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На обложке изображен Иван Андреевич Есаулов (1960), рос-
сийский филолог, специалист в области теории литературы, поэ-
тики, истории русской словесности, методологии гуманитарных 
исследований.

Иван Андреевич родился в Сибири. По окончании Кемеров-
ского государственного университета он защитил кандидатскую 
диссертацию по теме «Категория целостности в изучении лите-
ратурного произведения» в МГУ и докторскую «Категория со-
борности в русской литературе XIX–XX веков» — в МПГУ.

В качестве приглашенного профессора Есаулов работал в 
университетах Франции, США, Норвегии; читал лекции в Гер-
мании и Австрии. Его работы переведены на несколько ино-
странных языков и вышли в солидных зарубежных издатель-
ствах. Он также является редактором издания «Постсимволизм 
как явление культуры», выпускающегося с 1995 года как ре-
зультат проводимого им цикла международных конференций.

Иван Андреевич был инициатором проведения масштабного 
международного научного форума «Русская словесность и пра-
вославие», который был призван открыть как новый цикл ме-
ждународных конференций, так и новую серию научных трудов 
по данной проблематике.

Подход Есаулова имеет теоретическое обоснование и отли-
чается целостным осмыслением русской литературы через хри-
стианскую традицию и ее трансформацию в ХХ веке. Есаулов 
дополнил категориальный аппарат литературоведения поня-
тиями соборность, пасхальность, христоцентризм и другими.

В интервью «Литературной газете» в 2020 году Иван Ан-
дреевич пояснил: «Эти термины уже вошли в общие литерату-

роведческие словари, а вот насчёт «православных кругов» — я 
неоднократно высказывался против «религиозного литературо-
ведения». Это неудачное обозначение, которое могло возникнуть 
в испуганной советско-постсоветской «образованской» среде, 
насильственно отчуждённой от христианского фундамента рус-
ской культуры. Я занимаюсь обыкновенной филологией, совсем 
не религиозной, всего-навсего пытаюсь восстановить в законных 
правах то, что насильственно исключено из научного изучения 
в нашей стране. Эти понятия акцентируют трансисторическое 
единство русской культуры, часть которой — русская литература. 
Каждое из них по-разному репрезентирует грани православной 
традиции, на которой наша культура базируется».

В своих книгах и статьях Есаулов предлагает новую кон-
цепцию истории отечественной словесности. С обоснованием 
необходимости православной аксиологии в изучении русской 
литературы профессор выступил как на многих научных кон-
ференциях в России, так и на представительных форумах в Бер-
лине, Варшаве, Гамбурге, Глазго, Женеве, Загребе, Каире, Лионе, 
Принстоне, Нью-Йорке.

Иван Андреевич — автор нескольких монографий и около 
трехсот научных статей. Рецензии на его книги выходили в США, 
Германии, Японии, Польше, Хорватии, Украине. Он состоит в 
Русской академической группе (США) и Международном обще-
стве Ф. М. Достоевского. В 2016 году ученому вручена Бунинская 
премия по литературе.

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

Административный иск как инструмент регулирования административного 
надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы

Алеева Сабира Романовна, студент
Научный руководитель: Семикина Светлана Александровна, кандидат юридических наук, доцент

Саратовская государственная юридическая академия

Научная статья посвящена изучению роли административного иска как инструмента регулирования администра-
тивного надзора в отношении поднадзорных лиц. Обсуждаются различные виды административных исковых заявлений, 
основные требования, предъявленные к ним.

Ключевые слова: административное судопроизводство, административный надзор, административное исковое за-
явление.

На современном этапе институт административного 
надзора за лицами, освобожденными из мест ли-

шения свободы, выполняет одну из важнейших функций 
по обеспечению внутригосударственной безопасности, 
по обеспечению соблюдения законодательства и  за-
конных интересов как физических, так и  юридических 
лиц. В подтверждении важности вышесказанного, целесо-
образно представить некоторые статистические данные. 
Так, за 11 месяцев 2024 года было расследовано 475,2 тыс. 
фактов противоправных деяний, которые совершены ли-
цами, уже преступавшими уголовный закон. Несмотря на 
то, что их абсолютное число снизилось на 13,3 % по срав-
нению с  аналогичным периодом 2023 года, этот показа-
тель остается высоким [1].

В соответствии с  Конституцией Российской Феде-
рации, а также Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. 
№ 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, осво-
божденными из мест лишения свободы» (далее — ФЗ об 
административном надзоре), ограничение прав человека 
допускается только по решению суда [2]. В  статье 6 ФЗ 
об административном надзоре установлено, что админи-
стративный надзор устанавливается, продлевается и пре-
кращается только судом.

С 15.09.2015 вступил в законную силу Кодекс Админи-
стративного судопроизводства Российской Федерации от 
08.03.2015 № 21 — ФЗ (далее — КАС РФ), нормы которого 
регулируют, в  том числе, производство по администра-
тивным делам об административном надзоре за лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы. Глава 29 КАС 
РФ устанавливается, какой орган исполнительный власти 
осуществляет подачу административного искового заяв-

ления, связанного с административным надзором за ли-
цами, освобожденными из мест лишения свободы, каким 
должно быть содержание искового заявления и какие до-
кументы в  обязательном порядке должны быть прило-
жены к исковому заявлению [3].

Административный иск играет важную роль в регули-
ровании общественных отношений, в том числе в сфере 
надзора за лицами, освобожденными из мест лишения 
свободы. Отсутствие унифицированного определения по-
нятия «административный иск» в законодательных и док-
тринальных источниках обуславливает наличие в научной 
литературе различных трактовок административного 
иска. По мнению Г. Л. Осокиной административный иск 
есть требование о защите установленного правопорядка, 
прав, свобод граждан, организаций и государства от ад-
министративных правонарушений, т. е. правонарушений 
сфере правовых (публичных) отношений [4]. Исходя из 
данного определения, можно сформулировать понятие 
административного иска в контексте административного 
надзора за лицами, освобожденными из мест лишения 
свободы. Административный иск представляет собой об-
ращение в  суд, оформленное в  виде административного 
искового заявления, в  котором государственный орган 
или уполномоченное лицо выдвигает требование о  при-
знании необходимости установления, продления или пре-
кращения административного надзора в отношении кон-
кретного субъекта.

В соответствии с ч. 1 ст. 270 КАС РФ административное 
исковое заявление об установлении административного 
надзора подает исправительное учреждение в  районный 
суд, если лицо освобождается из мест лишения свободы; 
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орган внутренних дел — в отношении лица, освобожден-
ного из мест лишения свободы или отбывающего нака-
зание в виде ограничения свободы. Согласно ч. 7 ст. 270 
КАС РФ администрация исправительного учреждения 
должна подать административное исковое заявление об 
установлении административного надзора в  отношении 
лица не позднее чем за два месяца до истечения срока от-
бывания им наказания. При отбывании наказания лицом 
в виде ограничения свободы орган внутренних дел такое 
заявление должен подать в  суд не позднее чем за один 
месяц до истечения срока наказания. Вместе с тем, несо-
блюдение данных сроков заявителями не влечет за собой 
возвращения или отказа в принятии административного 
искового заявления, а также не является основанием для 
отказа в его удовлетворении.

Глава 29 КАС РФ подробно регламентирует содер-
жание административного искового заявления, а  так же 
перечень документов, которые должны быть приложены 
к нему. В административном исковом заявлении должно 
быть указано: наименование суда, в  который подается 
исковое заявление; наименование административного 
истца; наименование административного ответчика; со-
держание требований к  административному ответчику; 
основания подачи административного искового заяв-
ления. Также указываются сведения, характеризующие 
личность ответчика, например: сведения о  поведении 
лица в период отбывания им наказания в исправительном 
учреждении; сведения об образе жизни. Указываются 
иные обстоятельства, имеющие значения для рассмо-
трения административного дела. Определенного перечня 
таких обстоятельств в законодательстве нет, но опираясь 
на знания уголовного процесса можно сформулировать 
несколько из них: характер и тяжесть совершенного пра-
вонарушения; обстоятельства, смягчающие и отягчающие 
ответственность; условия проживания и окружение под-
надзорного лица; информацию о соблюдение ранее уста-
новленных ограничений. Согласно статье 272 КАС РФ 
административное исковое заявление об установлении 
административного надзора принимается судом к произ-
водству незамедлительно. Согласно ч. 5 ст. 298 КАС РФ су-
дебные постановления по делам данной категории обжа-
луются в апелляционном порядке в течение десяти дней 
со дня принятия решения судом.

Проанализировав статью 271 КАС РФ, можно сфор-
мулировать несколько видов административных исков 

в рамках административного надзора за лицами, освобо-
жденными из мест лишения свободы:

1) административное исковое заявление исправитель-
ного учреждения об установлении административного 
надзора в отношении поднадзорного лица;

2) административное исковое заявление органа вну-
тренних дел об установлении административного надзора 
в отношении поднадзорного лица;

3) административное исковое заявление о продлении 
административного надзора в отношении поднадзорного 
лица;

4) административное исковое о  дополнении админи-
стративных ограничений в  отношении поднадзорного 
лица;

5) административное исковое заявление о  частичной 
отмене административных ограничений установлении 
административного надзора в отношении поднадзорного 
лица;

6) административное исковое заявление о досрочном 
прекращении административного надзора в  отношении 
поднадзорного лица.

Административный иск как инструмент регулиро-
вания административного надзора играет важную роль 
в  правовой системе, обеспечивая баланс между обще-
ственной безопасностью и правами граждан. В некоторых 
случаях административные иски применяются для не-
оправданного ограничения прав лиц, освобожденных из 
мест лишения свободы. Избыточный контроль, неоправ-
данные ограничения и  продолжительный срок надзора 
могут препятствовать успешной реинтеграции этих лиц 
в общество, что противоречит основным целям осущест-
вления надзора. Для предотвращения данной проблемы 
необходимо разработать механизмы защиты прав осво-
божденных лиц от необоснованных ограничений и  зло-
употреблений со стороны контролирующих органов. 
В  качестве одного из возможных решений предлагается 
увеличить срок подачи апелляционной жалобы и  пред-
ставлений на решения суда в данной категории дел до 15 
дней начиная с  момента вынесения судебного решения, 
аналогично установленному порядку в  уголовном судо-
производстве. Данная мера будет способствовать свое-
временному обращению лиц, чьи права были нарушены, 
в  судебные инстанции, а  также обеспечению доступа 
к  квалифицированной юридической помощи посред-
ством привлечения адвокатов.
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Для начала изучения проблематики квалификации 
преступления по статьи 162 УК РФ, отметим следу-

ющее, что разбой является многообъектным преступле-
нием, одновременно посягающим как на отношения соб-
ственности, так и  на жизнь и  здоровье человека. В  этой 
связи, нахождение состава среди преступлений, посяга-
ющих на собственность обозначает, что в первую очередь 
посягательство должно осуществляться на объект мате-
риальной собственности, в связи с чем и возникают опре-
деленные трудности в квалификации.

Исследуя судебную практику, можно отметить такую 
тенденцию, что довольно часто разбой совершается с при-
менением насилия, а также с использованием оружия, од-
нако последнее зачастую выступает способом обеспе-
чения своих угроз и активно не применяется в процессе 
совершения преступления. Довольно часты случаи, когда 
при угрозе оружием, физическое насилие оказывается 
с помощью рук или ног обвиняемого.

На данный момент как в  теории, так и  на практике 
возникает особая трудность в  отграничении разбоя от 
грабежа с  применением насилия не опасного для жизни 
и  здоровья лица. По своей сути, данные преступления 
должны отличаться по объекту посягательства: в грабеже 
это только собственность, а в разбое также присутствует 
жизнь и здоровье человека, однако если мы возьмем п. «г» 
ч. 2 ст. 161 УК РФ, в таком случае посягательство на жизнь 
и здоровье человека, хоть и в не опасной форме, будет ана-
логичным образом необходимым признаком объекта пре-
ступления.

Ключевым отличием с точки зрения законодателя, яв-
ляется характер используемого насилия. Согласно п. 21 
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 
№  29, под насилием, не опасным для жизни и  здоровья 
следует понимать «побои или совершение иных насиль-
ственных действий, связанных с причинением потерпев-
шему физической боли либо с ограничением его свободы 
(связывание рук, применение наручников, оставление 
в закрытом помещении и др.)». Таким образом можно за-
ключить, что законодатель ограничивает данный состав 
исключительно по тому, какое насилие будет совершено 
со стороны обвиняемого. Данный критерий довольно ак-
тивно можно применить, когда разбой или грабеж совер-
шаются с применением указанного вида насилия в окон-
чательной форме и  соответственно по изложенным 
признакам, настоящие составы преступления можно раз-
граничить.

Особая трудность выявляется при квалификации дей-
ствий лица, когда преступление совершается в  форме 
угрозы насилием, соответственно, суду необходимо уста-
новить вид насилия, которым угрожал обвиняемый. Если 
рассматривать угрозу, выраженную в причинение смерти, 
то дифференцировать данные составы будет нетрудно, 
однако, сложности возникают если обвиняемый угрожает 
иной формой насилия, и исходя из его слов невозможно 
установить какой вред здоровью он хотел в данные слова 
заложить: опасный для здоровья или нет.

Если говорить о субъективном восприятии со стороны 
потерпевшего, очевидна несправедливость данной квали-
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фикации, особенно в той части если после угрозы лицу не 
удается изъять имущество: в случае разбоя это будет окон-
ченное преступление, а  если суд оценит данную угрозу 
как неопасную для здоровья, то лишь как покушение на 
грабеж. Исходя из данного признака, выделяются следу-
ющее главное отличие: момент окончания совершенного 
деяния.

Еще одна сложность возникает, если в  процессе хи-
щения лицо вводит в  организм потерпевшего опреде-
ленное отравляющее вещество. Для квалификации как 
разбой, необходимо чтобы оно несло или могло понести 
вред опасный для жизни и  здоровья человека, для ква-
лификации как грабеж необходимо чтобы указанное ве-
щество не могло значительным образом повлиять на ор-
ганизм потерпевшего, на это, в  частности, указывает 
автор С. М. Кочои. Однако, в данном случае вопрос вы-
зывает определенные дискуссии в теоретической среде, по 
нашему мнению, необходимо исходить из первоначаль-
ного мотива лица и если он осознавал, что указанное ве-
щество может нанести значительный вред здоровью, то 
в  данном случае необходима квалификация как разбой. 
Например, если лицо вводит обычное обезболивающее 
по типу «Лидокаин» предварительно не зная о  наличии 
у лица соответствующей аллергической реакции (и после 
этого потерпевшему причиняется вред средней тяжести), 
следует говорить о фактической ошибке.

Еще одна сложность возникает при квалификации 
вымогательства, указанный состав преступления ана-
логичным образом может быть выполнен изъявлением 
угрозы опасной для жизни и  здоровья потерпевшего. 
В данном случае отграничение следует вести по объекту 
поскольку в  случае разбоя это непосредственно имуще-
ство, находящееся при потерпевшем, то в  случае вымо-
гательства это может быть имущество для получения его 
в будущем или прав на указанное имущество.

Так что отметим, что в случае вымогательства сам про-
цесс угрозы он растягивается на неопределенный период 
времени и  исполнение ее происходит в  некотором бу-
дущем, если лицо не выполнит требования виновного. 

В  случае же разбоя угроза может перейти в  насилие од-
номоментно, если потерпевший откажется передать иму-
щество. Как справедливо указывала Н. А. Лопашенко, при 
вымогательстве угроза предполагает совершение насилия 
в неопределенном будущем в случае невыполнения перво-
начальных требований со стороны виновного лица.

Однако имеется и  иная точка зрения, к  при-
меру Б. В. Волженкин, отмечал, что в случае вымогатель-
ства, угроза, аналогично разбою, может сопровождаться 
последующим немедленным применением насилия не ис-
ключая необходимость квалификации по составу вымога-
тельства. По нашему мнению, главным отличием разбоя 
от вымогательства это является характер оказываемой 
угрозы и  место совершения преступления: если требо-
вание выражается одномоментно и связываться с нападе-
нием на лицо, то в таком случае требуется квалификация 
как разбой, если же высказанные изначальные угрозы 
предполагают передачу имущества через определенное 
время, однако из-за отказа реализуются после их изъяв-
ления следует квалифицировать как вымогательство.

Еще одним критерием является тот факт, что в разбое 
насилие может реализоваться в  различных формах как 
в  психическом, так и  в физическом, а  в случае вымога-
тельства оно реализуется исключительно в  психической 
форме. Исключением являются квалифицированные 
виды вымогательства, в котором может применяться на-
силие не опасное для жизни и здоровья человека, однако 
и в таком случае возникают проблемы аналогичные ква-
лификации грабежа.

В ходе проведенного исследования можно сделать 
вывод о том, что несмотря на практическую распростра-
ненность данного состава на практике, он имеет множе-
ство дискуссионных проблем, требующих незамедли-
тельной реакции со стороны законодателя. В  частности, 
необходимо изменить существующее Постановление Пле-
нума дополнив его признаками, на основе которых воз-
можно отграничить угрозу опасную для жизни здоровья 
от неопасной, а также отграничить разбой от вымогатель-
ства по времени изъявления угрозы.
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Некоторые правовые аспекты, связанные с построением системы 
способов защиты гражданских прав в Российской Федерации

Баландина Дарья Сергеевна, студент магистратуры
Московский экономический институт

В данной статье рассматривается концептуальное понимание значимости механизмов защиты гражданских прав, 
которые формулируются и фиксируются в законодательных актах, а также в обычаях и соглашениях между сторо-
нами. Обосновываются основные условия и порядок функционирования этого механизма как специально разработанной 
системы правовых инструментов и условий, нацеленных на восстановление нарушенных прав как в юридическом, так 
и в фактическом смысле, а также на предотвращение их нарушения. Подчеркивается необходимость создания эффек-
тивных механизмов, способствующих защите прав граждан, что является важным аспектом правоприменительной 
практики.

Ключевые слова: механизм защиты, гражданские права, гражданские обязанности, методология.

Some legal aspects related to building a system of ways to 
protect civil rights in the Russian Federation

Balandina Darya Sergeevna, student master’s degree
Moscow Economic Institute

This article examines the conceptual understanding of the importance of civil rights protection mechanisms, which are formulated 
and fixed in legislative acts, as well as in customs and agreements between the parties. The basic conditions and procedure for the 
functioning of this mechanism are substantiated as a specially developed system of legal instruments and conditions aimed at restoring 
violated rights both in the legal and factual sense, as well as at preventing their violation. The need to create effective mechanisms that 
promote the protection of citizens’ rights is emphasized, which is an important aspect of law enforcement practice.

Keywords: protection mechanism, civil rights, civil duties, methodology.

В рамках категории «методы защиты гражданских 
прав» необходимость определения наличия соответ-

ствующей системы является очевидной. Основные ме-
тоды защиты гражданских прав перечислены в ст. 12 ГК 
РФ. Однако этот список не является исчерпывающим, так 
как данная норма предусматривает возможность приме-
нения и  других методов защиты прав и  законных инте-
ресов, которые также предусмотрены законодательством. 
Важно помнить, что ч. 2 ст. 46 Конституции Российской 
Федерации не разрешает использовать методы защиты, 
которые не установлены законом, однако не ограничивает 
использование тех методов, которые не перечислены в за-
конодательных актах. Таким образом, правовая система 
оставляет пространство для применения различных под-
ходов к защите гражданских прав.

К основным принципам системного подхода отно-
сятся: целостность (это дает возможность рассматри-
вать систему как единую структуру, и одновременно как 
подсистему для более крупных уровней), иерархичность 
(предполагает наличие различных компонентов, которые 
организованы на основе подчинения элементов с низким 
уровнем к  элементам с  более высоким статусом), струк-
турирование (предоставляет возможность анализиро-
вать отдельные составляющие системы и их связи внутри 
конкретной организационной рамки), множественность 
(способствует применению разнообразных моделей для 

характеристики как отдельных компонентов, так и  си-
стемы в  целом), а  также системность (характеристика 
объекта, включающая в себя все признаки системы). [1]

Использование системного метода способствует со-
зданию целостной научной методологии. Л.  Б.  Тиунова 
упоминает, что ключевые аспекты применения системного 
подхода заключаются в  следующих компонентах: «уста-
новление роли и  функций системного подхода в  рамках 
общенаучной методологии; создание концептуального 
и категориального инструментария; определение особен-
ностей применения системного подхода в различных об-
ластях науки». [2]

Текущая правовая система, касающаяся охраны гра-
жданских прав, не содержит универсальных норм, ко-
торые могли бы быть использованы ко всем методам 
защиты. Это также затрудняет установление единых 
критериев их применения и  не позволяет определить 
иерархию этих методов. Другими словами, это приводит 
к  усложнению процесса выбора наиболее подходящих 
способов защиты и создает конкуренцию между ними.

Безусловно, ст. 12 ГК РФ имеет значимость благодаря 
тому, что перечисление в  ней основных и  часто исполь-
зуемых в практике методов защиты гражданских прав об-
легчает выбор наиболее подходящего способа защиты. 
Это также положительно сказывается на общем регули-
ровании гражданских правоотношений, обозначая не-
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которые универсальные принципы охраны гражданских 
прав. В то же время, существуют обоснованные сомнения 
относительно того, что нормы ст. 12 ГК РФ гарантируют 
защиту всех гражданских прав. Это вызывает вопросы, 
поскольку, казалось бы, подобные абстрактные нормы 
должны обеспечивать возможность защиты каждого гра-
жданского права.

Оптимальным подходом к  закреплению наиболее 
часто применяемых и  признанных эффективными спо-
собов защиты гражданских прав является их конкретное 
отражение в законодательстве. При этом целесообразно, 
помимо описания самих методов защиты, закладывать 
нормы, касающиеся критериев и  особенностей этой за-
щиты, включая правило о  недопустимости причинения 
большего вреда правонарушителю.

Таким образом, можно сделать вывод, что текущая ре-
дакция ст. 12 ГК РФ не гарантирует адекватную защиту 
всех гражданских прав с  их разнообразием. Более того, 
для специфических способов защиты эта форма обеспе-
чения прав оказывается несколько затрудненной для всех 
заинтересованных сторон, за исключением опытных юри-
стов. Эти факторы подчеркивают необходимость глубо-
кого анализа всех общих методов защиты гражданских 
прав, чтобы создать эффективную систему, снизить из-
лишнюю специфику применения и устранить «перекрест-
ность» между различными подходами к защите.

Является очевидным, что методы защиты гражданских 
прав, как было ранее упомянуто, представляют собой ре-
акцию на существующее негативное воздействие на право, 
а не имеют превентивную функцию. Поэтому, такое ото-
ждествление понятий «функция» и «назначение» в  кон-
тексте методов защиты можно считать некорректным.

Таким образом, можно сделать вывод, что между тер-
минами «функция», «назначение», «задача», «цель» и «це-
левая направленность» как системообразующими эле-
ментами в  контексте защиты гражданских прав нет 
сущностных различий.

Теория права, в  свою очередь, использует характер 
и цели воздействия правовых норм на общественные от-
ношения как основу для их классификации. [3] Цель воз-
действия реализуется через ряд функций, на выполнение 
которых оно ориентировано: регулятивно-статическую, 
регулятивно-динамическую и  регулятивно-охрани-
тельную. Указанное вновь подтверждает ценность выде-
ления цели как основополагающего элемента в праве.

Обычно основополагающие факторы находятся вне 
правовой системы и  представляют собой внешние эле-
менты среды. Однако, помимо них, необходимо также 
учесть внутренние факторы. Внутренние нужды пра-
вовой системы диктуют её деление на более мелкие струк-
турные компоненты. В  свою очередь, внешние факторы 
оказывают непосредственное воздействие на формиро-
вание внутренних нужд, связанных с правом. Эти осно-
вополагающие факторы оказывают комплексное и  со-
вместное влияние на правовую систему, дополняя друг 
друга.

В рамках комплекса системообразующих факторов 
часто выделяется центральный компонент, который фор-
мирует данную систему. Этот компонент в теории также 
называется «преобладающим». П. К. Анохин утверждает, 
что «определяющим и единственным компонентом явля-
ется результат, который, будучи недостаточным, активно 
воздействует на выбор тех степеней свободы в элементах 
системы, которые при их совместном использовании впо-
следствии обеспечивают достижение полноценного ре-
зультата». [4]

С учетом вышеизложенного, целенаправленность 
разных составляющих системы и их фокусировка на до-
стижении определенного результата могут служить ос-
новным фактором, формирующим всю систему.

В ходе анализа принципов научной философии и пра-
вовой теории установлено, что разработка системы ме-
тодов защиты гражданских прав должна базироваться на 
определённых системообразующих элементах. Эти эле-
менты должны интегрироваться в  общую структуру ме-
тодов защиты, обеспечивая их согласованность и взаимо-
связь.

В результате цель защиты гражданских прав была вы-
делена как ключевой системообразующий элемент в фор-
мировании системы данных методов. Таким образом, эта 
цель будет служить итоговым результатом применения 
выбранного способа защиты гражданских прав, к  кото-
рому данный способ должен быть непосредственно на-
правлен.

Представленная цель защиты гражданских прав не 
только обеспечивает структурированность всей системы, 
но и определяет её функциональность и направленность, 
подчеркивая важность целенаправленного подхода к  за-
щите прав граждан в процессе реализации различных ме-
тодов.
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Правовая природа брачного договора и соглашения 
о разделе общего имущества супругов
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Неразрешенная дискуссия о  соотношении граждан-
ского и семейного права в настоящее время не дает 

возможности однозначно ответить на вопрос о правовой 
природе семейных соглашений в  целом, а  также в  части 
брачного договора и соглашения о разделе общего имуще-
ства супругов. Кроме того, зачастую ведутся споры о пра-
вовой природе именно брачного договора, тогда как со-
глашение о разделе общего имущества супругов остается 
без должного внимания.

Представляется важным отметить, что определение 
отраслевой принадлежности договоров, целью которых 
является урегулирование имущественных отношений су-
пругов, имеет важное практическое значение, поскольку 
ко всем названным договорам могут применяться нормы 
как Семейного кодекса Российской Федерации (далее  — 
СК РФ), так и  Гражданского кодекса Российской Феде-
рации (далее — ГК РФ). При этом исключительно ответ на 
вопрос о природе указанных соглашений позволит уста-
новить пределы субсидиарного применения граждан-
ского законодательства к регулированию семейных отно-
шений (ст. 4, 5 СК РФ)

В настоящее время сформировалось несколько под-
ходов к определению правовой природы анализируемых 
соглашений:

А) гражданско-правовая природа. Данной позиции 
придерживается большая часть исследователей, в  том 
числе: В. В. Ананьев [1, с. 104], Н. В. Багрова [2, с. 29].

В частности Ю. В. Байгушева утверждает, что брачный 
договор, ограниченный в своей свободе публичными ин-
тересами, что предписывается ему семейным правом, яв-
ляется исключительно гражданско-правовым договором 
[4, с. 252] (например, п. 3 ст. 42 СК РФ). Рассуждая о пра-
вовой природе брачного договора, А. Н. Левушкин также 
признает гражданско-правовую природу указанного дого-
вора, утверждает, что именно ГК РФ регулирует в общем 
виде брачный договор, тогда как СК РФ устанавливает его 
особенности.

Интересным представляется и  то, что судебная прак-
тика также идет по пути признания брачного договора 
и соглашения о разделе общего имущества супругов гра-
жданско-правовой сделкой: «по своей правовой природе 
брачный договор является разновидностью двусторонней 
сделки, но имеющей свою специфику, обусловленную ос-
новными началами (принципами) семейного законода-
тельства» [1].

Б) Исследуемые договоры (соглашения) имеют се-
мейно-правовую природу. Данную позицию, по 
мнению  Н.  В.  Багровой, разделяют  С.  Ю.  Чашкова [5, с. 
279–293], Н.  Н.  Тарусина [9, с. 427], что обосновывается 

тесной связью брака и брачного договора, наличием опре-
деленных особенностей субъектного состава, предметом 
и целью, достигаемой посредством заключения брачного 
договора, предписываемые семейных законодательством. 
Мы же позволим себе не в  полном объеме согласиться 
с утверждением Н. В. Багровой [2, с. 15], поскольку анализ 
первоисточника демонстрирует несколько иной поход. 
Н.  Н.  Тарусина придерживается позиции, что семейные 
соглашения имеют смешанную природу.

Так, если С. Ю. Чашкова утверждает, что все договоры 
в семейном праве являются семейно-правовыми догово-
рами, поскольку носят специальный отраслевой характер: 
«Договоры между близкими родственниками в  отличие 
от договоров между посторонними друг другу лицами, 
по наблюдению антропологов, позволяют сторонам вы-
делить особо чувствительную сферу из взаимных отно-
шений, которая может таить в  себе опасность возмож-
ного конфликта» [10, с. 73], то Н. Н. Тарусина полагает, что 
«брачный договор является комплексным, смешанным, 
а  его природа (особенно в  усовершенствованных слу-
чаях) — семейно-правовой или, по меньшей мере, двой-
ственной», он представляет собой «необязательное, но 
допустимое семейным законом соглашение об имуще-
ственных правоотношениях супругов, строящихся на ос-
новах, отличных от законного режима» [9, с. 427].

В) По мнению Л. Б. Максимович брачный договор есть 
гражданско-правовой инструмент семейно-правового ре-
гулирования имущественных отношений между супру-
гами и  бывшими супругами [7, с. 79]. Иными словами, 
автор в некоторой степени указывает на комплексную со-
ставляющую указанной конструкции.

Особого внимания, в  контексте настоящего исследо-
вания, заслуживает позиция  Н.  В.  Багровой, поскольку, 
частично ею сопоставляются анализируемые нами 
брачный договор и соглашение о разделе общего имуще-
ства супругов. Исследователь обратила внимание на то, 
что определение правовой природы соглашений нахо-
диться в прямой зависимости от природы регулируемых 
отношений, следовательно, соглашение о разделе общего 
имущества супругов является гражданско-правовым до-
говором, тогда как брачный договор есть договор ком-
плексный, объединяющий гражданско-правовое и  се-
мейно-правовое начало. Брачный договор следует 
представлять в качестве сложной договорной модели, ко-
торой присущи элементы имущественного и организаци-
онного договора.

Обобщая вышесказанное, полагаем возможным 
прийти к  следующим выводам: природа брачного дого-
вора и соглашения о разделе общего имущества супругов 
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ставиться в  прямую зависимость от регулируемых ими 
отношений, с  учетом семейно-правовой специфики. На-
ходим, что анализируемые нами соглашения имеют двой-
ственную правовую природу, что подтверждается следую-
щими обстоятельствами: брачный договор и соглашение 
о  разделе общего имущества супругов являются основа-
нием преобразования имеющихся имущественных отно-
шений между супругами, их действие, имеет направлен-
ность на изменение или прекращение уже существующих 
отношений; принцип свободы договора в  семейном до-
говорном праве существенно ограничен, что обосновы-
вается наличием публичного интереса в  регулировании 

семейных отношений: строго определены субъекты до-
говора/соглашения, невозможность выбора контрагента, 
существенно ограничена свобода усмотрения участников 
при формировании условий договора; существенное 
ограничение принципа равенства сторон, характерное 
для брачного договора и  соглашения о  разделе общего 
имущества супругов, в отличие от гражданско-правовых 
договоров: наличие «слабой стороны» договора [3, с. 27], 
предъявление к  участнику сделки нетипичных для гра-
жданского права характеристик (состояние здоровья, ма-
териальное и  семейное положение, нравственные каче-
ства и т. п.).
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В статье рассматривается правовая природа самозащиты в  Российской Федерации. Автор рассматривает раз-
личные точки зрения ученых на юридическую природу самозащиты. В статье также обсуждаются существующие зако-
нодательные проблемы, связанные с отсутствием четких определений и критериев самозащиты.
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Основные права и  свободы человека закрепляются 
в  Конституции Российской Федерации. Консти-

туция Российской Федерации — это основной закон Рос-

сийской Федерации, имеет высшую юридическую силу, 
прямое действие и  применяется на территории всей 
страны [1].
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Система прав и свобод человека и гражданина в Рос-
сийской Федерации имеет сложную структуру. Можно 
разделить права на разные категории, так, выделяются 
личные права и свободы, политические права, социально-
экономические права и другие. Конституцией Российской 
Федерации признаются и гарантируются права и свободы 
человека и гражданина.

Основные положения закреплены в ч. 2 ст. 45 Консти-
туции Российской Федерации, согласно которым «каждый 
вправе защищать свои права и свободы всеми способами, 
не запрещенными законом».

Сущность конституционного права человека защи-
щать свои права всеми не запрещенными законом спосо-
бами как одного из естественных и  неотъемлемых прав, 
определяющих правовой статус личности, состоит, в том 
числе, и в праве на самозащиту. Это право гарантирует че-
ловеку возможность предпринимать по собственной ини-
циативе правомерные действия для защиты нарушенных 
принадлежащих ему прав и свобод. Право на самозащиту 
является эффективным средством обеспечения и  за-
щиты таких общепризнанных прав человека, как право на 
жизнь, честь и достоинство, право на личную неприкос-
новенность, право собственности и др.

А. Я. Петров верно указывал на тот факт, что право на 
самозащиту является субъективным конституционным 
правом, которое гарантируется государством. Об этом 
свидетельствует включение права на самозащиту в главу 
2 Конституции РФ, в которой представлены все основные 
права и  свободы человека и  гражданина, которые под-
лежат защите [2].

Институт самозащиты в  российском законодатель-
стве не имеет легального определения и конкретных при-
знаков, по которым можно определить его структуру. 
Поиск определения термина имеет крайне важное прак-
тическое значение. Существует множество дискуссий на 
этот счет. В  научной доктрине ведется дискуссия по по-
воду определения формы самозащиты. Как правило, вы-
деляют юрисдикционную и неюрисдикционную форму.

Юрисдикционная форма предполагает обращение 
в государственные органы для защиты и восстановления 
нарушенных прав. Указанный институт фигурирует в гра-
жданском законодательстве в  статьях 12 и 14 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, где предполагается 
как способ защиты в  юрисдикционной форме, в  Тру-
довом кодексе Российской Федерации в  статье 379 [3]. 
Трудовой кодекс Российской Федерации указывается на 
то, что в целях самозащиты трудовых прав работник, из-
вестив работодателя или своего непосредственного руко-
водителя либо иного представителя работодателя в пись-
менной форме, может отказаться от выполнения работы, 
не предусмотренной трудовым договором, а также отка-
заться от выполнения работы, которая непосредственно 
угрожает его жизни и здоровью, кроме тех случаев, когда 
самозащита не предусмотрена для защиты своих прав (на-
пример, не допускается отказ медицинского работника от 
оказания скорой медицинской помощи, полицейского — 

отказ от задержания преступника или пожарного — вы-
ехать на пожар).

Для понимания разницы между формой и  способом 
самозащиты важно различать, что каждое из этих по-
нятий означает в  контексте защиты гражданских прав. 
Касательно формы самозащиты. Форма самозащиты от-
носится к общим методам или механизмам, через которые 
осуществляется защита нарушенного права. Это могут 
быть юридически признанные способы действий, ко-
торые лицо предпринимает для защиты своих прав.

Примеры форм самозащиты. Необходимая оборона: дей-
ствия, предпринимаемые для защиты от непосредственного 
противоправного посягательства. Крайняя необходимость: 
действия, направленные на устранение опасности, угрожа-
ющей самому защищающемуся или другим лицам, если эта 
опасность не могла быть устранена иными средствами.

Также следует отличать самозащиту от самоуправства. 
Самозащита является законным способом защиты, тогда 
как самоуправство нарушает установленный порядок 
и может повлечь за собой юридические последствия [4].

Способ самозащиты более конкретен и  описывает 
специфические действия или меры, предпринимаемые 
в рамках выбранной формы самозащиты. Это конкретные 
шаги или методы, которые лицо использует для защиты 
своих прав. К  примеру, односторонний отказ от испол-
нения договора, а  именно прекращение выполнения до-
говорных обязательств в  случае нарушения условий до-
говора другой стороной, или выполнение работ или 
оказание услуг своими силами, то есть самостоятельное 
выполнение работ или оказание услуг с  последующим 
возмещением расходов с нарушителя.

Т. Д. Свободный отмечал, что основное отличие между 
формой и  способом самозащиты заключается в  уровне 
конкретики и  применения. Форма самозащиты опреде-
ляет общий подход или механизм защиты (например, не-
обходимая оборона или крайняя необходимость). Способ 
самозащиты описывает конкретные действия или меры, 
предпринимаемые в  рамках выбранной формы (на-
пример, удержание имущества или односторонний отказ 
от договора) [5].

Неюрисдикционная форма предполагает действия гра-
ждан по защите своих гражданских прав, которые совер-
шаются ими самостоятельно, без обращения за помощью 
к государственным или иным компетентным органам.

Для понимания неюрисдикционных форм самоза-
щиты можно привести примеры. Так, заказчик отказы-
вается оплатить выполненные работы, если они не соот-
ветствуют договору или выполнены некачественно. Лицо 
повреждает чужое имущество для предотвращения боль-
шего ущерба (например, ломает дверь для спасения людей 
из горящего здания) — пример крайней необходимости.

В процессе реализации юрисдикционной и неюрисдик-
ционной форм самозащиты гражданских прав возникают 
различные законодательные проблемы, которые могут 
затруднять их разграничение и  применение. В  действу-
ющем законодательстве отсутствует четкое юридическое 
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определение понятия «самозащита» и  критерии, позво-
ляющие разграничить юрисдикционную и  неюрисдик-
ционную формы. Впоследствии это приводит к  неодно-
значной трактовке действий граждан и организаций, что 
может быть квалифицировано в  качестве правомерных 
действий (как самоуправства).

В Гражданском кодексе Российской Федерации закреп-
лено только название формы защиты «самозащита», но 
отсутствует четкое определение, что приводит к  разно-
чтениям.

Также имеются размытые формулировки, в  статье 14 
Гражданского кодекса Российской Федерации [6], которая 
содержит общие положения о  самозащите и  допускают 
различные толкования, что затрудняет разграничение 

правомерных и  неправомерных действий. Отсутствие 
детализации мер самозащиты приводит к тому, что дей-
ствия, предпринятые в  рамках самозащиты, могут быть 
расценены как самоуправство, что влечет за собой уго-
ловную ответственность. Судебная практика по делам, 
связанным с самозащитой, развивается и изменяется, что 
может приводить к  различным интерпретациям одних 
и тех же норм права. После чего создается неопределен-
ность и  нестабильность в  правоприменении, затрудняя 
прогнозирование результатов защиты прав.

Эти законодательные проблемы требуют дальней-
шего совершенствования и  конкретизации норм права 
для обеспечения эффективной защиты гражданских прав 
и свобод.
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В статье рассматриваются компенсационные выплаты и социальные гарантии муниципальных служащих при сокра-
щении. Анализируются существующие проблемы в правовом регулировании данного вопроса, выявляются недостатки 
действующих норм законодательства. Особое внимание уделяется социальным гарантиям, таким как выходное по-
собие, сохранение среднего заработка, дополнительные компенсации. Рассматриваются перспективы совершенство-
вания системы компенсационных выплат, включая возможные изменения в законодательстве и применение зарубеж-
ного опыта. В статье предлагаются рекомендации по повышению эффективности системы защиты муниципальных 
служащих при сокращении.

Ключевые слова: муниципальные служащие, сокращение, компенсационные выплаты, социальные гарантии, тру-
довое право.

Compensation payments and social guarantees for municipal 
employees during layoffs: problems and prospects

The article examines compensation payments and social guarantees for municipal employees in case of dismissal. The study analyzes 
existing issues in the legal regulation of this matter and identifies shortcomings in the current legislation. Special attention is given to 
social guarantees such as severance pay, retention of average earnings, and additional compensations. The paper explores prospects 
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for improving the compensation system, including potential legislative changes and the application of international best practices. 
Recommendations are proposed to enhance the effectiveness of the protection system for municipal employees facing dismissal.

Keywords: municipal employees, dismissal, compensation payments, social guarantees, labor law.

Введение

Вопрос защиты прав муниципальных служащих при 
сокращении является актуальной проблемой современной 
государственной и  муниципальной службы. В  условиях 
экономических и  административных реформ, оптими-
зации структуры органов местного самоуправления, со-
кращение кадров становится неизбежным процессом. 
Однако данная процедура сопровождается множеством 
правовых, социальных и экономических вопросов, касаю-
щихся компенсационных выплат и социальных гарантий 
уволенным сотрудникам.

Муниципальные служащие обладают особым ста-
тусом, который накладывает определенные обязательства 
как на самих работников, так и на государство. Согласно 
действующему законодательству Российской Федерации, 
при сокращении штата работникам предоставляются ком-
пенсационные выплаты, выходное пособие и ряд иных со-
циальных гарантий. Однако практика показывает, что су-
ществующая система защиты не всегда функционирует 
эффективно. Нередко возникают проблемы, связанные 
с  несвоевременными выплатами, недостаточной пра-
вовой защищенностью и отсутствием единых стандартов 
компенсаций.

Целью данного исследования является анализ действу-
ющего законодательства о  компенсационных выплатах 
и  социальных гарантиях для муниципальных служащих 
при сокращении, выявление существующих проблем 
и  разработка предложений по их устранению. В  рамках 
исследования будут рассмотрены теоретические аспекты 
социальной защиты муниципальных служащих, проведён 
анализ правоприменительной практики, а также предло-
жены возможные пути совершенствования механизмов 
компенсаций и гарантий.

Анализ и предложения, представленные в статье, могут 
быть полезны для законодателей, государственных и му-
ниципальных органов, а также для самих муниципальных 
служащих, оказавшихся в ситуации сокращения.

