекты и значимость. Приводятся примеры судебных решений 
и анализирует арбитражную практику, подчеркивая важность этих дел для обеспечения законности и защиты прав.

Ключевые слова: арбитражный суд, административное судопроизводство, оспаривание нормативных правовых 
актов.

Consideration of cases on challenging normative legal acts

The article examines the process of challenging normative legal acts in commercial courts. It describes the grounds for such cases, 
their specifics, procedural aspects, and the significance of the case. It provides examples of court decisions and analyzes arbitration 
practice, emphasizing the importance of these cases for ensuring the rule of law and protecting human rights.

Keywords: commercial court, administrative proceedings, challenge of normative legal acts.

Рассмотрение дел об оспаривании нормативных пра-
вовых актов является важным инструментом обеспе-

чения законности и защиты прав граждан и организаций. 
Этот процесс позволяет проверить соответствие при-
нятых нормативных актов требованиям законодательства 
и выявить их возможные нарушения.

Нормативный правовой акт — это фундамен-
тальный элемент любой правовой системы. Это офици-
альный документ, принятый компетентным органом го-
сударственной власти или местного самоуправления, 
содержащий общеобязательные правила поведения, рас-
считанные на многократное применение. В отличие от не-
нормативных актов, НПА распространяется на неопреде-
ленный круг лиц и действует до его официальной отмены.

Оспаривание нормативного правового акта в  арби-
тражном суде — это процедура, в  ходе которой заинте-

ресованное лицо оспаривает законность и  обоснован-
ность принятого государственным органом или органом 
местного самоуправления нормативного правового акта. 
Такое оспаривание может быть инициировано, если НПА 
противоречит закону или нарушает права и законные ин-
тересы заявителя.

Основания для оспаривания НПА

Согласно статье 193 АПК РФ, нормативный правовой 
акт может быть признан недействующим при наличии 
следующих оснований:

– Противоречие высшим нормативным актам (если 
он противоречит Конституции РФ, федеральным законам 
или другим нормативным правовым актам, имеющим 
большую юридическую силу).
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– Выход за пределы компетенции (если орган, при-
нявший НПА, не имел полномочий на его издание).

– Нарушение процедуры принятия (нарушение уста-
новленного порядка принятия НПА).

– Нарушение прав и законных интересов (если НПА 
ущемляет права и законные интересы заявителя).

Особенности дел об оспаривании нормативных 
правовых актов

– Общественное значение: данные процессы, как пра-
вило, касаются не только индивидуальных интересов за-
явителя, но охватывают значительные общественные 
слои и  могут существенно трансформировать правовую 
систему в масштабах страны.

– Мультифакторный анализ: при рассмотрении 
таких дел необходимо проводить комплексное изучение 
не только самого оспариваемого акта, но и  всеобъемлю-
щего законодательного контекста, включая сопоставление 
с Конституцией РФ и другими высшими правовыми нор-
мами.

– Требовательность к  доказательствам: заявители 
обязаны предоставить исчерпывающую доказательную 
базу о  нарушении законов или ущемлении собственных 
прав и интересов со стороны оспариваемого акта, что тре-
бует тщательной подготовки дела.

– Коллегиальное судейство: такие разбиратель-
ства обычно осуществляются коллективом судебных ин-
станций, подчеркивая их значимость и  сложность для 
правовой системы.

– Продолжительность процесса: сложный характер 
дел об отмене нормативно-правовых актов влечёт за 
собой длительные сроки рассмотрения в суде.

– Высокий уровень юридической квалификации: для 
успешного разрешения подобных споров необходима глу-
бокая профессиональная подготовка юристов и их полное 
владение актуальным законодательством.

Эти аспекты определяют специфику правовых ба-
талий, связанных с оспариванием нормативной базы.

Процессуальные аспекты рассмотрения дел

Процедура рассмотрения дел об оспаривании норма-
тивных правовых актов регламентируется главой 24 АПК 
РФ. Процесс оспаривания нормативных правовых актов 
(НПА) обладает рядом специфических черт, отличающих 
его от обычных гражданских или административных дел. 
Эти особенности обусловлены тем, что предметом спора 
является не конкретное действие или бездействие, а нор-
мативный акт, т. е. общий закон, регулирующий целую 
сферу общественных отношений.

Значение оспаривания НПА. Процедура оспаривания 
нормативных правовых актов позволяет обеспечить:

– Контроль за действиями государственных органов. 
Судебный порядок оспаривания является гарантией за-
щиты от избыточного государственного вмешательства.

– Соответствие нормативных актов принципам за-
конности и правовой определенности. Это важно для ста-
бильности правовой системы и  доверия участников хо-
зяйственных отношений.

– Защиту прав заявителей. Признание НПА недей-
ствующим восстанавливает нарушенные права и  устра-
няет риск их повторного нарушения.

Таким образом, дела об оспаривании нормативных 
правовых актов занимают важное место в  системе ад-
министративного судопроизводства, способствуя укреп-
лению законности и защите прав предпринимателей.