Проблемы компенсационных выплат и социальных 
гарантий при сокращении

Компенсационные выплаты и  социальные гарантии 
при сокращении муниципальных служащих являются 
важной составляющей системы социальной защиты ра-
ботников, обеспечивающей соблюдение их трудовых прав. 
Однако на практике механизм предоставления данных вы-
плат сопровождается рядом проблем, связанных как с не-
совершенством законодательства, так и с его реализацией.

Одной из ключевых проблем является недостаточная 
правовая определённость норм, регулирующих порядок 

выплат. В действующем законодательстве предусматрива-
ются компенсации, выходное пособие, сохранение сред-
него заработка на период трудоустройства, однако точные 
механизмы их расчёта и предоставления в различных си-
туациях остаются неоднозначными [1, с. 47]. В частности, 
нормы, касающиеся дополнительных гарантий для от-
дельных категорий муниципальных служащих, в  раз-
личных регионах могут применяться по-разному, что при-
водит к правовой неопределённости и риску социальной 
незащищённости работников.

Важным аспектом проблемы является задержка вы-
плат и сложность их получения. Нередко уволенные му-
ниципальные служащие сталкиваются с  бюрократи-
ческими препятствиями, связанными с  длительным 
рассмотрением их заявлений на компенсацию, необхо-
димостью предоставления дополнительных документов, 
а также ограниченностью бюджетных средств [2, с. 153]. 
В ряде случаев отсутствие чётких процедур приводит к за-
тягиванию сроков выплат, что негативно сказывается на 
материальном положении уволенных сотрудников.

Отдельную проблему представляет недостаточность 
компенсационных выплат. Размер выходного пособия, 
установленный законодательством, зачастую не соответ-
ствует реальным потребностям работников в  условиях 
поиска новой работы. В большинстве случаев предусмо-
тренные выплаты ограничиваются несколькими средне-
месячными заработками, что не всегда позволяет ком-
пенсировать потерю стабильного дохода, особенно для 
сотрудников, занятых в узкопрофильных сферах, где тру-
доустройство может занимать длительное время [3, с. 88].

Дополнительные сложности возникают в связи с отсут-
ствием эффективных механизмов защиты прав уволенных 
работников в  судебном порядке. Хотя законодательство 
формально предоставляет возможность оспаривания не-
законного увольнения и  невыплаты компенсаций, су-
дебная практика показывает, что процесс восстановления 
прав может быть длительным и сложным. Далеко не все 
муниципальные служащие готовы обращаться в суд, что 
приводит к  ситуации, когда нарушения остаются без 
должного правового реагирования.

Также следует отметить проблему недостаточной ин-
формированности муниципальных служащих о полагаю-
щихся им компенсациях и гарантиях. В некоторых случаях 
работники не осведомлены о своих правах в полной мере, 
что делает их уязвимыми перед возможными злоупотреб-
лениями со стороны работодателя. Отсутствие центра-
лизованных информационных ресурсов, разъясняющих 
порядок получения компенсаций, усложняет процесс их 
реализации [4, с. 55].

Таким образом, основными проблемами, связанными 
с  компенсационными выплатами и  социальными гаран-
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тиями муниципальных служащих при сокращении, явля-
ются правовая неопределённость норм, задержки выплат, 
их недостаточный размер, сложность судебной защиты 
и  недостаточная информированность работников. Ре-
шение данных проблем требует совершенствования зако-
нодательства, унификации процедур выплат, а также уси-
ления контроля за их соблюдением.

Перспективы совершенствования системы 
компенсаций и гарантий

Совершенствование системы компенсационных вы-
плат и  социальных гарантий для муниципальных слу-
жащих при сокращении является важной задачей, на-
правленной на повышение уровня социальной защиты 
работников и обеспечение стабильности на рынке труда. 
Анализ существующих проблем позволяет выделить не-
сколько перспективных направлений развития данной 
сферы, включая совершенствование законодательства, 
внедрение новых финансовых механизмов, адаптацию ме-
ждународного опыта и развитие системы информацион-
ного сопровождения работников.

Одним из ключевых направлений является корректи-
ровка нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы 
компенсационных выплат. В настоящее время нормы трудо-
вого законодательства и законодательства о муниципальной 
службе не всегда согласованы, что создаёт правовые кол-
лизии и затрудняет их применение на практике [1, с. 65]. Для 
повышения эффективности системы компенсаций необхо-
димо разработать унифицированные правовые акты, обес-
печивающие единообразное регулирование порядка выплат 
на всех уровнях муниципального управления.

Важную роль играет пересмотр размеров компен-
саций с  учётом реальной экономической ситуации. Дей-
ствующие нормы, предусматривающие выплату вы-
ходного пособия и  сохранение среднего заработка на 
определённый период, не всегда соответствуют совре-
менным условиям рынка труда [2, с. 89]. Введение меха-
низмов индексации выплат, основанных на региональных 
особенностях и уровне инфляции, позволит повысить их 
адекватность и эффективность.

Одним из возможных решений проблемы недостаточ-
ного финансирования компенсационных выплат является 

создание целевых резервных фондов на муниципальном 
уровне. В  настоящее время выплата компенсаций осу-
ществляется за счёт бюджетных средств, что в  условиях 
экономической нестабильности может приводить к  за-
держкам и  ограниченному финансированию [3, с. 112]. 
Формирование специализированных фондов, попол-
няемых за счёт отчислений работодателей или налоговых 
поступлений, позволит обеспечить своевременную вы-
плату компенсаций даже в  условиях бюджетного дефи-
цита.

Значительный потенциал для совершенствования си-
стемы компенсаций представляет изучение и  адаптация 
международного опыта. В  ряде зарубежных стран дей-
ствуют расширенные программы социальной защиты 
уволенных работников, включающие дополнительные 
выплаты, поддержку в  трудоустройстве и  переквалифи-
кацию. Например, в странах Европейского Союза широко 
распространены программы профессиональной адап-
тации, финансируемые за счёт государственных и частных 
фондов. Внедрение подобных механизмов в  российскую 
практику позволит повысить эффективность социальной 
поддержки муниципальных служащих.

Отдельного внимания заслуживает необходимость по-
вышения правовой грамотности муниципальных слу-
жащих в вопросах компенсационных выплат и гарантий. 
Недостаточная информированность работников о полага-
ющихся им выплатах и процедурах их получения остаётся 
одной из ключевых проблем [5, с. 23]. Разработка и вне-
дрение доступных информационных ресурсов, таких как 
специализированные онлайн-платформы, справочные 
пособия и консультационные центры, позволит повысить 
осведомлённость сотрудников и минимизировать случаи 
нарушения их прав.

Таким образом, перспективы совершенствования си-
стемы компенсационных выплат и социальных гарантий 
включают комплекс мер, направленных на обновление за-
конодательства, оптимизацию финансовых механизмов, 
заимствование успешного зарубежного опыта и развитие 
системы правового информирования. Комплексная реа-
лизация этих мер позволит повысить уровень социальной 
защиты муниципальных служащих и обеспечить стабиль-
ность их правового положения в условиях кадровых из-
менений.
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Проблемы реализации права на забвение  
в российском законодательстве и мировой опыт

Дмитриев Александр Сергеевич, соискатель кандидатской степени
Московский университет имени С. Ю. Витте

Статья рассматривает эволюцию права на забвение, начиная с решения Суда ЕС по делу Google Spain (2014), а также 
анализирует правовые и этические коллизии, связанные с балансом между защитой персональных данных и свободой ин-
формации. Особое внимание уделено критике механизма реализации этого права, включая риски цензуры и передачи по-
исковым системам функций арбитров.
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Право на забвение — концепция, появившаяся в ответ 
на стремительное развитие цифровых технологий 

и необходимость защиты персональных данных. Сегодня 
оно закреплено в  ряде международных правовых актов 
и продолжает эволюционировать, сталкиваясь с новыми 
вызовами в разных частях мира.

Право на забвение можно рассматривать как право 
граждан на удаление или сокрытие информации о них, ко-
торая является устаревшей, неактуальной, неправомерной 
или просто нежелательной. Также оно включает возмож-
ность отозвать согласие на обработку персональных 
данных, даже если они изначально обрабатывались на за-
конных основаниях, если такая информация признана 
неадекватной, нерелевантной или чрезмерной по отно-
шению к цели обработки. В европейской модели защиты 
персональных данных это право рассматривается как со-
ставная часть прав субъектов персональных данных [1, с. 
267–268].

Однако информационная среда по своим имма-
нентным свойствам «слишком много помнит». В прошлом 
общество привыкло, что многие события и данные просто 
исчезали со временем, но цифровая среда изменила это 
положение вещей. Таким образом, возникла новая идея: 
может ли человек требовать, чтобы о нем или о какой-то 
информации забыли? Этот вопрос остается дискусси-
онным и не имеет однозначного ответа.

Идея защиты информации о  частной жизни не нова: 
еще в  середине XX века юристы обсуждали необходи-
мость удаления сведений, которые больше не актуальны 
или могут причинить вред человеку. Однако реальное 
воплощение концепции началось с  развитием интер-
нета, когда информация стала доступной мгновенно и на 
долгие годы.

В Европейском Союзе право на забвение изначально 
было закреплено прецедентным решением Суда Евро-
пейского Союза по делу Google Spain (2014) [2]. Евро-
пейский суд постановил, что поисковые системы, такие 

как Google, являются обработчиками данных и  должны 
уважать право граждан ЕС на защиту их персональных 
данных. Суд установил, что Google обязан удалять ссылки 
на личную информацию пользователей, если она устарела 
или уже не является актуальной.

Решение Суда ЕС коренным образом изменило подход 
к конфиденциальности, закрепив право людей контроли-
ровать свои персональные данные. Однако этот преце-
дент вызвал и споры среди экспертов, опасающихся, что 
его применение может привести к цензуре.

Международная организация по цифровым правам 
Access Now критически восприняла решение, указав, что 
Суд ЕС неверно истолковал и  реализовал право на за-
бвение: «хотя право на забвение защищает пользова-
телей, оно также создает тревожное напряжение между 
правами на частную жизнь и защиту данных, с одной сто-
роны, и  правами на свободу выражения и  информации, 
с  другой». Более того, ответственность за удаление ин-
формации была возложена не на государственные ор-
ганы, а  на частные компании. «Один из наиболее тре-
вожных аспектов в аргументации суда заключается в том, 
что именно Google, частная компания, должен в конечном 
итоге решать, какая информация подпадает под опреде-
ление «общественно значимой», а какая нет» [3]. Это со-
здает риск цензуры и манипуляции доступом к данным, 
особенно если учесть, что у  технологических гигантов 
есть коммерческий интерес в  контроле над информаци-
онными потоками.

Иваненко В. Г. отмечает, что решение Суда ЕС по делу 
Google Spain одновременно «мощный прецедент и  серь-
езный вызов». Оно имеет огромную правовую значимость, 
поскольку закрепляет применение европейских законов 
о  защите данных к  технологическим гигантам, работа-
ющим в Европе. Однако, по его мнению, это решение со-
здает юридические и  этические проблемы, поскольку не 
устанавливает четкого баланса между правом на забвение 
и  общественными интересами. Он также задается во-
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просом: «Почему это нельзя считать справедливым ком-
промиссом? Возможность возражать против распростра-
нения устаревших персональных данных должна быть 
исключением, а не нормой. В каждом случае требуется учет 
общественного интереса, и именно этот баланс в решении 
Google Spain остается размытым». По его мнению, в  не-
которых ситуациях удаление информации действительно 
оправдано. Он указывает, что реабилитация после суда, 
ошибки юности, финансовые неурядицы — это примеры, 
где право на забвение может сыграть положительную роль. 
«Когда человек стремится изменить свою жизнь и не быть 
заложником прошлого, исключение из поисковой вы-
дачи может помочь восстановить репутацию». Однако 
Иваненко подчеркивает, что не все данные теряют обще-
ственную значимость со временем. Он предупреждает, 
что решение Google Spain создает риск того, что принцип 
«второго шанса» может использоваться как инструмент 
для сокрытия информации, которая имеет ценность для 
общества. «Например, если человек, ранее обвиненный 
в  финансовых махинациях, претендует на руководящую 
должность в  крупной корпорации или стремится занять 
выборный пост, информация о  его прошлом становится 
важной для общественного контроля. В  таких случаях 
право общества на информированность может переве-
шивать право личности на забвение». При этом он отме-
чает, что решение Google Spain не требует удаления самих 
данных  — только их исключения из поисковой выдачи 
[4]. Именно это создает сложность: информация остается 
в источниках, но становится труднодоступной, что может 
привести к ограничению прозрачности.

Этот кейс показывает, что право на забвение не должно 
использоваться как инструмент для «чистки цифровой 
истории», когда речь идет о вопросах общественной без-
опасности и  доверия. Главная проблема  — это отсут-
ствие четкого критерия баланса. Решение Суда ЕС по делу 
Google Spain стало основой для Общего регламента по за-
щите данных (GDPR), принятого в 2016 году. В  рамках 
GDPR граждан ЕС наделяется правом требовать удаления 
своих данных при определенных условиях, закрепляя его 
контроль над цифровой историей.

Вопрос реализации права на забвение в России пред-
ставляет собой сложную правовую и  социальную про-
блему, особенно в условиях цифровой эпохи. Законодатель 
постарался решить проблему контроля за распростране-
нием информации посредством Федерального закона от 

13 июля 2015 г. № 264-ФЗ, который внес изменения в Фе-
деральный закон «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» и Гражданский про-
цессуальный кодекс РФ. Этот закон позволяет гражданам 
требовать удаления ссылок на недостоверную или уста-
ревшую информацию из поисковых систем. Несмотря на 
заимствование европейского опыта, российский подход 
имеет свои особенности, связанные с юридическими тра-
дициями, уровнем развития цифровой среды и балансом 
между правом на приватность и  общественными инте-
ресами. Закон позволяет гражданам требовать удаления 
ссылок даже в  случаях, когда информация не подпадает 
под строгие категории защиты персональных данных.

Практика применения закона вызывает дискуссии. 
С  одной стороны, он дает гражданам механизм защиты 
от вредоносной и ложной информации, с другой — неко-
торые считают, что он может использоваться для ограни-
чения доступа к общественно значимым данным.

Среди экспертов неоднократно высказывались опа-
сения, что размытые формулировки закона могут при-
вести к  злоупотреблениям. Формулировка «утратившая 
значение» оставляет простор для субъективного толко-
вания, что может вызвать сложности в  судебной прак-
тике. Более того, российская версия закона позволяет 
удалять ссылки на информацию не только о  действиях 
конкретного лица, но и о событиях, что расширяет сферу 
его применения. Пащенко  И.  Ю. отмечает, что право на 
забвение в  России предоставляет гражданам более ши-
рокие возможности для защиты частной жизни, чем в Ев-
ропе. Оно дает возможность удалить информацию, даже 
если она не подпадает под строгие категории защиты пер-
сональных данных, предусмотренные европейским зако-
нодательством. [5, с. 190].

Хотя концепция права на забвение набирает силу, 
остаются вопросы: как сбалансировать частные интересы 
с  правом общества на доступ к  информации? Как пред-
отвратить злоупотребления, при которых политика за-
бвения становится инструментом цензуры? Развитие 
международных стандартов и  правоприменительной 
практики покажет, как право на забвение будет эволю-
ционировать в цифровую эпоху.

Таким образом, право на забвение в  России эволю-
ционировало, адаптируясь под национальные реалии, но 
остается предметом дискуссий из-за неопределенности 
в правоприменении и потенциальных рисков цензуры.
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Введение

В рамках подготовки этой статьи были использованы 
различные исследовательские методы, такие как анализ 
практических действий и  поведения, систематизация 
данных, формулирование гипотез и  изучение правовых 
актов. Для выявления основных процедур и проблем, воз-
никающих при ликвидации юридических лиц, были про-
анализированы Трудовой кодекс РФ, Налоговый кодекс 
РФ, Гражданский кодекс РФ, а  также нормы законода-
тельства Федеральной налоговой службы. Дополнительно 
были изучены научные публикации, касающиеся данной 
тематики. Также рассмотрены теоретические и практиче-
ские аспекты, связанные с  процессом ликвидации юри-
дических лиц. Анализ этих материалов помог выявить 
ключевые моменты и  сложности, с  которыми придется 
столкнуться в  процессе ликвидации организаций. Ос-
новные выводы сделали акцент на актуальных вопросах, 
требующих дальнейшего изучения и  обсуждения в  на-
учном сообществе [8].

Существует несколько форм ликвидации юридиче-
ских лиц. Ст. 419 Гражданского кодекса РФ регулирует все 
случаи ликвидации и  применяется ко всем формам ли-
квидации. Выделяется несколько форм принудительной 
и добровольной ликвидации юридических лиц [2]:

1) добровольная форма ликвидации по желанию заин-
тересованного представителя;

2) принудительная форма ликвидации по иску учре-
дителя;

3) принудительная форма ликвидации по решению 
суда;

4) ликвидация юридического лица путем признания 
его банкротом;

5) исключение из ЕГРЮЛ в  соответствии со ст. 64.2 
Гражданского кодекса РФ.

Ликвидация юридического лица  — сложная про-
цедура, состоящая из ряда действий, которые отража-
ются в ЕГРЮЛ как юридические факты. Невозможно как 
по мановению волшебной палочки ликвидировать юри-
дическое лицо. Хотелось бы остановиться на одной из ос-
новных форм ликвидации  — добровольной ликвидации 
юридического лица.

Добровольная ликвидация осуществляется по ре-
шению учредителя или уполномоченного органа юриди-
ческого лица.

Основаниями для этого являются истечение срока до-
стижения цели деятельности организации и  невозмож-
ность достижения этой задачи.

Ликвидация юридического лица представляет собой 
прекращение его существования и влечет за собой утрату 
им гражданской правоспособности. Ст. 61 Гражданского ко-
декса РФ дает точное определение: «Ликвидация юридиче-
ского лица влечет его прекращение без перехода в порядке 
универсального правопреемства его прав и обязанностей к 
другим лицам» [1]. Все действия, связанные с ликвидацией 
юридического лица, закреплены и урегулированы законом, 
а это значит, что юридическое лицо не может быть выбро-
шено, подарено или брошено. При этом Гражданский ко-
декс РФ содержит лишь примерный перечень таких крите-
риев, в конкретных случаях они могут отличаться.

Ликвидация юридического лица не является простым 
действием и имеет несколько этапов:

1. Принятие решения о  ликвидации организации на 
общем собрании участников.

2. Назначение лица, ответственного за проведение 
процедуры ликвидации (назначение ликвидатора или со-
здание ликвидационной комиссии).

3. В  течение трех рабочих дней с  даты подготовки 
и  принятия решения о  ликвидации уведомление реги-
стрирующего органа по месту нахождения юридического 
лица по форме № Р15016 и уведомление всех работников.

4. Опубликование в средствах массовой информации 
(журнал «Вестник Российской Федерации») сведений 
о ликвидации юридического лица, ее порядке и сроке за-
явления требований кредиторами.

5. Установление списка кредиторов, получение деби-
торской задолженности, письменное уведомление креди-
торов ликвидационной комиссией и  выполнение обяза-
тельств перед кредиторами.

6. Подготовка комиссией промежуточного ликвида-
ционного баланса, которая происходит не ранее чем через 
два месяца после публикации информации в СМИ.

7. Формирование комиссией пакета необходимых до-
кументов.
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8. Подача документов.
9. Получение документов, связанных с  регистрацией 

и снятием с учета.
Следует отметить, что налоговые органы имеют право 

отказать в  постановке на учет и  ликвидации юридиче-
ского лица, но при этом обязаны предоставить пись-
менное изложение причин отказа.

Результаты исследования и их обсуждение

Ликвидация юридического лица состоит из одних и тех 
же этапов, независимо от того, один или несколько участ-
ников в юридическом лице.

Исследование процедуры ликвидации юридических 
лиц показало, что одной из проблем является отсутствие 
четких положений по вопросам, связанным с  ликвида-
цией, таким как установление сроков различных этапов 
процедуры и  определение круга лиц, имеющих право 
оспаривать результаты процедуры ликвидации органи-
зации. Решение о ликвидации должно быть представлено 
в регистрирующий орган по месту нахождения юридиче-
ского лица в течение трех рабочих дней с даты принятия 
решения о ликвидации. Форма № Р15001 уведомляет госу-
дарство о ликвидации юридического лица [4]. К ней при-
лагается решение или протокол о  ликвидации юридиче-
ского лица.

На практике ликвидационные комитеты и  ликвида-
торы часто действуют недобросовестно, чтобы избежать 
выполнения определенных обязательств, например скры-
вают имущество, на которое может быть наложен арест, 
ненадлежащим образом уведомляют кредиторов, затяги-
вают сроки и  вводят в  заблуждение кредиторов и  суды. 
В таких случаях кредиторы могут остаться без удовлетво-
рения своих требований после завершения процедуры 
ликвидации юридического лица и внесения соответству-
ющей записи в ЕГРЮЛ.

В то же время закон предусматривает возможность для 
заинтересованных лиц оспорить результаты ликвидации 
компании. Наличие подтвержденной задолженности 
перед кредиторами свидетельствует о  недостоверности 
представленного баланса. Это связано с  тем, что в  соот-
ветствии с п. 5 ст. 63 Гражданского кодекса РФ ликвидаци-
онный баланс должен составляться только после расчетов 
с кредиторами [2].

В законодательстве также отсутствует ясность в  во-
просе о  том, является ли неуведомление кредиторов 
о процедуре ликвидации основанием для признания про-
цедуры недействительной. Согласно последним измене-
ниям в Гражданском кодексе РФ, кредиторы как лица, за-
интересованные в  судьбе должника, вправе принимать 
дополнительные меры по защите своих прав. Так, они 
могут представить возражения против изменения све-
дений о должнике в ЕГРЮЛ (п. 4 ст. 61 Гражданского ко-
декса РФ) [3].

В случае нарушения процедуры ликвидации ликви-
датор всегда может быть привлечен к  имущественной 

ответственности (п. 1 ст. 64 Гражданского кодекса РФ). 
Таким образом, тихая ликвидация не так проста, как 
может показаться.

Следующая проблема, на которой мы сосредоточились 
при изучении процесса ликвидации организаций, — это 
наличие частых нарушений закона по тем же причинам, 
то есть недостатки правового регулирования функциони-
рования отдельных экономических субъектов. Наиболее 
частым правонарушением, совершаемым при ликвидации 
организации, являются противоправные действия рабо-
тодателя по отношению к  своим работникам. При при-
нятии решения о  ликвидации юридического лица ра-
ботники должны быть уведомлены об увольнении за два 
месяца до даты фактического прекращения трудового до-
говора или за три месяца, если численность работников 
превышает 15 человек. Основная цель данных преступ-
лений  —извлечение активов из ликвидируемого юри-
дического лица для получения материальной выгоды 
и уклонения от уплаты налогов. Преступность в сфере ли-
квидации юридических лиц наносит колоссальный ущерб 
экономике страны, в  результате чего государство теряет 
часть доходов, поступающих в  бюджет в  виде налогов 
и сборов. Негативное воздействие оказывается и на насе-
ление, поскольку снижается занятость.

Первая проблема может быть решена путем внесения 
изменений в  законодательство. На наш взгляд, стоит 
более подробно прописать процедуру ликвидации, указав 
условия для каждого этапа (например, срок раскрытия 
информации в СМИ, ожидания ответа кредиторов на уве-
домление, исполнения оставшихся обязательств и  т.  д.) 
и определив ответственность за нарушение условий. При 
этом следует учитывать, что на сроки проведения про-
цедуры ликвидации юридического лица влияет размер 
организации. Разумеется, для крупных юридических лиц 
эта процедура сложнее в силу большего количества учре-
дителей, работников, имущества и т. д.

Порядок государственной регистрации, ликвидации 
юридического лица или исключения недействующего 
юридического лица из ЕГРЮЛ определен в  ст. 22 Феде-
рального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ [8].

Хотим обратить внимание на то, что, если ликви-
датор или ликвидационная комиссия установит недоста-
точность наличия имущества для удовлетворения всех 
требований кредиторов, дальнейшая ликвидация юри-
дического лица может осуществляться только по несо-
стоятельности (банкротству).

Государственная регистрация или ликвидации юриди-
ческого лица осуществляется регистрирующим органом 
по месту нахождения ликвидируемого юридического 
лица.

Первое действие  — подать уведомление о  начале ли-
квидации (п. 1 ст. 20 Федерального закона от 08.08.2001 № 
129-ФЗ). На рисунке 1 представлено ликвидационное уве-
домление, которое подается по форме №  Р15016 (утвер-
ждено Приказом ФНС России от 31.08.2020 №  ЕД-7–
14/617@) [7].
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Рис. 1. Форма заявления на ликвидацию
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Второй аспект, который был выявлен в  процессе ана-
лиза завершения работы, организации ликвидации юри-
дического лица,  — трудность в  установлении и  доказа-
тельстве факта нарушения законодательства в  области 
ликвидации юридических лиц. При увольнении сотруд-
ников в связи с ликвидацией компании существует четко 
установленный срок, который работодатель обязан соблю-
дать для уведомления работников об их увольнении. Этот 
срок не должен превышать двух месяцев. Уведомление 
должно быть оформлено индивидуально и  подписано 
самим работником (ч. 2 ст. 180 Трудового кодекса РФ) [6]. 
Трудовой кодекс дает право работодателям уволить сотруд-
ников в случае ликвидации организации или ИП (п. 1 ч. 1 
ст. 81 Трудового кодекса РФ). Это единственное основание, 
по которому могут быть уволены все сотрудники, даже те, 
кому в обычной ситуации Трудовой кодекс РФ гарантирует 
сохранение рабочего места, по социальным гарантиям [5].

Основная профсоюзная организация должна быть про-
информирована о предстоящем увольнении, что должно 
быть сделано за три месяца до прекращения трудовых от-
ношений (п. 2 ст. 12 Федерального закона от 12.01.1996 
№ 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гаран-
тиях деятельности») [4]. Цель этого действия — детально 
прописать нормы, касающиеся возможности администра-

тивных органов вмешиваться в процесс ликвидации юри-
дических лиц, а  также использовать помощь правоохра-
нительных органов. Нужно внести платежи в  бюджет 
(Пенсионный фонд РФ, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования РФ, Фонд социального стра-
хования РФ), закрыть расчетный счет, уничтожить пе-
чати и пр. — все эти действия попадают под регламенти-
рованные сроки, и очень нужно их наладить.

Заключение

Ликвидация юридических лиц позволяет гарантиро-
вать безопасность участников в лице учредителей, а также 
партнеров организаций и ее сотрудников от неэффек-
тивно действующих компаний, которые не в  состоянии 
выполнять взятые на себя обязательства и  грамотно ис-
пользовать имеющиеся ресурсы. Весьма важно правильно 
соблюсти законодательство и по порядку выполнить все 
действия для формирования документальной составля-
ющей по ликвидации юридических лиц. Внедрение более 
сквозного использования электронных инструментов и 
усиление взаимодействия между контролирующими орга-
нами могут положительно сказаться на конечном резуль-
тате ликвидации юридических лиц.
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Нормативно-правовая база как основа при ликвидации юридических лиц
Ермакова Ольга Дмитриевна, студент магистратуры
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Статья посвящена исследованию нормативно-правовой базы, играющей ключевую роль в процессе ликвидации юри-
дических лиц в России. В ней рассматриваются основные подзаконные акты, регулирующие процедуру ликвидации, такие 
как Гражданский кодекс и закон о банкротстве. Особое внимание уделяется этапам ликвидации, правам и обязанно-
стям участников процесса, а также последствиям для всех заинтересованных сторон. Статья направлена на повы-
шение осведомленности о правовых аспектах, связанных с ликвидацией юридических лиц, и предлагает рекомендации 
для юридических практиков и предприятий.
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В современных экономических условиях, когда рынок 
становится все более динамичным и  конкурентным, 

ликвидация юридических лиц является неотъемлемой ча-
стью бизнес-процессов. Каждый день тысячи компаний 
принимают решение о прекращении своей деятельности 
по разным причинам  — от экономических трудностей 
до изменения стратегии и  поиска новых возможностей. 
Важно отметить, что ликвидация юридического лица 
представляет собой сложный и  многогранный процесс, 
регулируемый обширной нормативно-правовой базой. 
Успех этого процесса во многом зависит от корректного 
соблюдения всех юридических норм и  правил, что под-
черкивает актуальность темы данной статьи.

Целью данного исследования является комплексный 
анализ нормативно-правовой базы как фундамента, на 
который опирается процесс ликвидации юридических 
лиц. Прежде всего, статья направлена на выявление ос-
новных правовых актов, регулирующих процедуру ликви-
дации, а также на исследование их влияния на весь про-
цесс. В  задачи исследования входит также анализ прав 
и  обязанностей участников ликвидационного процесса, 
а также возможных последствиями для различных заин-
тересованных сторон.

Чтобы лучше понять сущность ликвидации юриди-
ческих лиц, необходимо рассмотреть основные понятия, 
связанные с  данной темой. Ликвидация юридического 
лица — это процесс, в результате которого прекращается 
существование организации как юридического субъекта. 
Данное определение включает в себя различные аспекты, 
включая завершение финансовых обязательств, распреде-
ление активов и соблюдение правовых требований [1].

Цели ликвидации могут варьироваться в зависимости 
от конкретной ситуации. Она может быть иницииро-
вана как по желанию собственников, так и  в результате 
решения судов, что и формирует различия между двумя 
основными видами ликвидации. Добровольная ликви-
дация осуществляется по инициативе учредителей или 
собственников компании, когда они принимают решение 
о  прекращении её деятельности, основываясь на соб-
ственных соображениях. Принудительная ликвидация, 
в  свою очередь, следует за решением суда и может быть 

вызвана различными обстоятельствами, например, не-
способностью юридического лица выполнять свои фи-
нансовые обязательства.

Рассмотрим ключевые нормативные акты, определя-
ющие порядок и  условия ликвидации юридических лиц 
в  стране, включая Гражданский кодекс, Федеральный 
закон «О государственной регистрации юридических лиц 
и  индивидуальных предпринимателей», а  также специ-
альные федеральные законы.

Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) 
является основным нормативным документом, в котором 
установлены общие правила и нормы для различных форм 
юридических лиц. В частности, Гражданский кодекс пред-
ставляет собой свод правил, который описывает осно-
вания для ликвидации организаций, процедуры, которые 
должны быть соблюдены, и права и обязанности важных 
участников ликвидационного процесса. ГК РФ выделяет 
несколько оснований для ликвидации юридических лиц, 
таких как решение собственников, истечение срока, на ко-
торый было создано юридическое лицо, либо по решению 
суда в случаях, предусмотренных законодательством.

Важно отметить, что в Гражданском кодексе также со-
держатся правила, регламентирующие порядок ликви-
дации. Согласно п. 2 ст. 61 ГК РФ прерогатива добро-
вольной ликвидации юридического лица принадлежит 
его учредителям. Порядок ликвидации не зависит от 
того, осуществлялась ли обществом какая-либо деятель-
ность. Законодательством установлен единый порядок 
ликвидации. Например, кодекс предписывает обяза-
тельное уведомление кредиторов о начале ликвидацион-
ного процесса, что важно для защиты их прав и законных 
интересов. Подобные нормы направлены на сокращение 
конфликтов и  недопонимания между всеми заинтересо-
ванными сторонами.

Важным элементом законодательства, касающегося ли-
квидации юридических лиц, является Федеральный закон 
от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 
Этот закон служит основой для правового регулирования 
в сфере регистрации и реорганизации юридических лиц, 
включая процесс ликвидации. Закон устанавливает про-
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цедуру, согласно которой юридические лица подлежат го-
сударственной регистрации, а  также определяет, какие 
документы необходимо предоставить для официального 
завершения деятельности предприятия. Он призван обес-
печить правовую определенность для всех участников 
и заинтересованных сторон, включая кредиторов, работ-
ников и собственников [2].

Одной из целей данного закона является упрощение 
и  ускорение процессов, связанных с  регистрацией и  ли-
квидацией юридических лиц. Все этапы, включая уведом-
ление о  ликвидации, подачу необходимых документов 
и получение соответствующих подтверждений от регули-
рующих органов, чётко регламентированы.

Помимо общих норм, закрепленных в Гражданском ко-
дексе и  Федеральном законе №  129-ФЗ, процесс ликви-
дации также регулируется специальными федеральными 
законами в зависимости от типа юридического лица. На-
пример, для обществ с  ограниченной ответственностью 
существует отдельный Федеральный закон «Об обще-

ствах с ограниченной ответственностью», который вклю-
чает в себя специфические правила и условия процедуры 
ликвидации таких компаний. Аналогично, для акцио-
нерных обществ предназначен Федеральный закон «Об 
акционерных обществах», который также имеет свои осо-
бенности, касающиеся ликвидационного процесса [3].

Эти специальные законы уточняют общие положения 
Гражданского кодекса и  предоставляют дополнительные 
гарантии и механизмы защиты прав участников, а также 
более детально освещают процедуры, специфичные для 
каждой формы бизнеса, поэтапный перечень мы отра-
зили на рисунке 1.

ст. 61–65 Гражданского кодекса РФ;
ст. 32.8 Закона «Об организации страхового дела в РФ»;
ст. 57,58 Закона «Об обществах с ограниченной ответ-

ственностью;
ст. 21–24 Закона «Об акционерных обществах»;
ст. 20–22 Закона «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

Рис. 1. Процедура ликвидации регламентируется законами

Ликвидация юридических лиц в  Российской Феде-
рации — это сложный и многоступенчатый процесс, ко-
торый не может быть четко ограничен только рамками 
федерального законодательства. Важное место в этом про-
цессе занимают подзаконные акты, а также акты местных 
органов власти, которые вносят значительный вклад в де-
тализацию и конкретизацию процедур, связанных с пре-
кращением деятельности организаций.

Подзаконные акты, такие как приказы, письма и раз-
личные инструкции, принимаемые федеральными мини-
стерствами и ведомствами, играют ключевую роль в раз-
работке нормативных основ для ликвидации. Эти акты 
служат механизмами, с  помощью которых осуществля-
ется реализация и  уточнение положений, изложенных 
в Гражданском кодексе и других высших законодательных 
актах. Они могут детализировать процедуры как добро-
вольной, так и принудительной ликвидации организаций, 
внося ясность в  действия, которые должны предприни-
маться в разных ситуациях. Например, такие документы 
могут описывать порядок уведомления кредиторов, тре-
бования к  составу ликвидационной комиссии, а  также 
другие важные аспекты, которые помогают избежать пра-
вовых пробелов и неясностей в процессе ликвидации.

Дополнительно, акты местных органов власти имеют 
своеобразное, но не менее значительное влияние на про-
цесс ликвидации. Особенно это касается случаев, когда 
акционером является государство или муниципальное 
образование. В  таких ситуациях в  состав ликвидаци-
онной комиссии обязательно включается представитель 
соответствующего комитета по управлению имуществом, 
фонда имущества или органа местного самоуправления 
[4].

На практике одной из главных проблем, с  которой 
сталкиваются организации при ликвидации, является не-
достаток понимания процедурных требований. Законо-
дательство, регулирующее ликвидацию, достаточно объ-
емное и включает как общие нормы, так и специфические 
правила для различных типов организаций. Компании, 
особенно небольшие и  средние, зачастую сталкиваются 
с  отсутствием необходимого юридического опыта, что 
может привести к ошибкам, затягиванию процесса и воз-
можным юридическим спорам.

Кроме того, на практике возникают сложности 
с  взаимодействием с  кредиторами и  должниками. Не-
редко именно эти отношения становятся камнем пре-
ткновения в  процессе ликвидации. Кредиторы могут 
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оспаривать действия ликвидируемой компании, рассчи-
тывая на удовлетворение своих требований, что, в свою 
очередь, приводит к необходимости правовой защиты со 
стороны организации. Полное понимание требований 
кредиторов и проработка механизма их взаимодействия 
может существенно упростить ликвидационный про-
цесс, хотя на практике это зачастую оказывается непро-
стой задачей.

Помимо вышеупомянутых проблем, нерегулярные из-
менения в  законодательстве могут стать серьезным пре-
пятствием для соблюдения нормативных требований. 
Исчезновение или изменение прежних норм порой про-
исходит совершенно неожиданно, оставляя организаций 
без четкого понимания своих обязательств и  прав. По 
этой причине важно следить за новшествами в законода-
тельстве, чтобы избежать недоразумений и ошибок, спо-
собных затормозить процесс ликвидации [5].

Чтобы минимизировать указанные выше проблемы 
и  сложности при ликвидации юридических лиц, орга-
низаций необходимо следовать нескольким рекоменда-
циям. Прежде всего, целесообразно привлекать профес-
сионалов  — юридические и  бухгалтерские компании, 
которые помогут разобраться в  нюансах законодатель-
ства и последовательно выполнить все необходимые про-
цедуры. Консультанты смогут заранее определить риски, 
связанные с  ликвидацией, а  также предложить способы 
их минимизации.

Также не менее важным является составление чет-
кого плана ликвидации, который будет включать все клю-
чевые этапы, сроки и ответственных лиц. Такой документ 
поможет организовать процесс и сделает его более пред-

сказуемым, что, в свою очередь, позволит избежать хаоса 
и дополнительных переживаний.

Другая рекомендация заключается в  необходимости 
активного взаимодействия с  кредиторами на всех этапах 
процесса ликвидации. Прозрачное и  открытое общение 
поможет снизить уровень недовольства со стороны креди-
торов и увеличить вероятность мирного разрешения всех 
вопросов, связанных с удовлетворением их требований.

Наконец, лучшее средство от правовых неясностей — 
постоянный мониторинг и  анализ изменений в  зако-
нодательстве. Регулярное обновление информации 
о  нормативно-правовой базе позволит юридическому 
и бухгалтерскому отделам быть всегда в курсе последних 
трендов и адаптироваться к новым условиям. Обращаем 
внимание, что с 1 сентября 2017 года установлен срок для 
добровольной ликвидации ООО (статья 57 Федерального 
закона от 08.02.1998 №  14-ФЗ «Об обществах с  ограни-
ченной ответственностью»). Где прописано, что срок ли-
квидации общества, установленный его участниками или 
органом, принявшим решение о ликвидации общества, не 
может превышать один год.

Понимание и  внимательное соблюдение всех норм 
и  требований позволяют избежать значительных вре-
менных и финансовых потерь. От этого зависит не только 
успешное завершение ликвидации, но и  репутация ком-
пании, а также возможность избежать последующих юри-
дических проблем. В  итоге, без крепкого фундамента 
в  виде нормативно-правовой базы, процесс ликвидации 
может стать источником множества трудностей, подчер-
кивая важность юридической грамотности и профессио-
нального подхода на всех этапах.
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тику. Особое внимание уделяется множественности нарушений, административной ответственности должностных 
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Каждое правонарушение налагается ответными санк-
циями. От тяжести проступка/преступления зависит, 

будет применяться административное либо уголовное за-
конодательство. Цель настоящего исследования  — вы-
явление особенностей назначения административных 
наказаний, определение их правового содержания и  ме-
ханизмов применения в  контексте актуальной судебной 
практики.

Функции и  специфика административных наказаний 
выступает предметом исследований по сей день. Админи-
стративное наказание представляет собой санкцию, обес-
печивающую предупреждение правонарушений и выпол-
няющую функцию воздействия на поведение и сознание 
граждан. Оно рассматривается как мера ответствен-
ности, установленная КоАП РФ, назначаемая за совер-
шение административного правонарушения. Будучи 
формой административного принуждения, оно включает 
обязательства и  ограничения, несущие для нарушителя 
неблагоприятные последствия. Основной целью является 
предупреждение новых правонарушений. Контроль за со-
блюдением норм осуществляется через процессуальные 
протоколы, составляемые уполномоченными лицами. 
Закон предусматривает разные схемы рассмотрения дел: 
при множественности нарушений их фиксируют от-
дельно, если дела подведомственны разным органам, на-
казания назначаются отдельно, а  при схожести право-
нарушений основное наказание определяется по более 
строгому критерию с  возможным наложением дополни-
тельных санкций [2].

Привлечение провинившегося на основании адми-
нистративного правонарушения не доказывает его вины 
и может быть оспорено в суде. Суд, в свою очередь, при 
отмене тех или иных административных правонарушений 
опирается на ряд фундаментальных положений, которые 
являют презумпцию невиновности. Согласно закону, лицо 
подлежит ответственности только за правонарушения, по 
которым установлена его вина, а до вынесения законного 
решения оно считается невиновным. Любые неустра-
нимые сомнения трактуются в  его пользу. Определение 
меры наказания требует учета множества критериев, 
включая специфику проступка. Если нарушения подве-
домственны разным структурам, их рассмотрение про-
изводится отдельно, что исключает объединение в  одно 
дело и требует назначения санкций по каждому эпизоду 
в рамках компетенции соответствующих органов [4].

Примерами тому являются правонарушения в направ-
лении Правил дорожного движения (далее — ПДД) и тор-
гового оборота, где вне зависимости от временного про-
межутка проступков данные дела рассматриваются по 
отдельности. Однако если в рамках одного инцидента на 

дороге гражданин нарушил несколько требований ПДД, 
дело рассматривается в  комплексе, за исключением слу-
чаев, когда один из проступков подпадает под компе-
тенцию иных структур. Все выявленные нарушения 
фиксируются в  протоколе, что влияет на возможность 
применения ст. 4.4 КоАП РФ, устанавливающей правила 
ответственности за множественные проступки. При под-
ведомственности нарушений одному госоргану наказание 
назначается по ряду принципов: применяется статья 
с наиболее строгой санкцией, устное предупреждение не 
учитывается, сумма штрафов не суммируется, а указыва-
ется наказание по более строгой статье. В итоговом поста-
новлении орган, вынесший решение, обязан перечислить 
все правонарушения, даже если назначается единое нака-
зание [1].