Анализ судебных решений по делам об оспаривании 
нормативных правовых актов

Дела об оспаривании нормативных правовых актов 
(НПА) имеют особое значение в  административном судо-
производстве, так как затрагивают вопросы законности, 
правомерности и  целесообразности нормативного регули-
рования. Оспаривание НПА в арбитражных судах осущест-
вляется с целью выявления их противоречия федеральному 
законодательству или защите прав заявителей — физических 
или юридических лиц, чьи интересы могут быть затронуты 
данными актами. Судебные решения в  этой категории дел 
имеют не только индивидуальное значение для заявителей, 
но и общее значение для правоприменительной практики.

Анализ судебных решений позволяет выявить ос-
новные тенденции в арбитражной практике, а также рас-
смотреть сложные и  спорные вопросы, возникающие 
в процессе рассмотрения дел об оспаривании НПА.

Основные направления судебных решений при 
рассмотрении дел об оспаривании нормативных 
правовых актов

1. Оспаривание актов, нарушающих федеральное за-
конодательство.

Судебная практика по делам оспаривания НПА часто 
касается ситуации, когда региональные или муници-
пальные нормативные акты противоречат федеральному 
законодательству. В  таких случаях арбитражные суды 
обязаны проверить соответствие актов нормам, установ-
ленным на более высоком уровне.

2. Оспаривание актов, нарушающих права и  за-
конные интересы предпринимателей.

В арбитражной практике также часто встречаются 
дела, где нормативные акты ограничивают права пред-
принимателей или создают для них избыточные обяза-
тельства. В  таких делах судами производится детальная 
проверка актов с точки зрения их воздействия на эконо-
мическую деятельность.

3. Оспаривание актов, изданных с нарушением пол-
номочий органов.

Арбитражные суды также рассматривают дела, в  ко-
торых оспариваются нормативные акты, изданные орга-
нами власти, не обладающими соответствующими пол-
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номочиями для их принятия. Эти дела подчеркивают 
важность соблюдения норм правотворчества и  соблю-
дения установленных процедур.

Практические проблемы и тенденции в судебной 
практике

1. Доказывание нарушения прав заявителей. Одной 
из проблем, с которой сталкиваются суды в процессе рас-
смотрения дел об оспаривании НПА, является необходи-
мость четкого доказательства того, что акт действительно 
нарушает права заявителя. Например, в  делах, касаю-
щихся общих административных актов, таких как сани-
тарные нормы или эколого-правовые акты, заявители 
нередко сталкиваются с трудностью в доказательстве пря-
мого влияния акта на их конкретные права или законные 
интересы. В таких случаях суды требуют дополнительных 
доказательств, подтверждающих факт нарушения.

2. Оценка юридической природы акта. Еще одной про-
блемой является правильная квалификация акта как нор-
мативного или ненормативного. От этого зависит, какая 
процедура применяется к  делу, а  также последствия для 
заявителя. Например, если акт квалифицируется как не-
нормативный, то его оспаривание может происходить 
по иному процессуальному порядку. Важно, чтобы арби-
тражные суды четко различали эти категории и правильно 
применяли соответствующие процессуальные нормы.

3. Сложность в правовой оценке актов, регулирующих 
широкие общественные интересы. Еще одной важной про-
блемой является то, что суды нередко сталкиваются с  ак-
тами, регулирующими важные общественные интересы, 
такие как экологические или санитарные нормы. В  таких 
случаях суду необходимо не только учитывать возможное 
нарушение прав заявителей, но и балансировать между ин-
тересами заявителя и  общественными интересами. Это 
требует высокого уровня юридической экспертизы и  вни-
мательного подхода к  анализу норм, регулирующих кон-
кретную сферу.

Заключение

Судебная практика по делам об оспаривании норма-
тивных правовых актов играет важную роль в  обеспе-
чении правопорядка и  законности в  системе правового 
регулирования. Анализ решений, вынесенных арбитраж-
ными судами, показывает, что судебная практика на-
правлена на защиту прав предпринимателей и  физиче-
ских лиц, а  также на контроль за законностью действий 
органов власти. Несмотря на положительные тенденции, 
существует ряд проблем, таких как необходимость дока-
зательства нарушений, квалификация актов и  оценка их 
воздействия на общественные интересы. Эти вопросы 
требуют дальнейшего совершенствования как судебной 
практики, так и законодательства.
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В статье рассмотрены понятие и особенности непоименованных договоров. Показаны различия и сходства непо-
именованных и смешанных договоров, определены особенности их правового регулирования. Проанализированы подходы 
ученых к определению правовой природе непоименованных и смешанных контрактов, выявлены их преимущества для 
развития предпринимательства в России. Изучены отдельные виды непоименованных договоров, которые могут быть 
использованы в бизнесе.
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The article discusses the concept and features of unnamed contracts. The differences and similarities of unnamed and mixed con-
tracts are shown, as well as the peculiarities of their legal regulation. The approaches of scientists to explaining the nature of unnamed 
and mixed contracts are analyzed, and their advantages for the development of entrepreneurship in Russia are determined. The de-
velopment of types of unnamed contracts that can be used in business has been studied.
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Действующее российское гражданское законодатель-
ство не содержит закрытого перечня договоров, 

а  развитие экономики, трансформация имущественных 
отношений влекут появление новых типов, видов, под-
видов договоров. Особенно актуальна данная проблема 
в  сфере предпринимательской деятельности, поскольку 
обеспечить потребности имущественных отношений 
только с  помощью предусмотренных законом договоров 
не всегда представляется возможным. В  результате, все 
большее распространение получают смешанные и  непо-
именованные договоры, которые смогли решить данную 
проблему.

Термин «непоименованный договор» не предусмотрен 
в  законодательстве и  встречается лишь в  цивилистиче-
ской доктрине [3, с 74–77].

Непоименованным следует считать лишь такой до-
говор, в отношении которого не предусмотрено никакого 
гражданско-правового регулирования или договор не 
имеет содержательного нормативно-правового регулиро-
вания, даже если в отношении его имеются разъяснения 
высших судебных инстанций.

О непоименованном договоре можно говорить в  слу-
чаях, когда, стороны создают договорную модель с «чистого 
листа» или когда гражданское законодательство лишь упо-
минает некоторые договоры, но не раскрывает их содер-
жания либо осуществляет это фрагментарно [8, с. 128].

Непоименованный договор может приобрести статус 
поименованного только в  случае его законодательного 
закрепления в законе или ином источнике гражданского 
права. Как, например, это произошло с опционным дого-
вором (ст. 429.3 ГК РФ) [11].

Основной целью бизнеса является получение прибыли, 
предприниматели стремятся достичь желаемого резуль-
тата наиболее быстрым, эффективным и  экономичным 
способом. Что заставляет их искать такие договорные 
конструкции, которые максимально отвечали бы их ин-
тересам.

Предприниматели нуждаются в  гибких, современных 
правовых формах и  достаточно часто реализуют воз-
можность заключать договоры, не предусмотренные за-
коном. При необходимости такие договоры могут быть 
даже разработаны индивидуально для конкретной си-
туации. Например, на практике нередко заключаются до-
говоры о проведении маркетинговых исследований, спон-

сорские договоры, непоименованные договоры в  сфере 
оказания консультационных услуг. не предусмотренные 
российским законодательством. На сегодняшний день не 
существует ни одной сферы деятельности, где не предо-
ставлялись бы консультации. Юридические фирмы ока-
зывают услуги по подготовке правовых заключений по 
различным направлениям деятельности. Вопросами ка-
дрового консультирования, повышением квалификации, 
проведения тренингов занимаются рекрутментские 
фирмы. В процессе осуществления предпринимательской 
деятельности возникает потребность в инвестиционных, 
логистических, инжиниринговых услугах. Договоры, ре-
гулирующие подобные отношения, действующим законо-
дательством не предусмотрены.

Исследуя правовую сущность непоименованного дого-
вора, необходимо определить его квалифицирующие при-
знаки.

Во-первых, это не закреплённость договора в действу-
ющем гражданском законодательстве. Непоименованный 
договор всегда отличается новизной. Непоименованным 
следует считать договор, когда его гражданско-правовое 
регулирование отсутствует и стороны создают модель до-
говора самостоятельно, и тогда, когда в законодательстве 
содержится лишь упоминание о договоре, но не раскры-
вается его содержание. Непоименованность не означает 
просто отсутствие в  законодательстве названия такого 
договора. Судебная практика исходит из того, что при 
квалификации непоименованного договора суды прини-
мают во внимание не только его название, но и предмет 
договора, действительное содержание прав и  обязанно-
стей сторон, распределение рисков и  т. д. Указанная по-
зиция нашла отражение в  Постановления Пленума ВАС 
РФ от 14 марта 2014 г. №  16 «О свободе договора и ее пре-
делах» [12] и практике нижестоящих судов. Для правовой 
квалификации договора основное значение имеет не на-
именование договора, а  его содержание и  фактические 
взаимоотношения сторон в  ходе исполнения, принятых 
на себя обязательств.

Во-вторых, основным признаком непоименованного 
договора и обязательным требованием к нему является не-
противоречие его закону. Реализация принципа свободы 
договора предполагает, что непоименованный договор не 
предусмотрен законом и  иными нормативными право-
выми актами РФ, но и не противоречит им (п. 2 ст. 421 ГК 
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РФ). Но нормы об отдельных видах договоров, предусмо-
тренных законом или иными правовыми актами, могут 
быть применены к  непоименованному договору по ана-
логии закона в случае сходства отношений и отсутствия 
их прямого урегулирования соглашением сторон (п.  1 
ст. 6 ГК РФ). Применение к непоименованным договорам 
по аналогии закона императивных норм об отдельных 
поименованных видах договоров возможно в  исключи-
тельных случаях, когда ограничение свободы договора 
необходимо для защиты охраняемых законом интересов 
слабой стороны договора, третьих лиц, публичных инте-
ресов или недопущения грубого нарушения баланса инте-
ресов сторон [4, с. 18–20].

В-третьих, непоименованный договор является доку-
ментально оформленной договоренностью сторон, где 
установлены основные права и  обязанности каждой из 
них, при условии соблюдения норм гражданского законо-
дательства. А  гражданско-правовая ответственность вы-
ступает регулятором непредусмотренных законодатель-
ством договорных отношений, предоставляя при этом 
сторонам допустимые пределы осуществления своих 
прав [6, с. 300].