Рассмотренные нами тезисы выше находят свою силу 
и  применяются в  назначении арестов. Аресты не могут 
быть суммированы. КоАП РФ предусматривает админи-
стративный арест на срок не более 15 суток, а в исключи-
тельных случаях — до 30 дней. Суд не вправе складывать 
сроки, даже если речь идет о  нескольких правонаруше-
ниях: максимальная длительность остается в пределах 15 
или 30 суток. Причина выбора наказания должна быть 
зафиксирована в судебном акте, а в дополнение к аресту 
могут применяться иные санкции, например, штраф 
или дисквалификация, в  соответствии с  конкретными 
статьями Особенной части КоАП РФ. В  отдельных слу-
чаях, если рассматриваются разнородные статьи, пре-
дельный размер наказания может быть увеличен. Зна-
чимость личности обвиняемого связана с  общественной 
опасностью деяния: первое нарушение влечет посяга-
тельство на нормы административного права, тогда как 
повторное  — уже и  на систему профилактики правона-
рушений, что формирует специальную наказанность. Со-
гласно ст. 4.3 КоАП РФ повторность может быть отягча-
ющим обстоятельством, а административная преюдиция 
допускает перевод проступка в уголовную категорию, что 
коррелирует с целями уголовного законодательства (ст. 2 
УК РФ) при соблюдении принципа справедливости (ст. 6 
УК РФ).

Административные санкции в  виде наказаний могут 
быть наложены и  на должностные лица. Законодатель-
ство РФ упоминает данный термин в своих директивах. 
Наступление административной ответственности воз-
можно при совершении должностным лицом админи-
стративного проступка, связанного с ненадлежащим вы-
полнением своих обязанностей. В КоАП РФ этот термин 
трактуется шире, чем в УК РФ: должностным лицом счи-
тается представитель власти или временно исполня-
ющий обязанности, обладающий распорядительными 
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полномочиями в отношении лиц, не являющихся от него 
зависимыми, а также выполняющий организационно-ад-
министративные и  хозяйственные функции в  государ-
ственных и  муниципальных структурах, ВС РФ и  иных 
органах. К  таким функциям относятся управление кол-
лективом, подбор кадров, контроль дисциплины, а также 
распоряжение материальными и финансовыми активами 
организации [3]. Административная ответственность 
для должностных лиц предусмотрена во многих составах 
правонарушений Особенной части КоАП РФ, однако су-
ществует ряд исключений. Так, члены Совета Федерации 
и депутаты Госдумы не могут быть привлечены к ответ-
ственности в  судебном порядке без согласия соответ-
ствующей палаты Федерального собрания. Они также об-
ладают иммунитетом от задержания и  досмотра, кроме 
случаев, предусмотренных федеральным законодатель-
ством. В то же время их неприкосновенность не распро-
страняется на административные правонарушения, рас-
сматриваемые во внесудебном порядке. Аналогичные 
гарантии действуют для депутатов законодательных ор-
ганов субъектов РФ и  муниципальных образований, но 
только в  рамках их профессиональной деятельности. 
Судьи Конституционного Суда РФ, ВС РФ, Высшего Ар-

битражного Суда и региональных судов могут быть при-
влечены к  административной ответственности только 
по решению коллегии из трех судей ВС РФ по пред-
ставлению Генерального прокурора. Прокуроры и  сле-
дователи Следственного комитета также обладают спе-
циальными гарантиями: любые проверки их действий 
находятся в ведении прокуратуры, а их задержание и до-
смотр запрещены, за исключением случаев, регламенти-
рованных федеральным законодательством в целях обес-
печения безопасности.

В результате проведенного исследования нами были 
рассмотрены ряд ключевых принципов, применяемых 
при утверждении административного наказания прови-
нившемуся. Выявлено, что КоАП РФ предусматривает 
индивидуальный подход к  назначению санкций, учи-
тывая характер правонарушения, субъекта ответствен-
ности и  правовые ограничения. Установлены случаи, 
когда административная ответственность трансформиру-
ется в уголовную (ст. 4.3 КоАП РФ), а также особенности 
применения административного ареста (ч. 1 ст. 32.8 КоАП 
РФ). Анализ процессуальных норм показал, что закон ре-
гулирует механизм наказания, исключая произвольность 
и обеспечивая правовую справедливость.
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Процессы глобализации, происходящие в  настоящее 
время в  мире, активно способствуют изучению 

опыта других государств во всех сферах жизнедеятель-
ности. Уголовное законодательство не является исключе-
нием.

Значение КНР в современном мире актуализирует по-
требности изучения ее опыта, в том числе роли правовой 
системы в  целом и  уголовного права в  частности, для 
обеспечения интересов безопасности государства и  об-
щества в современных условиях [3].
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Следует отметить, что уголовное право РФ и КНР объ-
единяет, прежде всего, принадлежность к  одной пра-
вовой семье − романо-германской, которая основыва-
ется на нормативно-правовых актах, для нее характерны 
единая иерархическая система источников права, деление 
системы права на отрасли, общность основных понятий, 
структуры права и исторического пути его формирования.

В КНР, как и  в РФ, основы уголовного законодатель-
ства представлены в виде кодифицированного норматив-
ного акта. Действующие в  настоящее время Уголовные 
кодексы обеих стран были приняты почти в одно время. 
Так, Уголовный кодекс Российской Федерации вступил 
в  силу 01 января 1997  г., а  Уголовный кодекс Китайской 
Народной Республики − 01 октября 1997 г.

До настоящего времени Уголовные кодексы обеих 
стран претерпели не одну поправку. Но, несмотря на вы-
шеуказанный факт принятия кодексов в один год, каждый 
из них имеет свое количество изменений и поправок.

В УК РФ изменения вносятся на регулярной основе, 
в большом количестве. Со дня его принятия было внесено более 
340 изменений, то есть в среднем свыше 12 изменений в год.

При этом в УК КНР за такой же срок существования 
кодекса было внесено всего 12 поправок.

По структуре УК РФ и  УК КНР состоят и  двух частей: 
общей и особенной. В Общей части содержатся нормы, ко-
торые посвящены общим вопросам, а именно в них содер-
жатся: принципы уголовного законодательства, понятие 
преступления и  категории, возраст уголовной ответствен-
ности, формы вины, понятие наказания, его виды и  т.  д. 
В Особенной части раскрывается сущность отдельных видов 
преступлений, дается понятие некоторых из них, санкции за 
совершение того или иного вида преступления [2].

Общая часть УК РФ включает в  себя 6 разделов, 15 
глав; УК КНР — 5 глав, 20 параграфов, при этом глава 5 не 
содержит параграфы.

Ниже проанализируем задачи УК РФ и УК КНР.
В соответствии с ч. 1 ст. 2 УК РФ, «Задачами Кодекса 

являются: охрана прав и  свобод человека и  гражданина, 
собственности, общественного порядка и  общественной 
безопасности, окружающей среды, конституционного 
строя Российской Федерации от преступных посяга-
тельств, обеспечение мира и  безопасности человечества, 
а также предупреждение преступлений» [1].

В соответствии со ст. 2 УК КНР, «Задачи Уголов-
ного кодекса Китайской Народной Республики − вести 
борьбу со всеми преступлениями с  применением уго-
ловного наказания в целях защиты государственной без-
опасности, власти народно-демократической диктатуры 
и  социалистического строя, охраны государственной 
и коллективной собственности трудящихся масс, частной 
собственности граждан, защиты прав личности, демо-
кратических и других прав граждан, поддержания обще-
ственного, экономического порядка для гарантии успеш-
ного осуществления строительства социализма» [5].

На основании вышеприведенных задач из Уголовных 
кодексов двух стран (РФ и  КНР) мы можем сделать 

вывод, что основные потребности современного обще-
ства (охрана прав и свобод человека и гражданина; охрана 
собственности; охрана общественного порядка и  обще-
ственной безопасности; охрана государственного строя от 
преступных посягательств) отражены и в том, и в другом 
Уголовных кодексах.

В УК РФ дополнительно содержатся задачи по охране 
окружающей среды, обеспечению мира и  безопасности 
человечества.

Отличительной особенностью задач УК КНР является 
то, что они более политизированы (как и, в  принципе, 
УК КНР в  целом), об этом свидетельствуют следующие 
пункты: защита власти народно-демократической дикта-
туры и  социалистического строя, поддержание порядка 
для гарантии успешного осуществления строительства 
социализма. Дополнительно в УК КНР содержится задача 
по поддержанию экономического порядка.

В качестве основополагающего начала Уголовного ко-
декса определены уголовно-правовые принципы. Так, УК 
РФ содержит следующие принципы:

– принцип законности (ст. 3 УК РФ);
– принцип равенства граждан перед законом (ст. 4 УК 

РФ);
– принцип вины (ст. 5 УК РФ);
– принцип справедливости (ст. 6 УК РФ);
– принцип гуманизма (ст. 7 УК РФ) [1].
В сравнении с УК РФ, принципов в УК КНР намного 

меньше:
– принцип законности (ст. 3 УК КНР);
– принцип равенства граждан перед законом (ст. 4 УК 

КНР);
– принцип соответствия наказания преступлению 

и уголовной ответственности (ст. 5 УК КНР) [5].
В обеих странах принципы уголовного права отражают 

общечеловеческие ценности. И в российском, и в китай-
ском уголовном праве под принципами понимаются пред-
усмотренные в  уголовном законодательстве основопола-
гающие идеи, которые определяют как его содержание 
в целом, так и содержание отдельных его институтов [4].

Следующей схожей чертой является возраст, с  кото-
рого наступает уголовная ответственность. По УК РФ — 
с 16 лет. В  ч. 2 ст. 20 УК РФ дается закрытый перечень 
составов, когда возраст уголовной ответственности насту-
пает с 14 лет. Что касается возраста уголовной ответствен-
ности по УК КНР, то в соответствии со ст. 17 УК КНР, лица, 
достигшие 16 летнего возраста, должны привлекаться 
к уголовной ответственности. Так же, как и в российском 
УК, этот возраст может быть снижет до 14 лет, если лицо 
совершило убийство, причинило тяжкие телесные повре-
ждения, совершило изнасилование, грабеж, распростра-
нение наркотиков, поджог, взрыв, отравление [2].

Что касается системы наказаний, предусмотренной 
Уголовным кодексом, то в РФ, в соответствии со ст. 45 УК 
РФ, она следующая:

– основные виды наказаний: обязательные работы, ис-
правительные работы, ограничение по военной службе, 
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принудительные работы, арест, содержание в  дисципли-
нарной воинской части, лишение свободы на определенный 
срок, пожизненное лишение свободы, смертная казнь;

– основные и  дополнительные виды наказаний: 
штраф, лишение права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью, огра-
ничение свободы;

– дополнительные виды наказаний: лишение специ-
ального, воинского или почетного звания, классного чина 
и государственных наград [1].

В УК КНР предусмотрена следующая система нака-
заний (ст. 33 − 34 УК КНР):

– основные виды наказаний: надзор, арест, срочное ли-
шение свободы, пожизненное лишение свободы, смертная 
казнь;

– дополнительные виды наказаний: денежный штраф, 
лишение политических прав, конфискация имущества.

Следует сделать акцент на том, что в соответствии со 
ст. 37 УК КНР, «Лица, совершившие малозначительные 
преступления, за которые нет необходимости применять 
наказания, могут быть освобождены от уголовного нака-
зания, но с учетом конкретных обстоятельств дела таким 
лицам может быть вынесено общественное порицание 
или их можно обязать раскаяться письменно, принести 
извинения, возместить ущерб либо компетентным адми-
нистративным органом на них может быть наложено ад-
министративное взыскание или наказание» [5].

Также интересно положение ст. 37–1 УК КНР: «Осу-
жденному за преступление с  использованием должност-
ного положения или в  нарушение специальных требо-
ваний по профессиональной обязанности народный суд, 
учитывая обстоятельства совершения преступления и по-
требности предупреждения преступности, может запре-
тить заниматься соответствующей профессией в течение 
трех — пяти лет со дня отбытия наказания или условно-
досрочного освобождения» [5].

Таким образом, на основании изложенных выше норм, 
предусмотренных ст. 37, 37–1 УК КНР, мы можем сделать 
вывод, что общественное порицание, письменное рас-
каяние или извинения, а  также запрет на занятия опре-
деленной деятельностью также относятся к  видам нака-
заний, предусмотренных Уголовным кодексом, однако 

китайский законодатель по какой-то причине не включает 
подобные виды наказаний в общий список.

Важно особо подчеркнуть, что в КНР, в отличие от РФ, 
применяется в настоящее время такой вид наказания, как 
смертная казнь. В соответствии со ст. 48 УК КНР, «Смертная 
казнь применяется только к  лицам, совершившим тяг-
чайшие преступления. В отношении лиц, которым должна 
быть назначена смертная казнь, когда нет необходимости 
приговор привести в  исполнение немедленно, одновре-
менно с  вынесением приговора к  смертной казни его ис-
полнение может быть отсрочено на два года» [5].

Статья 49 УК КНР устанавливает круг лиц, в  отно-
шении которых не применяется смертная казнь: «К лицам, 
не достигшим к  моменту совершения преступления во-
семнадцати лет, и женщинам, находящимся во время су-
дебного разбирательства в  состоянии беременности, 
смертная казнь не применяется. К лицам, достигшим к мо-
менту судебного разбирательства семидесяти пяти лет, не 
применяется смертная казнь, кроме случаев, когда пре-
ступления были совершены с особой жестокостью» [5].

В Российской Федерации, с  момента ее вступления 
в  Совет Европы, действует мораторий на применение 
смертной казни. Альтернативным наказанием является 
пожизненное заключение.

Что касается общего перечня наказаний, приведенных 
выше, то в  КНР дополнительно предусмотрены такие 
виды наказаний как надзор, лишение политических прав 
и конфискация имущества; в РФ — обязательные работы, 
исправительные работы, ограничение по военной службе, 
принудительные работы, лишение специального, воин-
ского или почетного звания, классного чина и  государ-
ственных наград. Таким образом, перечень видов нака-
заний в РФ намного шире, чем в КНР.

Система наказаний в  сравниваемых Уголовных ко-
дексах построена по принципу от менее суровых к более 
строгим формам уголовно-правового воздействия.

В заключении подчеркнем, что использование опыта 
развития уголовного законодательства КНР может быть 
полезным для РФ. Интерес представляет и  междуна-
родное сотрудничество ученых, юристов и других россий-
ских и китайских специалистов в исследовании проблем 
противодействия современной преступности.
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В статье автор представляет компаративистский анализ Особенной части Уголовного кодекса РФ и Уголовного ко-
декса КНР, выделяет особенности построения каждого из двух кодексов, расположения разделов и глав, указывает на спе-
цифику диспозиции и санкции статей, приводит примеры новых составов преступлений, внесенных в УК КНР.
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В настоящее время отношения между Российской Фе-
дерацией и  Китайской Народной Республикой явля-

ются стабильными и  устойчивыми, обладают огромным 
внутренним потенциалом и имеют большие перспективы 
развития. Именно это обусловливает значительный ин-
терес к  сравнительному исследованию законодательств 
двух стран, имеет существенный теоретико-прикладной 
потенциал для России.

По мнению Трощинского  П.  В., «Несмотря на дли-
тельное существование российской китаистики, оте-
чественная наука слишком мало изучает право Китая. 
В  этом направлении исследований мы серьезно усту-
паем азиатским, американским и  европейским научным 
школам» [6, с. 101].

Без изучения законодательства страны, правовой 
культуры и  правосознания, мы не сможем исследовать 
механизмы, лежащие в  основе принятия решений ру-
ководством государства, не сможем понимать и  прогно-
зировать направления и  тенденции развития различных 
сфер жизни общества, и, как следствие, развития страны 
в целом и ее положения на международной арене.

Особенная часть УК КНР состоит их трех структурных 
компонентов: глава, параграф (раздел), статья. Особенная 
часть УК РФ также состоит их трех компонентов, но с не-
которыми отличиями в названиях: раздел, глава, статья.

Следует отметить, что нумерация глав в  УК РФ  — 
сквозная, то есть в Особенной части продолжается нуме-
рация глав, начатая в  Общей части Уголовного кодекса. 
При этом в  УК КНР нумерация глав Особенной части 
начинается с  начала, вне зависимости от наличия глав 
в  Общей части Уголовного кодекса. Нумерация статей 
в Уголовных кодексах обеих государств — сквозная.

Особенная часть УК РФ включает в  себя 6 разделов, 
19 глав; УК КНР  — 10 глав, 17 параграфов, при этом не 
в каждой главе присутствуют параграфы.

Далее обратимся к последовательности расположения 
глав в Особенной части Уголовных кодексов двух сравни-
ваемых стран.

В иерархии общественно опасных деяний в  УК РФ 
первое место отводится преступлениям против личности, 
далее располагаются преступления в  сфере экономики; 
преступления против общественной безопасности и  об-
щественного порядка; против государственной власти; 

против военной службы; против мира и безопасности че-
ловечества.

Последовательность расположения глав в  Особенной 
части УК КНР существенно отличается. Так, по УК КНР, 
преступления против государственной безопасности рас-
полагаются в  первой главе Особенной части, далее сле-
дуют преступления против общественной безопасности; 
преступления, связанные с  нарушением экономического 
порядка социалистического рынка; против прав личности 
и демократических прав граждан; против собственности; 
против порядка управления и  общественного порядка; 
против интересов обороны страны; коррупция и взяточ-
ничество; должностные преступления; преступления во-
еннослужащих против воинского долга [2].

Следует обратить внимание на то, что в первой главе 
Особенной части УК КНР располагаются преступления 
против государственной безопасности (в этом УК КНР 
имеет отдаленное сходство с УК РСФСР 1960 г.), в то время 
как в УК РФ на первом месте − преступления против лич-
ности. Также интерес представляет то, что в  названии 
главы «преступления против прав личности и демократи-
ческих прав граждан» акцент сделан именно на демокра-
тических правах; «преступления против интересов обо-
роны страны», «коррупция и взяточничество» выделены 
в отдельные главы. Все вышеперечисленное представляет 
собой специфические особенности, присущие УК КНР.

Что касается особенностей строения глав УК РФ, то 
на первом месте, как уже было сказано выше, располага-
ются преступления против личности, что подтверждает ст. 
2 основ конституционного строя РФ: «Человек, его права 
и  свободы являются высшей ценностью. Признание, со-
блюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — 
обязанность государства» [1]. Также отличительной 
особенностью строения глав УК РФ является то, что «пре-
ступления против мира и безопасности человечества» вы-
делены в отдельную главу, которая отсутствует в УК КНР.

В целом, относительно строения Уголовного кодекса 
и  порядка расположения в  нем глав, мы можем сделать 
вывод, что у  каждого кодекса есть свои отличительные 
особенности, которые отражают не только государ-
ственный строй, общепринятые нормы, уголовно-пра-
вовую политику, но и отражают менталитет нации, исто-
рическое развитие и многое другое.
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В статьях Особенной части УК КНР, как и в УК РФ, мы 
можем встретить различные виды диспозиций: простые 
(ст. 108, 114, 116, 143, 172 УК КНР и др.), ссылочные (ст. 
149, 150, 183, 185, 200 УК КНР и др.), бланкетные (ст. 141, 
142, 186, 230, 255 УК КНР и др.).

Особенностью УК КНР является то, что в большинстве 
статей Особенной части, отсутствует нумерация пунктов 
либо частей, при этом изложение диспозиции чередуется 
с изложением санкций. Для УК РФ такая особенность не 
характерна.

Санкции, предусмотренные статьями Особенной 
части УК КНР дифференцированы, но список смягча-
ющих, отягчающих и  особо отягчающих обстоятельств 
законодателем, как правило, не уточняется. Для УК РФ 
такая особенность также не характерна.

Еще одной спецификой Особенной части УК КНР яв-
ляется то, что китайский законодатель предусмотрел уго-
ловную ответственность для юридических лиц, совер-
шивших преступления (например, ст. 287.2, 312, 313, 319, 
326 УК КНР и др.). В УК РФ при этом не предусмотрена 
ответственность для юридических лиц.

В конце параграфа или главы Особенной части УК 
КНР может быть приведена статья, содержащая нормы, 
относящиеся ко всему параграфу (или к  некоторым 
его статьям), либо ко всей главе (или к  некоторым ее 
статьям). Например, в конце параграфа 6 «Преступления 
против порядка налоговых сборов» главы 3 «Преступ-
ления, связанные с нарушением экономического порядка 
социалистического рынка» содержится ст. 212 УК КНР, 
предусматривающая взыскание через налоговые органы 
налогов и  полученных обманным путем возвращаемых 
экспортных пошлин до исполнения приговора [3]. Следу-
ющий пример — последняя статья (ст. 113 УК КНР) главы 
1 «Преступления против государственной безопасности» 
Особенной части УК КНР содержит норму, предусматри-
вающую дополнительное наказание в виде конфискации 
имущества за совершение преступлений, предусмо-

тренных главой 1; в  случае причинения особо крупного 
ущерба государству и  народу и  при особо отягчающих 
обстоятельствах по некоторым статьям указанной главы 
может применяться смертная казнь [5].

В главе 6 «Преступления против порядка управления 
и  общественного порядка» УК КНР есть отдельный па-
раграф, посвященный преступлениям против управ-
ления памятниками культуры. В этой же главе предусмо-
трена ответственность за незаконный выброс ввезенных 
в Китай твердых отходов (ст. 339 УК КНР). Эти аспекты 
общественной жизни важны и опыт Китая представляет 
интерес для российского правоведа [3].

Поправками №  11 (от 26.12.2020  г.) в  УК КНР допол-
нительно регламентированы три новых состава преступ-
лений: «Незаконное изменение человеческих геномов, 
клонирование эмбрионов» (ст. 334.1 УК КНР); «Имплан-
тирование геномодифицированных, клонированных эм-
брионов в  тело животного или человека» (ст. 336.1 УК 
КНР); «Незаконная утилизация инвазивных чужеродных 
видов» (ст. 344.1 УК КНР) [4], что говорит об опережа-
ющем развитии сферы биологической безопасности 
в КНР, поскольку в УК РФ такие нормы отсутствуют.

Таким образом, Особенная часть УК КНР представ-
ляет собой сочетание социалистических и передовых ха-
рактеристик одновременно.

В целом, уголовное законодательство как РФ, так 
и  КНР постоянно развивается и  совершенствуется. Оно 
призвано служить интересам государства и  общества 
в сфере охраны общественных отношений от преступных 
посягательств. Важно осуществить это таким образом, 
чтобы соблюсти при этом баланс интересов личности, об-
щества и государства. С практической точки зрения для 
российского законодателя может представлять интерес 
опыт создания отдельных норм, особенность построения 
отдельных статей, регламентация ответственности юри-
дических лиц, а также новые тенденции в развитии уго-
ловного законодательства, новые составы преступлений.
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Оспаривание сделок должника по законодательству 
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Настоящая статья посвящена институту оспаривания сделок несостоятельного должника. В статье проанализи-
рована система оснований для оспаривания и природа каждого из них, периоды подозрительности, сроки исковой дав-
ности и  последствия недействительности. Предметом настоящего исследования является совокупность правовых 
норм, регулирующих отношения в области оспаривания сделок должника, правоприменительная практика и доктри-
нальные основы. Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в  процессе оспаривания 
сделок должника при несостоятельности (банкротстве). Методологическую основу исследования составили следующие 
методы познания правовых явлений: анализ, синтез, логика, аналогия, дедукция, индукция, системный, формально-юри-
дический, эмпирический метод при исследовании судебной практики и др.

Ключевые слова: банкротство, конкурсная масса, возврат имущества, признание сделки недействительной, недоб-
росовестный должник, оспаривание сделок должника, должник, кредитор, подозрительная сделка, сделка с предпочте-
нием, ничтожная сделка, оспоримая сделка, договор, последствия признания сделок недействительными, вред, причи-
ненный кредиторам.

Современное банкротное законодательство предостав-
ляет кредиторам разнообразные правовые инстру-

менты для защиты их прав и законных интересов в про-
цедурах банкротства. Особенно эффективным средством 
защиты прав кредиторов является оспаривание сделок не-
состоятельного должника.

Исследование данного правового института представ-
ляет значительный научный и практический интерес, по-
скольку банкротство в России всё чаще связано не только 
с экономическими факторами, но и с недобросовестными 
действиями должников.

В последние годы отмечается увеличение числа слу-
чаев, когда находящийся в  преддверии банкротства 
должник, предпринимает различные действия, направ-
ленные на сокрытие, принадлежащее ему имущества во 
избежание угрозы обращения на него взыскания, либо 
принятие фиктивных долговых обязательств перед до-
веренными лицами в целях их последующего включения 
в  реестр требований кредиторов для осуществления 
контроля над процедурой банкротства. Все это при-
водит к  нарушению прав добросовестных кредиторов, 
ожидающих справедливого удовлетворения своих тре-
бований.

Повышение эффективности оспаривания сделок во 
многом обусловлено введением в действие Федерального 
закона от 28 апреля 2009 года № 73-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации». Данный закон дополнил Федеральный закон «О 
несостоятельности (банкротстве)» главой III.1 «Оспари-
вание сделок должника», а также исключил статью 103 из 
указанного закона, которая регулировала вопросы недей-
ствительности сделок, совершенных должником. Кроме 
того, важное значение имело принятие Постановления 
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Фе-
дерации № 63, которое детализировало положения главы 

III.1 и способствовало формированию единообразной су-
дебной практики в данной сфере.

Несмотря на значительное количество изменений и до-
полнений, внесенных в  эту главу, а  также наличие мно-
жества действующих нормативных актов, регулирующих 
отношения, связанные с  оспариванием сделок долж-
ника и последствиями признания их недействительными, 
данный институт продолжает развиваться и  совершен-
ствоваться. Судебная коллегия по экономическим спорам 
Верховного Суда Российской Федерации играет ключевую 
роль в развитии российского банкротного права. Её дея-
тельность способствует формированию новых правовых 
позиций, которые активно обсуждаются и  внедряются 
в практику.

На основании главы III.1 Закона о банкротстве система 
оснований признания недействительными сделок, со-
вершенных должником или другими лицами за его счет, 
предусматривает:

1) Специальные основания, предусмотренные Законом 
о банкротстве (ст. 61.2, ст. 61.3 и иные содержащиеся в За-
коне о банкротстве помимо главы III.1 основания);

2) Общие основания, предусмотренные гражданским 
законодательством (в частности, основания, предусмо-
тренные ГК РФ или законодательством о  юридических 
лицах).

По специальным основаниям, предусмотренным За-
коном о  банкротстве, могут быть признаны недействи-
тельными следующие сделки:

1) Сделки с  неравноценным встречным предоставле-
нием (п. 1 ст. 61.2 Закона о банкротстве);

2) Сделки, совершенные с  целью причинения вреда 
имущественным правам кредиторов (п. 2 ст. 61.2 Закона 
о банкротстве);

3) Сделки с предпочтением (ст. 61.3 Закона о банкрот-
стве);
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4) Сделки, совершенные в  процедуре банкротства 
с нарушением Закона о банкротстве (в частности, абз. 2 п. 
1 ст. 66, п. 5 ст. 82, абз. 7 п. 4 ст. 83 Закона о банкротстве).

По общим основаниям, предусмотренным граждан-
ским законодательством, могут быть признаны недей-
ствительными сделки:

1) Совершенные при злоупотреблении правом (ст. 10, 
168 ГК РФ);

2) Мнимые сделки (п. 1 ст. 170 ГК РФ);
3) Притворные сделки (п. 2 ст. 170 ГК РФ).
Институт оспаривания сделок в рамках банкротного за-

конодательства направлен на возврат в конкурсную массу 
должника активов, которые были неправомерно отчу-
ждены в ущерб интересам кредиторов самим должником 
или третьими лицами за его счет по подозрительным 
сделкам (ст. 61.2 Закона о банкротстве), а также активов, 
полученных одними кредиторами в  приоритетном по-
рядке перед другими (ст. 61.3 Закона о банкротстве) [1].

Оспаривание подозрительных и  преференциальных 
сделок представляет собой косвенный иск, направленный 
на защиту интересов гражданско-правового сообщества 
кредиторов должника в  процессе банкротства. В  ходе 
рассмотрения таких дел имущественные интересы кре-
диторов противопоставляются интересам контрагента 
(выгодоприобретателя) по сделке. Право на конкурсное 
оспаривание возникает при нарушении баланса инте-
ресов сообщества кредиторов и  контрагента, когда по-
следний получает выгоду за счет кредиторов, на которую 
они обоснованно рассчитывали [2].

Иск о  признании подозрительной сделки недействи-
тельной направлен на защиту имущественных интересов 
кредиторов, пострадавших в  результате таких сделок. 
Право на предъявление данного иска предоставлено как 
арбитражному управляющему, так и  самим кредиторам. 
Однако, если должник заключает сделки в интересах аф-
филированной группы, использование статьи 61.2 Закона 
о банкротстве для защиты интересов данной группы ста-
новится невозможным [3].

В рамках дела о  банкротстве перечень юридических 
действий, подлежащих оспариванию, не ограничивается 
исключительно понятием «сделки», поскольку Законом 
о  банкротстве расширена область применения способа 
защиты за пределы классических сделок и  туда вклю-
чены также юридические поступки  — исполнение обя-
зательств, которые указаны в п. 1 ст. 61.1 Закона о банк-
ротстве. К числу подобных фактов могут быть отнесены 
действия, направленные на исполнение любых обяза-
тельств должника; совершенные третьими лицами (а не 
самим должником) сделки за счет должника (п. 1 и 2 По-
становления Пленума ВАС РФ №  63), ненормативные 
правовые акты, оформляющие сделки по отчуждению 
имущества или прекращению имущественных прав долж-
ника (Постановление Президиума ВАС РФ от 18.11.2008 
№ 10984/08) и проч.

Во всех названных случаях право на иск имеется, в том 
числе в  силу того, что на законодательном уровне инте-

ресы неудовлетворенных кредиторов как гражданско-
правового сообщества признаются более значимыми по 
сравнению с  интересами отдельных кредиторов, полу-
чивших имущественный актив от неплатежеспособного 
лица в  индивидуальном порядке, в  целях выравнивания 
положения (возможности на получение удовлетворения) 
всех кредиторов, обладающих равным правовым ста-
тусом.

Как справедливо отметил на этот счет  Е.  Д.  Суворов: 
«Такое законодательное и  правоприменительное расши-
рение поставило вопрос о  точности наименования ин-
ститута, имея в виду, что речь теперь идет о нарушении 
вследствие любого юридического действия (их совокуп-
ности), включая юридические акты (сделки, решения со-
браний) и  юридические поступки (исполнение граждан-
ско-правовых обязательств, трудовых, налоговых и иных 
имущественных обязанностей). Как представляется, пра-
вильнее именовать данный институт не оспариванием 
сделок, а конкурсным оспариванием» [4].

По смыслу п. 1 ст. 61.2 Закона о банкротстве для при-
знания недействительной сделки как совершенной при 
неравноценном встречном исполнении не требуется уста-
новления недобросовестности контрагента, закон не вы-
двигает данное требование не по причине отсутствия 
значимости названного признака, а, в  первую очередь, 
в целях упрощения процесса опровержения юридических 
фактов (сделок и иных операций): заключение сделки на 
невыгодных условиях в  пределах года до возбуждения 
дела о банкротстве, а тем более, после — фактически пред-
полагает наличие неопровержимой презумпции недобро-
совестности с обеих сторон [5].

Для определения вреда от сделки, поведение долж-
ника необходимо соотнести с  поведением добросовест-
ного и разумного участника гражданского оборота. Если 
сделка не могла быть совершена таким участником, в част-
ности, из-за ее невыгодности для имущественной массы, 
то она является подозрительной. Если же разумный 
участник мог совершить такую сделку, то условия для ее 
аннулирования отсутствуют. При квалификации сделки 
важно учитывать не только её стоимостные параметры, 
но и весь контекст отношений между сторонами, указыва-
ющий на возможность получения ими взаимной выгоды. 
Суд должен всесторонне исследовать характер взаимодей-
ствия должника с контрагентом, чтобы обоснованно при-
знать сделку подозрительной [6].

Для признания сделки недействительной по основа-
ниям ст. 61.2 Закона о банкротстве необходимо доказать, 
что она была заключена в течение года до принятия заяв-
ления о  признании банкротом или после принятия ука-
занного заявления. Данный срок является периодом по-
дозрения, который устанавливается с целью обеспечения 
стабильности гражданского оборота.

При этом, необходимо принимать во внимание не дату 
подписания сторонами соглашения, по которому они обя-
зались осуществить передачу имущества, а саму дату фак-
тического вывода активов, то есть исполнения сделки 
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путем отчуждения имущества (ст. 61.1 Закона о банкрот-
стве). Для соотнесения даты совершения сделки, переход 
права на основании которой (или которая) подлежит го-
сударственной регистрации, с  периодом подозритель-
ности учету подлежит дата такой регистрации [7].

Периоды подозрительности в деле о банкротстве долж-
ника исчисляются с даты принятия арбитражным судом 
заявления о признании должника банкротом (ст. 61.2, 61.3 
Закона о  банкротстве). Постановлением Пленума ВАС 
РФ № 35 разъяснено, что моментом начала периода подо-
зрительности является дата принятия судом первого за-
явления о банкротстве, независимо от того, какое из по-
следующих заявлений будет признано обоснованным. 
Наряду с этим передача ранее возбужденного дела о банк-
ротстве по подсудности не влияет на исчисление периода 
подозрительности.

Вопрос о  неравноценности как основании для при-
знания сделки недействительной вызывает дискуссии 
относительно его соответствия целям стабильного гра-
жданского оборота. Понятие неравноценности является 
оценочным, что исключает использование заранее уста-
новленных формальных критериев отклонения цены. 
Конституционный Суд РФ в Постановлении от 3 февраля 
2022 года №  5-П подчеркнул, что оценочные характери-
стики в п. 1 ст. 61.2 Закона о банкротстве обеспечивают 
гибкость применения нормы к разнообразным правовым 
ситуациям. Следовательно, суд оценивает, насколько пре-
доставление неравноценно, учитывая особенности сделки 
и  характеристики имущества (количество, ликвидность, 
период экспозиции и  т.  д.) [8]. С  учетом правовых по-
зиций Верховного Суда РФ следует также использовать 
«кратный критерий», который был разрозненно сфор-
мулирован судебной практикой применительно к  раз-
личным правоотношениям. Этот критерий предполагает, 
что цена или иные условия сделки отклоняются от ры-
ночных в два и более раза.

Наряду с этим для признания сделки недействительной 
не обязательно, чтобы она была полностью исполнена сто-
ронами, неравноценность встречного исполнения может 
быть установлена на основании условий сделки. Более 
того, может быть оспорена сделка, условия которой фор-
мально предусматривают равноценное встречное испол-
нение, однако должнику на момент ее заключения было 
известно, что у контрагента по сделке нет и не будет иму-
щества, достаточного для осуществления им встречного 
исполнения.

В качестве неравноценных могут быть оспорены в том 
числе сделки, стороны которых заведомо рассматривали 
условие о размере стоимости предоставления контрагента 
должника как фиктивное, заранее осознавая, что оно не 
будет исполнено в полном объеме. По сути, такое условие 
соглашения о полном размере стоимости прикрывает (п. 
2 ст. 170 ГК РФ) собою условие о фактической (меньшей) 
стоимости предоставления контрагента, и  содержание 
прикрываемого условия охватывается волей обеих сторон 
сделки [9].

При этом важно учитывать следующее, что сделки, 
в  предмет которых в  принципе не входит встречное ис-
полнение или обычно его не предусматривающие, не 
могут оспариваться на основании п. 1 ст. 61.2 Закона 
о банкротстве.

Арбитражный суд может признать недействительной 
сделку, совершенную должником в целях причинения вреда 
имущественным правам кредиторов, если такая сделка 
была совершена в  течение 3 лет до принятия заявления 
о признании должника банкротом или после принятия ука-
занного заявления и в результате ее совершения был при-
чинен вред имущественным правам кредиторов и  если 
другая сторона сделки знала об указанной цели должника 
к моменту совершения сделки (подозрительная сделка).

Квалифицирующими признаками подозрительной 
сделки, указанной в п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве, яв-
ляются ее направленность на причинение вреда имуще-
ственным правам кредиторов, осведомленность другой 
стороны сделки об указанной противоправной цели, 
фактическое причинение вреда в результате совершения 
сделки [10].

Для признания сделки недействительной по данному 
основанию необходимо доказать наличие следующих об-
стоятельств:

1) Сделка была совершена с  целью причинить вред 
имущественным правам кредиторов.

Цель причинения вреда имущественным правам кре-
диторов предполагается, если доказано одновременно два 
условия:

а) на момент совершения сделки должник отвечал при-
знаку неплатежеспособности или недостаточности иму-
щества;

б) имеется хотя бы одно из следующих обстоятельств: 
сделка была совершена безвозмездно или в  отношении 
заинтересованного лица; сделка была направлена на вы-
плату (выдел) доли (пая) в имуществе должника учреди-
телю в  связи с  его выходом из состава; стоимость пере-
данного или принятого имущества либо обязательства 
составляет 20  % и  более балансовой стоимости активов 
должника, а для кредитной организации — 10 % и более; 
должник изменил место жительства, скрыл имущество, 
уничтожил или исказил правоустанавливающие и бухгал-
терские документы перед или после сделки; после сделки 
должник продолжал пользоваться или владеть имуще-
ством или давать указания его собственнику.

Указанные презумпции являются опровержимыми 
если иное не доказано другой стороной сделки.

2) В результате совершения сделки был причинен вред 
имущественным правам кредиторов.

Вред, нанесенный имущественным правам креди-
торов, представляет собой: уменьшение стоимости или 
размера имущества должника; увеличение размера иму-
щественных требований к  должнику; иные последствия 
сделок, действий или бездействия должника, приводящие 
к  утрате кредиторами возможности удовлетворить свои 
требования за счет его имущества.
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Для установления факта причинения вреда креди-
торам в результате оспариваемой сделки, суд должен про-
анализировать условия взаимосвязанных с ней сделок, ко-
торые формируют общий экономический результат для 
имущественного состояния должника.

3) Другая сторона сделки знала или должна была знать 
об указанной цели должника к  моменту совершения 
сделки.

Предполагается, что другая сторона знала о  совер-
шении сделки с целью причинить вред кредиторам, если 
доказано, что: она признана заинтересованным лицом; 
она знала или должна была знать об ущемлении интересов 
кредиторов должника; она знала или должна была знать 
о признаках неплатежеспособности или недостаточности 
имущества должника.

При разрешении подобных споров суду, по существу, 
следует оценить добросовестность контрагента долж-
ника, сопоставив его поведение с  поведением абстракт-
ного среднего участника хозяйственного оборота, дей-
ствующего в той же обстановке разумно и осмотрительно. 
Стандарты такого поведения, как правило, задаются су-
дебной практикой на основе исследования обстоятельств 
конкретного дела и  мнений участников спора. Суще-
ственное отклонение от стандартов общепринятого по-
ведения подозрительно и в отсутствие убедительных до-
водов и доказательств о его разумности может указывать 
на недобросовестность контрагента должника [11].

Если хотя бы одно из указанных обстоятельств не 
будет доказано, суд откажет в  признании сделки недей-
ствительной.

Под сделкой с  предпочтением понимается сделка, со-
вершенная должником в  отношении отдельного креди-
тора или иного лица, влекущая или способная повлечь 
за собой оказание предпочтения одному из кредиторов 
перед другими кредиторами (преимущественное удовле-
творение требований).

Ключевым признаком, характеризующим сделку 
с предпочтением (п. 1 ст. 61.3 Закона о банкротстве) явля-
ется предоставление отдельному кредитору в преддверии 
банкротства приоритета в погашении его требований за 
счет имущества должника по сравнению с  иными кре-
диторами. Как следствие, оспаривание данных сделок 
направлено на воспрепятствование противоправным 
действиям по распределению имущества должника с на-
рушением очередности и  на выравнивание шансов всех 
кредиторов на соразмерное удовлетворение их требо-
ваний [12].

При анализе вопроса о наличии предпочтений необхо-
димо определить круг кредиторов, чьи права были нару-
шены в результате оспариваемой сделки.

Сделка с  предпочтением, совершенная в  течение ме-
сяца до или после принятия судом заявления о признании 
должника банкротом, для признания её недействительной 
на основании п. 2 ст. 61.3 Закона о банкротстве достаточно 
обстоятельств, указанных в п. 1 ст. 61.3, в связи с чем на-
личия иных обстоятельств, предусмотренных п. 3 данной 

статьи (в частности, недобросовестности контрагента), не 
требуется.

В соответствии с абз. 5 п. 1, п. 3 ст. 61.3 Закона о банк-
ротстве недействительной может быть признана сделка, со-
вершенная не ранее чем за 6 месяцев и не позднее чем за 
1 месяц до принятия судом заявления о признании долж-
ника банкротом, по которой отдельному кредитору ока-
зано большее предпочтение в отношении удовлетворения 
требований, существовавших до совершения такой сделки, 
чем было бы оказано в случае расчетов в порядке очеред-
ности, предусмотренной законодательством о банкротстве.

Сам по себе факт оказания предпочтения кредитору не 
является достаточным основанием для признания сделки 
недействительной. При рассмотрении спора должно быть 
установлено, что лицу, в отношении которого совершена 
сделка, было или должно было быть известно о признаке 
неплатежеспособности или недостаточности имущества 
либо об обстоятельствах, которые позволяют сделать 
вывод о признаке неплатежеспособности или недостаточ-
ности имущества.

Контрагент, заключивший в  преддверии банкротства 
предпочтительную сделку, который обладал или должен 
был обладать сведениями о  неудовлетворительном фи-
нансовом состоянии должника, имеет возможность оце-
нить, получает ли он удовлетворение предпочтительно 
перед требованиями других кредиторов. В этом случае он 
должен учитывать вероятность наступления негативных 
последствий в виде возврата полученного.

Предполагается, что заинтересованное лицо знало 
о  признаке неплатежеспособности или недостаточности 
имущества, если не доказано обратное. К  числу фактов, 
свидетельствующих в  пользу такого знания кредитора, 
могут с учетом всех обстоятельств дела относиться следу-
ющие: неоднократное обращение должника к  кредитору 
с просьбой об отсрочке долга по причине невозможности 
уплаты его в изначально установленный срок; известное 
кредитору (кредитной организации) длительное наличие 
картотеки по банковскому счету должника (в том числе 
скрытой); осведомленность кредитора о том, что должник 
подал заявление о признании себя банкротом.

Лицами же, уполномоченными подавать заявление 
об оспаривании сделки по правилам главы III.1 Закона 
о банкротстве являются:

1) Внешний, конкурсный и  финансовый управля-
ющий от имени должника по своей инициативе либо по 
решению собрания кредиторов или комитета кредиторов;

2) Конкурсный кредитор или уполномоченный орган, 
если размер кредиторской задолженности перед ним, 
включенной в реестр требований кредиторов, составляет 
более 10 % общего размера кредиторской задолженности, 
включенной в  реестр требований кредиторов, не считая 
размера требований кредитора, в  отношении которого 
сделка оспаривается, и его аффилированных лиц;

3) Представитель собрания (комитета) кредиторов 
или иное лицо, уполномоченное решением собрания 
(комитета) кредиторов, если заявление об оспаривании 



«Молодой учёный»  .  № 8 (559)   .  Февраль 2025  г.204 Юриспруденция

сделки во исполнение решения собрания (комитета) кре-
диторов не будет подано арбитражным управляющим 
в течение установленного данным решением срока;

4) Временная администрация финансовой органи-
зации в случаях, установленных Законом о банкротстве.

В случае уклонения или отказа арбитражного управля-
ющего выполнить решение собрания кредиторов об оспа-
ривании сделки, кредиторы либо уполномоченный орган 
могут подать жалобу в суд на его бездействие. Признание 
такого бездействия незаконным может привести к  от-
странению управляющего.

Заявление об оспаривании сделки на основании ст. 
61.2 или ст. 61.3 Закона о  банкротстве может быть по-

дано в  течение годичного срока исковой давности. Дав-
ностный срок для оспаривания сделок должника начинает 
исчисляться с  момента, когда арбитражный управля-
ющий (включая исполняющего его обязанности) узнал 
или должен был узнать о наличии оснований для оспари-
вания сделки, предусмотренных статьями 61.2 и 61.3 За-
кона о банкротстве.

В результате недействительности сделок в силу ст. 61.6 
Закона о  несостоятельности, имущество возвращается 
в конкурсную массу. Если возврат имущества в натуре не-
возможен, приобретатель возмещает его стоимость на мо-
мент приобретения и вносит в конкурсную массу соответ-
ствующую сумму денежных средств.
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В данной работе анализируются вопросы квалификации бандитизма как серьезной проблемы в сфере уголовного права. 
Актуальность темы обусловлена высокой степенью общественной опасности бандитизма, его широким распростране-
нием и сложностями в противодействии ему. Бандитизм представляет собой одно из наиболее тяжких преступлений 
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против безопасности общества и общественного порядка, подрывающее основы конституционного строя и наруша-
ющее права граждан. Сложность квалификации бандитизма связана с  неоднозначностью его уголовно-правовой сущ-
ности, а также с многообразием форм его проявления. В результате проведенного исследования автором предлагаются 
рекомендации по совершенствованию законодательства и практики квалификации бандитизма, направленные на по-
вышение эффективности борьбы с данным видом преступности.

Ключевые слова: бандитизм, уголовная ответственность, уголовное законодательство, проблемы квалификации, 
организованная преступность.

Бандитизм  — это противоправное общественно 
опасное умышленное действие, которое выражается 
в формировании вооружённой устойчивой группы лиц 
в  целях нападения на организации или граждан [1, с. 
290], находящее отражение в  ст. 209 Уголовного кодекса 
Российской Федерации.

Как социальное явление, представляет собой много-
гранную проблему, во многом определяющую крими-
нологическую практику и  правоприменение. Наиболее 
сложным аспектом его исследования является квалифи-
кация преступлений, совершаемых в  рамках организо-
ванной преступности.

Сложность квалификации бандитизма обусловлена 
как многообразием форм его проявления, так и  дина-
микой криминальных структур. В  большинстве случаев 
преступные действия объединяются в четкие группы, но 
иногда наблюдается размытость границ между различ-
ными видами преступлений.

В юридической литературе обсуждается проблема раз-
граничения бандитизма и  насильственного разбоя. Сход-
ства заключаются в  том, что преступные посягательства 
нацелены на граждан, предприятия и организации, что под-
рывает общественный порядок и  безопасность [2, с.28]. 
Также можно отметить, что как банда, так и вооруженная 
группа, совершившая разбойное нападение, представляют 
собой организованные структуры, правовая оценка которых 
приведена в ч. 3 ст. 35 УК РФ [3]. Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ № 1 от 17.01.1997 «О практике приме-
нения судами законодательства об ответственности за бан-
дитизм», определяющее понятие бандитизма, закладывает 
фундаментальное понимание этого тяжкого преступления. 
Согласно пункту 2 данного постановления, бандой счита-
ется организованная, устойчивая вооруженная группа, со-
стоящая как минимум из двух человек [4].

В обоих случаях организованные группы обладают 
устойчивостью личного состава и заранее объединились 
для совершения преступления. В  Постановлении Пле-
нума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 «О судебной 
практике по делам о  краже, грабеже и  разбое» указано, 

что организованная группа характеризуется устойчиво-
стью, наличием в ее составе организатора (руководителя) 
и  заранее разработанного плана совместной преступной 
деятельности, распределением функций между членами 
группы при подготовке к  совершению преступления 
и осуществлении преступного умысла [5].

Различие заключается в  организационной структуре 
и степени общественной опасности деяния. Бандитизм — 
это более тяжкое преступление, чем разбой. Имеет устой-
чивую организационную структуру, с  распределением 
ролей и обязанностей между членами. Это отличает его от 
случайного объединения лиц для совершения разбоя. Как 
правило, может существовать продолжительное время, 
планируя и осуществляя ряд преступлений, а не на одно-
кратное насильственное завладение имуществом. Разбой 
же фокусируется на непосредственном завладении иму-
ществом.

Важным аспектом квалификации бандитизма является 
понимание мотиваций преступников и  их организаци-
онных структур. В  отличие от отдельных преступников, 
организованные группы действуют по заранее разрабо-
танным планам, что требует соответствующей оценки 
действующих норм. Нередко такие группы функциони-
руют на стыке легального и  нелегального бизнеса, что 
усложняет их идентификацию и преследование.

К тому же необходимо учитывать территориальные 
и  культурные особенности региона, так как бандитизм 
может принимать различные формы в  зависимости от 
местных условий. Например, в одних странах это может 
проявляться в  виде жестких иерархий, а  в других  — 
в  более размытых коалициях между различными груп-
пами.

Для эффективного противодействия бандитизму 
важно развивать сотрудничество между правоохрани-
тельными органами и  научными учреждениями. Обмен 
информацией и  опытом позволит выработать более 
точные методы квалификации. Таким образом, только со-
вместными усилиями можно добиться значимых резуль-
татов в этой непростой области [6, с .44].
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Предпринимательская деятельность сегодня высту-
пает ядром рыночной экономики России. Ее основа 

заложена в  основном законе нашей страны [1]. Одной 
из форм ее реализации выступают осуществление такой 
деятельности без образования юридического лица фи-
зическим лицам  — индивидуальные предприниматели 
(далее — ИП). Они составляют большую часть предпри-
нимательской сферы в России. Так, за 9 месяцев 2024 года 
число ИП в России выросло на 4,7 % и составило 4,2 млн 
[8].

Под ИП понимается физическое лицо, которое зареги-
стрировало себя в определенном законом порядке и осу-
ществляет деятельность, направленную на получение 
прибыли. Данное понятие определено в  кодифициро-
ванном правовом документе [2].

Основным правовым актом в  сфере регистрация ИП 
выступает ФЗ «О государственной регистрации юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей» [3].

Он устанавливает перечень документов для его реги-
страции, которые подаются в налоговую:

— заявление;
— копия паспорта;
— квитанция об уплате государственной пошлины.
Процедура регистрации включает в себя:
1. подачу заявления в налоговые органы;
2. получение свидетельства о  государственной реги-

страции.
Важно отметить, что некоторые виды предпринима-

тельской деятельности можно осуществлять только при 
наличии лицензии. Основные виды деятельности, для ко-
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торых нужна лицензия, определены ФЗ «О лицензиро-
вании отдельных видов деятельности» [4].

Анализ правовых документов показывает, что ИП:
— является физическим лицом;

— обладает правоспособностью юридического лица 
[6].

Правами ИП, как юридического лица, выступают сле-
дующие права (рисунок 1).

Рис. 1. Права ИП как юридического лица

ИП как физическое лицо имеет свои права в сфере осу-
ществления деятельности.

Во-первых, право заниматься любой хозяйственной 
деятельностью, не противоречащей действующему зако-
нодательству. При регистрации ИП самостоятельно выби-
рает вид деятельности и вносит ее в реестр, согласно клас-
сификатору кодов ОКВЭД.

Во-вторых, наем на законном основании работников.
В-третьих, право самостоятельно принимать решения 

и действовать по своему усмотрению. Это право создает 
дополнительную ответственность за принятые решения.

В-четвертых, свободно выбирать:
— партнеров по бизнесу;
− территории, где осуществлять свою деятельность;
− категории потребителей, которым будет предостав-

лять свою продукцию или услуги.
В-пятых, установление цены на свой товар или услугу 

с учетом антимонопольной политикой государства.
В-шестых, определение материального вознагра-

ждения наемным сотрудникам, сам устанавливает дату 
и способ выплаты денежных средств.

В-седьмых, распределение полученной прибыли по 
своему усмотрению.

В-восьмых, право на социальные гарантии.
В-девятых, осуществлять защиту своих прав в  су-

дебной и внесудебной формах на выбор.
К сожалению, при реализации своих прав ИП сталки-

ваются с некоторыми проблемами [7].

Во-первых, наличие бюрократических барьеров пре-
пятствуют ведению бизнеса:

— сложности с документооборотом;
— избыточное количество бюрократических процедур 

и правил;
— огромное количество требований со стороны кон-

тролирующих органов, что приводит к  трате времени 
и денег.

Во-вторых, невозможность качественной защиты 
своих прав. Не все предприниматели знают свои права, 
и какими способами их защищать. Что приводит к неэф-
фективной защите.

В-третьих, ограниченный доступ к  финансовым ре-
сурсам. К сожалению, у некоторых ИП возникают про-
блемы в  сфере получения финансовой поддержки. Это 
приводит к  торможению их предпринимательского 
роста.

В обобщении изложенного полагаем необходимым 
сделать следующий вывод. ИП, как субъект предпринима-
тельства, наделен многими правами. В России права ИП 
отводится важная роль в поддержании и развитии пред-
принимательства. Однако для эффективного использо-
вания этих прав необходимо регулярно пересматривать 
и  адаптировать законодательство, а  также обеспечивать 
доступность информации и  поддержку со стороны го-
сударства. Чтобы укрепить позицию ИП и  повысить их 
вклад в  экономическое развитие нашей страны, необхо-
димо разрешить имеющиеся проблемы.
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Право на занятие предпринимательской деятельно-
стью установлено основным законом страны [1].

Институт предпринимательства сегодня выступает ос-
новным фактором экономического роста любого государ-
ства. Для достижения стабильности экономики государству 
необходимо создавать благоприятные условия. Они созда-
ются посредством создания соответствующего режима. 
Особый интерес в науке представляет правовой режим осу-
ществления предпринимательской деятельности в  особых 
экономических зонах (далее — ОЭЗ) и его особенности.

Сегодня на территории создано 53 такие зоны. Они бы-
вают нескольких видов (рисунок 1) [8].

Определим, что же такое экономические зоны особого 
характера и правовой режим.

Понятие «правовой режим» имеет межотраслевой характер. 
Данное определение в науке имеет дискуссионный характер.

Бахрах Д. Н. определяет его как законно установленный 
порядок регулирования общественных отношений посред-
ством конкретных мер воздействия на объекты и обеспе-
чение их устойчивого функционирования [6].
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Другой же ученый говорит, что это порядок, направ-
ленный на регулирование общественных отношений с по-
мощью определенного комплекса средств [5].

Таким образом, правовой режим  — это особый по-
рядок правового регулирования, закрепленный на зако-
нодательном уровне с  применением определенных мер 
воздействия.

Понятие таких зон установлено в  определенном за-
коне  — «Об особых экономических зонах в  Российской 
Федерации» (далее  — Закон об ОЭЗ) [4]. Это часть рос-
сийской территории, где установлен особый режим осу-
ществления предпринимательской деятельности. Данные 
территории определяются Правительством РФ.

Помимо указанного выше закона рассматриваемые 
территории регулируются и другими актами:

— Соглашение по вопросам свободных (специальных, 
особых) экономических зон на таможенной территории 
Таможенного союза и таможенной процедуры свободной 
таможенной зоны [2];

— Таможенный кодекс ЕАЭС [3];
— иные акты таможенного законодательства Тамо-

женного союза;
— подзаконные акты;
— ведомственные акты.
Целями их создания выступают:
— развитие обрабатывающих отраслей экономики, 

высокотехнологичных отраслей экономики;
— развитие туризма, санаторно-курортной сферы, 

портовой и транспортной инфраструктур;
— разработка технологий и коммерциализации их ре-

зультатов;

— производство новых видов продукции.
Решение о их создании принимается Правительством 

РФ и оформляется в виде его постановления.
В данных зонах установлены особые преимущества 

в сфере предпринимательства (рисунок 2).
Важно отметить, что льготы устанавливаются само-

стоятельно регионами, где находится зона. К  примеру, 
сравним некоторые зоны (рисунок 3).

Также они могут рассчитывать и  на другие префе-
ренции:

— сниженная арендная плата за производственные 
и офисные помещения;

— бесплатные услуги центров обработки данных;
— льготные условия подключения к  инженерным 

сетям;
— сниженные ставки страховых взносов.
К резидентам предъявляются определенные требо-

вания по объёму инвестиций и  видам деятельности, ко-
торые зависят от типа ОЭЗ . Например, в  технико-
внедренческих зонах, как правило, сконцентрированы 
инновационные и  научно-технические проекты; в  пор-
товых ОЭЗ применяется свободная таможенная система.

Резидент ОЭЗ не вправе иметь филиалы и представи-
тельства за пределами зоны [4].

В обобщении изложенного полагаем необходимым 
сделать следующий вывод. Особые экономические зоны 
(ОЭЗ) — один из наиболее масштабных проектов по при-
влечению прямых инвестиций в приоритетные виды эко-
номической деятельности. Их деятельность определена 
в  специально правовом документе. Особенностями пра-
вового режима предпринимательства в  ОЭЗ выступают 

Рис. 1. Виды ОЭЗ
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следующие моменты: инвесторы получают созданную за 
счёт средств государственного бюджета инфраструктуру 
для развития бизнеса; благодаря режиму свободной та-

моженной зоны резиденты получают значительные тамо-
женные льготы; предоставляется ряд налоговых префе-
ренций.
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Рис. 2. Преимущества предпринимательской деятельности в ОЭЗ

Рис. 3. Сравнение трех особых экономических зон
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«Стартап» как явление и как правовой термин изве-
стен российскому законодательству и бизнесу достаточно 
давно, несмотря на то, что единый подход к определению 
стартапа и  критериев отнесения субъектов предприни-
мательской деятельности к  стартапам отсутствует, как 
и  отсутствует легальное определение стартапа. Один 
из первых стартапов российского финтех-рынка, QIWI, 
появился на свет 16 лет назад, и этот «долгожитель» до 
сих пор пользуется спросом, хотя и проигрывает объек-
тивную конкурентную борьбу крупным монополизиро-
ванным компаниям. Вряд ли в далёком 2007 году созда-
тели этого первого в  истории потребительского бренда 
на рынке моментальных платежей подозревали, что 
их деятельность сегодня можно назвать ёмким словом 
«стартап», что и  следует из интервью c  одним из осно-
вателей компании Борисом Кимом [1]. Конечно, в  те 
далекие годы рынок банковских онлайн-сервисов был 
в фазе становления, и смелым идеям было место, где раз-
вернуться.

Однако и  сейчас, когда многим инициативным пред-
принимателям кажется, что изобретено и сделано всё, что 
можно сделать и изобрести, амбициозные и молодые про-
екты со смелыми идеями отнюдь не редкость, и  речь не 
только о  рынке финансовых технологий  — в  мире еже-
годно возникают сотни тысяч стартапов. И перед созда-
телями готового проекта, и  перед людьми с  одной лишь 
смелой идеей стоят серьёзные и  крайне ответственные 
задачи. Одни из них  — это способ заявить о  себе, при-

влечь инвестиции и донести свою идею до широкой пуб-
лики. Кроме того, необходимо позаботиться о  должном 
правовом обеспечении своего высокотехнологического 
младенца. Многие команды не обращают внимания на 
юридические аспекты своей деятельности, однако такое 
легкомыслие в деле стартапов может стать фатальным.

Возвращаясь к проблеме определения стартапа, оно, 
хотя и не закреплено законодательно, всё же упомина-
ется во множестве различных законодательных про-
ектах. В 2020 году, к  примеру, Министерство науки 
и высшего образования РФ запустило проект «Стартап 
как диплом», целью которого является привлечение та-
лантливых студентов к  участию в  развитии целостной 
экосистемы технологического предпринимательства, 
а  также поддержка предпринимательских инициатив 
[2]. Более того, в 2023 году появится отечественный ре-
естр инновационных стартапов — с такой инициативой 
выступило министерство цифрового развития. В  этот 
реестр попадут компании, которые создают высокотех-
нологичные решения в  IT  — сфере. Уже в  настоящий 
момент субъекты РФ

Сама по себе деятельность стартапа предусматри-
вает создание нового коммерчески значимого продукта 
или совершенно новый процесс по созданию продукта. 
Кроме того, для подавляющего большинства стартапов 
характерно привлечение инвестирования с использова-
нием различных способов, коих, к счастью, современная 
стадия развития IT-отрасли, в том числе (и, во многом — 
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в особенности) в России, предоставляет достаточно. На 
отечественном рынке венчурных инвестиций работают 
более 40 фондов, а рынок таких инвестиций в последние 
годы показывает стабильный рост, наряду с  увеличе-
нием как количества сделок, так и  их объема. Помимо 
частных инвестиций, молодые команды могут рассчи-
тывать на достаточно развитую государственную под-
держку. Меры такой поддержки регламентированы и ре-
гулируются Федеральным законом «О развитии малого 
и  среднего предпринимательства в  Российской Феде-
рации» [3]. Для стартапов предусмотрены финансовая, 
информационная, имущественная, консультационная 
и  образовательная поддержка. Кроме того, необходимо 
упомянуть о мерах поддержки стартапов в рамках реа-
лизации федерального проекта «Цифровые технологии», 
где для предпринимателей предусмотрена помощь раз-
личных фондов, банковских учреждений и  иных орга-
низаций [4]. И, конечно, один из наиболее популярных 
видов привлечения инвестирования в  проекты  — кра-
удфандинг  — способ коллективного финансирования 
проектов, при котором деньги на создание нового про-
дукта поступают от его конечных потребителей. Стоит 
заметить, что в России существуют отечественные кра-
удфандинговые платформы, которые, по данным Цен-
трального банка России, наряду со стабильно растущим 
количеством размещаемых проектов, точно так же пока-
зывают стабильно растущее количество привлекаемых 
инвестиций [5].

Продолжая речь о развитии отечественного законода-
тельства в области цифровой экономики в целом и старт-
апов в частности, невозможно обойти стороной крупный 
и  весьма успешный проект «Цифровые кафедры»  — со-
вместный проект Министерства науки и высшего образо-
вания и Министерства цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций Российской Федерации [6]. В рамках 
этого проекта студенты более чем 115 вузов России смогут 

бесплатно получить дополнительное образование по 
одной из предложенных программ, связанных со сферой 
IT. Однако в контексте тематики данной статьи примеча-
тельно, что итоговый «экзамен» прохождения программы 
«Цифровых Кафедр»  — это публичная защита проекта, 
сделанного командой учащихся. Иными словами, ничто 
не мешает группе амбициозно настроенных студентов 
объединиться под эгидой общей идеи, и  в качестве вы-
пускного проекта выпустить какое-либо высокотехно-
логичное решение, или, как минимум, его концепцию 
и проект, что будет отличной базой для запуска стартапа 
и привлечения внимания, а следом и инвестиций, к про-
дукту.

Завершая разговор о  развитии российского «высо-
котехнологичного предпринимательства», стоит упомя-
нуть о  новой законодательной инициативе Министер-
ства цифрового развития  — создании государственного 
реестра инновационных стартапов. Это не только пере-
кроет потребность государственного аппарата в инстру-
менте идентификации стартапов при предоставлении мер 
поддержки, адресованных ИТ-сектору, но и позволит ин-
вестиционным фондам более эффективно выявлять и со-
трудничать с  наиболее перспективными проектами. На 
данный момент подобный реестр существует лишь в Мо-
скве, где уже показал достаточную эффективность, и на-
чнет свою работу в  регионах со второй половины 2023 
года [7].

Подводя итог, очевидным становится тот факт, что про-
цесс цифровизации в  России  — отнюдь не голословная 
демагогия в  угоду современным мировым тенденциям, 
и  намеченная новая тенденция в  отечественном законо-
дательстве по стимулированию развития и всесторонней 
поддержке такой формы инициативного IT-предпринима-
тельства, как стартап — существенное достижение отече-
ственной правовой теории и  практики, которое необхо-
димо закрепить и непрерывно развивать.
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Практика экспериментальных правовых режимов 
и  регуляторных песочниц известна нашему право-

вому полю с 2020 года, а  ЦБ РФ инициировал создание 
регуляторной песочницы еще в 2016 году, а  в 2018 году 
первый продукт прошел успешное пилотирование. Им 
стал сервис, который позволяет дистанционно управлять 
полномочиями по счетам корпоративных клиентов на со-
вершение операций в отделениях банков.

Уже в 2020 году в регуляторную песочницу Банка России 
от финансовых организаций, финтех- и  иных компаний 
поступило более 60 заявок, подавляющее число которых 
было успешно реализовано, а многие функционируют до 
сих пор, что говорит не только о реальной эффективности 
«правового эксперимента», но и  о явной необходимости 
продолжения работы над его усовершенствованием [1].

8 июля 2024 года Президент подписал Федеральный 
закон «О внесении изменений в  Федеральный закон 
«Об экспериментальных правовых режимах в  сфере ци-
фровых инноваций в  Российской Федерации», который 
направлен на совершенствование порядка установления 
и  реализации экспериментальных правовых режимов 
в  сфере цифровых инноваций [2]. Он сокращает сроки 
рассмотрения инициативного предложения об установ-
лении ЭПР, расширяет перечень положений, которые под-
лежат включению в его программу, предусматривает воз-
можность продлить срок действия ЭПР.

Вообще, благодаря действию ЭПР и регуляторных пе-
сочниц у государства, научного и бизнес-сообщества по-
явился системный механизм тестирования в  реальных 
правоотношениях технологий, которые в  силу разных 
причин (прежде всего  — инертность законодательства) 
использовать сегодня нельзя (искусственный интеллект, 
блокчейн, большие данные, нейротехнологии, квантовые 
технологии, виртуальная реальность). Кроме того, на се-
годняшний день регуляторные песочницы активно при-
меняются в целом ряде стран: Австралии, Бахрейне, Вели-
кобритании, Индонезии, Канаде, Китае, Малайзии, ОАЭ, 
Сингапуре, США, Таиланде, Швейцарии.

За прошедшие 3 года экспериментальные правовые ре-
жимы и регуляторные песочницы успели стать важным ин-
струментом в современном законодательстве, направленным 
на поддержку инноваций и цифровой трансформации эко-
номики. Практика показала, что данные механизмы дей-
ствительно позволяют тестировать новые технологии и биз-
нес-модели в условиях, где традиционные правовые нормы 
могут быть временно ослаблены или изменены.

Напомним, что Федеральный закон № 258-ФЗ «Об экс-
периментальных правовых режимах в  сфере цифровых 
инноваций в  Российской Федерации» вступил в  силу с 
1 января 2021 года. Этот закон создал правовые основы 
для внедрения регуляторных песочниц  — специальных 
режимов, позволяющих компаниям тестировать инно-
вационные решения без риска нарушения действующего 
законодательства [3]. Основная цель таких режимов  — 
создание благоприятных условий для разработки и  вне-
дрения цифровых инноваций, которые могут быть огра-
ничены действующими нормативными актами.

Что касается регуляторных песочниц — это контроли-
руемые среды, где компании могут тестировать свои ин-
новационные продукты и  услуги, не опасаясь санкций 
за нарушение законодательства. В  России такие песоч-
ницы активно применяются в  финансовом секторе, где 
Банк России играет ключевую роль в их реализации. На-
пример, в  рамках регулятивной песочницы тестируются 
технологии блокчейна, искусственного интеллекта и  ци-
фровых валют [4]. Одной из особенностей регуляторных 
песочниц является их временный характер. Обычно такие 
режимы действуют в течение ограниченного периода (до 3 
лет), после чего принимается решение о целесообразности 
внедрения тестируемых технологий в общее законодатель-
ство.

Экспериментальные правовые режимы уже активно ис-
пользуются в России. Например, в 2023 году был запущен 
режим для тестирования беспилотных летательных ап-
паратов в Московской и Тверской областях. Этот проект 
позволил компаниям проводить испытания дронов в ре-
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альных условиях, что способствовало развитию техно-
логий в области логистики и сельского хозяйства [5].

Еще одним примером является эксперимент в  сфере 
телемедицины, где были временно ослаблены требования 
к  лицензированию и  аккредитации медицинских услуг. 
Это позволило ускорить внедрение цифровых технологий 
в здравоохранении и улучшить доступность медицинских 
услуг для населения [6].

Несмотря на очевидные преимущества, внедрение 
экспериментальных правовых режимов и  регуляторных 
песочниц сталкивается с  рядом проблем. Одной из ос-
новных является недостаточная проработанность ме-
ханизмов защиты прав потребителей и  минимизации 
рисков для экономики. Вполне очевидно, что ослаб-
ление нормативных требований может привести к  уве-
личению числа мошеннических схем или ухудшению ка-
чества услуг. Очевидна и проблема неравенства условий 

для участников рынка. Компании, участвующие в экспе-
риментальных режимах, получают преимущества перед 
теми, кто продолжает работать в  рамках общего зако-
нодательства. Это может создавать дисбаланс на рынке 
и снижать конкуренцию.

Тем не менее, перспективы развития эксперимен-
тальных правовых режимов в России остаются значитель-
ными. Уже сейчас наблюдается положительный эффект 
от их применения, особенно в  сферах, связанных с  ци-
фровыми технологиями, и  законодатель явно заинтере-
сован в  расширении практики их использования, а  бла-
годаря новейшим изменениям оптимизация ресурсов, 
потраченных на соблюдение законодательства, поможет 
компаниям сосредоточиться на развитии качественных 
продуктов и  решений, первым освоить новые рынки 
и технологии, протестировать гипотезы и наладить взаи-
модействие с потенциальным регулятором.
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Основополагающим фактором в производстве по уго-
ловным делам частного обвинения, закрепленных 

в Уголовно-процессуальном кодексе РФ, является прежде 
всего следующий момент: «указанные в ч. 2 ст. 20 УПК РФ 
преступления относятся к  числу тех, которые не пред-
ставляют значительной общественной опасности и  рас-
крытие которых, по общему правилу, не вызывает трудно-
стей, в связи с чем потерпевший сам может осуществлять 
в  порядке частного обвинения уголовное преследование 
лица, совершившего в  отношении его соответствующее 
преступление, обращаться за защитой своих прав и  за-
конных интересов непосредственно в  суд и  доказывать 
как сам факт совершения преступления, так и виновность 
в нем конкретного лица, минуя обязательные в иных си-
туациях (по делам частно-публичного и  публичного об-
винения) процессуальные стадии досудебного производ-
ства» [2, с. 102].

Нормы, урегулированные в  главе 41 УПК РФ [6], ка-
сающиеся порядка рассмотрения дел в порядке частного 
обвинения, включают в себя не только процедуры и тре-
бования, но и  правила, которые должны соблюдаться 
во время судебного процесса. Однако важно отметить, 
что при рассмотрении таких дел мировым судьей необ-
ходимо также придерживаться всех принципов уголов-
ного судопроизводства, изложенных в главах 35 и 36 УПК 
РФ. Данные принципы включают в себя основные нормы 
и  правила, которые регулируют деятельность судебных 
органов и обеспечивают справедливое и законное рассмо-
трение уголовных дел.

При исследовании доказательств по делу мировой 
судья реализует принцип непосредственности путем лич-
ного допроса участников дела, оглашения материалов дела 
и  осмотра вещественных доказательств. Однако исклю-
чение из этого принципа допускается при рассмотрении 
дел частного обвинения. В случае признания обвиняемым 
своей вины, дело может быть рассмотрено в особом по-
рядке, где приговор выносится без дополнительного ис-
следования доказательств.

Реализация принципов состязательности и  равенства 
сторон в  устном уголовном судопроизводстве обеспечи-
вается за счет того, что все участники уголовного про-

цесса непосредственно воспринимают происходящие со-
бытия в зале судебного заседания.

Гласность рассмотрения дела частного обвинения ми-
ровым судьей позволяет участникам заседания и другим 
заинтересованным лицам свободно присутствовать на за-
седании и  фиксировать ход процесса. Не требуется по-
лучение разрешения суда на фиксацию хода процесса 
в  письменной форме или аудиозаписи. Таким образом, 
возможно проведение заседания с  использованием ком-
пьютерных и  других технических средств согласно воле 
присутствующих лиц. Принцип гласности судебного раз-
бирательства способствует увеличению доверия граждан 
к юстиции страны.

При рассмотрении дела с  частным обвинением воз-
можно расширение круга обвиняемых, что обусловлено 
подачей встречного заявления сторонами. В связи с этим, 
важной особенностью является возможность рассмо-
трения этих заявлений в рамках одного процесса, при ко-
тором каждый частный обвинитель рассматривается как 
обвиняемый. В отсутствие нормы в УПК РФ, регламенти-
рующей содержание встречного заявления, предлагается 
руководствоваться требованиями статьи 318 УПК РФ, ка-
сающимися подачи заявлений в мировой суд в рамках дел 
частного обвинения.

Так, А. Л. Корякин отмечает, что «допрос лица об обстоя-
тельствах, изложенных им в  заявлении, производится по 
правилам допроса потерпевшего, а об обстоятельствах, из-
ложенных во встречном заявлении, — по правилам допроса 
подсудимого, включая правило, согласно которому никто не 
обязан свидетельствовать против себя самого» [4, с. 34].

Как считает  О.  А.  Семенова, «особенность производ-
ства по таким уголовным делам, состоит в  том, что су-
дебное разбирательство должно быть начато не ранее 
3-х и не позднее 14 суток со дня поступления в суд заяв-
ления или уголовного дела. Указанные сроки закреплены 
для всех категорий уголовных дел, подсудных мировым 
судьям, однако, применительно к уголовным делам част-
ного обвинения установление нижнего предела срока (не 
ранее 3 суток) представляется излишним ввиду необходи-
мости соблюдения срока 7 суток для вызова в  суд лица, 
в отношении которого подано заявление» [5, с. 336].
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Представление частного обвинения в  судебном про-
цессе осуществляется потерпевшим, его законным пред-
ставителем или представителем по своему выбору. 
Участие в процессе не обязательно предполагает профес-
сионального юриста, достаточно участия любого лица, ко-
торое поддерживает потерпевшего.

Отсутствие частного обвинителя на судебном засе-
дании без уважительной причины влечет отказ от уголов-
ного преследования и  прекращение уголовного дела по 
решению суда. В случаях, предусмотренных законом, про-
курор вмешивается в  процесс, если потерпевший нахо-
дится в беспомощном или зависимом состоянии, и имеет 
право поддерживать государственное обвинение в инте-
ресах общества и защиты прав человека, и гражданина.

Прокурор имеет возможность подать ходатайство ми-
ровому судье о вступлении в дело на любой стадии про-
цесса. В  случае несогласия с  решением мирового судьи 
относительно участия прокурора, другие участники про-
цесса имеют право обжаловать это решение в апелляци-
онном порядке.

Защитная сторона представлена обвиняемым и его за-
щитником. В  случае обвинения несовершеннолетнего 
лица в  совершении преступления, участие защитника 
обязательно в соответствии с общими правилами уголов-
ного судопроизводства, независимо от возраста обвиняе-
мого на момент рассмотрения дела. Несоблюдение дан-
ного условия рассматривается как серьезное нарушение, 
предусмотренное в законе, и приводит к аннулированию 
судебного решения по делу.

Применение процедуры примирения между потер-
певшим и подсудимым важно для обеспечения справедли-
вости в уголовном процессе. Исходно мировые судьи зани-
мались не только наказанием, но и восстановлением мирных 
отношений. Анализ истории мировой юстиции в России по-
зволяет утверждать, что примирительные процедуры имеют 
длительную традицию в уголовном производстве.

В терминах уголовного процесса, примирение между 
сторонами  — это процедура заключения соглашения 
между потерпевшим и обвиняемым (подсудимым) о пре-
кращении уголовного дела по так называемым нереаби-
литирующим основаниям. Под согласием сторон понима-
ется соглашение о прекращении уголовного производства 
и выносе соответствующего решения. Важным аспектом 
этого процесса является соблюдение процессуальных 
норм и гарантий для обеих сторон, а также обеспечение 
их прав на защиту и  представительство. Эффективное 
примирение может сэкономить время и ресурсы, а также 
способствовать ускорению процесса рассмотрения уго-
ловных дел. Этот инструмент является важным элементом 
эффективного уголовного судопроизводства и  способ-
ствует привлечению гарантий и  соблюдению процедур 
в рамках действующего законодательства.

В практике мировых судей наиболее частым основа-
нием для прекращения уголовного преследования явля-
ется примирение сторон. «Анализ данных за 2023 год по-
казывает, что 85,6 % уголовных дел были прекращены по 

этой причине. Это указывает на то, что процедура при-
мирения между потерпевшим и обвиняемым активно ис-
пользуется в рассмотрении уголовных дел частного обви-
нения мировыми судьями» [3, с. 234].

В настоящее время наблюдается определенный ин-
терес к  возможности предложения альтернативных мер 
уголовно-правового характера для решения конфликтов, 
касающихся примирительных процедур уголовного су-
допроизводства. Ходатайство о прекращении уголовного 
дела в  связи с  примирением сторон может быть подано 
частным обвинителем на различных стадиях уголовного 
судопроизводства, включая подготовку дела к судебному 
разбирательству и  процесс вынесения приговора после 
переноса судьи в совещательную комнату.

Например, по мнению  О.  Б.  Бальчиндоржиевой, 
А. Н. Мяхановой и Д. В. Сапкеева «Китайская и Японская 
правовые системы представляют особый интерес, так как, 
в них только небольшая часть уголовных дел доходит до 
суда. Большинство дел разрешается в  процессе досудеб-
ного урегулирования через посреднические органы. При 
обращении в суд, лицо может запросить создание прими-
рительной комиссии, которая состоит из судьи и двух по-
средников. Итоговое решение принимается от имени ко-
миссии, а не суда» [1, с. 74].

В российском уголовном процессе отсутствует роль 
медиатора, который представлял бы собой специалиста 
по примирительным процедурам. Тем не менее, данную 
функцию выполняет мировой судья. Ему поручено про-
ведение процедуры примирения, в рамках которой необ-
ходимо дать сторонам информацию о  возможности за-
ключения мирового соглашения и  предложить наиболее 
подходящие условия для урегулирования спора.

При рассмотрении дела в суде, важно осторожно под-
ходить к идее примирения между потерпевшим и подсу-
димым. Часто судьи, пытаясь уладить конфликт, потом 
вынуждены вернуться к делу и рассматривать его по су-
ществу. В процессе примирения они могут случайно вы-
сказать свое мнение по делу, вмешаться в  оценку до-
казательств или дать повод для сомнения в  своей не 
пристрастности.

Полагаем целесообразным включение в уголовно-про-
цессуальный закон положения об объявлении в  обяза-
тельном порядке перерыва в судебном заседании. Это на-
правление развития российской мировой юстиции может 
быть более эффективным. Во время перерыва стороны 
могут обсудить возможность заключения мирового со-
глашения.

При наличии компромисса между сторонами их заяв-
ление оформляется для мирового судьи, который прини-
мает решение о  прекращении уголовного дела. В  случае 
отсутствия согласия сторон, мировой судья выносит при-
говор. Это может произойти в  случае, если медиация не 
привела к успешному урегулированию спора.

В настоящее время наблюдается увеличение количества 
уголовных дел частного обвинения, в которых активно ис-
пользуются примирительные процедуры. Эти процедуры 
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заключаются в  оказании помощи сторонам в  сборе до-
казательств судом. Отличительной особенностью такого 
судопроизводства является именно это активное вмеша-
тельство суда в процесс сбора доказательств.

Разделение участников уголовного конфликта процес-
суальными интересами часто делает мирное улаживание 
сложным, а  иногда даже невозможным. Использование 
услуг посредника (медиатора) в значительной степени не-
обходимо для разрешения конфликтов в подобных делах.

Для сторон уголовного конфликта, разделенных про-
тивоположными процессуальными интересами, прими-
рение нередко становится затруднительным, а порой и не-
возможным, и  для урегулирования конфликта по таким 
делам стороны в  большой степени нуждаются в  медиа-
торе, на наш объективный взгляд.

Стимулом для возникновения института медиации 
в уголовном судопроизводстве России стало применение 

институтов освобождения от уголовной ответственности 
и  прекращения уголовного преследования за примире-
нием сторон. Эти институты являются правовой базой 
для легитимации использования процедуры медиации 
для примирения сторон, приостановления уголовного 
дела в связи с проведением медиации и определения соот-
ветствующих сроков.

Таким образом, можно сделать вывод, что в  отече-
ственном уголовном праве существуют основные прин-
ципы, такие как презумпция невиновности, равенство 
сторон, состязательность и др. На основании данных фун-
даментальных принципов, был проведен анализ норм, ко-
торые используются при рассмотрении дел частного об-
винения. Охарактеризована возможность применения 
института медиации, при рассмотрении подобных дел. 
Представлены возможные проблемы и пути их решения, 
в рассматриваемой теме.
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В современных условиях особое значение имеет процес-
суальный порядок рассмотрения дел частного обви-

нения в  рамках упрощенных процедур, предусмотренных 
действующим законодательством. Необходимо отметить, 
что для достижения целей уголовного судопроизводства 
в  случае рассмотрения дел данной категории может быть 
избегнута применение жестких уголовных мер в отношении 
обвиняемого, а вместо этого можно стремиться к урегули-
рованию уголовно-правового спора между сторонами через 
более щадящие меры. Само наличие уголовной ответствен-
ности за совершение преступления, которое является объ-
ектом частного обвинения, может оказать позитивное воз-
действие на обвиняемого, побудив его к  осознанию своей 
вины и отказу от дальнейших преступных действий. Таким 
образом, заключение мирового соглашения и прекращение 
уголовного дела по завершении процедуры по делам данной 
категории становится оптимальным и  гуманным резуль-
татом уголовного преследования.

В современном уголовно-процессуальном законе су-
ществует ограниченное количество составов преступ-
лений, которые подлежат рассмотрению в  порядке част-
ного обвинения. Несмотря на это, число упомянутых 
преступлений остается значительным. Так, только три со-
става преступлений (ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 116.1, ч. 1 ст. 128.1 
УК РФ [3]) включены в перечень таких преступлений.

«В 2022 году количество возбужденных уголовных дел 
судами Российской Федерации в результате заявлений от 
граждан и других органов составило 5 259. Помимо этого, 
4 808 дел частного обвинения были переданы судам с об-
винительным заключением или актом, и  с ходатайством 
о прекращении дела от органов предварительного рассле-
дования» [2, с. 14].

В научной литературе [1] отмечается разнообразие тео-
ретических подходов и отсутствие единообразия в приме-
нении законодательства при рассмотрении вопросов, свя-
занных с  производством по делам частного обвинения. 
А. А. Орлова отмечает, что «согласно выводам Конститу-
ционного суда РФ, жалоба потерпевшего играет особую 
роль в  инициировании процесса частного обвинения 
и  формировании обвинительного акта, который уста-
навливает рамки уголовного преследования и передается 
подсудимому для подготовки защиты» [1, с. 23].

По данным делам государственные органы не про-
водят предварительное расследование, не поддержи-
вают обвинение в  суде (этим занимается частный обви-
нитель), а лишь обеспечивают выполнение необходимых 
процедур в судебном процессе и принятие законного ре-
шения. В процессе рассмотрения уголовных дел из обсу-
ждаемых категорий проявляются признаки диспозитив-
ности, причем интерес потерпевшего признается более 
приоритетным, чем выявление преступления и наказание 
виновного.

Так, частью 1 статьи 318 УПК РФ [4] предписано, что 
вышеуказанные преступления носят исключительно за-
явительный характер, путем подачи заявления в суд. Ис-
ходя из данной нормы, следует, что потерпевший имеет 
возможность принять решение о  привлечении лица, со-
вершившего преступление, к уголовной ответственности 
без участия государства. Осуществление частного обви-
нения и  уголовного преследования зависит от волеизъ-
явления потерпевшего и  его оценки нарушения своих 
прав и  свобод. Потерпевший может обратиться к  миро-
вому судье для привлечения виновного к  уголовной от-
ветственности, если считает это необходимым.