Среди цивилистов нет единого мнения по вопросу 
о  смешанных и  непоименованных договорах. Являются 
ли они отдельными разновидностями договоров или сме-
шанные стоит выделить в качестве разновидности непо-
именованных.

Е. А. Суханов считает, что смешанные и  непоимено-
ванные договоры отличны друг от друга. Обосновывает 
он это тем, что смешанные договоры состоят из уже из-
вестных видов договоров и  в  соответствующих частях 
смешанного договора применяются конкретные правила 
о  поименованных договорах, что полностью исключает 
аналогию с непоименованными договорами, тогда как не-
поименованные договоры неизвестны для действующего 
законодательства, хотя и подчиняются его смыслу и тре-
бованиям [9, с. 25].

Злыгостев Е. С. указывает, что, смешанный договор — 
это такой тип договора, который содержит в  себе раз-
личные положения двух и  более договоров, преду-
смотренных в  законах или прочих правовых актах. 
Регулируется такой договор соответственно правилам, 
применимых к  договорам, являющихся его соответству-
ющими частями, за исключением тех случаев, когда согла-
шением сторон или самим существом смешанного дого-
вора не предусмотрено иное.

Для смешанного договора не имеет значения количе-
ство его субъектов. Кроме того, не является обязательным 
участие всех субъектов в каждом из элементов договора. 
Допустим, если рассматривать договор поставки оборудо-
вания с его последующим монтажом, то одно лицо может 
осуществлять поставку оборудования, а  другое — его 
монтаж [2, с. 168].

В таком договоре объединены договоры поставки, под-
ряда и возмездного оказания услуг. В целях квалификации 
договора как смешанного, необходимо наличие опреде-

ленных обстоятельств, которые бы позволили выявить 
в одном из элементов такого договора квалифицирующие 
признаки другого договора.

А. А. Диденко отмечает, что в состав смешанных дого-
воров возможно включать непоименованные. Связывает 
он это с тем, что в законе прямо предусмотрена возмож-
ность заключения непоименованных договоров и, следуя 
этому факту, законодательные положения, касающиеся 
смешанных и непоименованных договоров, предполагают 
включение непоименованных договоров в  состав сме-
шанных [1, с. 22].

Представляется, что смешанный и  непоименованный 
договоры по отношению друг к  другу являются само-
стоятельными категориями. Это подтверждается в ст. 424 
ГКРФ в  которой различаются эти понятия. Смешанный 
и  непоименованный договоры отличаются по суще-
ственным условиям, которые должны быть согласованы, 
для того чтобы договор мог считаться заключенным. Так, 
в  смешанном договоре в  соответствии с  п.  3 ст.  421 ГК 
РФ должны быть согласованы существенные условия для 
каждого из договоров, которые входят в него, то в непо-
именованном только условие о  предмете. Правовое ре-
гулирование непоименованных и  смешанных договоров 
отличается. Непоименованные договоры должны регу-
лироваться общими диспозитивными и  императивными 
нормами договорного права, не подпадая под специ-
альные императивные ограничения, установленные в от-
ношении отдельных видов поименованных договоров.

Считаем, что следует разработать, определения сме-
шанного и  непоименованного договора, а  также опреде-
лить их характеристики. В смешанном договоре — соеди-
нены элементы минимум двух поименованных договоров, 
а  в  непоименованном содержаться условия, не позволя-
ющие причислить его к  какому из известных видов до-
говоров. Смешанный договор будет регулироваться 
законодательством о  поименованных договорах, а  непо-
именованные — согласно общим правилам договорного 
права. Критерием для разграничения непоименованного 
и  смешанного договора прежде всего служит различие 
в механизме правового регулирования.

К сожалению, разграничение смешанных и  непоиме-
нованных договоров в  российском законодательстве от-
сутствует. Эту проблему необходимо решать, как можно 
быстрее, так как количество этих видов договоров уве-
личивается по объективным причинам и  развитие сме-
шанных и  непоименованных договоров требует их ско-
рейшего регулирования.

Считаем оправданным, что в российском гражданском 
праве не установлен закрытый перечень договоров, и раз-
витие экономического оборота, трансформация имуще-
ственных отношений неизбежно влекут появление новых 
видов договоров. Особенно актуальна данная проблема 
в  развивающихся видах бизнеса, например таких как 
медицина, это договор о  суррогатном материнстве, до-
говор об отчуждении органов и тканей, а также договор 
о  донорстве крови и  ее компонентов, договор о  прове-
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дении клинического испытания лекарственных препа-
ратов, который предусматривают проведение научного 
эксперимента с целью определения степени безопасности 
нового лекарства путем установления диапазона пере-
носимых доз и  исследования фармакокинетики, а  также 
биоэквивалентности и биодоступности. Данный договор 
не закреплен в  ГК РФ. Под клиническим исследованием 
лекарственного препарата понимается изучение диагно-
стических, лечебных, профилактических, фармаколо-
гических свойств лекарственного препарата в  процессе 
его применения у  человека, в  том числе процессов вса-
сывания, распределения, изменения и  выведения, путем 
применения научных методов оценок в целях получения 
доказательств безопасности, качества и  эффективности 
лекарственного препарата [10, 135].