Отсутствие конкретного правового регулирования ин-
ститута примирения частного обвинителя с подсудимым 
остается актуальной проблемой в современном обществе. 
Главной целью любого уголовного судопроизводства по 
делам частного обвинения является примирение сторон, 
что подразумевает добровольное заявление потерпевшего 
о  прекращении уголовного процесса. Этот аспект оста-
ется в  центре внимания при обсуждении вопросов су-
дебного разбирательства. Важно рассмотреть возможные 
пути улучшения существующей ситуации и  разработать 
механизмы для эффективного урегулирования споров 
между сторонами.

Также заметим, что законным представителем потер-
певшего или его ближним родственником предоставлено 
право подавать жалобу по делам частного обвинения со-
гласно ст. 318 ч.1 и  ч.2 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации. В  соответствии с  законо-
дательством, определены условия начала расследования 
преступлений данной группы без обращения потерпев-
шего — право следователя, а также дознавателя с разре-
шения прокуратуры (часть 3 статьи 318 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации). С тех пор 
как суд принимает заявление, тот, кто его подал, стано-
вится частным обвинителем. В некоторых случаях, когда 
речь идет о  физическом насилии над несовершенно-
летним, в роли истца выступает один из его опекунов, по-
давая иск в суд. Согласно этому закону, адвокат, высту-
пающий в качестве представителя пострадавших лиц, не 
обладает правом подавать заявление, хотя он имеет такие 
же процессуальные полномочия, как и  его клиенты, со-
гласно части 3 статьи 45 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации. Изменение положения 
статьи 318 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации, касающееся разрешения адвокату пода-
вать заявление, согласуется с  корректным толкованием 
статьи 45 того же кодекса. Например, согласно части 
первой статьи 54 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации, предусмотрена возможность по-
дачи иска в  суд через уполномоченного представителя. 
На наш взгляд, положение данное должно найти свое от-
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ражение в Уголовно-процессуальном кодексе Российской 
Федерации.

Согласно правилам судебного делопроизводства, за-
регистрированное заявление передается мировому судье 
через помощника, однако выполнение пункта 6 статьи 
318 Уголовно-процессуального кодекса РФ становится 
невозможным из-за этого процесса. Также стоит учесть, 
что частный обвинитель имеет возможность направ-
ления своего заявления через почту, однако соблюдение 
данного условия становится возможным исключительно 
на этапе предварительных мероприятий, когда мировой 
судья обязан вызвать частного обвинителя и того, против 
кого подано заявление, предупредить его о наказании по 
статье 306 Уголовного кодекса Российской Федерации за 
намеренное клеветничество и объяснить право на прими-
рение с этим человеком.

Таким образом, время реального исполнения поло-
жений статьи 318 УПК РФ, вероятно, не совпадает с тем, 
которое определено законом. В соответствии с частью 3 
статьи 319 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации, если есть причины для проведения су-
дебного разбирательства, мировому судье необходимо 
в течение семи дней после получения жалобы в суде вы-
полнить следующие действия: первоначально вызвать че-
ловека, против которого подана жалоба, предоставить 
ему материалы уголовного дела для ознакомления, пре-
доставить копию заявления, разъяснить права подсуди-
мого и т. д.

На практике данное правило нередко оказывается не-
выполнимым, поскольку не каждый вызываемый обра-
щается к  мировому судье, и  иногда необходимо прово-
дить повторную процедуру вызова, что противоречит 
нормам Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации. Согласно статье 321 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации, предусмотрены 

строгие временные рамки начала судебного процесса, 
проблема становится еще более острой из-за необходи-
мости соблюдения этих ограничений. Соблюдение ука-
занных временных рамок для назначения судебного 
заседания вызывает определенные трудности. Объек-
тивными причинами обычно являются невозможность 
явиться сторонам, несвоевременное информирование, 
переезд и так далее.

С нашей точки зрения, необходимо включить в Уголов-
но-процессуальный кодекс Российской Федерации поло-
жение о порядке проведения предварительных слушаний 
по делам частного обвинения, где будут установлены 
четкие сроки для исполнения судом требований, пред-
усмотренных частью 6 статьи 318 и  частью 3 статьи 319 
Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Таким образом, в  настоящее время в  законодатель-
стве Российской Федерации отсутствует подробное опи-
сание процесса примирения сторон по уголовным делам 
частного обвинения, проводимого судьей мирового суда. 
Согласно статьям УПК РФ, мировой судья в  ходе судо-
производства предоставляет сторонам возможность дого-
вориться. В случае, если примирение не происходит, дело 
передается на рассмотрение в  суде. Недостаточное регу-
лирование уголовного преследования в порядке частного 
обвинения вызывает обеспокоенность относительно ис-
пользования правовых норм. Следовательно, существует 
необходимость в  более точном понимании содержания 
процедуры судопроизводства по данным делам. Актуаль-
ность детального анализа практики применения законов 
набирает силу. Следовательно, требуются дальнейшие ис-
следования для разработки предложений по улучшению 
законодательства. Согласованность судебных решений 
и минимизация ошибок помогут улучшить действующее 
отечественное законодательство в области рассмотрения 
дел частного обвинения.
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На основе действующего законодательства, а  также после проведения тщательного исследования исторического 
развития института брачного договора сделана попытка представить периодизацию основных вех развития инсти-
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тута брачного договора, рассмотрено понимание термина «брачный договор» на разных этапах, выявлена необходи-
мость дальнейшего изучения данного вопроса.

Ключевые слова: институт брачного договора, Семейный Кодекс, Гражданский Кодекс, соглашение, брак, брачные от-
ношения, имущество, развод.

Институт брачного договора является одной из 
важных составляющих семейного права. В  на-

стоящее время он получил широкое распространение 
и  признание во многих странах мира, в  том числе и  в 
России. На наш взгляд, особый интерес представляет ис-
тория становления института брачного договора  — его 
появления, развития, как и  при каких обстоятельствах 
(исторических факторов, экономических, социальных) 
он претерпевал изменение и какое окончательное осмыс-
ление получил в законе на данный момент.

Таким образом, целью нашего исследования является 
рассмотрение основных этапов формирования, развития 
и  становления института брачного договора в  России. 
Методы исследования, используемые нами при изучении 
данного вопроса, были следующие: описательный, срав-
нительный и  исторический. Объектом исследования 
являются общественные (брачные) отношения, возни-
кающие после заключения брака. Предметом же исследо-
вания становится историческое развитие правовых норм, 
регламентирующих заключение, содержание и  растор-
жение брачного договора (контракта).

Развитие института брачного договора имеет долгую 
историю, которую мы условно поделили на несколько 
этапов.

Стоит однако оговорить, что само использование по-
нятие «брачный договор» на первых трех этапах предла-
гаемой нами периодизации весьма условно, поскольку 
здесь под брачным договором подразумевается договорен-
ность зачастую устная, никак не закрепленная юридически, 
и носящая чисто формальный характер. Лишь после 1995 
года мы можем подразумевать под брачным договором 
имеющее юридическую силу и закрепленное на законода-
тельном уровне соглашение лиц, вступающих в брак.

Итак, в  рамках нашего исследования мы предлагаем 
следующую периодизацию становления и  развития ин-
ститута брачного договора.

Первый этап приходится на древнюю Русь. В  это 
время брак являлся главным общественно-правовым ин-
ститутом, и брачный договор имел большое значение.

Первым юридическим документом, регулирующим за-
ключение брака, является так называемая Кормчая книга, 
которая представляет собой канонические правила за-
ключения брака. Так, согласно вышеупомянутому доку-
менту, самым важным этапом при заключении брака была 
договоренность, которая скреплялась специальной сго-
ворной записью. Брачный договор здесь, таким образом, 
обретает форму «гражданского обручения (обещания 
вступить в брак)» [6] и начинает свое действие при упла-
ченном задатке или оговоренной неустойке в случае, если 
возникали события, препятствующие заключению брака.

Промежуточным этапом в развитии понимания брач-
ного контракта мы выделяем XV век, поскольку, согласно 
мнению исследователя Кужилиной  А.  А. [4] сам термин 
«брачный контракт появляется как раз в  этот историче-
ский период.

Второй этап наступает в  эпоху Петра I. В  годы его 
правления произошла модернизация законодательства, 
которая повлекла за собой новые требования к брачным 
отношениям.

Петр I  вводит ряд изменений в  семейное законода-
тельство в принципе: предусматривает заключение брака 
только по обоюдному согласию, легализует расторжение 
брака с  последующим разделом имущества между су-
пругами по принципу равенства. Последнее хоть и стало 
возможно юридически, в  условиях патриархальной 
структуры общество было труднореализуемым. Самым 
влиятельным, на наш взгляд, изменением стало упразд-
нение договорного начала бракосочетания  — то есть, 
в  случае возникновения каких-либо обстоятельств, пре-
пятствующих заключению брака, не выплачивались не-
устойки, предусмотренные на первом этапе становления 
института брачного договора.

Третий этап происходит в  XIX  — начале XX века. 
В это время были приняты законы о гражданском браке 
и  семье, которые устанавливали равноправие мужчин 
и женщин в создании и расторжении брака. Брачные до-
говоры стали пользоваться большей популярностью, осо-
бенно среди обеспеченного слоя населения.

В четвертый период, последовавший после рево-
люции, регулирование супружеских отношений было 
регламентировано путем установления общей соб-
ственности супругов в  качестве императивной формы 
контроля. В ходе проведения реформ в области семейного 
права организация супружеского имущества также при-
обрела новые формы и претерпела изменения.

С 1926 года появляется Кодекс законов о браке, семье 
и опеке, согласном которому предусматривалась возмож-
ность «замены» раздельности супружеского имущества 
режимом общности.

В 1969 году в  силу вступает Кодекс о  браке и  семье 
РСФСР [3] (сокращенно — КоБС), основной сутью кото-
рого было определить разделение совместного нажитого 
в браке имущество. Статья 20 КОБС предусматривает воз-
можность, владеть, пользоваться и  распоряжаться иму-
ществом на равных правах, и при этом оговаривает, что 
данная норма применима как для супруга, являющего 
трудоспособной единицей семьи, так и  для супруга, ко-
торый присматривает за детьми, домашним хозяйством 
и  не имеет собственного дохода. Заслуживает внимания 
и статья 23 вышеупомянутого закона, которая регламен-
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тирует правила обращения взыскания на имущество су-
пругов по обязательствам одного из них.

Однако несмотря на то, что вопрос о реализации иму-
щества в  браке получает свое осмысление на законода-
тельном уровне, он все еще носит императивный характер. 
Само понятие брачного договора пока что отсутствует.

Можно сказать, что в  советский период правовой 
режим общей совместной собственности на нажитое су-
пругами во время брака имущество был закреплен импе-
ративными нормами. Институт брачного договора в  со-
ветском праве отсутствовал.

Значительные изменения, приведшие к пятому — заклю-
чительному, на наш взгляд, этапу происходят после рас-
пада СССР: к разработке и реализации принимаются новые 
законы — Гражданский Кодекс Российской Федерации и Се-
мейный Кодекс Российской Федерации. Кроме того,

Вследствие распада Советского Союза возникла не-
обходимость установления новых экономических отно-
шений, что привело к  разработке и  реализации нового 
Гражданского и  Семейного кодексов Российской Феде-
рации. Кроме того, Левушкин  А.  Н. в  своем труде «Ис-
тория становления и развития института брачного дого-
вора в России» отмечает, что «в 1992 г. число разводов на 
1000 браков впервые превысило 500, а в середине 1990-х 
годов, когда показатели разводимости достигли своего 
первого пикового значения, законодателем была введена 
система брачного договора» [5].

Институт имущественного режима супругов, уста-
новленный Семейным кодексом Российской Федерации, 
является альтернативой законному имущественному 
режиму и  предоставляет возможность супругам и  парт-
нерам, вступающим в  брак, самостоятельно опреде-
лить правовую основу своих имущественных отношений 
в браке или при его расторжении путем заключения брач-
ного договора.

Институт брачного договора, установленный Се-
мейным Кодексом Российской Федерации, начинает регу-
лировать права лиц, вступающих в  брачные отношения, 
в  части самостоятельного ими определения своих иму-
щественных отношений в  браке и  предусматривает воз-
можность заключения брачного договора (контракта) на 
случай его расторжения.

Законное закрепление самого института брачного дого-
вора происходит 1 января 1995 года, когда в силу вступает 
Гражданский Кодекс Российской Федерации, а именно — 
часть 1, статья 256. Именно эта норма «закрепила право 
супругов устанавливать договорный режим имущества 
супругов» [1]. Семейный кодекс Российской Федерации от 
29 декабря 1995 г. N 223-Ф3, введенный в действие 1 марта 
1996 г., конкретизировал норму, введя понятие «брачный 
договор».

Принятие Семейного Кодекса Российской Федерации 
становится еще одной значительной вехой в  истории 
российского института брачного договора. Поскольку 
Гражданский Кодекс не содержал основные нормы за-
ключения и  расторжения брачных договоров, не преду-
сматривал самостоятельное составление пунктов (содер-
жание) брачного договору — Семейный Кодекс «берет на 
себя» такую функцию (8 глава).

До принятия СК РФ заключение брачного договора 
было весьма затруднительно, поскольку ГК РФ не со-
держал норм, регулирующих его содержание, порядок за-
ключения, расторжения и  другие важнейшие моменты. 
В  СК РФ институту брачного договора посвящена спе-
циальная глава (глава 8), в  которой содержатся нормы, 
позволяющие супругам самостоятельно разрабатывать 
брачные договоры с учетом их интересов.

Подводя итоги нашего исследования, мы можем ска-
зать следующее.

Институт брачного договора (контракта) претерпел 
значительную историю изменения, начиная свой путь 
как устная договоренность (сговор), минуя этапы, вклю-
чающие в себя вопросы о разделе имуществе и о растор-
жении брака и получая окончательное осмысление и юри-
дическую силу в  российском законодательстве после 
1995 года. На данном этапе нам удалось хоть и  условно, 
но все же выявить основные этапы и  коротко охаракте-
ризовать их. Тем не менее, данная тема нуждается в более 
тщательном изучении и более детальной проработке, по-
скольку в  современном обществе все больше пар выби-
рают заключение брачного договора, чтобы регулировать 
имущественные отношения между супругами. Это свя-
зано с ростом числа разводов и желанием людей защитить 
свои интересы в случае расставания.
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Брачный договор  — это юридический документ, ко-
торый пары подписывают до или во время брака. 

Он определяет, как будут распределены активы и обяза-
тельства в  случае развода или раздельного проживания. 
Основные элементы, которые могут быть включены 
в брачный договор, включают:

— Разделение имущества;
— Обязанности по выплате алиментов;
— Условия, касающиеся бизнеса или наследства;
— Порядок распределения долгов.
В настоящее время практика заключения брачных 

контрактов в  зарубежных странах вызывает значи-
тельный интерес. Хотя брачные договора становятся все 
более актуальными и  популярными в  Российской Фе-
дерации, их доля среди состоящих в  браке пар состав-
ляет всего 4  %. В  то же время, в  странах Западной Ев-
ропы и  США их распространенность превышает 70  %. 
Это явление можно объяснить не только культурными 
особенностями этих стран, но и характером их законо-
дательных систем.

В США также распространена практика, когда каждая 
сторона получает консультацию от независимого адво-
ката, который объясняет все условия контракта, чтобы за-
щитить интересы обеих сторон. При условии, что брачный 
контракт подписывается в  присутствии адвоката только 
одной стороны, появляются основания для оспаривания 
контракта в  суде, так как предполагается, что сторона, 
присутствующая на подписании контракта без адвоката, 
способна не полностью понять все аспекты договора и на-
ходится в более «уязвимой» правовой позиции.

В брачном контракте в  США не запрещается регули-
ровать личные неимущественные отношения. Стороны 
по своему желанию могут включить в  контракт условия 
о том, кто несет обязанности по дому или любые другие, 
однако стоит помнить, что суд может не учитывать такие 
положения в ходе разрешения споров.

Обязательным элементом брачного контракта в США 
является приложение к  контракту, в  котором в  полном 
объеме содержится достоверная информация обо всех ак-
тивах и обязательствах сторон.

Таким образом, самой свободной страной с  неогра-
ниченными возможностями в  отношении заключения 
брачных контрактов является США, где в качестве пред-
мета такого соглашения могут выступать не только иму-
щественные, но и иные правоотношения супругов. В ряде 
штатов Америки уже принят Единый акт о брачных кон-

трактах, по которому контракт может регулировать прак-
тически все, кроме вопросов обеспечения детей и опеки.

В Великобритании суды известны своей тщатель-
ностью и  вниманием к  деталям в  бракоразводных про-
цессах. Однако брачные контракты не всегда обязательны 
для английских судов, что является одной из особенно-
стей этой страны. Чтобы контракт был принят и признан 
обязательным, он должен соответствовать определенным 
критериям. Например, условия контракта должны полно-
стью учитывать интересы менее защищенной стороны, 
не должно быть условий, которые могут ей навредить, 
и суды также оценивают справедливость и разумность со-
глашения. Даже если существует брачный контракт, судья 
имеет право пересмотреть дело по своему усмотрению, 
если сочтет, что контракт несправедлив по отношению 
к детям.

В Австрии брачный контракт можно заключать как 
до, так и  после официальной регистрации брака. Кроме 
того, австрийское законодательство допускает внесение 
изменений в контракт при условии согласия обеих сторон 
и  присутствия квалифицированного юриста. В  брачном 
контракте можно прописать условия относительно опеки 
над детьми, а также определить размер алиментов и сроки 
их выплаты. Хотя в законодательстве нет запрета на вклю-
чение в контракт условий о том, с кем останутся дети, суд 
может как учесть, так и проигнорировать эти положения, 
поскольку все вопросы, касающиеся детей, решаются ис-
ключительно в  судебном порядке. Если одна из сторон 
окажется в  невыгодном положении, она имеет право 
оспорить условия брачного контракта в  суде. Суд будет 
рассматривать все обстоятельства дела, и, например, если 
гражданка другой страны переехала в Австрию к мужу, не 
имея там недвижимости и стабильного дохода, а контракт 
содержит условия, неблагоприятные для нее, суд, как пра-
вило, примет ее сторону.

Во Франции ежегодно заключается в  среднем 275 
тысяч браков. Причем от 10 до 15 % молодоженов, прежде 
чем заключить брак, обращаются к нотариусу, так как он 
является единственным лицом, которое уполномочено 
заключать брачные контракты. За оформление соответ-
ствующих официальных документов взимается налог раз-
мером 125 евро, помимо этого нотариусу выплачивается 
гонорар в размере от 200–300 евро.

Во Франции брачный контракт (Сontrat de Мariage) не-
обходимо нотариально заверить и передать справку от но-
тариуса в мэрию до заключения брака. Сама процедура за-
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ключения брака во Франции также происходит в мэрии, 
после чего брак становится официально зарегистриро-
ванным.

Интересным фактом является и  то, что французы 
крайне редко заключают брачные контракты после офи-
циальной регистрации брака. Чаще всего брачные кон-
тракты заключаются именно до регистрации, меняя 
режим совместной собственности супругов на режим раз-
дельного имущества, детали которого подробно оговари-
ваются в брачном контракте.

Каждый супруг в таком случае сохраняет права на соб-
ственное имущество, которое было им нажито до вступ-
ления в  брак. Данный режим также позволяет оставить 
все личные долги и  обязательства за тем супругом, ко-
торый за них отвечает. Это, кстати, является одним из ос-
новных аргументов в  пользу заключения брачного кон-
тракта во Франции и  выбора данного режима владения 
имуществом.

В Германии основные нормативные документы, регу-
лирующие права и обязанности граждан в области имуще-
ства, включают Конституцию, Гражданский и Семейный 
кодексы Германии. Брачный договор устанавливает 
условия, касающиеся имущественных отношений между 
супругами, а также их права и обязанности как в период 
брака, так и в случае его расторжения. Ключевые аспекты 
брачного контракта связаны с режимом собственности на 
имущество, которое имеется на момент его заключения, 
а  также на имущество, которое будет получено в  бу-
дущем. Часто супруги уточняют права и обязанности по 
вопросам содержания, распределения доходов, расходов 
и долгов друг перед другом и другими аспектами.

Однако брачный договор не может охватывать не-
имущественные отношения между супругами, такие как 
права и обязанности в отношении детей, и не должен со-
держать условий, противоречащих Конституции, Гра-
жданскому и  Семейному кодексам Германии. Например, 
он не может ограничивать право нуждающегося партнера 
на медицинское лечение, уход, получение содержания или 

защиту своих прав. Если брачный договор отсутствует, 
имущество, приобретенное в  браке, подчиняется право-
вому режиму, установленному законодательством Гер-
мании. В таком случае совместно нажитое имущество де-
лится поровну.

Брачный договор позволяет изменить установленный 
законом режим общей собственности и  установить со-
вместную, долевую или раздельную собственность на 
общее имущество, его части или на имущество каждого 
из супругов. Важно отметить, что при разделе имущества 
в случае развода в первую очередь делится совместно на-
житое имущество. Согласно закону, совместной собствен-
ностью супругов признается имущество, приобретенное 
в период брака на основе возмездных сделок. Для заклю-
чения брачного договора в Германии необходимо, чтобы 
он был оформлен в письменной форме и нотариально за-
верен. Такой договор могут заключить как лица, уже со-
стоящие в  официальном браке, так и  те, кто собирается 
вступить в брак. Если договор подписан до регистрации 
брака, он начинает действовать с  момента государ-
ственной регистрации. Если же он был заключен во время 
брака, его действие начинается с момента нотариального 
заверения, то есть с момента подписания обеими сторо-
нами в присутствии нотариуса. Права и обязанности, ука-
занные в  брачном договоре, могут иметь определенные 
сроки или зависеть от наступления (или ненаступления) 
определенных событий.

Подводя итог, можно сказать, что в условиях сложив-
шейся практики применения брачных контрактов зару-
бежные законодатели предлагают супругам различные со-
держательные варианты брачного контракта.

Брачный контракт в  зарубежных странах  — это эф-
фективный инструмент, с  помощью которого регулиру-
ются имущественные, а  в некоторых случаях и  неиму-
щественные отношения супругов. Можно сказать, что 
специфика брачного контракта различается в  зависи-
мости от стран. В настоящее время брачный контракт наи-
более распространен в странах Западной Европы и США.
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Судебная защита как важнейшая гарантия реализации 
права на благоприятную окружающую среду

Лоскутова Анна Николаевна, студент магистратуры
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Статья посвящена вопросам, связанным с судебной защитой конституционного права каждого на благоприятную 
окружающую среду.

Ключевые слова: окружающая среда, достоверная информация, защита информации, защита прав человека, благо-
приятная окружающая среда.

Право на благоприятную окружающую среду, закреп-
ленное в  Конституции Российской Федерации, яв-

ляется неотъемлемым элементом достойной жизни. Од-
нако, декларативное закрепление недостаточно для его 
реальной реализации. Судебная защита выступает клю-
чевым механизмом, обеспечивающим практическую воз-
можность защиты этого права.

Эффективность судебной защиты обусловлена воз-
можностью граждан и организаций обращаться в суд для 
пресечения действий, наносящих вред окружающей среде, 
возмещения причиненного ущерба и  привлечения ви-
новных к ответственности. Суды, рассматривая экологи-
ческие споры, оценивают доказательства, назначают экс-
пертизы и выносят решения, обязывающие нарушителей 
устранять негативные последствия своей деятельности.

Более того, решения судов, основанные на принципах 
экологической безопасности и  устойчивого развития, 
формируют прецеденты, оказывающие влияние на пра-
воприменительную практику и  способствующие повы-
шению экологической культуры общества. Именно су-
дебная защита, обеспечивая возможность привлечения 
к ответственности за экологические правонарушения, яв-
ляется важнейшей гарантией реализации права на благо-
приятную окружающую среду.

В системе гарантий конституционного права на благо-
приятную окружающую среду главенствующую роль за-
нимает возможность судебной защиты. Эта гарантия не 
только позволяет оперативно выявлять случаи непра-
вильной интерпретации конституционных норм или 
правовой неопределенности, но и  дает правообладателю 
шанс реализовать свои права в рамках действующего пра-
вопорядка.

Судебная защита, выступающая как конституцион-
но-правовая гарантия, представляет собой комплекс 
правовых механизмов, ориентированных на поддержку 
функционирования правовых норм и  их практическую 
реализацию. Важно рассматривать эту гарантию как 
сложный институт, который включает в себя право каж-
дого на судебную защиту, статус и  процедуры действий 
участников процесса, а  также порядок осуществления 
правосудия.

Защита права на благоприятную окружающую среду 
происходит в соответствии с нормами статьи 45 Консти-

туции Российской Федерации, которая утверждает госу-
дарственную защиту прав и свобод человека. Каждый гра-
жданин вправе отстаивать свои права всеми законными 
способами. Таким образом, право на судебную защиту 
становится частью правового статуса индивидуумов, име-
ющих право на благоприятную окружающую среду, га-
рантируется государством и осуществляется через меха-
низмы, определенные законодательством [4].

Защита права на благоприятную окружающую среду 
становится актуальной в случае, когда его нарушают дей-
ствия (или бездействие) определённых правовых субъ-
ектов, что приводит к  негативным изменениям в  со-
стоянии природного окружения и, соответственно, 
к ущемлению экологических интересов граждан. Следует 
отметить, что охрана данного права тесно связана с  за-
щитой объекта  — окружающей среды (природной об-
становки и  условий жизни человека). Иными словами, 
механизмы охраны права и  экологической среды нахо-
дятся в  органическом взаимосвязи и  таким образом со-
вместно влияют на развитие способов судебной защиты 
права на благоприятную окружающую среду для лич-
ности и других форм субъектов (группой лиц, населением 
определенной территории, коренным малочисленным на-
родом и т. п.).

В статье 42 Конституции Российской Федерации со-
держатся не только нормы о праве каждого на благопри-
ятную окружающую среду, но и  механизмы его защиты, 
позволяющие пострадавшему требовать компенсации за 
ущерб, причинённый эколого-правовыми нарушениями. 
В  этом контексте объектом защиты от последствий не-
гативного воздействия на природу выступают имуще-
ство и  здоровье человека. Из содержания статьи 42 сле-
дует, что негативные последствия неизменно возникают 
в  результате неправомерных действий хозяйствующих 
субъектов (граждан, индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц, органов и  должностных лиц). Однако 
иногда нарушение права и, как следствие, причинение 
вреда здоровью и собственности граждан происходит и в 
результате законных действий этих субъектов. Консти-
туционное право на благоприятную окружающую среду 
отражает интересы как отдельных граждан, так и  обще-
ства в  целом. При этом личные экологические интересы 
связаны не только с сохранением здоровья, но и с созда-
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нием условий для полноценной жизнедеятельности, ка-
сающейся использования природных ресурсов в  хозяй-
ственной практике. Таким образом, нарушение данного 
права затрагивает интересы как отдельных лиц, так и об-
щественные экологические интересы [5].

Судебная защита конституционного права на здоровую 
окружающую среду реализуется не только в рамках нацио-
нального законодательства, но и на международной арене.

В процессе изучения взаимосвязи между охраной 
права на благоприятную экологию и  защитой окружа-
ющей среды важным аспектом являются вопросы оценки 
экологического ущерба. Эти вопросы сопряжены с неяс-
ностью в  трактовке законодательно установленных ме-
тодов вычисления экологического вреда, наличием ме-
ханизма двойного возмещения убытков (ст. 77 и 78 
Федерального закона «Об охране окружающей среды»), 
а  также конкуренцией норм из разных областей права. 
В этом контексте правильная методическая база для ква-
лификации ущерба, причинённого экосистеме, является 
необходимым условием для полноценной защиты кон-
ституционного права. При обращении в  суд за защитой 
данного права индивиду или государственному органу 
требуется точно указать, в  чём заключалось нарушение, 
и каким образом действия другой стороны сказались на 
состоянии окружающей среды.

Эффективная реализация судебной защиты права на 
благоприятную окружающую среду требует четкого зако-
нодательного оформления процедуры определения эко-
логического ущерба, поскольку без этого судебные раз-
бирательства не приведут к  получению субъектом тех 
материальных благ, ради которых он инициировал за-
щиту своего права [6].

Не менее актуален вопрос о том, как определить под-
ведомственность дел, касающихся компенсации ущерба 
окружающей среде и, соответственно, защиты права че-

ловека на здоровую экологическую обстановку. На прак-
тике такие дела часто направляются в арбитражные суды 
и  рассматриваются как экономические споры, хотя по 
сути они затрагивают защиту конституционного права 
и  выраженные в  нем общие и  индивидуальные экологи-
ческие интересы.

В настоящее время продолжает наблюдаться тен-
денция передачи дел, связанных с защитой права на бла-
гоприятные условия окружающей среды, из разряда 
публичных и экологических споров в плоскость предпри-
нимательских. Это может привести к изменению процес-
суальных статусов сторон и затрагиваемых прав. В связи 
с  этим профессионалы в  области защиты прав, включая 
судей и  прокуроров, должны внимательно относиться 
к  оценке статуса защищаемого субъекта, природы охра-
няемых объектов и интересов, а также их правовой зна-
чимости.

Реализация права на благоприятную окружающую 
среду требует комплексного подхода, включающего взаи-
модействие различных институтов и механизмов защиты. 
Это не только судебная защита, но и  деятельность госу-
дарственной власти, экологических организаций и  всего 
общества. Необходимость актуализации экологического 
законодательства и  внедрения эффективных инстру-
ментов по оценке экологического ущерба подчеркивает 
важность совместной работы на всех уровнях.

В конечном итоге, защита права на благоприятную 
окружающую среду и охрана природы являются неотъем-
лемыми для обеспечения устойчивого развития страны. 
Они должны стать не просто юридической нормой, но 
и  частью повседневной практики каждого человека. Со-
здание здорового и  безопасного экологического про-
странства возможно только через активное вовлечение 
всех членов общества и готовность к защите своих прав, 
что в современном мире приобретает особую значимость.
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Статья посвящена вопросам, связанным с формами защиты каждого на благоприятную окружающую среду.
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Право на благоприятную окружающую среду — это фун-
даментальное право человека, закрепленное в  кон-

ституциях и  законодательстве большинства стран мира, 
включая Россию (ст. 42 Конституции РФ). Реализация этого 
права предполагает не только отсутствие загрязнений и де-
градации окружающей среды, но и  обеспечение ее устой-
чивого использования для удовлетворения потребностей 
нынешнего и будущих поколений. Защита этого права яв-
ляется сложной и многоаспектной задачей, требующей при-
менения широкого спектра юридических и  иных инстру-
ментов. Данный реферат посвящен рассмотрению основных 
форм защиты права на благоприятную окружающую среду, 
их классификации и практической реализации.

Понятие защиты права на благоприятную окружа-
ющую среду подразумевает комплекс мер, направленных 
на предотвращение нарушения этого права, его восста-
новление в  случае нарушения и  привлечение к  ответ-
ственности виновных лиц. Эти меры реализуются на раз-
личных уровнях:

— Международный уровень: Заключение междуна-
родных конвенций и соглашений, регулирующих вопросы 
охраны окружающей среды и устойчивого развития.

— Национальный уровень: Разработка и принятие эко-
логического законодательства, создание системы государ-
ственного управления в сфере охраны окружающей среды.

— Региональный и местный уровень: Принятие нор-
мативных правовых актов субъектов федерации и  ор-
ганов местного самоуправления, направленных на охрану 
окружающей среды на соответствующей территории.

Ключевым элементом защиты права на благоприятную 
окружающую среду является обеспечение экологической 
безопасности, которая достигается путем соблюдения 
экологических требований и  нормативов, а  также вне-
дрения экологически безопасных технологий.

Формы защиты права на благоприятную окружающую 
среду могут быть классифицированы по различным кри-
териям. Наиболее распространенной является классифи-
кация по субъектам, осуществляющим защиту, и по спо-
собам защиты.

По субъектам, осуществляющим защиту:
— Государственная защита: Осуществляется орга-

нами государственной власти и  местного самоуправ-
ления, наделенными соответствующими полномочиями. 
Она включает в себя:

• Нормативно-правовое регулирование: Принятие 
законов, подзаконных актов, стандартов и  нормативов, 

определяющих требования к  использованию природных 
ресурсов и охране окружающей среды.

• Государственный экологический контроль (надзор): 
Проведение проверок соблюдения экологического законода-
тельства юридическими и физическими лицами.

• Экологическая экспертиза: Оценка воздействия на 
окружающую среду планируемой хозяйственной и  иной 
деятельности.

• Природоохранная деятельность: Создание и под-
держание особо охраняемых природных территорий, раз-
работка и  реализация экологических программ и  про-
ектов.

• Привлечение к  юридической ответственности: 
Привлечение виновных лиц к  административной, уго-
ловной и  гражданско-правовой ответственности за эко-
логические правонарушения.

— Общественная защита: Осуществляется обще-
ственными организациями и  гражданами, которые 
вправе:

• Получать экологическую информацию: Требо-
вать от органов государственной власти и  местного са-
моуправления, а также от юридических лиц информацию 
о состоянии окружающей среды.

• Участвовать в принятии экологически значимых 
решений: Принимать участие в  общественных слуша-
ниях, обсуждениях проектов и программ, затрагивающих 
вопросы охраны окружающей среды.

• Осуществлять общественный экологический 
контроль: Проводить проверки соблюдения экологиче-
ского законодательства и направлять информацию о вы-
явленных нарушениях в компетентные органы.

• Обжаловать решения и  действия органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления, нару-
шающие право на благоприятную окружающую среду: 
Обращаться в суд с исками о защите нарушенных прав.

— Судебная защита: Осуществляется судами путем 
рассмотрения споров, связанных с нарушением права на 
благоприятную окружающую среду.

По способам защиты:
— Предупредительные (профилактические) меры: 

Направлены на предотвращение потенциального ущерба 
окружающей среде. К ним относятся:

• Экологическое образование и  просвещение: По-
вышение экологической культуры населения.

• Экологическое нормирование: Установление пре-
дельно допустимых концентраций загрязняющих веществ 
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и  других нормативов, обеспечивающих охрану окружа-
ющей среды.

• Экологическое лицензирование: Выдача разре-
шений на осуществление хозяйственной и иной деятель-
ности, оказывающей негативное воздействие на окружа-
ющую среду.

• Оценка воздействия на окружающую среду 
(ОВОС): Процедура, позволяющая оценить возможные 
экологические последствия планируемой деятельности 
и разработать меры по их минимизации.

• Экологический аудит: Независимая оценка соблю-
дения экологических требований и нормативов.

— Восстановительные меры: Направлены на устра-
нение уже причиненного ущерба окружающей среде. 
К ним относятся:

• Рекультивация земель: Восстановление земель, на-
рушенных в результате хозяйственной деятельности.

• Реабилитация водных объектов: Восстановление 
качества воды в водных объектах, загрязненных в резуль-
тате сбросов сточных вод.

• Восстановление лесов: Лесовосстановление и лесо-
разведение.

• Иные мероприятия, направленные на восстанов-
ление окружающей среды.

— Компенсационные меры: Направлены на возме-
щение вреда, причиненного окружающей среде, в  де-
нежной или иной форме. Это могут быть:

• Взыскание убытков: Требование возмещения 
убытков, причиненных нарушением экологического зако-
нодательства.

• Приостановление или прекращение деятельности: 
Приостановление или прекращение деятельности, оказы-
вающей негативное воздействие на окружающую среду.

• Штрафные санкции: Взыскание штрафов за нару-
шение экологического законодательства.

Несмотря на наличие развитого экологического зако-
нодательства и  системы государственного управления 
в  сфере охраны окружающей среды, в  России сохраня-
ются серьезные проблемы, связанные с  защитой права 
на благоприятную окружающую среду. К основным про-
блемам относятся:

— Недостаточная эффективность государственного 
экологического контроля (надзора): В  связи с  недоста-
точным финансированием и  нехваткой квалифициро-
ванных специалистов.

— Недостаточная экологическая культура насе-
ления: Что приводит к нарушению экологического зако-
нодательства и  безразличному отношению к  проблемам 
окружающей среды.

— Коррупция в  сфере охраны окружающей среды: 
Что позволяет недобросовестным предпринимателям 
уклоняться от соблюдения экологических требований 
и нормативов.

— Недостаточное финансирование природо-
охранных мероприятий: Что затрудняет реализацию 
экологических программ и проектов.

Для повышения эффективности защиты права на бла-
гоприятную окружающую среду необходимо:

— Совершенствовать экологическое законодатель-
ство: Усилить ответственность за нарушение экологи-
ческого законодательства, внедрить экономические сти-
мулы для экологически безопасной деятельности.

— Укреплять систему государственного экологиче-
ского контроля (надзора): Увеличить финансирование, 
повысить квалификацию специалистов, внедрить совре-
менные методы контроля.

— Повышать экологическую культуру населения: 
Развивать экологическое образование и  просвещение, 
привлекать общественность к  участию в  природо-
охранной деятельности.

— Бороться с  коррупцией в  сфере охраны окружа-
ющей среды: Усилить контроль за деятельностью органов 
государственной власти и местного самоуправления, при-
влекать к  ответственности лиц, виновных в  коррупци-
онных правонарушениях.

— Увеличить финансирование природоохранных 
мероприятий: Привлекать инвестиции в  экологически 
безопасные технологии, развивать систему экологиче-
ского страхования.

Защита права на благоприятную окружающую среду яв-
ляется приоритетной задачей государства и общества. Эф-
фективная реализация этого права требует комплексного 
подхода, включающего в  себя совершенствование эколо-
гического законодательства, укрепление системы государ-
ственного экологического контроля (надзора), повышение 
экологической культуры населения и борьбу с коррупцией 
в сфере охраны окружающей среды. Только при условии со-
вместных усилий государства, бизнеса и общества можно 
обеспечить устойчивое развитие и  сохранить благопри-
ятную окружающую среду для будущих поколений.
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Женская преступность сегодня стала неизбежным со-
циальным явлением. Несмотря на то, что по со-

стоянию на декабрь 2024 года в целом по России число жен-
щин-преступниц стало минимальным за последние 16 лет, 
в некоторые регионах отмечается всплеск отдельных видов 
преступных посягательств. Так, согласно данным МВД Рос-
сийской Федерации, первые 6 месяцев 2024 года были пока-
зательными ввиду выявления за данный период 64,6 тысячи 
женщин, совершивших криминальные посягательства, что 
представляет самый низкий показатель с 2008 года. От-
метим, что за аналогичный период 2008 года было зафик-
сировано 110 тысяч женщин-преступниц [3]. Субъектами, 
в которых снизилась преступность представительниц жен-
ского пола, являются Орловская область (-71 %), Карачае-
во-Черкесия (-68 %) и Новосибирская область (-67 %) [4]. 
Приведенные общероссийские показатели вписываются 
в целом в общую тенденцию снижения выявленных лиц за 
совершенные преступные посягательства в нашей стране.

В то же время, в некоторых регионах, к примеру, Мо-
скве, Московской области, Краснодарском крае, Челя-
бинской области, Ростовской области, число женщин-
преступниц растет, что связывается с  усложнением 
и  масштабирование преступности особенно в  эконми-
чески развитых субъектах страны [4].

Учитывая приведенные показатели, обозначенная 
тема исследования представляет интерес с  точки зрения 
влияния женской преступности на обеспечение безопас-
ности в семье, поскольку совершение женщиной преступ-
ного посягательства не ограничивается неблагоприят-
ными последствиями для самой женщины-преступницы, 
для потерпевших от криминального посягательства, об-
щества и  государства в  целом, но и  наносит непопра-
вимый вред семье, в  которой женщина живет, членам 
семьи, в том числе детям.

В Толковом словаре под безопасностью понимается 
такое состояние, при котором лицу не угрожает опас-
ность, то есть происходит защита от опасности [5]. Без-
опасность ребенка в семье — это его состояние защищен-
ности от физического, психического насилия, иного рода 
недопустимого жестокого обращения с ребенком со сто-
роны членов его семьи.

Испокон веков семья расценивается как наиболее 
безопасное место для детей. Однако криминальное по-
ведение матери, совершаемое, как внутри семьи, свя-
занное с ненадлежащим исполнением обязанностей по 
воспитанию детей, а  также совершенное вне семьи, но 
на глазах у ребенка, в отношении иных объектов уголов-
но-правовой охраны может подрывать состояние, как 
физической, так и психологической безопасности детей. 
Как отмечает  С.  М.  Алоян, криминальное поведение 
со стороны родителей, выражающееся в  систематиче-
ском унижении достоинства ребенка, невыполнении 
обязанностей по воспитанию, содержанию, оскорб-
лении, демонстрация сцен насилия и жестокости в том 
числе в  отношении самого ребенка  — все это остав-
ляет неизгладимый психологический шрам в душе у ре-
бенка и может существенно нарушить благополучие их 
нервной системы и дальнейшего развития, как законо-
послушного гражданина [1, с. 205]. Все это указывает на 
то, что предупреждение женской преступности и обес-
печение безопасности детей в семье имеет корреляцию, 
в связи с чем для защиты интересов детей требуется по-
вышать эффективность предупредительных мер жен-
ской преступности.

Безусловно, женская преступность существует в мире 
достаточно давно, является неизбежным явлением, как 
и преступность в целом. В истории встречались всплески 
женской преступности при обострении социально-эконо-
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мической обстановки в стране или наоборот сокращение 
таких фактов, как отмечается в настоящее время.

Влияние на развитие женской преступности в  нашей 
стране оказали патриархальный семейный уклад, со-
гласно которому мужчины являлись добытчиками, кор-
мильцами семьи и являлись лицами, распоряжающимися 
денежными средствами, женщины же являлись храни-
тельницами очага, матерями, занимающимися воспита-
нием детей, приготовлением добытой мужем пищи, сохра-
нением прочности брачного союза. Именно это повлияло 
на поведение женщин, и на то, что по сравнению с мужчи-
нами женщины совершали преступления реже.

Причины преступности лиц женского пола тесно свя-
заны с противоречиями в обществе, с совокупностью об-
стоятельств, существующих в общественных отношениях, 
порождающих причины и  условия для совершения пре-
ступлений. В корне причин женской преступности зало-
жены конкретные процессы и явления, происходящие на 
социальном и индивидуальном уровнях. К ним относят: 
1) активное участие в  общественном производстве; 2) 
ослабление социальных институтов, таких как институты 
материнства и семьи; 3) рост напряженности в обществе, 
характеризующийся конфликтностью и  враждебностью; 
4) эмансипация женщин.

С целью обеспечения безопасности детей в  семьях 
необходимо постоянно привлекать основные ресурсы 
для предотвращения и  предупреждения преступности 
в  целом, так и  женской преступности в  частности. Для 
этого необходимо ориентировать государственную поли-
тику по следующим направлениям.

Во-первых, в настоящее время происходит переориен-
тация ценностей, происходит эмансипация женщин, они 
отходят от семьи и  семейных ценностей. Однако, жен-

щина должна прежде всего выполнять социальную роль 
жены и матери, иметь поистине женскую не тяжелую, но 
достойно оплачиваемую работу. Для этого государству 
нужно обеспечить финансовую, материальную помощь 
и  социальную поддержку, предоставить возможность 
женщине получить более высокую квалификацию, воз-
можность находиться в отпуске по уходу за ребенком, по-
лучая при этом пособие, отвечающее уровню инфляции 
и  потребностям современной жизни. Работодатели не 
должны испытывать недовольство при выходе женщины 
в  декрет, а  наоборот стимулировать женщин дополни-
тельными премиями и выплатами в таком случае.

Во-вторых, необходимо остановить эмансипацию 
женщин в части отказа последних от семейных ценностей. 
Необходимо усилить пропаганду традиционных ценно-
стей, повысить привлекательность институтов семьи, 
материнства и  детства для молодого поколения жен-
ского пола, что, собственно говоря, сегодня и происходит 
в нашей стране.

В-третьих, Ю. М. Антонян [2, с. 202] в своих работах, 
посвящённых женской преступности, выразил необходи-
мость в предоставлении женщинам, учитывая сохранение 
других равных трудовых условий, более легкой работы. 
Труд не должен ожесточать женщину, вызывать у нее уста-
лость или раздражение, а  тем более ненависть и  стрем-
ление бросить работу, вызывать желание поиска средств 
к существованию другим, порой преступным путем.

Таким образом, для предупреждения женской преступ-
ности необходима разработка и  внедрение комплексных 
криминологических программ, которые будут охватывать 
все уровни профилактики (социальный, криминологи-
ческий и  индивидуальный). Для этого нужно учитывать 
специфику женской преступности, ее причины и условия.
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Современное право в обществе, система организации 
которого предусматривает наличие институции, ко-

торая бы защищала каждого в отдельности и всех в целом 

от произвола власти, обеспечивает возможность уста-
новить в  этом обществе нормальный социально-эконо-
мический климат и  условия, способствующие развитию 
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всевозможных направлений деятельности человека: в эко-
номике, в искусстве, политике и т. д.

Правосудие, а  точнее  — его уровень, обеспечивает 
развитие множества социальных и  экономических ин-
ститутов. Высокий уровень правосудия в  государстве 
напрямую влияет на уровень благосостояния страны 
и  населения, гарантирует экономическую стабильность, 
социально-культурный рост и  общественное и  полити-
ческое разнообразие. Все перечисленное, не исключая 
многие иные сферы жизнедеятельности, урегулировано 
нормами права, защита реализации которых возложена 
на судебную власть, осуществляющую правосудие.

Принятие 8 марта 2015 г. Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации послужило 
существенным толчком для развития правовых иссле-
дований в  области административного судопроизвод-
ства, актуализировало широкий спектр вопросов теоре-
тического, правотворческого и  правоприменительного 
плана.

С 4 августа 2023 года изменились правила админи-
стративного судопроизводства. Среди прочего скоррек-
тирован порядок указания в  иске контактных данных, 
уточнят положения о  представителях и  расширят элек-
тронный документооборот.

Административный иск. В иске обяжут указывать но-
мера телефонов, факсов, электронную почту истца, его 
представителя при согласии получать судебные изве-
щения и вызовы по СМС, факсу или электронной почте. 
Ранее эти сведения отражали при наличии таких кон-
тактных данных.

Представители. Совершать действия, которые не свя-
заны с  оказанием участнику дела квалифицированной 
юридической помощи, могут и представители по доверен-
ности без высшего юридического образования, ученой 
степени в этой сфере или статуса адвоката. Речь идет о по-
лучении судебных извещений, копий судебных актов, ис-
полнительных документов, а  также копировании мате-
риалов дела.

Электронные документы суда. Суду разрешат форми-
ровать и  направлять электронные распоряжения, тре-
бования, поручения, вызовы и  обращения. Документы 
заверят квалифицированной ЭП. В  дополнение к  ним 
оформят бумажные экземпляры.

Перерыв в  заседании. Утвержден порядок перерыва. 
Его максимальный срок — 5 дней. Суд объявит перерыв 
по своей инициативе или по ходатайству участника дела.

Большие дискуссии в юридической литературе ведутся 
по поводу цифровых технологий в административном су-
допроизводстве, ниже мы представляем обобщенную ин-
формацию о  перспективах, с  учетом развития правовой 
системы и информационных технологий.

Предлагаемая дорожная карта цифровизации админи-
стративного судопроизводства учитывает достигнутый 
уровень цифровизации сферы защиты права.

Включает следующие выводы, сделанные с  учетом 
междисциплинарных исследований.

1. Необходима разработка национальных стандартов 
в  области искусственного интеллекта, включая техно-
логии обработки больших данных, машинного обучения, 
когнитивные и нейротехнологии по направлению «Судо-
производство.

Общим принципом при внедрении информационных 
технологий в  судебные и  альтернативные порядки за-
щиты права является создание взаимоуравновешенной 
инфраструктуры, в которой охват и уровень юридически 
значимых действий, совершаемых посредством IT-тех-
нологий, коррелирует с частной оснащенностью домохо-
зяйств и  бизнеса техническими средствами взаимодей-
ствия и уровнем IT-грамотности пользователей.

2. В целях обеспечения эффективного внедрения ин-
формационных технологий необходимы практические 
решения, относящиеся к следующим направлениям пер-
спективной межотраслевой разработки (психологов, лин-
гвистов, социологов, юристов, IT-специалистов, включая 
IT-дизайнеров):

— развитие доверия к онлайн-форме правовых отно-
шений;

— развитие процесса экстернализации знаний — про-
цесса, в ходе которого, благодаря информационным тех-
нологиям, специальные знания становятся доступными 
большому количеству людей (разработка приложений, 
веб-сервисов, функций машинного перевода и т. п.);

— идентификация лиц в сетевом пространстве и про-
стые способы аутентификации;

— создание единого виртуального правового поля, 
позволяющего прикрепить документы, являющиеся ре-
зультатом взаимодействия лица с госорганами, организа-
циями (платежные документы, справки, выписки из рее-
стров и др.);

— обеспечение информационной безопасности пра-
вовых отношений в виртуальном пространстве.

3. Важным политико-экономическим преимуще-
ством, которое способны привнести цифровые техно-
логии в  административное судопроизводство, является 
прозрачность совершаемых действий и принимаемых ре-
шений, повышающих доверие к суду.

4. Высочайший потенциал имеют структурированные 
данные большого объема (Big data). Накапливаемая ин-
формация должна распределяться по критериям, учиты-
вающим следующее:

— анализ больших объемов информации и ее система-
тизация, предлагающая решения по уже имеющимся ле-
калам;

— алгоритмизация (система интеллектуальной под-
держки), в  которой через опросник заинтересованному 
лицу предлагается с  помощью новых технологий уста-
навливать правовую ситуацию (вне глобальной системы, 
на частном уровне, эти системы уже работают в  нашей 
стране);

— включение информации (у которой высокий рей-
тинг прочтения, затребования) в систему поддержки ре-
шений через человеческую предпроверку.
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При разработке технических алгоритмов следует учесть, 
чтобы накопленная информация сохранялась таким об-
разом, чтобы из нее было технически возможно извлечь 
иные, ранее не предусмотренные сведения и алгоритмы.

5. «Электронный суд» — это не статичная концепция, 
а модель в развитии, включающая:

— масштабную компьютеризацию рабочих мест со-
трудников суда, внедрение систем электронного докумен-
тооборота в суде, автоматизированную обработку стати-
стических данных;

— создание возможностей для удаленной коммуни-
кации участников судопроизводства и суда на всех этапах 
судебной деятельности;

— создание информационно-технологических ре-
шений  — информационных платформ, обеспечивающих 
не только удаленную коммуникацию участников су-
дебных разбирательств, но и беспрепятственную возмож-
ность использования сторонами цифровых доказательств, 
в том числе из систем блокчейн, смарт-контрактов.

6. В  целях расширения возможностей удаленного 
взаимодействия участников процесса и  иных заинтере-
сованных лиц в  краткосрочной перспективе целесооб-
разным является:

— разработка сервисов, обеспечивающих подачу об-
ращений в суды всех инстанций через Единый портал го-
сударственных услуг (ЕПГУ;

— разработка сервисов идентификации и аутентифи-
кации участников судопроизводства;

— создание системы веб-конференции через ЕПГУ, 
обеспечивающих возможность подключения оборудо-
вания участников разбирательства (компьютера, план-
шета, смартфона);

— оцифровка всех дел и разработка сервиса дистанци-
онного доступа к материалам судебных дел.

7. Платформа для онлайн-урегулирования споров 
(ОУС) должна поддерживать следующие функции:

— возможность заполнения бланка жалобы и подачи 
жалобы в электронной форме;

— информирование стороны-ответчика о жалобе;
— определение лица, компетентного предоста-

вить услуги АРС (альтернативные способы разрешения 
споров);

— возможность управления делами в режиме онлайн 
и  возможность проведения процедуры урегулирования 
споров в режиме онлайн через платформу;

— возможность перевода информации, которая не-
обходима сторонам для разрешения спора, через плат-
форму;

— создание электронной формы, с помощью которой 
стороны направляют информацию лицу, компетентному 
предоставить услуги АДР;

— обеспечение системы обратной связи.
8. Реалистичный вариант правовой экосистемы на ци-

фровой платформе, как и  большинство инноваций, сле-
дует искать не столько в области технологий, сколько в об-
ласти бизнес-моделей. Государству нужно стимулировать 
создание цифровых платформ с  привлечением частных 
инвестиций и на основе данных из внешней экосистемы, 
объективирующей потребности в  цифровых сервисах 
и детерминирующей архитектуру цифровой платформы.

9. Необходимо разработать программу мобильного 
помощника (чат-бота), обеспечивающего минимальное 
юридическое сопровождение дела для заинтересованных 
лиц.

10. Использование технологий прогнозирования 
в  сфере правовых отношений  — необходимая ступень 
развития правового регулирования.

Главные направления, особо нуждающиеся в развитии 
прогнозирования,  — правотворчество и  правоприме-
нение. Вместе с тем необходим государственный контроль 
над прогнозированием в сфере законотворчества, право-
применения и использования в частной сфере юридиче-
ских услуг (требуется разработка правовых основ, мето-
дологических основ, средств измерения достоверности 
юридического прогноза и т. д.).

11. В среднесрочной перспективе необходимо развитие 
технологий анализа и дифференциации поступающих на 
судебное рассмотрение дел и  автоматизации принятия 
решения по типовым бесспорным делам. Степень автома-
тизации принятия решения может быть различной. Так, 
использование технологии искусственного интеллекта 
позволяет на основе анализа значительного количества 
решений сформировать проект решения по конкретному 
делу, который будет направлен на утверждение человеку-
судье. Может быть автоматизирована обработка посту-
пающих формализованных запросов о  выдаче решения 
и  подготовка самого решения, без проверки обоснован-
ности требований.

Таким образом, мы рассмотрели новый взгляд на си-
стему научных знаний, направленных на совершен-
ствование административного судопроизводства через 
цифровизацию, в  том числе с  использованием искус-
ственного интеллекта. Данная теория отражает необхо-
димые научные знания принципиального характера и це-
ленаправленно их «использует» в процессе исследования 
и влияния на исследуемый процесс.
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В отечественной юридической науке вопросы, касаю-
щиеся административного судопроизводства, иссле-

дуются достаточно активно и затрагиваются в различных 
аспектах. Некоторые специалисты сосредотачиваются на 
изучении ключевых понятий административной юстиции 
и  определении роли административного процесса в  си-
стеме права, тогда как другие делают акцент на совершен-
ствовании организационно-правовых механизмов ад-
министративного судопроизводства. Однако, по нашему 
мнению, в современных условиях особенно важно уделить 
внимание анализу правового регулирования администра-
тивного судопроизводства в России, выявлению пробелов 
в  законодательстве и  исследованию возникающих кол-
лизий. Причем значимы не только нормативные основы 
административного правосудия, но и  практические ас-
пекты применения отдельных процессуальных норм.

Следует отметить, что, несмотря на высокий уровень 
интереса со стороны юристов и законодателей к вопросам 

административного судопроизводства, а также продолжи-
тельный процесс правотворческой деятельности в данной 
сфере, основополагающий нормативный акт — Кодекс ад-
министративного судопроизводства Российской Феде-
рации (далее — КАС РФ) — был официально принят лишь 
в 2015 году. С момента его вступления в силу в него неод-
нократно вносились изменения и дополнения. Кроме того, 
нельзя не отметить значительную роль Верховного Суда РФ 
в развитии административного судопроизводства: начиная 
с 2016 года, он вынес более десяти постановлений Пленума, 
разъясняющих отдельные положения КАС РФ, а также под-
готовил ряд обзоров судебной практики, сформулировав 
ключевые правовые позиции. Тем не менее, несмотря на 
динамику правотворческих и  правоприменительных про-
цессов в данной сфере, остаются спорные и неоднозначные 
вопросы, требующие дальнейшего изучения [1].

Одной из наиболее значимых проблем является на-
личие теоретико-правовых пробелов. Несмотря на то что 
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законодатель в КАС РФ воспроизвел значительное коли-
чество норм из общих частей иных процессуальных ко-
дексов, а  не использовал отсылочные нормы, в  кодексе 
отсутствует четкое определение понятия «администра-
тивное судопроизводство». Это приводит к  тому, что на 
практике данное понятие нередко смешивается с такими 
категориями, как «административная юстиция» и «адми-
нистративный процесс», которые, в свою очередь, не яв-
ляются идентичными. Кроме того, требуют законодатель-
ного закрепления и  другие ключевые термины, активно 
используемые в  административном судопроизводстве. 
Например, на наш взгляд, необходимо уточнение таких 
понятий, как «административный истец», «администра-
тивный ответчик», «подсудность» и ряд других.

Перейдя от теоретико-правовых проблем к  пробелам 
в  действующем законодательстве, следует обратить вни-
мание на процессуальные сроки в административном су-
допроизводстве. Их регулирование в  КАС РФ в  целом 
является детализированным, однако остаются опреде-
ленные проблемные аспекты:

Продление сроков процессуальных действий, назна-
чаемых судом. В  судебной практике распространены 
случаи продления сроков рассмотрения дел, однако со-
ответствующий механизм, установленный в  админи-
стративном судопроизводстве, имеет неопределенные 
критерии. Так, статья 141 КАС РФ устанавливает, что 
Верховный Суд РФ должен рассматривать администра-
тивные дела в течение трех месяцев, а суды общей юрис-
дикции — в течение двух месяцев. При этом председатель 
суда вправе продлить указанные сроки не более чем на 
месяц в случае признания дела сложным. Однако законо-
дательство не содержит четких критериев, позволяющих 
квалифицировать дело как сложное, что может приводить 
к субъективному толкованию норм. Частично этот вопрос 
раскрыт в пункте 35 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 27 сентября 2016 года №  36, где среди при-
знаков сложности называются большое количество участ-
ников процесса, наличие нескольких требований в одном 
деле, значительный объем доказательств и  необходи-
мость дополнительной подготовки дела. В  целях исклю-
чения правовой неопределенности представляется необ-

ходимым закрепить данные критерии в КАС РФ, указав, 
требуется ли наличие всех перечисленных условий или 
достаточно одного из них. Кроме того, важно установить 
исчерпывающий перечень критериев, так как открытый 
перечень может способствовать искусственному затяги-
ванию сроков рассмотрения дел [2].

Продление сроков подготовки к  судебному разбира-
тельству. Например, в статье 63 КАС РФ закреплена обя-
занность лиц, от которых истребуются доказательства, 
уведомлять суд о  невозможности их предоставления 
в  установленные сроки. Однако отсутствует правовой 
механизм продления сроков для лиц, которые по уважи-
тельным причинам не смогли своевременно представить 
доказательства. Схожая проблема наблюдается в  отно-
шении продления сроков проведения экспертизы.

Еще одной проблемной сферой является коллек-
тивное административное исковое заявление, подаваемое 
группой лиц (статья 42 КАС РФ). Представляется обосно-
ванным внесение в КАС РФ изменений, направленных на 
урегулирование процессуального статуса лица, представ-
ляющего интересы группы, поскольку именно оно упол-
номочено совершать определенные процессуальные дей-
ствия. Важно также предусмотреть, что данное лицо не 
может без согласия других членов группы передавать ве-
дение дела иному представителю.

Некоторые вопросы административного судопроиз-
водства уже частично урегулированы.Так, Федеральный 
закон от 28 ноября 2018 года № 451-ФЗ внёс ряд изменений 
в КАС РФ, среди которых — уточнение приоритета между 
административно-процессуальным и  гражданско-про-
цессуальным законодательством в случаях, когда дело не-
возможно разделить. С момента вступления закона в силу 
в таких ситуациях приоритет отдается нормам граждан-
ского процесса. Также были внесены изменения в порядок 
определения подсудности между арбитражными судами 
и судами общей юрисдикции.

Таким образом, проведенный анализ показывает, что 
в  сфере административного судопроизводства продол-
жают существовать значительные проблемы, затраги-
вающие как теоретические аспекты, так и  практическое 
применение норм КАС РФ.
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В течение более чем пяти лет российские специалисты 
в  области процессуального и  административного 

права активно обсуждают, как правильно классифици-
ровать и  распределить нормы Кодекса административ-
ного судопроизводства (КАС РФ) в системе российского 
права. В то время как многие страны Европы и Азии уже 
несколько десятилетий назад решили подобные теоре-
тические вопросы и значительно продвинулись в разра-
ботке процессуальных норм, обеспечив эффективную 
реализацию прав граждан и  организаций в  публичной 
сфере [1].

Очевидно, что выбор определенной юридической мо-
дели зависит от политического решения законодателей, 
и  этот выбор сам по себе не влияет на качество право-
судия по отдельным делам. То есть, успешность судебной 
защиты прав граждан и  организаций скорее определя-
ется содержанием законодательства, чем его организаци-
онным расположением.

Современная теория права должна объяснять реаль-
ность действующих правовых норм и отношений. С при-
нятием КАС РФ в 2015 году ситуация в административном 
праве безусловно изменилась. На этом основании можно 
утверждать, что в  России формируется самостоятельная 
отрасль административного судопроизводства, регламен-
тированная этим кодексом.

Хотя форма административного судопроизводства 
имеет сходство с  гражданской процессуальной формой, 
не следует делать вывод, что такой формы не существует. 
Ведь признание независимости арбитражного процесса 
как отдельной отрасли права подтверждает наличие раз-
личий между арбитражным и  гражданским процессами, 
которые все же меньшие по сравнению с  различиями 

между КАС и ГПК. Это видно, например, при сравнении 
институтов в специальной части этих кодексов.

Экономические споры имеют гораздо больше общего 
с  гражданскими делами, чем с  административными, так 
как большинство таких споров основаны на тех же право-
отношениях, что и гражданские дела. Именно это послу-
жило основой для разработки идеи единого Гражданского 
процессуального кодекса.

Таким образом, право административного судопроиз-
водства теперь имеет самостоятельный объект правового 
регулирования, охватывающий отношения, связанные 
с  рассмотрением административных дел в  судах общей 
юрисдикции. Этот сектор использует схожие методы ре-
гулирования, как и в арбитражном и гражданском праве, 
включая императивно-диспозитивный метод.

Вопрос принципов административного судопроиз-
водства также заслуживает внимания. Попытки выде-
лить принципы, свойственные только арбитражному про-
цессу, не были убедительными. В то же время, принципы 
доступности правосудия и  права на защиту применимы 
ко всем процессуальным формам, включая администра-
тивное судопроизводство. Напротив, КАС РФ действи-
тельно вводит принцип состязательности и  равенства 
сторон при активной роли суда, который стал ключевым 
для административного судопроизводства.

Как бы теоретики не рассуждали, главной целью явля-
ется решение практических вопросов. Модель, согласно 
которой административное судопроизводство не суще-
ствует, не подходит для эффективного функциониро-
вания правовой системы. Если теоретики не смогут предо-
ставить примеры из судебной практики, подтверждающие 
применение норм гражданского процессуального права 
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в административном судопроизводстве, то практическая 
самостоятельность этого права уже давно доказана.

Переход к  новому этапу обсуждения оптимального 
взаимодействия административного судопроизводства 
с  внесудебными процедурами, такими как досудебные, 
является важным шагом в совершенствовании правовой 
системы России. Это взаимодействие требует решения не-
скольких ключевых вопросов, которые напрямую влияют 
на эффективность правосудия, защиту прав граждан и ор-
ганизаций, а также упрощение и ускорение судебных про-
цессов. Рассмотрим каждый из этих вопросов подробнее 
[2].

Предварительный судебный контроль, при котором 
суди рассматривают административные дела до того, как 
они поступят в  судебное разбирательство, представляет 
собой важную часть правовой системы. Однако в России 
сейчас наблюдается ситуация, когда этот контроль приме-
няется чрезмерно, даже в случаях, которые имеют низкую 
правовую и фактическую сложность, например, при взы-
скании задолженности по обязательным платежам. Су-
дебные органы вынуждены рассматривать миллионы 
таких дел ежегодно, что перегружает систему, увеличи-
вает время рассмотрения дел и  снижает общую эффек-
тивность правосудия.

В то же время, для более серьезных и  сложных во-
просов, таких как решения о  нежелательности пребы-
вания иностранцев на территории России или запрет на 
въезд, предварительный контроль судами отсутствует. 
Это создает парадоксальную ситуацию, когда для незна-
чительных дел суды принимают участие на ранней стадии, 
а для более важных вопросов, касающихся прав и свобод 
граждан, такой контроль не предусмотрен. Решение этого 
вопроса может заключаться в  более целенаправленном 
применении предварительного судебного контроля, где 
он будет использоваться только в тех случаях, где он дей-
ствительно необходим для обеспечения законности, прав 
граждан и публичных интересов.

Система доказательств и  процесс их представления 
в  суде являются важнейшими составляющими админи-
стративного судопроизводства. Важно, чтобы стороны 
публичного спора имели четкое право на возмещение рас-
ходов, понесенных в процессе досудебных процедур. Это 
требование связано с  необходимостью компенсации за-
трат, которые стороны несут на подготовку к  суду, сбор 
документов и  прочие расходы, возникающие на этапе, 
предшествующем судебному разбирательству.

Однако в российской практике до недавнего времени 
такая компенсация расходов зачастую осуществлялась 
в  рамках гражданского законодательства, что не всегда 

обеспечивало эффективную защиту прав сторон. Отсут-
ствие четких норм, регулирующих эту сферу в контексте 
административного судопроизводства, порой затрудняет 
возмещение затрат и  снижает доступность правосудия 
для граждан и организаций. Для решения этого вопроса 
необходимо четко разграничить нормы, которые регу-
лируют досудебные расходы в  административных делах, 
с учетом специфики этих дел и процесса.

Кроме того, важным аспектом является оптимизация 
доказательственной деятельности как на досудебной 
стадии, так и  в ходе самого судебного разбирательства. 
В частности, нужно уточнить, какие виды доказательств 
могут быть представлены на разных стадиях дела, как их 
собирать и  какие механизмы применимы для их оценки 
в процессе разбирательства.

Одной из основных проблем административного су-
допроизводства является отсутствие четкого и  раннего 
определения предмета спора. Это связано с тем, что в не-
которых случаях административные органы могут при-
нимать решения, не точно определяя, какие конкретные 
действия или обстоятельства являются предметом разби-
рательства в суде. Когда этот момент не прояснен заранее, 
возникают сложности в процессе определения прав и обя-
занностей сторон, а также в понимании, какие доказатель-
ства и аргументы должны быть представлены.

Очень важно, чтобы перед началом судебного разбира-
тельства был четко сформулирован предмет администра-
тивного спора. Это обеспечит более ясное и понятное раз-
бирательство в суде, а также позволит избежать излишних 
задержек и  ошибок в  процессе рассмотрения дела. На-
пример, в  Казахстане в  административном процессу-
альном кодексе есть правило, согласно которому ответчик 
может ссылаться только на те обоснования, которые уже 
содержатся в  административном акте, что способствует 
ясности и четкости спора.

Четкое определение предмета спора на ранних ста-
диях также позволяет суду эффективно защищать права 
сторон, исправляя возможные ошибки, сделанные в про-
цессе принятия административных решений. Это осо-
бенно важно для защиты интересов граждан и  органи-
заций, поскольку суд может вмешиваться и  исправлять 
нарушения, допущенные органами власти.

В конечном итоге, правовое регулирование админи-
стративного судопроизводства должно обеспечивать ба-
ланс между защитой прав и  эффективностью процедур. 
Оно не должно уменьшать процессуальные гарантии 
и  права сторон, а, наоборот, способствовать их полной 
реализации и защите в процессе разрешения публичных 
споров.
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Суд с участием присяжных заседателей — это важный 
институт правосудия, который обеспечивает уча-

стие граждан в принятии решений по уголовным делам. 
Он имеет глубокие исторические корни и в разные эпохи 
играл ключевую роль в формировании демократических 
принципов правосудия. В данной статье мы рассмотрим 
его правовые основы, основные функции, преимуще-
ства и недостатки, а также современные тенденции и про-
блемы, с которыми сталкивается эта система.

Исторические аспекты

Институт присяжных заседателей возник в XI-XII веках 
в  Англии. Его основная идея заключалась в  том, чтобы 
обеспечить гражданское участие в судебном разбиратель-
стве и защиту от произвола власти. Постепенно эта прак-
тика распространилась на многие государства, включая 
Соединенные Штаты и страны континентальной Европы.

Институт присяжных заседателей представляет собой 
важную часть судебной системы, обеспечивающую гра-
жданское участие в  правосудии. Этот институт имеет 
свои корни в истории и применяется в различных странах 
с  целью гарантирования справедливости и  независи-
мости судебных решений. Рассмотрим основные аспекты, 
касающиеся института присяжных заседателей.

Истоки института присяжных заседателей можно про-
следить до Англии XII века, когда было установлено, что 
группа граждан может выступать в качестве судей по уго-
ловным делам. Этот подход был нацелен на защиту об-
виняемых от произвола власти и  создание более спра-
ведливой системы правосудия. С течением времени этот 
институт распространился и  в другие страны, включая 
США, Канаду и многие государства Европейского Союза.

Правовые основания

В России суд с  участием присяжных является частью 
уголовного процесса, и  его работа регулируется следу-
ющим образом:

– Уголовный процессуальный кодекс Российской 
Федерации: Основной закон, который описывает процес-
суальные нормы, связанные с участием присяжных в су-
дебных разбирательствах.

– Закон «О судах с участием присяжных заседателей»: 
Устанавливает правила выбора, обязанности и права при-
сяжных заседателей, а также порядок работы суда.

Процесс отбора присяжных заседателей

Присяжные заседатели отбираются из числа граждан, 
отвечающих определенным требованиям (например, воз-

раст, гражданство, отсутствие судимости). В  процессе 
отбора может использоваться случайный выбор, и  по-
тенциальные присяжные вызываются на допрос, где про-
веряются их возможности оставаться беспристрастными.

Обязанности и права присяжных заседателей
Присяжные заседатели играют ключевую роль в  су-

дебном процессе. Их основные обязанности включают:
– Оценка доказательств: Присяжные заседатели 

должны внимательно выслушивать все представленные 
доказательства, задавать вопросы и  формировать на их 
основе свои выводы.

– Формирование вердикта: Основная задача при-
сяжных  — вынести вердикт о  виновности или невинов-
ности обвиняемого, основываясь на фактах дела.

Присяжные обладают правами, включая:
– Право на полноценное участие в судебном разбира-

тельстве.
– Право на доступ к материалам дела.
– Право на защиту от внешнего влияния и давления.
Преимущества института присяжных заседателей
1. Обеспечение независимости: Присяжные заседа-

тели представляют собой группу граждан, что помогает 
избежать субъективных решений со стороны единолич-
ного судьи.

2. Повышение доверия к правосудию: Участие пред-
ставителей общества в судебных разбирательствах помо-
гает укрепить доверие граждан к судебной системе.

3. Справедливость и  прозрачность: Судебный про-
цесс становится более открытым, а решения — более по-
нятными для широкой аудитории.

Недостатки института присяжных
1. Предвзятость: Присяжные могут быть подвержены 

влиянию медиа или общественного мнения, что может 
поставить под сомнение объективность их решений.

2. Образование и понимание: Некоторые присяжные 
могут испытывать сложности с пониманием юридических 
нюансов и технических деталей дел.

3. Сложности с отбором: Процесс выбора присяжных 
может быть трудоемким и затратным по времени, а также 
потребовать значительных ресурсов.

Институт присяжных заседателей представляет собой 
важный элемент правовой системы, способствующий 
более справедливому и  прозрачному правосудию. Не-
смотря на наличие определённых недостатков, такой 
подход к  уголовному процессу помогает укрепить права 
граждан и поддерживать независимость судебной власти. 
Оптимизация работы суда с присяжными и внедрение со-
временных технологий могут стать ключевыми шагами 
для повышения его эффективности. В России суд с при-
сяжными появился в конце XIX века и с тех пор претерпел 
значительные изменения. В настоящее время его деятель-
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ность регулируется Уголовным процессуальным кодексом 
и другими нормативными актами.

Правовые основы

Судебная система с  участием присяжных заседателей 
в  России основана на принципах, закрепленных в  Кон-
ституции, и регулируется УПК. Основным законом, опре-
деляющим порядок работы присяжных, является Закон 
«О судах с участием присяжных заседателей». Этот закон 
определяет, какие дела рассматриваются с участием при-
сяжных, порядок их отбора и права.

Принципы участия присяжных заседателей

1. Конституционные гарантии: В  статье 47 Консти-
туции РФ указано, что каждый имеет право на судебную 
защиту. Это право включает в себя возможность быть су-
димым с участием присяжных, что обеспечивает демокра-
тичность и открытость судебного процесса.

2. Право на защиту: Участие присяжных заседателей 
предоставляет обвиняемым возможность защитить свои 
права и  интересы в  более удобной и  понятной для них 
форме. Присяжные, как представители общества, могут 
влиять на решение суда, опираясь на свои представления 
о справедливости и законности.

Регулирование в УПК

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Феде-
рации регулирует порядок проведения судебного разби-
рательства с участием присяжных. Важные моменты:

1. Выбор и  формирование присяжных: УПК опре-
деляет порядок формирования состава присяжных засе-
дателей. Судья проводит рандомный отбор из числа кан-
дидатов, и стороны процесса (обвинение и защита) могут 
заявлять свои отводы.

2. Состав суда: Дела, рассматриваемые с  участием 
присяжных, ведутся судом федеральной юрисдикции. 
В таком суде формируется коллегия из шести присяжных 
и  одного профессионального судьи, который выступает 
в роли председателя.

3. Процессуальные права и  обязанности: При-
сяжные имеют право на информацию об обстоятель-
ствах дела и доказательствах, представленных сторонами. 
Обязанностью присяжных является объективная оценка 
фактов и вынесение вердикта, основываясь на внутреннем 
убеждении.

Практика судопроизводства

Судебная система с  участием присяжных активно 
применяется в  России, однако ее функционирование 
не обходится без критики. Проблемы могут возникать 
из-за недостатка понимания сути правосудия у граждан, 
вызывая вопросы к  качеству и  обоснованности прини-

маемых ими решений. Эта ситуация требует постоян-
ного обучения и повышения правовой грамотности гра-
ждан.

Судебная система с  участием присяжных заседателей 
в  России предоставляет гражданам возможность участ-
вовать в  правосудии, что способствует повышению его 
прозрачности и  справедливости. Однако для надлежа-
щего осуществления правосудия необходимо учитывать 
как плюсы, так и минусы данной системы, а также рабо-
тать над обучением присяжных и повышением их право-
сознания.

Присяжные заседатели несут ответственность за вы-
яснение обстоятельств дела и принятие решения о винов-
ности или невиновности обвиняемого. Они участвуют 
в  судебном процессе наравне с  судьями и  обязаны оце-
нивать доказательства, представленные в ходе судебного 
разбирательства.

Преимущества системы присяжных

1. Гарантия справедливости: Участие граждан в суде 
позволяет учитывать общественное мнение и  способ-
ствует большей прозрачности судебного разбирательства.

2. Снижение риска произвола: Суд присяжных 
служит опорой против злоупотреблений со стороны госу-
дарства и правоохранительных органов.

3. Поддержание доверия к  судебной системе: Си-
стема присяжных заседателей может повысить доверие 
населения к правосудию, так как решение принимается не 
только судьями, но и представителями народа.

Недостатки системы присяжных

1. Потенциальная предвзятость: Присяжные могут 
подвергаться влиянию СМИ или общественного мнения, 
что может сказаться на их вердикте.

2. Сложности в  понимании материала дела: Су-
дебные процессы часто содержат сложные юридические 
нюансы, которые могут быть трудны для восприятия не-
профессиональными участниками.

3. Высокие требования к  отбору и  обучению: Про-
цесс подбора присяжных может быть затратным и время-
затратным, а также требует образовательных усилий.

Современные тенденции и проблемы

1. Расширение применения суда с  присяжными: За 
последние годы в  России наблюдается тенденция к  рас-
ширению случаев, когда дела рассматриваются с участием 
присяжных. Если ранее такие дела в  основном касались 
тяжких преступлений, то сейчас обсуждаются возмож-
ности привлечения присяжных к  рассмотрению более 
широкого круга дел.

2. Повышение правовой грамотности: Общество 
становится более информированным о  своих правовых 
возможностях и  процедурах. Это влияет на количество 
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граждан, желающих участвовать в  процессе в  качестве 
присяжных заседателей. Организации и образовательные 
инициативы, направленные на повышение правовой ос-
ведомленности, играют здесь важную роль.

3. Критическая оценка результатов работы суда 
присяжных: Существуют попытки анализа статистики 
выносимых присяжными решений и их обоснованности. 
Это ведет к поиску путей улучшения работы системы, уве-
личению качества отбираемых кандидатов и повышению 
их правосознания.

4. Запрет на влияние СМИ: В  последние годы акти-
визировались дискуссии о  необходимости ограничения 
влияния средств массовой информации на судебные 
процессы. Общественное внимание к  делам, рассматри-
ваемым с участием присяжных, может приводить к пред-
взятости и давлению на участников процесса.

Проблемы

1. Качество работы присяжных: Одна из основных 
проблем — это недостаточная правовая подготовка и ос-
ведомленность присяжных заседателей. Часто люди, на-
значенные в  состав присяжных, не обладают необходи-
мыми знаниями для объективной оценки доказательств и, 
как следствие, могут принимать непоследовательные или 
необоснованные решения.

2. Долгий процесс: Судебные разбирательства с  уча-
стием присяжных, как правило, занимают больше вре-
мени по сравнению с  обычными судами. Это приводит 
к затяжным процессам, что negatively сказывается на всех 
участниках и может нести психоэмоциональные нагрузки 
на обвиняемых и свидетелей.

3. Проблемы конфиденциальности и  безопасности: 
Участие присяжных в судах часто связано с необходимо-
стью обеспечивать их безопасность и  конфиденциаль-
ность. Изоляция присяжных от внешнего влияния и дав-
ления становится актуальной задачей, особенно в делах, 
вызывающих большой общественный резонанс.

4. Предвзятость и влияние общественного мнения: 
Присяжные могут быть подвержены влиянию социальных 
стереотипов или предвзятости, что может сказаться на 
принятии решений. СМИ и общественное мнение иногда 
формируют определенные представления о  деле, что за-
трудняет независимое и беспристрастное суждение при-
сяжных.

5. Неравномерное распределение нагрузки: В  неко-
торых регионах суды с присяжными функционируют ак-
тивнее, чем в других. Это создает проблемы с доступно-
стью правосудия для граждан. В некоторых случаях может 
не хватать необходимых кадров или ресурсов для рассмо-
трения дел с участием присяжных.

Заключение

Судебная система с  участием присяжных заседателей 
в  России продолжает развиваться, сталкиваясь с  раз-
личными вызовами и  проблемами. Их осознание и  про-
работка могут способствовать улучшению правосудия 
и созданию более справедливой и открытой судебной си-
стемы. Несмотря на существующие трудности, механизм 
суда с  присяжными остается важной составной частью 
демократического правосудия и  требует постоянного 
внимания со стороны законодателей, правозащитников 
и общества в целом. В последние годы наблюдается рост 
интереса к  судебной системе с  присяжными. Различные 
страны начали экспериментировать с новыми подходами, 
такими как использование цифровых технологий для об-
легчения процесса.

Суд с  участием присяжных заседателей  — это неотъ-
емлемая часть правовой системы, которая способствует 
справедливости и  прозрачности в  судебном разбиратель-
стве. Несмотря на свои недостатки, этот институт остается 
важным механизмом защиты прав граждан. В условиях со-
временных изменений в судебной практике необходимо ис-
кать пути для улучшения работы суда с присяжными, чтобы 
сделать его более эффективным и доступным для граждан.
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О некоторых проблемах квалификации мошенничества при получении 
выплат группой лиц по предварительному сговору

Плешков Антон Игоревич, студент магистратуры
Пермский государственный национальный исследовательский университет

В настоящем исследовании анализируются проблемы, связанные с квалификацией преступных действий при полу-
чении выплат, совершенных группой лиц по предварительному сговору. В связи с тем, что в настоящий момент государ-
ством производится значительное количество выплат населению Российской Федерации, число случаев мошеннических 
действий значительно увеличилось, что требует более детального исследования с целью правильной квалификации со-
вершенных деяний.

Ключевые слова: мошенничество, выплаты, преступление, деяние, группа лиц по предварительному сговору.

About some problems of fraud qualification when receiving 
payments by a group of persons by prior conspiracy

Pleshkov Anton Igorevich, student master’s degree
Perm State National Research University

This study analyzes the problems associated with the qualification of criminal acts when receiving payments committed by a group 
of persons by prior conspiracy. Due to the fact that the state is currently making a significant number of payments to the population 
of the Russian Federation, the number of cases of fraudulent acts has increased significantly, which requires a more detailed study in 
order to correctly qualify the acts committed.

Keywords: fraud, payments, crime, act, group of persons by prior conspiracy.

Совершение мошенничества группой лиц по предвари-
тельному сговору предусмотрено ч. 2 ст. 1592 УК РФ. 

В соответствии с ч. 2 ст. 35 УК РФ данный признак будет 
иметь место в случае участия в мошенничестве двух и более 
лиц, заранее договорившихся о  совместном совершении 
преступления. При этом наибольшие трудности, по нашему 
мнению, составляет уяснение признака «совместности» со-
вершения мошенничества. Совместность предполагает не-
посредственное участие лиц в совершении мошенничества, 
когда в соответствии с заранее достигнутой договоренно-
стью каждым из них полностью или частично выполняется 
объективная сторона преступления. Законодатель в ст. 1592 

УК РФ указал на особый способ совершения хищения, ко-
торый состоит, в  частности, в  предоставлении в  соответ-
ствующие органы заведомо ложных и (или) недостоверных 
сведений. Такие сведения зачастую содержатся в  предо-
ставляемых документах, необходимых для получения со-
ответствующих выплат. Возникает вопрос, как оценивать 
действия лиц, которые непосредственное изъятие имуще-
ства не осуществляли, но способствовали его изъятию из-
готовлением поддельных документов.

Для правильного разрешения данного вопроса счи-
таем необходимым обратиться к  содержанию абз. 3 п. 
28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 
ноября 2017г. № 48 «О судебной практике по делам о мо-
шенничестве, присвоении и растрате», а именно в случае 
признания мошенничества, присвоения или растраты со-
вершенными организованной группой действия всех ее 
членов, принимавших участие в подготовке или в совер-
шении преступления, независимо от их фактической роли 
следует квалифицировать по соответствующей части 
статей 159, 1591, 1592, 1593, 1595, 1596, 160 УК РФ без ссылки 
на статью 33 УК РФ.

Анализ данного положения показывает, что Вер-
ховный Суд Российской Федерации разъясняет правила 
квалификации при совершении мошенничества при по-
лучении выплаты организованной группы. Анализ других 
пунктов вышеуказанного Постановления Пленума Рос-
сийской Федерации свидетельствует об отсутствии разъ-
яснений в части квалификации мошеннических действий 
лиц, совершенных группой лиц по предварительному сго-
вору при получении выплат (ч. 2 ст. 1592 УК РФ).



«Молодой учёный»  .  № 8 (559)   .  Февраль 2025  г.240 Юриспруденция

Обращаясь к  содержанию Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации, нами было уста-
новлено, что какие-либо разъяснение по этому вопросу 
отсутствуют. Верховный Суд обращает внимание в абз. 3 
п. 29 на необходимость квалификации действий органи-
заторов, пособников и подстрекателей со ссылкой на со-
ответствующую часть статьи 33 УК РФ и часть 3 ст. 1592 

УК РФ, в случае когда действия заведомо для них совер-
шенны лицом с использованием своего служебного поло-
жения.