Участие в  клинических испытаниях является воз-
мездным и добровольным, в связи с чем можно на любой 
стадии испытания расторгнуть договор и  отказаться от 
его продолжения. По международным правилам допуска-
ется прохождение клинического исследования один раз 
в три месяца. Договор о проведении клинических испы-
таний является возмездным консенсуальным договором, 
заключенным на определенный срок с гражданами, про-
шедшими медицинский скрининг, в  целях клинических 
испытаний по влиянию новых лекарственных средств 
или эквивалентов существующих лекарственных средств 
на организм пациента.

Внедрение принципов экономики совместного потреб-
ления в сферу владения и пользования нежилой недвижи-
мостью привело к  появлению нового явления в  органи-
зации предпринимательства — коворкинга, под которым 
понимается совместное использование офисных поме-
щений и социальных пространств рядом с ним.

Активная цифровизация бизнес-процессов и  совер-
шенствование труда офисных сотрудников позволило со-
вместно пользоваться рабочими местами, не приобретая 
недвижимость в  собственность, используя юридические 
формы коворкинга. В  использовании коворкинг-про-
странств заинтересованы не только самозанятые, фри-
лансеры и начинающие предприниматели, но и крупные 
работодатели, которым необходимы удаленные рабочие 
места для размещения сотрудников, выполняющих тру-
довую функцию дистанционно. Считаем, что формат ко-
воркинга стал востребованной бизнес-нишей и имеет все 
шансы войти в российскую экономику прочно и надолго, 
что еще больше актуализирует исследование коворкинга 
в цивилистическом аспекте [7, с. 108].

Несмотря на фактическое использование термина «ко-
воркинг» в  нормативных документах разного уровня, 
чаще всего связанных с государственной поддержкой ма-
лого бизнеса, с  позиции гражданского права коворкинг 
остается непоименованным договором и  возникает не-
обходимость в специальном правовом регулировании не 
только договора, но и самостоятельного вида предприни-
мательской деятельности с  особым режимом правового 
регулирования специальными нормативными актами.

На наш взгляд, коворкинг целесообразно рассматри-
вать в  качестве самостоятельного вида предпринима-
тельства, который в  последнее время набирает обороты 
и  стремительно развивается, зачастую деятельность ко-
воркинг-центра по оказанию различного рода услуг носит 
разрешительный характер, например, организация пи-
тания, охраны, использования программных обеспечений 
и  правовое регулирование, деятельность коворкинг-
центра не должно ограничиваться договорами аренды не-
жилого помещения и оказания услуг, для этого требуется 
комплексное регулирование нормами предприниматель-
ского права.

На практике возникает вопрос об определении места 
договора аутсорсинга в системе непоименованных согла-
шений. Наш взгляд, правильнее обозначать данный до-
говор как непоименованный в ГК РФ, но поименованным 
в иных нормативно-правовых актах.

Аутсорсинг представляет собой механизм выведения 
определенных видов деятельности за рамки полномочий 
органов исполнительной власти путем заключения кон-
трактов с  внешними исполнителями на конкурсной ос-
нове [5, с. 30].

Мировой опыт свидетельствует, что широкое приме-
нение аутсорсинга в  зарубежных странах позволяет по-
высить эффективность осуществления администра-
тивно-управленческих процессов, более эффективно 
контролировать издержки деятельности, фокусировать 
внимание органов исполнительной власти на основной 
деятельности, повысить качество услуг, обеспечить до-
ступность новых технологий, сократить капитальные за-
траты, сократить число административного и управленче-
ского персонала, что приведет к существенной экономии 
бюджетных средств.

Посредством механизма аутсорсинга становится воз-
можным существенно разгрузить деятельность государ-
ственных органов, сконцентрировав их внимание на клю-
чевых направлениях работы в сфере экономики, и в ходе 
передачи полномочий по осуществлению отдельных видов 
деятельности негосударственным институтам сокра-
тить возможности для вмешательства государственных 
органов и  их должностных лиц в  сферу предпринима-
тельства. На аутсорсинг передаются обычно функции по 
профессиональной поддержке бесперебойной работоспо-
собности отдельных систем и инфраструктуры на основе 
длительного контракта (не менее 1–2 лет).

Считаем, что аутсорсинг по своей гражданско-пра-
вовой характеристике может рассматриваться как особый 
вид непоименованных договоров. Потому что основные 
отношения по аутсорсингу возникают между субъектами 
гражданского права-государственными органами и  ин-
дивидуальными предпринимателями или юридическими 
лицами и  предметом договора являются либо работы, 
либо услуги. Договор заключается на длительный срок, 
возможность заключения таких контрактов не противо-
речит нормам гражданского законодательства, хоть и не 
регулируется ими. Договорные отношения не могут регу-
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лироваться нормами муниципального или администра-
тивного права.

Непоименованный договор является проявлением 
принципа свободы договора. Широкое распространение 
данных договоров в практике делового оборота обуслов-
лено эффективностью их использования. Субъекты 
предпринимательской деятельности имеют возможность 
выбрать такую модель договора, которая наиболее отве-
чала бы их интересам, минимизировала затраты и обес-
печивала исполнение обязательства. Прогрессивное, ин-
новационное назначение непоименованных договоров 
состоит в  том, что они лежат в  основе развития новых 
видов договоров. Выявление правовой сущности ука-
занных договоров позволит избежать ошибок при ква-

лификации и  обеспечить их правильное применение на 
практике.