Исходя из содержания абз. 3 п. 28 Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017г. № 48 «О су-
дебной практике по делам о мошенничестве, присвоении 
и растрате», полагаем возможным сделать вывод, что так 
как Верховный Суд указывает, что действия всех членов 
организованной группы, принимавших участие в  подго-
товке или в  совершении мошенничества при получении 
выплаты, независимо от их фактической роли следует ква-
лифицировать по ч. 4 ст. 1592 УК РФ, без ссылки на статью 
33 УК РФ. Таким образом, в случае совершения мошенни-
чества при получении выплаты группой лиц по предвари-
тельному сговору, действия организаторов, пособников, 
подстрекателей, не принимавших непосредственного уча-
стия в  подачи документов для получения выплаты, сле-
дует квалифицировать по ч. 2 ст. 1592 УК РФ со ссылкой 
на соответствующую часть статьи 33 УК РФ.

Однако отсутствие прямого разъяснения Верховного 
Суда Российской Федерации по вопросу квалификации 
действий организаторов, пособников, подстрекателей при 
совершении мошенничества при получении выплат при-
водит не позволяет сформировать единообразный подход 
в правоприменительной практике.

Нами были выявлены два варианта квалификации. 
Первый состоит в признании таких лиц пособниками, по-
скольку они лишь способствовали совершению преступ-
ления предоставлением средств совершения преступ-
ления (ч. 5 ст. 33 УК РФ). Второй вариант предполагает 
квалификацию действий указанных выше лиц как соис-
полнительство в хищении выплат.

Более внимательного изучения требует признак со-
вместного совершения преступления. Действительно, 
поскольку действующее законодательство в  сфере со-
циального обеспечения предполагает сугубо индивиду-
альное обращение граждан за социальной помощью, то, 
на первый взгляд, фактически невозможным представля-
ется групповое хищение указанных выплат. Однако при 
таком узком понимании объективной стороны мошенни-
чества неучтенным остается генеральный способ совер-
шения такого преступления  — обман или злоупотреб-
ление доверием. В связи с чем, при широком толковании, 
объективную сторону мошенничества при получении 
выплат составляют именно согласованные действия со-
участников, направленные на осуществление обмана или 
создание доверительных отношений. Сам же факт после-
дующего обращения с заявлением о предоставлении вы-
плат является техническим распределением ролей. По-

казателен в этом отношении следующий пример. Так, по 
приговору Шарангского районного суда Нижегородской 
области гр-ки  Ж.  Л. и  Ж.  Е. совершили мошенничество 
при получении выплат, группой лиц по предварительному 
сговору, с использованием своего служебного положения, 
при следующих обстоятельствах. Ж. Л. вступила в предва-
рительный преступный сговор со своей дочерью Ж. Е., во 
исполнение которого каждая их них, используя свое слу-
жебное положение, а  именно организационно-распоря-
дительные и  административно-хозяйственные функции, 
доступ к  печатям, бланкам своих организаций, подго-
товили фиктивные справки формы 2-НДФЛ о  своем до-
ходе, умышленно заниженный размер которого дал им 
право на получение субсидий на оплату жилого поме-
щения и  коммунальных услуг при обращении в  ГКУ 
«УСЗН Шарангского района», после чего Ж. Л., согласно 
отведенной ей роли, путем обмана сотрудников ГКУ 
«УСЗН Шарангского района» предоставила указанные 
справки среди прочих необходимых документов для по-
лучения субсидии. На основании предоставленных доку-
ментов сотрудниками ГКУ «УСЗН Шарангского района» 
Ж. Л. ежемесячно начислялась субсидия на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг [1]. В указанном 
примере хищение стало возможным именно благодаря 
совместным согласованным действиям указанных лиц, 
которые проживали совместно и обе получили право на 
выплату им соответствующих субсидий. Тот факт, что за-
явление на получение выплат подала только лишь Ж. Л., 
никаким образом не влияет на квалификацию данного 
группового хищения.

Вместе с тем, представляет интерес позиция Мотови-
лихинского районного суда города Перми, содержащаяся 
в  приговоре от 11 сентября 2023 года в  части квалифи-
кации действий лица, не осуществлявшего подачу заяв-
ления на получения выплаты как соисполнителя. ФИО1 
и ФИО3 вступили в предварительный сговор на хищение 
денежных средств материнского семейного капитала, 
путем представления заведомо ложных и недостоверных 
сведений, разработав план совершения преступления 
и распределив роли в его совершении.

Роль ФИО1 заключалась в  предоставлении в  Управ-
ление Пенсионного фонда РФ в  Мотовилихинском 
районе г. Перми заведомо ложных и недостоверных све-
дений, о том, что якобы она в домашних условиях родила 
второго ребенка, а  также заключила ряд мнимых гра-
жданско-правовых сделок для создания искусственных 
условий и  формально необходимых для распоряжения 
средствами сертификата на материнский семейный 
капитал. При этом роль ФИО3 заключалась в  обра-
щении за вознаграждение от ФИО1 в  Мотовилихин-
ский отдел управления ЗАГС администрации г. Перми 
с письменным заявлением о рождении второго ребенка 
у  ФИО1 и  подтверждении данного факта сотрудникам 
ЗАГС для получения свидетельства о рождении. В после-
дующем ФИО1 на основании подложного свидетельства 
о рождении получила денежные средства материнского 
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семейного сертификата и распорядилась ими по своему 
усмотрению [2].

Вместе с  тем, в правоприменительной практике име-
ются и иные примеры, в частности действия по подбору 
лица, которое фактически не осуществляло трудовую дея-
тельность и  получало предусмотренные законодатель-
ством пособия и выплаты, квалифицированы как пособ-
ничество в совершении преступления, предусмотренного 
ст. 1592 УК РФ [3].

В результате анализа правоприменительной прак-
тики, положений Постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации, считаем, что наиболее пра-
вильным является подход, связанный с необходимостью 
квалификации действий организаторов, пособников, под-
стрекателей при совершении мошенничества при полу-
чении выплат со ссылкой на ст. 33 УК РФ и 1592 УК РФ. 
Также считаем необходимым, дополнительно включить 
соответствующее разъяснение в содержание п. 29.
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В данной статье анализируются основные положения гражданско-правовой охраны авторских и смежных прав в сети 
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Актуальность темы обусловлена растущим числом 
правонарушений, связанных с  незаконным распро-

странением произведений науки, литературы и искусства, 
а  также объектов смежных прав. По мнению исследова-
телей, именно анонимность и  трансграничный характер 
сети Интернет часто становятся основой сложных су-
дебных споров, требующих учёта как отечественных норм, 
так и международной правовой базы [2]. На практике это 
ведёт к возникновению сложных судебных споров, в ко-
торых приходится учитывать как отечественные нормы, 
так и  международную правовую базу. Вызывает слож-
ности соотношение случаев свободного использования 
и случаев нарушения авторского права.

В условиях цифровой трансформации общества и ди-
намичного развития интернет-технологий гражданско-
правовые инструменты защиты авторских и  смежных 

прав приобретают ещё более важное значение, обеспе-
чивая баланс между интересами правообладателей и по-
требителями контента [5]. Нормы об авторском праве 
и  смежных правах охватывают результаты творче-
ской деятельности (тексты, музыкальные произведения, 
аудиовизуальный контент и  т.  д.), а  также интересы ис-
полнителей, производителей фонограмм и  организаций 
эфирного и кабельного вещания. В совокупности это фор-
мирует комплекс правовых институтов, закрепляющих 
исключительные права на результаты интеллектуальной 
деятельности. Защита таких прав способствует развитию 
инноваций, творческой и научной деятельности, а также 
обеспечивает их носителям материальное и  репутаци-
онное вознаграждение.

Активное развитие интернет-технологий привело 
к тому, что незаконное копирование файлов, аудио- и ви-
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деозаписей либо программного обеспечения может про-
исходить практически мгновенно, а выявление подобных 
фактов требует от правообладателей существенных ре-
сурсов. Трансграничный характер сети усложняет поиск 
нарушителя, поскольку пользователь, распространя-
ющий контент, может находиться в  другой стране, под-
падая под действие иного законодательства. Российской 
правовой системе, несмотря на наличие норм четвертой 
части Гражданского кодекса РФ и  множества принятых 
дополнительно федеральных законов и  подзаконных 
актов, приходится постоянно адаптироваться к  новым 
вызовам и  совершенствовать правоприменительную 
практику.

С учётом высокой скорости трансляции инфор-
мации и анонимности пользователей возникает широкий 
круг проблем, связанных с  установлением круга ответ-
ственных лиц. Исследователи отмечают, что именно ано-
нимность нередко усложняет поиск и привлечение к от-
ветственности конкретного нарушителя [3]. Спорными 
оказываются ситуации, в которых неизвестно, кто именно 
распространил объект авторского права: владелец интер-
нет-ресурса, конечный пользователь, хостинг-провайдер 
или оператор поисковой системы. По мере накопления 
практического опыта в  судебных решениях вырабаты-
ваются подходы к  привлечению к  гражданско-правовой 
ответственности лиц, сознательно способствующих на-
рушению прав правообладателей, игнорирующих тре-
бования о  прекращении противоправной деятельности 
либо не принимающих разумных мер по удалению неле-
гального контента.

Гражданско-правовая охрана авторских и  смежных 
прав в сети Интернет реализуется с помощью различных 
механизмов. Важное место занимают досудебные меры, 
включающие направление уведомлений владельцу сайта 
или хостинг-провайдеру о  необходимости удалить неле-
гально размещённый материал, а  также запрос к  поис-
ковым системам об исключении ссылок на контрафактный 
контент из результатов выдачи [4]. В случае, если эти меры 
не дают желаемого результата или нарушение носит мас-
штабный характер, правообладатель вправе обратиться 
в суд. Среди требований, обычно заявляемых в подобных 
исках, можно выделить признание права на произведение, 
запрет на дальнейшее использование контента, взыскание 
убытков или компенсации, а  также принятие обеспечи-
тельных мер, вплоть до блокировки интернет-ресурсов, 
признанных «пиратскими».

В судебной практике нередко применяется блоки-
ровка торрент-трекеров и иных сайтов, ориентированных 
на массовое нелегальное распространение объектов ин-
теллектуальной собственности. В  рамках некоторых дел 
правообладателям удавалось добиться взыскания значи-
тельных сумм компенсации, которая может исчисляться 
миллионами рублей, в  зависимости от масштаба нару-
шения и  доказанного ущерба. Одновременно суды стре-
мятся сохранять баланс между интересами правообла-
дателей и  пользователей, ограничиваясь блокировкой 

конкретного «пиратского» раздела или страницы, если на 
том же самом ресурсе присутствует и легальный контент.

Серьёзную трудность для правообладателей пред-
ставляет феномен «зеркал», когда заблокированный сайт 
фактически дублируется на другом доменном имени или 
сервере. Такое «зеркалирование» требует повторных об-
ращений в суд и ведёт к дополнительным финансовым за-
тратам и  затягиванию судебных разбирательств. Данная 
проблема остаётся нерешённой, хотя в законе уже появи-
лись нормы, облегчающие блокировку зеркальных до-
менных имён, если исходный сайт признан запрещённым 
для распространения информации. Тем не менее на прак-
тике это нередко оказывается процессом сложным и не-
однозначным, поскольку владельцы пиратских ресурсов 
могут быстро переносить контент в  равномасштабном 
виде на новые площадки.

Рассматривая гражданско-правовую ответственность, 
следует отметить, что в  ряде случаев суды признают от-
ветственными за нарушение не только прямых распро-
странителей нелегального контента, но и  посредников. 
К  последним относят хостинг-провайдеров, операторов 
поисковых систем и  владельцев социальных сетей. Во-
просы определения объёма их ответственности связаны 
с  необходимостью установить, были ли у  них реальные 
возможности пресечь распространение нелегального кон-
тента и было ли их бездействие умышленным или сопря-
жённым с  невыполнением обязанностей по фильтрации 
и  удалению самого материала. В  то же время перегиб 
в сторону неограниченной ответственности посредников 
может вызвать негативные последствия для свободы 
слова и обмена информацией, что создаёт непростую за-
дачу по поиску оптимальной модели правового регулиро-
вания.

Отдельного внимания заслуживают проблемы дока-
зывания. Сбор цифровых доказательств, относящихся 
к факту размещения произведения в сети, зачастую ослож-
няется возможностью пользователей скрывать IP-ад-
реса или подделывать временные метки загрузки файлов. 
Скриншоты веб-страниц подвергаются сомнению со сто-
роны ответчиков, которые могут утверждать, что инфор-
мация искажена, а истинная дата её размещения не совпа-
дает с приведённой в материалах дела. Судебная система 
нуждается в  разработке технических стандартов фик-
сации доказательств, которые сделали бы невозможным 
подделку или существенно её затруднили. Речь идёт 
о  применении электронных подписей, отметок времени, 
блокчейн-технологий и иных методов, которые позволят 
объективно подтвердить наличие или отсутствие факта 
распространения конкретного файла конкретными поль-
зователями в определённый момент.

Важным направлением, способствующим повышению 
эффективности правовой охраны авторских и  смежных 
прав, является деятельность организаций по коллектив-
ному управлению авторскими правами. Эти организации 
имеют технические средства и  экспертизу, позволяющие 
систематически отслеживать нарушения и  оперативно 
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предъявлять требования о прекращении нелегального ис-
пользования объектов интеллектуальной собственности. 
Вместе с тем для полноценного функционирования такой 
системы необходима чёткая законодательная база, регули-
рующая порядок переговоров между правообладателями 
и пользователями, а также устанавливающая обязанности 
организаций, берущих на себя функции мониторинга 
и защиты прав.

Необходимость международного сотрудничества 
в сфере охраны авторских и смежных прав очевидна, по-
скольку нарушения в  Интернете не учитывают государ-
ственных границ. Соглашения и  конвенции под эгидой 
Всемирной организации интеллектуальной собствен-
ности, а также участие государств в Соглашении ТРИПС 
и  других многосторонних договорах позволяют унифи-
цировать нормативную базу и  добиваться исполнения 
судебных решений в  различных юрисдикциях. Без объ-
единения усилий государств, правообладателей и  техно-
логических компаний невозможно обеспечить реальную 
защиту авторских прав в ситуации, когда информация мо-
ментально перемещается из одной части света в другую.

Современная судебная практика свидетельствует 
о  том, что суды активно используют инструменты бло-
кировки пиратских ресурсов, взыскивают компенсации 
и  пытаются ограничить повторное размещение контра-
фактного контента. Вместе с тем существуют сложности, 
связанные с  несогласованностью правовых норм, недо-
статочностью технической подготовки судей и  потенци-
ально чрезмерной ответственностью посредников. Даль-
нейшие шаги по совершенствованию законодательства 
включают уточнение правового статуса хостинг-провай-
деров и  поисковых систем, унификацию процедур бло-

кировки «зеркал» без проведения отдельного судебного 
разбирательства, адаптацию механизмов электронного 
доказывания и  создание специализированных судебных 
органов, способных грамотно разбираться в  сфере ци-
фровых технологий.

Важным вопросом остаётся необходимость поддер-
жания баланса интересов между правообладателями 
и  пользователями. Чрезмерное ужесточение режима 
охраны искусственно ограничивает права граждан на до-
ступ к  социально значимой информации, тогда как ли-
беральный подход, не предполагающий реальных мер 
пресечения пиратства, препятствует нормальному функ-
ционированию рынка интеллектуальных продуктов. Оп-
тимальным является умеренное регулирование, которое 
учитывает характер нарушения, степень вины каждого 
субъекта и  при этом позволяет быстро восстанавли-
вать нарушенные права и компенсировать причинённый 
ущерб.

Таким образом, современное правовое регулирование 
и  судебная практика охраны авторских и  смежных прав 
в  сети Интернет формируют гибкую, но ещё не полно-
стью утверждённую систему мер, направленную на под-
держание разумного баланса интересов всех участников 
правоотношений. С  одной стороны, необходимо совер-
шенствовать российское законодательство и  повышать 
уровень подготовки судебных органов для адекватного 
рассмотрения конфликта интересов в  цифровой сфере. 
С  другой стороны, крайне важна гармонизация между-
народных норм и  развитие конструктивного взаимо-
действия государства и  IT-индустрии, позволяющего 
эффективно противостоять интернет-пиратству и стиму-
лировать легальное распространение контента.
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Отдельные аспекты объективной стороны грабежа (статья 161 УК РФ)
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Сегодня статья 161 УК РФ является одним из основных 
инструментов борьбы с  преступлениями против 

имущества и  играет важную роль в  обеспечении право-
порядка и защите интересов граждан и общества в целом.

Изучение состава «грабежа» не теряет своей актуаль-
ности. Грабежи обладают двойственным характером пре-
ступления, поскольку имеют корыстный мотив, а  также 
характеризуются совершением насильственных действий 
в  отношении потерпевшего, что позволяет выделить их 
в отдельный вид преступных противоправных деяний.

Предлагается рассмотреть отдельные аспекты каса-
тельно объективной стороны данного состава преступ-
ления.

Грабеж является формальным составом преступления, 
ввиду этого объективная сторона состоит из трех состав-
ляющих:

– деяния (открытого хищения чужого имущества);
– последствий (причинение имущественного вреда, 

а в случае совершения насильственного грабежа — при-
чинение вреда здоровью, не опасного для жизни);

– причинно-следственной связи между ними.
Грабёж характеризуется двумя критериями  — объек-

тивным и  субъективным. В  рамках объективного кри-
терия грабёж происходит при присутствии собствен-
ников или других законных владельцев имущества, 
которые осознают происходящее, что делает этот акт хи-
щения открытым.

Субъективный критерий зависит от понимания пре-
ступника о том, что его действия совершаются открыто. 
На практике нередко складывается ситуация конфликта 
этих критериев, правоприменитель отдает приоритет 
субъективному.

Объективная сторона грабежа характеризуется от-
крытым, ненасильственным завладением чужим имуще-
ством. Открытым хищением чужого имущества, предусмо-
тренным ст. 161 УК РФ (грабеж), является такое хищение, 
которое совершается в  присутствии собственника или 
иного владельца имущества либо на виду у посторонних, 
когда лицо, совершающее это преступление, сознает, 
что присутствующие при этом лица понимают противо-
правный характер его действий независимо от того, при-
нимали они меры к пресечению этих действий или нет.

Обязательным признаком объективной стороны лю-
бого преступления является причинно-следственная 
связь между действиями и наступившими последствиями 
в виде причинения материального ущерба.

Состав грабежа материальный, и моментом окончания 
преступления считается фактическое наступление обще-
ственно-опасных последствий, а  именно материального 
ущерба.

Грабеж считается оконченным в  тот момент, когда 
предмет хищения изъят, и виновный имеет возможность 
им не просто владеть, но также пользоваться распоря-
жаться. Иными словами, грабитель, с  целью доведения 
своей корыстной цели до конца, может реализовать заду-
манное, и, например, продать предмет хищения.

Открытое хищение в  виде грабежа следует отграни-
чивать от покушения на кражу. Так, если в момент совер-
шения преступления, лицо, его совершающее замечает, 
что за его действиями наблюдают свидетели, и он скрыва-
ется с места преступления, при этом не осуществив свой 
корыстный умысел, правоприменению подлежит ч. 3 ст. 
30 УК РФ и ст. 158 УК РФ.

Последствия грабежа для собственника предмета хи-
щения имеют имущественный характер и  заключаются 
в безвозмездном переходе имущества к субъекту преступ-
ления (а также третьим лицам, если преступник уже успел 
распорядиться награбленным), а соответственно и его ли-
шение, а также возможности им распоряжаться.

Одним из важных признаков объективной стороны 
грабежа выступает противоправность совершаемого 
деяния.

Значимость данного признака выявляется еще на 
этапе расследования преступления, когда органам пред-
варительного следствия, для квалификации преступного 
деяния в целом как противоправного, а значит для лица 
его совершившего влекущее уголовную ответственность 
по нормам УК РФ, необходимо доказать признак проти-
воправности не с точки зрения абстрактного содержания, 
а  его реального проявления в  действительности, и, что 
важно, в каждом конкретном случае.

Н. А. Лопашенко выделяет следующие признаки про-
тивоправности грабежа: у  виновного есть нет права на 
имущество, которым он завладевает; виновный завла-
девает чужим имуществом помимо и  вопреки воле соб-
ственника или законного владельца.

Однако в практической деятельности, органы предва-
рительного следствия не всегда руководствуются данными 
признаками, и следуют «букве закона». Это приводит к не-
верному толкованию деяния в рамках уголовно-правовой 
оценки, и, как следствие, к  ошибочному применению 
норм уголовного законодательства. Все это в  итоге при-
водит к нарушению прав и свобод граждан.

Итак, противоправность в качестве специального при-
знака грабежа определяется как завладение чужим иму-
ществом, в  нарушение российских уголовно-правовых 
норм, закрепляющих порядок и формы распределения ма-
териальных благ.

Противоправные действия виновного в  совершении 
грабежа лица, характеризуются не только имущественным 
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вредом в отношении потерпевшего, но и наносят вред об-
щественному порядку в целом.

Таким образом, анализ объективных признаков гра-
бежа показал, что грабеж — это преступление, которое ха-
рактеризуется материальным составом.

Для того чтобы оно было признано соответствующим 
данному составу преступления, необходимы следующие 

объективные признаки: наличие противоправного без-
возмездного завладения имуществом другого лица, при-
чинение прямого реального ущерба и  наличие причин-
но-следственной связи между совершенным деянием 
последствиями.

Ключевой характеристикой грабежа является откры-
тость похищения чужого имущества.
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Преступность женщин, матерей, дочерей, жен, се-
стер, выступает в  качестве индикатора, неким «ма-

ячком» нравственного состояния общества в целом и в то 
же время оказывает негативное влияние на различные его 
институты в частности.

В настоящее время женская преступность снижается, 
однако, сохраняет устойчивый удельный вес в  общей 
структуре преступности. Так, в нынешнее время на долю 
женщин в среднем приходится 16,1 % от общего количе-
ства преступлений. Такой показатель демонстрирует то, 
что женская преступность сегодня все еще остается ак-
туальной проблемой. Кроме того, в  реальной действи-
тельности случаев преступных, осуществленных жен-
щинами, может быть больше, не следует забывать и  о 
латентной преступности. Как предполагают  Е.  А.  Писа-
ревская и  М.  А.  Дворжицкая, учитывая неоднообразие 
практики по ст. 156 УК РФ, фактов криминального жесто-
кого обращения с несовершеннолетними может быть го-
раздо больше, чем это демонстрирует официальная стати-
стика [1, с. 238].

Ситуацию, связанную с тем, что женщины совершают 
преступные деяния реже, можно объяснить, с одной сто-
роны, тем, что в нашей стране сегодня складывается ген-

дерный дисбаланс, а  именно по сведениям Росстата это 
объясняется высоким уровнем преждевременной смерт-
ности мужчин. Представляется, что в  настоящее время 
данное соотношение еще больше усилилось, так как зна-
чительное число лиц мужского пола было призвано для 
участия в  специальной военной операции в 2022 и 2023 
году.

Интересно, что с 2019 года увеличилось количество 
женщин, совершивших преступления с  использова-
нием информационных технологий, а  также увеличива-
ется число совершенных женщинами преступлений, свя-
занных с  незаконным оборотом запрещенных веществ 
[3]. С учетом этих данных сделаем вывод о том, что уро-
вень женской преступности сегодня снижается, но в то же 
время остается стабильным и  качественно развивается 
качественно развивается.

Итак, вовлечение лиц женского пола в  преступность 
можно объяснить некоторыми причинами и  условиями. 
Во-первых, нынешний век характеризуется распростра-
нением женской эмансипации. Женщины выходят из па-
триархальных семейных рамок, от родителей, от детей 
и мужей, и принимают активное участие в общественной 
жизни. Женщины выделяются в  обособленную соци-
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альную группу со своими интересами, а их права сегодня 
сравнялись с  правами мужчин. В  настоящее время рас-
ширяется перечень профессий, в которых могут работать 
лица женского пола. Например, женщины могут рабо-
тать авиационными механиками, инженерами по техни-
ческому обслуживанию самолетов и вертолетов, выполне-
нием давильных, котельных и волочильных работ, работ 
по монтажу и обслуживанию нефтепромыслового обору-
дования, имеют право водить большегрузы и служить на 
корабле. Кроме того, Минтруд опубликовал перечень про-
изводств, где ограничивается труд женщин. Если раньше 
в  него входило 456 профессий, то теперь только 100. 
Иными словами, женщины все чаще примеряют на себя 
«мужские» профессии.

Во-вторых, происходящая эмансипация в  том числе 
оказывает влияние и  на морально-нравственную сферу 
лиц женского пола. Она опасна тем, что интересы семьи, 
рождения детей и  сохранения рода могут сохраняться, 
но могут быть и  пренебрегаемы женщиной, если выте-
кающие из этих интересов обязанности будут ограничи-
вать её право на личную жизнь и свободу. Отказ же от се-
мейных ценностей, продолжения рода, делают женщину 
более расчетливой, агрессивной, снижают чувство соци-
альной ответственности.

Таким образом, динамика женской преступности сви-
детельствует о  сохранении стабильных показателей удель-
ного веса и качественных изменениях, а также связывается 
с вовлечением женщин в разнообразные сферы: информа-
ционные технологии, экономическую деятельность, сбыт 
наркотических средств и т. д. Изменения в женской преступ-
ности связаны как с гендерным неравенством, вызванным 
преждевременной смертностью мужчин, так и  эмансипа-
цией женщин. В результате, женщина сегодня осуществляет 
трудовую деятельность в «мужских» профессиях, обособ-
ляется от семьи, семейных ценностей, что приводит также 
к снижению морально-нравственных ориентиров.

С учетом изученной литературы, можно отметить, что 
в основе детерминант женской преступности на общесо-
циальном уровне лежат экономические проблемы. Кри-
зисное состояние экономики отдает мощным источником 
криминальной деятельности. Безработица, рост цен, ин-
фляция и так далее, все это негативно сказывается на об-
ществе, из-за чего происходит обострение противоречий, 
усиление социальной напряженности.

На женскую преступность существенно влияет соци-
альное неравенство в обществе, а конкретнее степень раз-
рыва в положении социальных групп и отсутствие тех или 
иных возможностей для самореализации.

Образование и высокая квалификация хоть и способ-
ствует женщинам конкурировать с  мужчинами, однако 
говорить о полном равенстве полов не представляется ре-

альным в  нашей современности. Статистика свидетель-
ствует о сохраняющемся неравенстве полов относительно 
оплаты труда. Даже в  сугубо женских профессиях доход 
мужчин на порядок выше.

Также в  качестве детерминантов женской преступ-
ности выделяют ослабление социальных институтов, 
таких как институт материнства и  институт семьи. 
Данное явление происходит из-за процесса эмансипации 
женщин, а  также недостаточного финансирования госу-
дарства в сфере поддержки материнства и детства. В свою 
очередь, защита материнства, семейных ценностей и дет-
ства носит социально-экономический характер и осуще-
ствляется путем принятия государством мер по поощ-
рению данных институтов: охрана интересов, социальная 
и экономическая поддержка, обеспечение прав. Несмотря 
на то, что данные средства защиты с каждым годом все со-
вершенствуются, сегодня их необходимо реформировать 
дальше.

Следствием не до конца усовершенствованной соци-
альной политики государства, является уменьшение ро-
ждаемости, ухудшение здоровья населения, распростра-
нение алкоголизма и  иных явлений, способствующих 
росту преступности. По данным Росстата, в России в 2023 
году родилось самое меньшее число детей с 1999 года — 
1,264 млн человек. Самый низкий уровень рождаемости — 
1,214 млн. детей  — был зафиксирован только после де-
фолта. Естественная убыль населения в стране при этом 
замедлилась — до 495 200 человек (в 2022 599 600) [4].

Общесоциальные детерминанты женской преступ-
ности достаточно разнообразны. Из всего перечня, можно 
выделить основные, так как социальное и экономическое 
неравенство, конкретнее неравенство в распределение до-
ходов из-за разницы в  должностном положение, доходе, 
нестабильной сферы занятости, а также низкий уровень 
социальных гарантий в области институтов материнства 
и семьи, и их текущее ослабление.

Важно понимать, что все общесоциальные детерми-
нанты женской преступности в  той или иной степени 
влияют друг на друга, что может порождать их даль-
нейшее усиление, ведь они находятся в тесной взаимоза-
висимости.

Таким образом, детерминанты женской преступ-
ности  — это явления (или совокупность взаимосвя-
занных явлений), которые порождают, производят другое 
явление (явления), рассматриваемое в  этих случаях как 
следствие (или действие), они связаны с социально-эконо-
мическими проблемами в государстве, низкими заработ-
ными платами лицам женского пола, ослаблением инсти-
тута материнства и детства, слабой поддержкой данного 
института, продолжающейся эмансипацией женщин, 
утратой морально-нравственных ориентиров в обществе.
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В статье рассматриваются особенности применения меры пресечения в виде домашнего ареста в РФ. Анализиру-
ются статьи УПК РФ, регулирующие применение данной меры пресечения. Важность исследования обусловлена отсут-
ствием в уголовно-процессуальном законе определения домашнего ареста, в  связи с  этим данное понятие по-разному 
трактуется учеными в области уголовного процесса России. В работе анализируются недостатки правовых норм уго-
ловно-процессуального законодательства.
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Одной из основных обязанностей Российской Феде-
рации, закрепленной в  Конституции РФ, является 

соблюдение и защита прав и свобод человека как высшей 
ценности российского общества [1]. Соответственно, за-
щита человека и  гражданина от неправомерного обви-
нения, осуждения, от нарушения прав и свобод является 
одной из основных целей уголовного судопроизводства 
России (п.2 ч.1 ст. 6 УПК РФ).

С 1 июля 2002 года Уголовно-процессуальным ко-
дексом РФ [2], тринадцатой главой была введена обнов-
ленная система мер пресечения. Стоит отметить, что 
домашний арест не находил закрепления как мера пре-
сечения в  УПК РСФСР 1960 года, но, несмотря на это, 
о данной мере имеются упоминания в Своде законов 1832 
года, а также в УПК РСФСР 1922 и 1923 годов [5, с. 246].

Закрепление в  уголовном судопроизводстве России 
в  качестве меры пресечения домашнего ареста, которой 
можно заменить такую суровую меру пресечения как за-
ключение под стражу, полностью соответствует прин-
ципу гуманизма в уголовной политики России.

В последнее время отмечается значительный рост при-
менения в  качестве меры пресечения домашнего ареста, 
так если в 2021 году таких случаев насчитывалось 1 379 
(был применен домашний арест (заменена другая мера 
пресечения) в период нахождения дела в судебном произ-
водстве), то к 2022 году их количество возросло до 1 494, и, 
наконец, в 2023 году было зарегистрировано 1 579 случаев 
[9]. Этот прогрессирующий рост указывает на распростра-
нение более гибких подходов к обеспечению баланса между 
охраной общественного правопорядка и  соблюдением 
прав человека, а  также подчеркивает эволюцию системы 

уголовного правосудия в сторону гуманизации и учета ин-
дивидуальных особенностей каждого дела. Применение 
этой меры позволяет избежать содержания под стражей до 
суда, что может способствовать сохранению социальной 
стабильности и уменьшению нагрузки на пенитенциарную 
систему. Домашний арест, как вид пресечения, предостав-
ляет обвиняемым возможность оставаться в  привычной 
социальной среде, что может содействовать их реабили-
тации и уменьшению риска рецидива.

Тем не менее, рост использования этой меры требует 
тщательно продуманной системы контроля и  монито-
ринга, чтобы избежать злоупотреблений и  обеспечить 
надлежащее исполнение всех предписанных условий.

Статья 107 УПК РФ закрепляет домашний арест как 
меру пресечения, но, несмотря на это, анализируя иные 
нормы, относящиеся к  данной мере пресечения, можно 
сделать вывод о том, что порядок избрания и применения 
домашнего ареста не имеет четкого и отлаженного меха-
низма и процессуально не разработан.

Как справедливо отмечет  Е.  В.  Марковичева: «в реа-
лиях информационного общества домашний арест часто 
трансформируется в различные формы электронного кон-
троля за обвиняемым и соблюдением им наложенных на 
него ограничений, что требует применения современных 
информационных технологий. То есть домашний арест 
все чаще представляет собой систему различных контро-
лируемых запретов и  ограничений, налагаемых судом, 
в том числе, на обвиняемого (подозреваемого) [7, с. 143]».

На сегодняшний день не установлено четко отрабо-
танной и  процессуально закрепленной процедуры реа-
лизации ограничения прав, предусмотренных домашним 



«Молодой учёный»  .  № 8 (559)   .  Февраль 2025  г.248 Юриспруденция

арестом. Многие проблемные вопросы, касающиеся до-
машнего ареста, не нашли своего решения в плане прак-
тического применения, данное обстоятельство обуслов-
лено пробелами в  законодательстве регламентирующем 
домашний арест.

Домашний арест как мера пресечения избирается в от-
ношении подозреваемого (обвиняемого) по решению суда 
при наличии оснований и  условий, установленных уго-
ловно-процессуальным законом. Основания и условия из-
брания в отношении подозреваемого (обвиняемого) меры 
пресечения в виде домашнего ареста в теории уголовного 
процесса принято подразделять на общие и специальные. 
Общие основания и условия вытекают из сущности меры 
пресечения как вида уголовно-процессуального прину-
ждения и должны учитываться при выборе и применении 
любой из мер пресечения, перечисленных в УПК РФ.

К общим основаниям относятся:
— наличие возбужденного дела;
— предъявление лицу обвинения в  совершении пре-

ступления при наличии достаточных оснований и доказа-
тельств его вины;

— наличие подозрений в  совершении преступления 
(в исключительных случаях) при наличии соответствую-
щего массива доказательств.

В качестве специальных оснований применения любой 
меры пресечения, включая домашний арест, следует на-
звать достоверное предположение о том, что обвиняемый 
(подозреваемый) может препятствовать производству 
предварительного расследования следующими способами:

— скроется от органов предварительного расследо-
вания и суда;

— продолжит заниматься преступной деятельностью 
и совершать преступления;

— получит возможность угрожать свидетелям, потер-
певшим или иным участникам уголовного судопроизвод-
ства;

— уничтожить доказательства по делу;
— иным способом сможет воспрепятствовать произ-

водству расследования с  целью избежать уголовной от-
ветственности.

Кроме общих и  специальных оснований применения 
меры пресечения при ее выборе правоприменитель в обя-
зательном порядке должен учитывать обстоятельства, 
установленные ст. 99 УПК РФ, которые не могут заме-
нить собой применение общих и специальных оснований, 
но должны учитываться в качестве дополнительных фак-
торов (пол, возраст, семейное положение, личность и т. д.).

И.  М.  Горбатых считает, что «закрепленные в  уголов-
но-процессуальном законодательстве признаки домашнего 
ареста дают только общее направление в определении сущ-
ности и  содержания рассматриваемого понятия, так как 
затрудняют установление, во-первых, органа и  лиц, упол-
номоченных на избрание этой меры пресечения, и, соответ-
ственно, порядка избрания домашнего ареста; во-вторых, 
его места в  системе типологии мер принуждения и  пра-
вовой природы; в-третьих, лиц, в отношении которых при-

меняется домашний арест; в-четвертых, особенностей ис-
пользования соответствующей меры пресечения [6, с. 178]».

Процедура избрания домашнего ареста аналогична 
иным мерам пресечения, решения по которым уполно-
мочен принимать исключительно суд. Главным образом 
она регламентируется УПК РФ, а  отдельные положения, 
раскрывающие и конкретизирующие уголовно-процессу-
альные нормы, содержатся в постановлении Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 19 декабря 2013 г. № 41. При избрании 
домашнего ареста возможны несколько вариантов [4].

Во-первых, об избрании домашнего ареста могут за-
явить ходатайство следователь либо дознаватель, в произ-
водстве которых находится уголовное дело, при наличии 
для этого предусмотренных законом оснований, руковод-
ствуясь, в том числе, положениями о том, что домашний 
арест является альтернативой заключению под стражу 
и  применяется при невозможности избрать иную, более 
мягкую меру пресечения.

Во-вторых, домашний арест может быть избран судом, 
разрешающим ходатайство уполномоченных органов об 
избрании в  отношении обвиняемого (подозреваемого) 
иной меры пресечения: залога (ст. 106 УПК РФ), запрета 
определенных действий (ст. 105.1 УПК РФ) либо заклю-
чения под стражу (ст. 108, 109 УПК РФ).

В последнем случае не исключены ситуации, при ко-
торых суд принимает решение о  помещении под до-
машний арест лица, которое задержано в порядке ст. 91, 
92 УПК РФ, вместо удовлетворения заявленного долж-
ностным лицом ходатайства о необходимости его содер-
жания под стражей [8, с. 64].

Анализ судебно-следственной практики показывает, 
что суд применяет меру пресечения в  виде домашнего 
ареста в качестве альтернативы заключению под стражу, 
в  тех случаях, когда заключение под стражу по каким-
либо причинам является чрезмерно строгой мерой и  ее 
применение необоснованно, а  применение меры пресе-
чения в виде подписки о невыезде — чрезмерно мягкой.

Действующее законодательство в  отношении домаш-
него ареста как меры пресечения устанавливает судебный 
порядок избрания, при котором лицо, ведущее предвари-
тельное расследование возбуждает перед судом мотиви-
рованное ходатайство об избрании в отношении обвиняе-
мого (в исключительных случаях — подозреваемого) меры 
пресечения в  виде домашнего ареста, с  указанием осно-
ваний и условий избрания данной меры пресечения. Пола-
гаем, что в постановлении должен быть изложен мотивиро-
ванный перечень запретов и  правоограничений, которые 
должны быть наложены на обвиняемого и  обоснование 
их применения. Суд, рассматривая ходатайство может вы-
нести только одно из двух решений  — либо удовлетво-
рить ходатайство следователя, либо отказать в  избрании 
домашнего ареста как меры пресечения. В  первом случае 
суд в  своем мотивированном постановлении излагает не 
только положительное решение о  применении к  лицу до-
машнего ареста, но и правоограничения, которые на него 
накладываются. Судом могут быть наложены как все пра-
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воограничения, перечисленные в законе, так и часть из них, 
включая возможность лица, помещенного под домашний 
арест посещать работу и учебные заведения.

Домашний арест как мера пресечения может испол-
няться различными способами с  использованием раз-
личных средств контроля, включая технические элек-
тронные средства, но применение последних не является 
обязательным и используется по усмотрению суда.

В результате проведенного исследования был выявлен 
ряд проблем в сфере применения и исполнения меры пре-
сечения в виде домашнего ареста:

Отсутствие возможности реального контроля за со-
блюдением запретов лица, к  которому применен до-
машний арест на общение с определенными лицами при 
условии, что такому лицу не запрещено посещать ра-
боту, учебу, определенные общественные места, медучре-
ждения и  т.  д. Решение данной проблемы видится либо 
в организации сопровождения такого лица, либо установ-
лении средств контроля.

Законодательно запрещена возможность осущест-
вления ночных проверок пребывания лица в  месте, где 
оно должно находиться в  ночное время. Следует согла-
ситься с мнением ученых процессуалистов о том, что на-
рушение права обвиняемого (подозреваемого) на отдых, 
ограничения в иных правах соотносится со статусом об-
виняемого, а отсутствие таких проверок может привести 
к  нарушению данного обязательства. Соответственно, 
в УПК РФ и иные акты должны быть внесены изменения 
о возможностях проведения такой проверки.

Одной из проблем в сфере применения и исполнения 
меры пресечения в  виде домашнего ареста является 
низкая оснащенность средствами технического контроля 
лиц, в  отношении которых применен домашний арест. 
Хотя закон не называет обязательным использование 
таких средств в  каждом случае, но на наш взгляд, до-
машний арест как мера пресечения не должна опираться 
только на обязательство лица не покидать место житель-
ства, особенно в  случаях совершения им преступлений 
средней тяжести и  тяжких преступлений. По нашему 
мнению, необходимо сделать следующее: расширить пере-
чень технических средств, используемых для реализации 
контроля за установленными запретами лицами, в отно-
шении которых применяется домашний арест. Это по-
зволит сотрудникам уголовно-исполнительной системы 
дистанционно контролировать отбывание данной меры 
пресечения обвиняемым, что положительно скажется на 
динамике ее применения в нашей стране.

Полагаем, что обозначенные в данной статье проблемы 
правового регулирования домашнего ареста создают допол-
нительные преграды для более активного его применения.

Однако то обстоятельство, что после изменений УПК 
РФ 2011 года [3] домашний арест доказал свое право на 
существование, позволяет рассчитывать, что в  будущем, 
самую строгую меру пресечения будут заменять именно 
домашним арестом и это позволит ему перейти из разряда 
эксклюзивных мер пресечения в категорию широко рас-
пространенных, став элементом обычного правоприме-
нения.
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Под спортивными правоотношениями следует по-
нимать «волевые, урегулированные нормами спор-

тивного права и  находящиеся под охраной государства, 
а  также специализированных негосударственных руко-
водящих спортивных организаций, общественные отно-
шения. Они возникают между субъектами физической 
культуры и спорта в процессе осуществления физкультур-
но-спортивной деятельности, включающей спорт высших 
достижений, профессиональный спорт, массовый спорт, 
физическое воспитание дошкольников и  учащихся раз-
личных образовательных учреждений, физическую под-
готовку военнослужащих, профессионально-прикладную 
физическую подготовку, спортивные способы рекреации 
и  реабилитации, спортивную промышленность и  т.  д., 
в том числе вследствие воздействия государства, а также 
специализированных негосударственных руководящих 
спортивных организаций на других субъектов физиче-
ской культуры и  спорта, которые выступают в  качестве 
носителей взаимно корреспондирующих друг другу юри-
дических прав и обязанностей» [1].