Общество должно иметь такую систему договорных 
отношений, в которой оно нуждается и которая отражала 
бы многообразия экономического оборота. Для этого не-
обходимо выяснить, имеются ли в новых договорных от-
ношениях все признаки и  условия, соответствующие 
закону и желанию субъектов гражданского оборота. Гра-
жданское законодательство оставляет открытой возмож-
ность возникновения новых видов договоров. Это верно, 
поскольку договорные отношения эволюционируют, их 
невозможно реализовать в  рамках существующих дого-
воров и возникает потребность в новых гражданско-пра-
вовых договорах.
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В статье анализируются современные подходы к  правоприменению административной ответственности юри-
дических лиц. Рассматриваются особенности привлечения организаций к ответственности, специфика доказатель-
ственной базы и  роль профилактических мер. Особое внимание уделяется тенденциям цифровизации администра-
тивных процессов и их влиянию на повышение эффективности правоприменения.
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Административная ответственность юридических лиц 
является важным инструментом обеспечения за-

конности в экономической и социальной сферах. Совре-
менные реалии требуют адаптации правоприменительной 
практики к изменениям в цифровой экономике, глобали-
зации и  усилении роли международного регулирования. 
В данной работе рассмотрены ключевые подходы к пра-
воприменению, анализируются проблемы и предлагаются 
пути их решения.

Особенности административной ответственности 
юридических лиц.

Юридические лица, в отличие от физических, несут от-
ветственность за действия, связанные с  управленческой 
деятельностью, не зависящие от вины конкретного со-
трудника. Основные особенности:

Коллективный характер правонарушения. Ответствен-
ность возникает независимо от субъекта, совершившего 
противоправное действие, но связанного с юридическим 
лицом.

Отсутствие уголовной ответственности. В  большин-
стве юрисдикций юридические лица несут именно адми-
нистративную ответственность.

Юридическое лицо может быть привлечено к  ответ-
ственности за:

нарушение налогового законодательства,
экологические правонарушения,
несоблюдение антимонопольного регулирования,
нарушение норм труда и охраны труда.
Современные подходы к правоприменению.
Принцип справедливости и пропорциональности:
Одним из основных принципов является обеспечение 

соразмерности наказания характеру и  тяжести правона-
рушения. Современные подходы требуют от правоприме-
нителей учитывать:

размер предприятия,
наличие предшествующих нарушений,
добросовестность юридического лица.
Акцент на профилактику правонарушений:
Эффективное правоприменение невозможно без раз-

вития мер предупреждения. К таким мерам относят:
обязательное обучение сотрудников,
внедрение систем внутреннего контроля,
создание «комплаенс-программ» (compliance pro-

grams).
Цифровизация административных процессов:
Технологии активно внедряются в сферу правоприме-

нения, способствуя упрощению и  ускорению процессов. 
Это выражается в:

автоматизации проверки отчетности,
цифровом документообороте между государствен-

ными органами и юридическими лицами,
использовании больших данных (big data) для монито-

ринга соблюдения законодательства.
Примером служит цифровая платформа «Честный 

знак», предназначенная для борьбы с  контрафактом 
в России.

Ужесточение контроля за транснациональными корпо-
рациями:

С ростом транснациональной деятельности юриди-
ческих лиц усиливаются меры контроля на междуна-
родном уровне. Примером служит внедрение правил по 
борьбе с уклонением от налогов (BEPS) и наложение зна-
чительных штрафов за нарушение антимонопольного за-
конодательства.

Проблемы и вызовы в правоприменении.
Неэффективность взыскания штрафов. Для крупных 

организаций размеры административных штрафов часто 
незначительны. Это снижает их дисциплинирующий эф-
фект.

Сложности в доказывании вины. Необходимость под-
тверждения наличия причинной связи между действиями 
сотрудников и результатами деятельности юридического 
лица затрудняет процесс.

Недостаточная прозрачность правоприменения. 
Многие процессы привлечения юридических лиц к ответ-
ственности остаются закрытыми.

Рекомендации по повышению эффективности право-
применения.

Увеличение штрафных санкций для крупных орга-
низаций. Пропорциональные санкции, учитывающие 
оборот компании, позволят повысить дисциплину.

Внедрение обязательных комплаенс-программ. Про-
граммы внутреннего контроля и  аудита позволят мини-
мизировать риски нарушений.

Развитие международного сотрудничества. Создание 
единых стандартов правоприменения на международном 
уровне позволит устранить лазейки для компаний, рабо-
тающих в разных юрисдикциях.

Развитие технологий мониторинга. Использование ис-
кусственного интеллекта и  аналитики данных повысит 
точность выявления правонарушений.

Административная ответственность юридических лиц 
в условиях цифровой экономики.

Переход к цифровой экономике значительно влияет на 
правоприменение. Основные изменения связаны с инте-
грацией технологий в процесс надзора и контроля, а также 
с появлением новых форм правонарушений, таких как на-
рушения при обработке персональных данных, кибер-
преступления или несоблюдение требований цифровых 
платформ.

Новые формы нарушений:
С ростом использования цифровых технологий юри-

дические лица сталкиваются с  новыми рисками, такими 
как:

несоблюдение требований по защите персональных 
данных (например, нарушение GDPR в ЕС);

уклонение от уплаты налогов с помощью криптовалют;
недобросовестное использование искусственного ин-

теллекта, влекущее за собой правовые конфликты.
Эти вызовы требуют пересмотра существующих под-

ходов к регулированию и разработке новых норм админи-
стративной ответственности.
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Использование цифровых инструментов в  правопри-
менении:

Государственные органы активно внедряют цифровые 
технологии для повышения эффективности правоприме-
нения. Примеры:

использование платформ для автоматического анализа 
отчетности, таких как «Контур.Фокус» в России;

автоматизация надзора за соблюдением экологических 
стандартов с помощью беспилотников и спутниковых снимков;

внедрение электронных систем для подачи жалоб 
и взаимодействия с юридическими лицами.

Цифровизация также упрощает процесс обжалования 
штрафов и  других административных мер через элек-
тронные порталы.

Социальная ответственность бизнеса как элемент пра-
воприменения.

Современные подходы к правоприменению предпола-
гают интеграцию административных механизмов с разви-
тием корпоративной социальной ответственности (КСО). 
Это позволяет не только наказывать за правонарушения, 
но и стимулировать юридические лица к выполнению со-
циальной функции.

Связь КСО и административной ответственности:
Организации, внедряющие программы КСО, реже при-

влекаются к административной ответственности, так как 
такие программы часто содержат элементы контроля за 
соблюдением законодательства. Например:

экологические инициативы предприятий, направ-
ленные на снижение выбросов;

разработка кодексов этики, регулирующих внутренние 
процессы компании;

участие в образовательных и социальных проектах.
Меры стимулирования КСО:
Государственные органы могут использовать меры 

стимулирования, такие как снижение штрафов или пре-
доставление преференций для компаний, доказавших эф-
фективность своих программ КСО.

Пример: предоставление налоговых льгот предприя-
тиям, инвестирующим в экологически чистые технологии.

Перспективы правоприменения: взгляд в будущее.

Развитие правоприменения в отношении юридических 
лиц в  ближайшие годы будет направлено на следующие 
аспекты:

Усиление превентивных мер:
Ожидается развитие инструментов, направленных на 

предотвращение правонарушений, например, создание 
обязательных систем онлайн-мониторинга деятельности 
компаний.

Усиление ответственности за экологические правона-
рушения:

С учетом глобального внимания к экологическим про-
блемам правительства многих стран ужесточают адми-
нистративную ответственность за экологические нару-
шения. В России, например, вводится система раздельного 
учета экологического ущерба, что позволит более точно 
определять размер штрафов.

Глобальная унификация норм:
Международные организации, такие как ООН и ОЭСР, 

продолжают работу по созданию универсальных стан-
дартов административной ответственности, что особенно 
важно для транснациональных корпораций.

Развитие искусственного интеллекта в  правоприме-
нении:

Использование ИИ для прогнозирования правонару-
шений, анализа больших данных и  выявления скрытых 
закономерностей станет важной частью работы право-
применительных органов.

Заключение.
Современное правоприменение административной 

ответственности юридических лиц становится все более 
комплексным процессом, требующим учета экономиче-
ских, социальных и технологических изменений.

Усиление превентивных мер, внедрение цифровых тех-
нологий, развитие социальной ответственности бизнеса 
и  международное сотрудничество являются ключевыми 
направлениями в этой области.

Эффективная адаптация системы административной 
ответственности к  вызовам XXI  века будет способство-
вать укреплению законности и устойчивому развитию об-
щества.

Понятие договора возмездного оказания медицинских услуг
Даниленко Кирилл Михайлович, студент магистратуры

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения

Актуальность исследования договора возмездного ока-
зания медицинских услуг обусловлена растущей ролью 

частных медицинских организаций в  системе здравоохра-
нения, а также необходимостью правового регулирования от-
ношений между пациентами и медицинскими учреждениями. 
Сложность медицинской помощи, ее влияние на жизнь и здо-
ровье граждан, требует четкого установления прав и обязан-

ностей сторон, обеспечения конфиденциальности медицин-
ских данных и  соблюдения высоких стандартов качества. 
Совершенствование правового регулирования данного дого-
вора способствует защите интересов граждан и укреплению 
доверия к медицинским учреждениям.

Целью исследования является разработка научного 
представления о  договоре возмездного оказания меди-
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цинских услуг как правовом инструменте, обеспечива-
ющем баланс интересов сторон, а  также анализ особен-
ностей его заключения, исполнения и  регулирования 
в соответствии с действующим законодательством.

Объектом исследования являются правовые отно-
шения, возникающие в  процессе заключения и  испол-
нения договора возмездного оказания медицинских услуг 
между пациентом (заказчиком) и медицинской организа-
цией (исполнителем).

Договор возмездного оказания медицинских услуг 
представляет собой соглашение, по которому исполни-
тель обязуется предоставить заказчику или потребителю 
медицинские услуги, а  заказчик, в  свою очередь, обязу-
ется произвести их оплату. Это понятие основывается на 
положениях статьи 779 Гражданского кодекса РФ [1], за-
крепляющей общее определение договора возмездного 
оказания услуг. В контексте медицинской сферы такой до-
говор предусматривает выполнение процедур, направ-
ленных на профилактику, диагностику, лечение или реа-
билитацию пациента.

Данный договор обладает тремя основными характе-
ристиками: возмездностью, публичностью и консенсуаль-
ностью. Возмездность подразумевает обязательное возна-
граждение за оказанные услуги [2]. Публичный характер 
указывает на обязанность медицинских организаций за-
ключать договор с любым обратившимся лицом при со-
блюдении общих условий [3]. Консенсуальность договора 
означает, что он вступает в  силу с  момента достижения 
сторонами соглашения по ключевым условиям [4].

Существенными условиями данного договора высту-
пают предмет, стороны, стоимость и  сроки предостав-
ления услуг. В качестве предмета договора определяются 
виды медицинских услуг, включая лечебно-диагностиче-
ские, профилактические, реабилитационные и иные про-
цедуры  [5]. Участниками договора являются заказчик, 
исполнитель и  потребитель. Исполнителем может быть 
медицинская организация или индивидуальный предпри-
ниматель, обладающий лицензией на оказание медицин-
ских услуг [6]. Заказчик — лицо, осуществляющее оплату, 
а потребитель — пациент, получающий услуги.

Стоимость услуг должна быть четко зафиксирована 
в  договоре для каждого их вида. Также договор уста-
навливает сроки оказания услуг, которые могут быть 
как конкретными, так и  неопределенными, что связано 
с  природой медицинских процедур  [7]. Для срочных 
услуг указывается точный срок выполнения, а  для дли-
тельных — продолжительность действия договора [8].

Особым аспектом договора является соблюдение кон-
фиденциальности информации пациента. Закон №  323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан» вводит понятие 
врачебной тайны, охватывающее данные о состоянии здо-
ровья, диагнозах и результатах обследований. Разглашение 
таких данных допускается исключительно с  согласия па-
циента или в строго определенных законом случаях [9].

Некоторые исследователи, например, А. В. Плотни-
кова, выделяют уникальную специфику договора возмезд-

ного оказания медицинских услуг, связанную с его пред-
метом — действиями, направленными на восстановление 
или улучшение здоровья. Это отличает данный договор 
от других видов оказания услуг, так как оценка качества 
и результата работы нередко затруднена из-за индивиду-
альных особенностей состояния здоровья пациентов [10].

Другие авторы, такие как А. В. Ефимова, рассматри-
вают договор в  контексте системы защиты прав потре-
бителей, отмечая его регулирование не только нормами 
Гражданского кодекса РФ, но и  положениями Закона 
«О  защите прав потребителей». Это подчеркивает необ-
ходимость детальной регламентации таких условий, как 
стоимость, сроки и качество предоставляемых услуг, по-
скольку эти факторы напрямую влияют на безопасность 
и здоровье пациентов.

Е. В. Артемьев акцентирует внимание на важности чет-
кого указания сроков выполнения услуг, несмотря на ва-
риативность, связанную со спецификой медицинских 
вмешательств. По его мнению, фиксирование этих сроков 
позволяет минимизировать риски для обеих сторон дого-
вора и  повысить уровень предсказуемости их взаимоот-
ношений.

Важной особенностью данного договора является его 
обязательная письменная форма. Это обусловлено значи-
мостью медицинской помощи для здоровья и  необходи-
мостью документальной фиксации обязанностей и  прав 
сторон. В  тексте договора подробно прописываются 
данные об исполнителе и заказчике, перечень услуг, стои-
мость, сроки их предоставления, а  также условия изме-
нения и расторжения договора.

Несмотря на то, что договор возмездного оказания ме-
дицинских услуг относится к  общей категории договоров 
оказания услуг, он обладает особенностями, связанными 
с медицинским характером предоставляемой помощи и ее 
влиянием на здоровье человека. Это требует применения не 
только норм Гражданского кодекса РФ, но также положений 
закона №  323-ФЗ и Закона «О защите прав потребителей».

Таким образом, договор возмездного оказания меди-
цинских услуг представляет собой комплексный правовой 
инструмент, регулирующий взаимодействие между меди-
цинской организацией и пациентом. Установление четких 
условий его выполнения способствует защите интересов 
пациентов, укрепляет доверие к  медицинским учрежде-
ниям и гарантирует предоставление качественной помощи.

На основании анализа различных подходов можно 
предложить следующее определение:

Договор возмездного оказания медицинских услуг — 
это соглашение между медицинской организацией или 
индивидуальным предпринимателем, обладающим соот-
ветствующей лицензией, и  заказчиком (физическим или 
юридическим лицом), целью которого является предо-
ставление пациенту медицинских услуг (профилактиче-
ских, диагностических, лечебных или реабилитационных) 
на возмездной основе, при обязательном соблюдении 
условий конфиденциальности данных, сроков, стоимости 
и качества предоставляемой помощи.
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Тем самым данный договор выполняет важную 
функцию в  обеспечении баланса интересов пациента 

и исполнителя, способствуя защите прав пациентов и по-
вышению качества медицинских услуг.
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