Остановимся более подробно на таком субъекте спор-
тивных отношений как спортсмены. Федеральный Закон 
«О физической культуре и  спорте в  Российской Феде-
рации» [2], выделяет две категории спортсменов-профес-
сионалов: спортсмены и спортсмены высокого класса, где: 
«спортсмен  — физическое лицо, занимающееся выбран-
ными видом или видами спорта и выступающее на спор-
тивных соревнованиях; спортсмен высокого класса  — 
спортсмен, имеющий спортивное звание и выступающий 
на спортивных соревнованиях в  целях достижения вы-
соких спортивных результатов».

Опираясь на вышеизложенные определения, стано-
вится очевидным, что спортсмены, в  частности спорт-
смены высокого класса, являются физическими лицами, 
осуществляющими трудовую деятельность по подготовке 
к соревнованиям, участию в них, а также достижению тех 
результатов, требуемых спортивной организацией, участ-
никами (работниками) которой они являются. Следо-
вательно, спортсмены как субъекты спортивных право-
отношений имеют свой правовой статус, включающий 
законные интересы, права и  обязанности, правосубъек-
тивность.

Поскольку правовой статус спортсмена перекликается 
с правовым статусом работником, то спортсмен несет те 
же права и  обязанности, которые предусмотрены ст. 21 
ТК РФ.

Спортсмен как субъект трудовых правоотношений 
вправе на: заключение, изменение и  расторжение тру-
дового договора, предоставление ему работы, обуслов-
ленной трудовым договором; своевременную и в полном 
объеме выплату заработной платы; отдых и т. д.

Спортсмен как субъект трудовых правоотношений 
обязан: добросовестно исполнять свои трудовые обязан-
ности, возложенные на него трудовым договором; со-
блюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
соблюдать трудовую дисциплину выполнять установ-
ленные нормы труда; соблюдать требования по охране 
труда и обеспечению безопасности труда; бережно отно-
ситься к имуществу работодателя (в том числе к имуще-
ству третьих лиц, находящемуся у работодателя, если ра-
ботодатель несет ответственность за сохранность этого 
имущества) и других работников; незамедлительно сооб-
щить работодателю либо непосредственному руководи-
телю о возникновении ситуации, представляющей угрозу 
жизни и здоровью людей, сохранности имущества рабо-
тодателя (в том числе имущества третьих лиц, находяще-
гося у работодателя, если работодатель несет ответствен-
ность за сохранность этого имущества).

Ст. 24 ФЗ «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации» указывает лишь на некоторые особые 
права и обязанности спортсмена. В такой связи представ-
ляется целесообразным определить содержание наиболее 
значимых прав и обязанностей спортсмена как субъекта 
спортивных правоотношений.

Полагаем, основной обязанностью профессионального 
спортсмена является выполнение трудовой функции, за-
ключающейся в участии в тренировках и соревнованиях 
в  интересах работодателя  — спортивной организации. 
Спортсмен обязан стремиться к  достижению высоких 
спортивных результатов, так как его успехи напрямую 
влияют на репутацию и коммерческие интересы органи-
зации. В такой связи на спортсмена ложится обязанность 
по поддержанию в  надлежащем состоянии спортивного 
инвентаря, предоставленного ему работодателе, а  также 
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соблюдению правил вида спорта. Правила могут касаться 
различных аспектов, от техники выполнения упражнений 
до этики поведения на спортивной арене. Нарушение этих 
правил может повлечь не только дисциплинарную от-
ветственность, но и  негативно сказаться на спортивной 
карьере спортсмена.

Значительное внимание должно уделяться также обя-
занности по запрету на использование допинга. Допинг-
контроль является неотъемлемой частью профессиональ-
ного спорта, и нарушение антидопинговых правил может 
привести к  дисквалификации спортсмена, лишению его 
титулов, штрафам и  завершению карьеры. Важно под-
черкнуть, что обязанность отказа от приема запрещенных 
веществ закреплена как в  международных нормативных 
актах, таких как Кодекс Всемирного антидопингового 
агентства (WADA) [3], так и в национальных законах и по-
ложениях спортивных федераций.

Более того, спортивная деятельность всегда сопряжена 
с  интенсивными физическими нагрузками и  высоким 
риском получения травм, что не может не требовать по-
стоянного контроля за состоянием здоровья спортсменов. 
В  связи с  этим, у  профессиональных спортсменов суще-
ствует дополнительная обязанность  — регулярное про-
хождение медицинских осмотров. Данный процесс регу-
лируется нормативными актами, в  частности, Приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 23 октября 2020 года № 1144н [4]. Согласно этому до-

кументу, спортсмены обязаны проходить периодические 
медицинские осмотры не реже одного раза в  шесть ме-
сяцев. Эти осмотры позволяют своевременно выявлять 
возможные проблемы со здоровьем и принимать меры по 
их устранению, тем самым обеспечивая безопасность тре-
нировочного и соревновательного процесса.

Таким образом, анализ трудового законодательства по-
казывает, что права профессиональных спортсменов, за-
крепленные в ТК РФ, по своей сути не отличаются от ос-
новных прав работников в  других сферах деятельности. 
Это свидетельствует о том, что, несмотря на особенности 
профессиональной спортивной деятельности, спортсмены 
пользуются тем же объемом трудовых прав, что и другие 
работники. Несмотря на уникальные условия труда про-
фессиональных спортсменов, их права в основном соот-
ветствуют «стандартным» правам, предусмотренным ТК 
РФ. Спортсмены пользуются теми же правами на обес-
печение безопасных условий труда, материальное обес-
печение, своевременную выплату заработной платы, 
отдых и информирование о трудовом процессе. Это под-
тверждает универсальность трудового законодательства, 
адаптированного к особенностям различных профессий, 
включая профессию спортсмена. Однако, полагаем, что 
правовая основа регулирования спортивных правоотно-
шений, в частности, прав спортсменов, нуждается в даль-
нейшем совершенствовании, уточнении и  закреплении 
более полного перечня их прав и обязанностей.
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Под спортивными правоотношениями следует по-
нимать «волевые, урегулированные нормами спор-

тивного права и  находящиеся под охраной государства, 
а  также специализированных негосударственных руко-
водящих спортивных организаций, общественные отно-
шения. Они возникают между субъектами физической 
культуры и спорта в процессе осуществления физкультур-
но-спортивной деятельности, включающей спорт высших 
достижений, профессиональный спорт, массовый спорт, 
физическое воспитание дошкольников и  учащихся раз-
личных образовательных учреждений, физическую под-
готовку военнослужащих, профессионально-прикладную 
физическую подготовку, спортивные способы рекреации 
и  реабилитации, спортивную промышленность и  т.  д., 
в том числе вследствие воздействия государства, а также 
специализированных негосударственных руководящих 
спортивных организаций на других субъектов физиче-
ской культуры и  спорта, которые выступают в  качестве 
носителей взаимно корреспондирующих друг другу юри-
дических прав и обязанностей» [1, с. 22].

В систему анализируемых источников следует от-
нести: законы РФ; принципы и  нормы международного 
права и международные договоры РФ; федеральные под-
законные нормативные акты; законы субъектов РФ; под-
законные нормативные акты субъектов РФ; муници-
пальные правовые акты; обычаи делового оборота; акты 
саморегулирования российских негосударственный орга-
низаций в сфере физической культуры и спорта; акты са-
морегулирования международных (региональных) спор-
тивных организаций.

В рассматриваем случае необходимо обратиться к  ст. 
4 Федерального закона «О физической культуре и спорте 
в  Российской Федерации»), которая декларирует следу-
ющее положение: «законодательство о  физической куль-
туре и спорте основывается на Конституции Российской 
Федерации и состоит из настоящего Федерального закона, 
других федеральных законов и  принимаемых в  соответ-
ствии с ними законов субъектов Российской Федерации. 
Федеральные законы и иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации, законы и иные нормативные пра-
вовые акты субъектов Российской Федерации, содер-
жащие нормы, регулирующие отношения в  области фи-
зической культуры и  спорта, не могут противоречить 
настоящему Федеральному закону. По вопросам деятель-
ности в области физической культуры и спорта принима-
ются муниципальные правовые акты, которые не могут 
противоречить настоящему Федеральному закону» [2].

Следовательно, главным источником, содержащим 
нормы, регулирующие спортивные правоотношения, яв-
ляется Конституция РФ, представляющая собой фунда-
ментальную базу, на основе которой строится дальнейшее 
законодательство. Так, ст. 2 Конституции РФ «в Россий-
ской Федерации финансируются федеральные программы 

охраны и укрепления здоровья населения, принимаются 
меры по развитию государственной, муниципальной, 
частной систем здравоохранения, поощряется деятель-
ность, способствующая укреплению здоровья человека, 
развитию физической культуры и спорта, экологическому 
и санитарно-эпидемиологическому благополучию» [3].

Вышеуказанный ФЗ «О физической культуре и спорте 
в  Российской Федерации» также выступает в  качестве 
основного источника, поскольку он не только регла-
ментирует спортивные правоотношения субъектов, но 
и определяет основные принципы законодательства, уста-
навливает основы деятельности в  области физической 
культуры и спорта.

Согласно закону, деятельность спортсменов-профес-
сионалов подпадает под действие трудового законода-
тельства РФ, а также под нормы, разработанные на основе 
уставов международных и  российских физкультурно-
спортивных организаций, которые утверждаются про-
фессиональными физкультурно-спортивными объедине-
ниями в согласовании с общероссийскими федерациями 
по соответствующим видам спорта. Контракт о  спор-
тивной деятельности, таким образом, заключается на ос-
нове трудового законодательства РФ. Однако в последние 
годы все чаще обсуждается целесообразность перехода на 
регулирование этих отношений с  использованием норм 
гражданского права [4, с. 57]. Такой подход продиктован 
спецификой отношений между спортсменами и физкуль-
турно-спортивными организациями, которые, по мнению 
некоторых специалистов, не всегда соответствуют общим 
положениям трудового права.

Тем не менее, предлагаемый переход на гражданско-
правовое регулирование может иметь значительные нега-
тивные последствия для самих спортсменов ввиду утраты 
значительной части социальных гарантий. Одним из клю-
чевых аргументов в пользу сохранения трудового регули-
рования является обеспечение защиты прав спортсменов. 
Так, важными представляются положения гл. 54.1 «Осо-
бенности регулирования труда спортсменов и тренеров» 
ТК РФ [5], регулирующие вопросы, связанные с оплатой 
труда спортсменов, их прав и обязанностей. Также нормы 
ТК РФ устанавливают гарантии в случаях временной не-
трудоспособности, по выплате зарплаты компенсации 
в случаях совмещении учебы и работы.

Кроме того, поскольку тренировочный процесс спорт-
смена всегда носит сугубо индивидуальный характер, то 
регулирование его рабочего времени и  времени отдыха 
осуществляется, как правило, локальными норматив-
ными актами или коллективными соглашениями, дого-
ворами, заключенного между спортсменом и спортивной 
организацией, определяющей самостоятельно все особен-
ности. В  данном случае положения ТК РФ вновь пред-
стают в качестве защиты прав спортсменов, так как если 
локальный нормативно-правовой акт работодателя ухуд-
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шает положение спортсмена, то такой акт в  силу поло-
жений ТК РФ признается недействительным.

В такой связи кратко отметим, что с трудовым правом 
тесно переплетается и право социального обеспечения.

Между тем, нормы гражданского права приобретают 
особую значимость в  области договорной формы спор-
тивных правоотношений, которые могут включать в себя 
договоры о предоставлении услуг, купли-продажи, аренде 
спортивных субъектов, объектов, спонсорские согла-
шения, рекламные контракты, лицензионные соглашения, 
а также иные договоры с тренерами и спортсменами.

Например, Д.  И.  Рогачев отмечал необходимость ре-
гулирования гражданско-правовым договором направ-
ление спортсмена в  ту или иную спортивную сборную 
команду РФ [6, с. 92].

Вместе с тем, нередко между этими двумя отраслями — 
гражданским и трудовым — возникают коллизии, и, к со-
жалению, законодателем не урегулированы многие во-
просы, связанные с  профессиональными спортивными 
отношениями [7, с. 57].

Полагаем, наиболее разумным представляется сохра-
нение трудового законодательства в качестве основы ре-
гулирования спортивной деятельности, с  возможностью 
применения гражданско-правовых норм в случае возник-
новения специфических ситуаций, которые требуют до-
полнительного правового регулирования, поскольку тру-

довое и гражданское право регулируют различные сферы 
общественных отношений и  направлены на достижение 
различных целей. Трудовое право направлено на защиту 
интересов работников, обеспечение их безопасности и со-
циальных гарантий. Гражданское право, в  свою очередь, 
регулирует более широкие имущественные и  обязатель-
ственные отношения. Это позволит учесть специфику 
спортивной деятельности, не ущемляя при этом прав 
и свобод спортсменов. Более того, внедрение специализи-
рованных норм, учитывающих особенности спортивной 
индустрии, может способствовать улучшению правового 
положения спортсменов, повышению прозрачности кон-
трактов и соблюдению этических норм в спортивной дея-
тельности.

Таким образом, анализ источников правового регу-
лирования прав субъектов спортивных отношений по-
зволяет сделать вывод о том, что в настоящее время как 
на международной арене, так и  на территории Россий-
ского государства идет активный процесс модернизации 
и развития норм, регулирующих спортивные правоотно-
шения. Особо следует подчеркнуть, что действующая си-
стема источников спортивного права не успевает за всеми 
процессами, происходящими в спортивной области. Дей-
ствующая система источников содержит в себе многочис-
ленное количество коллизий и пробелов, что предопреде-
ляет научный интерес к рассматриваемому вопросу.
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1917 год стал переломным в  истории России, ознаме-
новав крушение самодержавия и  начало хаотичных 

процессов, приведших к революции и Гражданской войне. 
В  этом водовороте событий ключевую, но противоре-
чивую роль сыграл Александр Фёдорович Керенский. Он 
оказался на перепутье, пытаясь балансировать между 
стремлением к либеральным реформам и реальностью ре-
волюционного взрыва, в итоге потерпев поражение.

Керенский, юрист и оратор, в начале 1917 года был из-
вестной, но не слишком влиятельной фигурой. Его вне-
запный взлет связан с  февральской революцией. Он 
быстро занял ключевые позиции во Временном прави-
тельстве, став министром юстиции, затем военным и мор-
ским министром, и, наконец, премьер-министром. Его ха-
ризма и  ораторские способности сделали его заметной 
фигурой на политической арене.

Однако именно эта харизма и  стремление к  компро-
миссам стали его ахиллесовой пятой. Керенский пытался 
действовать в условиях глубокого политического кризиса, 
где радикальные настроения росли, а доверие к Времен-
ному правительству падало. Шульгин говорил, что фигура 
Керенского «вдруг выросла в «значительность» в эту ми-
нуту... Он говорил решительно, властно, как бы не расте-
рявшись... Слова и жесты были резки, отчеканены, глаза 
горели... Казалось, что это говорил «власть имеющий» 
... Продолжая характеристику Керенского, Шульгин го-
ворил: «Он рос… Рос на начавшемся революционном бо-
лоте, по которому он привык бегать и прыгать, в то время 
как мы не умели даже ходить» [2, с. 449–451]

Его усилия по реформированию армии, в частности, не 
принесли ожидаемого результата. Приказ № 1, лишавший 
офицеров контроля над солдатами, значительно подо-
рвал дисциплину в армии, а его попытки наладить боевые 
действия на фронтах зачастую терпели неудачу. Неспо-

собность подавить корни анархии и  навести порядок 
в  стране создавала ощущение слабости и  бессилия Вре-
менного правительства.

Другой ключевой проблемой Керенского была его не-
способность решительно бороться с растущим влиянием 
большевиков. Он не видел в них серьезной угрозы и пы-
тался их убедить в  необходимости сотрудничества, но 
не смог эффективно противостоять растущему влиянию 
большевиков и  других радикальных групп. Его попытки 
диалога и  реформ воспринимались как слабость, а  про-
паганда радикалов находила отклик в уставшем и разоча-
рованном обществе. Большевики мастерски эксплуатиро-
вали имеющиеся проблемы, предлагая простые решения 
и  обещания скорых перемен. Эта тактика, в  конечном 
счёте, сыграла на руку большевикам, которые использо-
вали любые уязвимые моменты для усиления своей про-
паганды и  завоевания поддержки масс. Ленин и  его по-
следователи мастерски эксплуатировали недовольство, 
экономический кризис и  политическую нестабильность, 
предлагая простые решения и обещания.

Керенский, в  свою очередь, не смог предложить ре-
альную альтернативу. Его попытки стабилизировать си-
туацию путем реформ и  компромиссов наталкивались 
на сопротивление как со стороны радикальных левых, 
так и  со стороны правых сил, стремящихся сохранить 
старые порядки. Керенскому нужно было проводить на 
тот момент радикальные реформы, чтобы удовлетво-
рить неудовлетворённые нужды населения. Проблемы 
требовали кардинальных мер, а  не медленных и  посте-
пенных реформ. Отсутствие столь решительных дей-
ствий только подталкивало радикалов к крайним мерам. 
Как писали «Вглядываясь в революции 20-го века, нельзя 
не видать, что свойственный им дух утопического акти-
низма связан с молодостью их вождей. Требование рус-
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ских бунтарей — Бакунина, Нечаева и Ткачева — «долой 
стариков»» [1, c. 376].

Война и  её последствия были одним из самых значи-
тельных внешних факторов, усугубляющих ситуацию. Рос-
сийское участие в  конфликте истощало экономику и  ре-
сурс, подрывая возможности для эффективной реформы. 
Продолжающееся военное противостояние значительно 
затрудняло любые попытки навести порядок в стране.

В итоге, сочетание глубокого кризиса, растущего ради-
кализма, отсутствия стратегии и доверия к власти сделали 
реформы Керенского обреченными на провал. Он пытался 
действовать в  условиях, где радикальные решения неиз-
бежно стали превалировать над умеренными реформами.

В итоге, июльские дни 1917 года стали поворотным 
пунктом. Керенский не сумел подавить большевистское 
выступление, продемонстрировав свою слабость и неспо-
собность эффективно управлять страной. Его авторитет 
пошатнулся, и  он начал утрачивать контроль над ситуа-
цией. Октябрьский переворот стал неизбежным.

Керенский, хотя и  играл ключевую роль в  событиях 
1917 года, не сумел найти эффективный ответ на вызовы 
времени. Его попытки балансировать между различными 
политическими силами в условиях революционного кри-

зиса обречены были на неудачу. Его фигура в  истории 
России остается трагической иллюстрацией трудностей 
и  противоречий того периода. Он представлял собой 
яркий пример лидера, который оказался не готов к столь 
масштабным и стремительным изменениям в стране.

Несмотря на трагичность его опыта, Керенский оста-
ётся значимой фигурой в  истории России. Он является 
ярким примером лидера, столкнувшегося с  неразреши-
мыми проблемами. Его история служит уроком о том, что 
в  моменты глубоких социальных потрясений, компро-
миссы и умеренные методы могут оказаться недостаточ-
ными для противодействия радикальным силам. Его роль 
в 1917 году — трагическая, но важная иллюстрация слож-
ности управления страной в  условиях революционного 
взрыва. Керенский — пример лидера, не сумевшего совла-
дать с  революционным потоком, но, тем не менее, оста-
вившего свой след в истории России. Его опыт служит на-
поминанием о необходимости чёткого видения, стратегии 
и  решительных действий для противостояния глубоким 
кризисам. Без такого видения и без понимания необходи-
мости и силы момента, любые, даже самые лучшие наме-
рения оказываются бессильными перед разрастающимся 
хаосом.
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В статье автор, обращаясь к читателю непосредственно, раскрывает будущее профессий в эпоху цифровой транс-
формации и показывает, какой выбор доступен каждому ее участнику и какие возможности этот выбор дает.
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В одном из недавних выпусков этого журнала вышла 
статья автора «Суть и  состав цифровой трансфор-

мации» [1]. В этом материале автор постарался простым 
и доступным языком раскрыть широкому кругу читателей 
суть цифровой трансформации и ее составляющие. Если 
Вас, читатель, эта тематика интересует — прочитайте этот 
материал. Вы получите новое знание. Но знание полезно 
тогда, когда оно может быть применено к решению прак-
тических задач. Или, по крайней мере, носителю этого 
знания понятно, к  чему и  зачем его можно применить. 
И на какой результат при этом можно рассчитывать.

Можно безошибочно утверждать, что только малая 
часть из читающих этот материал непосредственно участ-
вует в мероприятиях цифровой трансформации в явном 
виде  — что называется, «по долгу службы». А  зачем 
знания про цифровую трансформацию всем остальным? 
В сегодняшнем материале автор делает попытку показать 
ответ именно на этот вопрос. И делает это на этот раз не 
в академической манере тематической статьи, а в режиме 
прямого обращения к Вам, читатель.

Этот рассказ про то, что цифровая трансформация 
означает для ее участников. К чему обязывает, какие дает 
возможности. И какой выбор приходится делать ее участ-
никам. А кто эти участники? Это мы с Вами, читатель. Ведь 
цифровая трансформация происходит не на какой-то 
другой планете. Она происходит вокруг нас. Наше обще-
ство уже вошло в цифровую трансформацию Мы можем 
пока этого еще не замечать, не ощущать, но это именно 
так. Технический прогресс постоянно меняет профессии. 
Какие-то из них становятся ненужными и отмирают, зато 
на их месте появляются новые. В упомянутом выше мате-
риале [1] автор приводил в качестве аналогии цифровой 
трансформации изменения в  сельском хозяйстве. По-
явление тракторов сделало неактуальными профессии 
пахаря и  конюха, зато появились новые профессии  — 

тракториста, механика по ремонту тракторов. То же про-
исходило и  происходит в  самых разных отраслях  — см. 
рис. 1.

Пятьдесят лет назад на производстве стали массово 
распространяться станки с  числовым программном 
управлением. Из-за этого стали менее актуальными про-
фессии токаря и  фрезеровщика. Зато появилась новая, 
очень актуальная профессия — наладчик станков с чис-
ловым программным управлением. В близкой автору га-
зовой отрасли уже достаточно давно идет перевод твер-
дотопливных котельных на газовое топливо. В ходе этого 
процесса стала неактуальной профессия кочегара, зато 
появилась новая профессия  — оператора газовой ко-
тельной. Так было, есть и будет во всех сферах человече-
ской деятельности.

Какие-то профессии, которые сегодня актуальны, за-
втра становятся неактуальными. На их месте возникают 
новые актуальные профессии, и у нас появляется выбор, 
которым надо воспользоваться. Цифровая трансфор-
мация  — это проявление технического прогресса. Если 
более точно  — то четвертой промышленной революции 
[2]. И она тоже меняет профессии. Вы все слышали мно-
гочисленные прогнозы, что скоро люди станут не нужны 
и останутся без работы, миром будут управлять машины, 
работать будут роботы, все решения за людей будет при-
нимать искусственный интеллект. Крайние формы этих 
прогнозов очень популярны в кинематографе — вряд ли 
Вы, читатель, не смотрели фильм «Матрица» — или хотя 
бы не слышали о  нем. Звучит как минимум пессими-
стично. Но так ли это? Нет, совсем не так. А как?

Все профессии делятся на три класса  — «Умение», 
«Правило» и  «Знание» [3]. Профессии класса «Умение» 
предполагают наличие каких-то специфических навыков. 
Это чаще всего физический труд в самом широком смысле 
этого слова. И  чем лучше у  человека развиты какие-то 
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конкретные навыки, тем лучше его результат в выбранной 
профессии. Профессии класса «Правило» предполагают 
тщательное и  детальное выполнение инструкций и  ал-
горитмов. И чем более внимательно, тщательно и ответ-
ственно исполняется инструкция, тем лучше результат. 
Профессии класса «Знание» предполагают аналитиче-
ские способности, творческий подход, умение обоб-
щать и  классифицировать, думать, принимать самостоя-
тельные решения. Это разделение приведено на рис. 2 
вместе с примерами профессий из каждого класса.

Роботы и искусственный интеллект, действительно, за-
меняют и будут заменять людей на рабочих местах. Но не 
всех. А  кого именно? Цифровая трансформация делает 
значительно менее востребованными профессии кате-
гории «Правило» [4]. Именно в этой категории информа-
ционные системы, роботы и искусственный интеллект дей-
ствительно справляются лучше людей. Почему? Потому 
что они лучше следуют правилам и алгоритмам. Компью-
теры и программы не ошибаются, у них не бывает плохого 
настроения, депрессии, они не болеют, не ходят в отпуск, 
у них не бывает «семейных обстоятельств». И любая ор-

ганизация, которая для автоматизации простых повто-
ряющихся действий использует искусственный интел-
лект в  офисной работе или роботов  — на производстве, 
может либо сэкономить на оплате труда за счет этих пе-
редовых технологий, либо получить гораздо больше при 
тех же расходах. Именно поэтому профессии класса «Пра-
вило» в перспективе практически «обречены» [4]. Это не-
избежно — просто потому что это выгодно. Совершенно 
независимо от нашего отношения к этому вопросу.

Но при этом автоматически возрастает спрос на про-
фессии классов «Умение» и «Знание» [4]. Например, бурный 
рост маркетплейсов привел к тому, что резко снизилось ко-
личество розничных магазинов и маленьких независимых 
интернет-торговых площадок. Их продавцы остались без 
работы. Это была профессия, категории «Правило». Но при 
этом резко возросло количество курьеров, которые теперь 
нужны маркетплейсам, чтобы доставлять заказы. И  ко-
личество комплектовщиков заказов на складах маркет-
плейсов. А это — профессии категории «Умение».

Но точно так же при этом резко возросло количество 
специалистов в сфере ИТ — системных администраторов, 

Рис. 1. Ушедшие и появившиеся профессии

Рис. 2. Классы профессий
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веб-дизайнеров, программистов, системных аналитиков, 
которые нужны маркетплейсам для того, чтобы поддержи-
вать и  развивать их мобильные приложения и  информа-
ционные системы, для того, чтобы описывать новые биз-
нес-процессы и  автоматизировать их. А  это профессии 
категории «Знание». Оба этих процесса показаны на рис. 3.

То есть, у  тех, кто раньше трудился в  классе «Пра-
вило», и  чьи профессии цифровая трансформация сде-
лала ненужными, есть два варианта. Первый — это путь 
наименьшего сопротивления: уйти в категорию «Умение». 
У  любого человека есть базовые навыки. Их можно ис-
пользовать  — стать курьером, водителем. Также можно 
превратить в работу то, что раньше человек умел и делал 
«для души» или чтобы сэкономить на профильных спе-
циалистах в каких-то жизненных ситуациях. То есть стать 
парикмахером, мастером маникюра, строителем, элек-
триком. И это совершенно не обязательно будет концом 
карьеры и  крахом всех надежд на светлое будущее. Это 
может стать началом новой жизни  — начать делать то, 
что на самом деле нравится. То, чем, может быть, человеку 
в душе всегда хотелось заниматься «на самом деле». Или, 
как минимум, получить источник дохода на некоторое 
время, в  течение которого тщательно продумать, под-
готовиться и  реализовать радикальные перемены своей 
жизни к лучшему.

Второй путь  — в  противоположную сторону, к  про-
фессиям класса «Знание». Ведь роботы не умеют сами из-
готавливать детали. Их надо сначала запрограммировать. 
А  искусственный интеллект не умеет думать  — его сна-
чала нужно обучить принимать решения по любому во-
просу, который ему поручается. Поэтому человек, ко-
торый эффективно реализовал себя в  профессии класса 
«Правило», но при этом не просто аккуратно исполнял 
инструкции, а  еще и  обладает аналитическими способ-
ностями, системным мышлением и  готов освоить хотя 
бы основы информационных технологий, будет очень 
востребован в  профессиях класса «Знание». Ведь никто 
лучше такого человека не знает, что на самом деле должно 

быть результатом исполнения алгоритма, и как этот алго-
ритм построить самым правильным образом.

Давайте еще раз посмотрим на примеры, которые 
приведены выше (см. рис. 1). Самые лучшие операторы 
станков с числовым программным управлением — это то-
кари и фрезеровщики, которые освоили основы програм-
мирования станков с  числовым программным управле-
нием и научились составлять технологические карты для 
этих станков. Кочегар, который не просто бросал уголь 
в топку, а хорошо понимает, в какое время года, в какой 
день недели, в  какое время какая температура и  дав-
ление горячей воды должны быть на выходе котельной, 
очень быстро станет прекрасным оператором газовой ко-
тельной.

В офисной действительности самые лучшие системные 
аналитики, которые «переводят» задачи с  языка бизнес-
процессов предметной области на язык программистов, 
которые настраивают пишут код, получаются из бухгал-
теров, юристов, специалистов по работе с персоналом, ко-
торые прекрасно знают процессы в своих предметных об-
ластях, но при этом также освоили хотя бы основы работы 
с информационными системами — например, решениями 
на базе самой распространенной платформы 1С. Этот 
второй путь, конечно, требует от каждого, кто на него 
встанет, очень серьезных усилий. И эти усилия не физиче-
ские, а ментальные. Нужно:

— Осознать необходимость перемен;
— Принять эти перемены;
— Измениться самим.
Но в этом случае каждый, кто встал на этот путь, полу-

чает шанс изменить свое собственное будущее в лучшую 
сторону, а не просто пассивно подчиняться переменам и 
«плыть по течению».

Если Вы, читатель, достаточно внимательно следили за 
рассказом автора, то у Вас, скорее всего, возник вопрос. 
Маркетплейсы вытеснили с  рынка небольшие несетевые 
розничные магазины, маленькие независимые интернет-
магазины. Продавцы этих магазинов потеряли работу — 

Рис. 3. Из «Правила» — в «Умение» и «Знание»
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одной профессией из категории «Правило» стало меньше. 
Но как же быть с  тем, что маркетплейсы буквально 
в каждом доме открывают свои пункты выдачи заказов? 
И в каждый такой пункт нужен оператор, который будет 
работать с заказами — см. рис. 4.

Для этой профессии не требуются какие-то особенно 
хорошо освоенные физические навыки или выдающиеся 
аналитические способности. Это работа четко по ин-
струкции. Принял товар, выдал заказ, оформил возврат. 
Это в  чистом виде профессия класса «Правило». Полу-
чается, что профессия продавца из класса «Правило» 
ушла — но зато появилась другая профессия класса «Пра-
вило»?

Это действительно так. Но в этом нет никакого проти-
воречия. Оператор пунктов выдачи заказов нужен мар-
кетплейсам не потому, что его труд дешевле, чем использо-
вание информационных технологий. И не потому, что без 
него нельзя выдавать заказы. Маленькие заказы и сейчас 
прекрасно выдаются через постаматы без участия чело-
века. Технически можно было бы сделать большие поста-
маты и вообще все заказы выдавать автоматически.

Оператор пока нужен маркетплейсам только для 
оформления претензий по качеству и  возврату товаров, 
и  только из-за попыток мошенничества покупателей. То 
есть, сейчас затраты на операторов меньше, чем оценка 
ущерба от мошенничества, если бы процессы выдачи за-
казов и оформления возвратов сейчас был полностью ав-
томатическим. Но это временное явление. Маркетплейсы 
совершенно точно рано или поздно найдут способ сни-
зить свой ущерб от мошенничества даже при полной ав-
томатизации процесса выдачи заказов и оформления воз-
вратов.

Наглядный пример  — это каршеринг. Сейчас мы его 
воспринимаем как нечто само собой разумеющееся. Кар-
шеринговыми машинами в  крупных городах заполнены 

все улицы. Но если бы 20 лет назад любому человеку рас-
сказать, как это работает, он бы подумал, что над ним сме-
ются. «Как можно такое сложное, хлопотное, рискованное 
дело, как прокат машин без водителя, доверять каким-то 
там алгоритмам, без офисов, без живых людей»  — по-
думал бы этот наш слушатель из прошлого.

Но, тем не менее, каршеринг прекрасно работает. Это 
цифровая трансформация рынка проката автомобилей. 
Точно так же цифровая трансформация в розничной тор-
говле уже произошла. Маркетплейсы вместо обычных 
магазинов  — это, видимо, уже навсегда. И  точно так же 
маркетплейсы, вероятно, навсегда резко снизили спрос 
на профессию продавца магазина  — потому что значи-
тельное количество магазинов они вытеснили с рынка. И, 
навсегда устранив целый класс профессий из категории 
«Правило», они создали только временный спрос на про-
фессию оператора пункта выдачи заказа — тоже из кате-
гории «Правило».

Но рано или поздно маркетплейсы полностью автома-
тизируют свои процессы. И профессия оператора пункта 
выдачи заказов тоже станет неактуальной. Так что, опи-
санное выше исключение из правила как раз и  подтвер-
ждает самое правило  — что цифровая трансформация 
резко снижает спрос на профессии из класса «Правило», 
а  вместо них повышает спрос на профессии категории 
«Умение» и «Знание». Автор просит у читателя прощения 
за такую тавтологию.

Теперь о  главном. Цифровая трансформация  — это 
перемены. Перемены всегда приносят дискомфорт тем, 
кого они касаются. Никто не любит дискомфорт, по-
этому перемены всегда встречают сопротивление прак-
тически всех, кого они затрагивают. Цифровая трансфор-
мация тоже встречает сопротивление. Это неизбежно. 
Цифровая трансформация — это радикальное изменение 
принципов работы организации, чтобы сделать ее более 

Рис. 4. Оператор пункта выдачи заказов — востребованная профессия
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эффективной. Если существующая работа настолько не-
эффективна, что никакими локальными косметическими 
мерами тоже не исправить, то цифровая трансформация 
неизбежна. И  чем больше накопившихся проблем, чем 
меньше эффективность работы организации, тем сильнее 
сопротивления цифровой трансформации и ее неприятие 
теми, кого она затрагивает. На эту тему у автора также не-
давно вышла статья в  данном журнале [5]. Рекомендую 
Вам, читатель, ознакомиться и с ней тоже.

Проявлений и  объяснений неприятия несколько. Но 
основных причин, которые их порождают  — всего че-
тыре. Рассмотрим их подробно.

Причина первая. Человек, который хорошо, каче-
ственно выполняет именно свою работу, но не интере-
суется, что происходит за пределами его рабочего места, 
чаще всего не знает о том, как устроена деятельность ор-
ганизации в  целом. И  есть ли в  ней какие-то системные 
проблемы. Такого человека практически невозможно убе-
дить, что надо что-то менять в деятельности его органи-
зации, если эти изменения коснутся лично его. Ведь если 
он не чувствует проблем, которые есть у организации, то 
для него этих проблем не существует — а значит, и менять 
ничего не надо.

Другой пример на ту же тему. Сотрудник за долгие годы 
работы в  совершенстве освоил именно свою трудовую 
функцию. Это далось ему с  большим трудом, но сейчас 
он уже прекрасно наизусть знает, что и  как делать. При 
этом он, конечно, боится каких-либо перемен — потому 
что тогда ему придется опять потратить очень большие 
усилия на то, чтобы освоить что-то новое. «А вдруг я не 
справлюсь? А вдруг у меня не получится? А вдруг я ока-
жусь ненужным?»  — спрашивает он себя. Естественно, 
для такого человека перемены — это угроза, и он будет им 
сопротивляться. Будет отрицать необходимость перемен 
вообще  — потому что чувствует, что для него эти пере-
мены могут окончиться плохо. Но решение о  цифровой 
трансформации принимается для организации в  целом, 
и ориентир при этом — интересы всей организации. Ко-

нечно, те, кто боится перемен, те, кто видит в них угрозу, 
будут сопротивляться цифровой трансформации. Будут 
считать ее неправильной, ненужной. И  все конкретные 
мероприятия цифровой трансформации они также будут 
отрицать.

На самом деле цифровая трансформация уже нача-
лась для каждого из нас, хотя мы этого можем пока не до 
конца ощущать. И она в любом случае пройдет до конца. 
Например, 140 лет назад появились первые автомобили. 
Они были очень несовершенными, неудобными, требо-
вали много времени, сил и денег для того, чтобы на них 
ездить. И очень мало кто верил, что у этих автомобилей 
есть какое-то будущее. Даже очень известные, уважаемые, 
стратегически мыслящие люди — в том числе руководи-
тели государств, считали, что автомобили это просто ка-
кая-то игрушка и  временное явление  — см. рис. 5. А  те, 
кто занимался пассажирскими и грузовыми перевозками 
на конной тяге, очень активно сопротивлялись развитию 
автомобилей. Тем не менее, автомобили очень быстро за-
воевали весь мир. То же самое будет и с цифровой транс-
формацией.

Причина вторая. На разговорном языке она звучит как 
«Не трогайте, а то сломается». Есть сотрудники, которые 
совершенно ничего не имеют против цифровой транс-
формации вообще. Но при этом они категорически не 
принимают одну из ее составных частей — а именно ал-
горитмизацию. Об этом автор рассказывал в уже упомя-
нутых материалах [1, 5]. Те, кто руководствуется второй 
причиной сопротивления, приводят аргументы, которые 
в живой разговорной речи из их уст звучат примерно так: 
«Вы не понимаете! У нас тут все годами складывалось! Тут 
человеческий опыт, это невозможно алгоритмизировать, 
тут все очень тонко настроено, ни в коем случае нельзя все 
это трогать, иначе оно тут же сломается…». И так далее. 
Визуально это можно отразить примерно так, как пока-
зано на рис. 6.

Но на самом деле алгоритмизировать можно — и в ходе 
цифровой трансформации нужно — абсолютно все. И по-

Рис. 5. Старое vs новое
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добного рода утверждения, что «Все это невозможно», 
всегда означают только одно из трех:

Первое: авторы этих утверждений хорошо знают в де-
талях то, чем они занимаются, но не владеют системным 
подходом, то есть не могут формализовать процесс, опре-
делить его входы, выходы, нужные результаты и  прочие 
обязательные признаки, о  которых уже говорилось. То 
есть, искренне заблуждаются, не владея нужной методо-
логией. Это самый простой случай, когда помогает их зна-
комство с техникой описания бизнес-процессов.

Второе — это когда процесс непрозрачен, то есть в оди-
наковых ситуациях могут приниматься разные решения 
на усмотрение принимающего.

Ну и третье, самое банальное — это когда тем, кто воз-
ражает против организации в процессах, по тем или иным 
причинам выгодно, чтобы эти процессы оставались не-
прозрачными. Все три описанных случая наглядно рас-
крыты на конкретных примерах из реальной практики 
цифровой трансформации крупной федеральной логи-
стической компании в [6, 7].

Если все же, несмотря на все возражения и сомнения, 
процесс алгоритмизировать, это делается всегда при-
мерно одинаково. Надо просто разобраться, как этот про-
цесс устроен. И тогда сразу становится видно, где он не-
совершенен. И, увидев проблемы в описанном процессе, 
их уже не так и сложно решить. То есть, оптимизировать 
этот процесс. А  потом превратить в  нормативные доку-
менты, которые описывают новый, оптимизированный 
и готовый к оцифровке процесс. Именно так это и рабо-
тает — лучше или хуже. Лучше, если участники процесса 
хоть как-то помогают этот процесс оптимизировать. Хуже, 
если они этому сопротивляются. Но тогда сразу стано-
вится ясно, в чем основная причина этих проблем. И как 
именно, в чем именно надо оптимизировать этот процесс.

Причина третья. Ее можно услышать от сотрудников, 
которые всегда очень сильно заняты. У них всегда очень 

много очень важной, очень нужной и очень срочной ра-
боты. Они всегда по их собственным словам «спасают 
мир», совершают героические трудовые подвиги, решают 
абсолютно невозможные сверхзадачи, но при этом катего-
рически отвергают любые предложения как-то оптимизи-
ровать, улучшить, сделать более эффективным их герои-
ческий каторжный труд. У них нет на это времени. Ведь 
мир надо спасать прямо здесь и прямо сейчас. И они уве-
рены, что так будет всегда.

Образно говоря, человек решает стратегически важную 
задачу распиловки бревен (см. рис. 7).

Но при этом пила у него ручная и тупая. Поэтому, хотя 
человек очень целеустремленный и  крайне мотивиро-
ванный, распиловка занимает абсолютно все его время, 
с  раннего утра и  до позднего вечера. Ему говорят: «По-
дожди, остановись ненадолго. Вот возьми бензопилу, 
с ней твой труд будет в десять раз быстрее и в десять раз 
легче. Надо только сделать небольшую паузу. Узнать, как 
работает бензопила, потренироваться». Но человек реши-
тельно отвергает это предложение. Он не может позво-
лить себе остановиться — ведь надо пилить прямо здесь 
и прямо сейчас. А пила тупая. И бревен всегда много. По-
этому он пилит … и пилит … и пилит…. И для него ци-
фровой трансформации не существует. Ему некогда разо-
рвать замкнутый круг повседневности и выйти на свободу 
эффективности.

Причина четвертая. На разговорном языке ее носи-
телей она звучит примерно так: «Вот когда сделаете все 
идеально, тогда и  приходите со своей цифровой транс-
формацией. А пока не мешайте людям работать».

Очень часто и от сотрудников, и от руководителей, ко-
торые очень сильно поддерживают цифровую трансфор-
мацию и  очень хотят все поменять к  лучшему, можно 
услышать твердое убеждение, что цифровой трансформа-
цией надо заниматься не «прямо здесь и  прямо сейчас», 
а только тогда, когда появятся идеальные, абсолютно под-

Рис. 6. Не трогайте, а то сломается
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ходящие инструменты для любого процесса, в  котором 
участвуют носители этой точки зрения. Они говорят при-
мерно следующее: «Вот когда сделаете идеальные инстру-
менты, тогда приходите к  нам и  занимайтесь своей ци-
фровой трансформацией. Пусть все работает идеально, 
чтобы ручной труд людей был полностью заменен ал-
горитмами, машинами, компьютерами, чтобы все было 
легко, удобно, качественно. А пока не мешайте нам рабо-
тать как сейчас, а то вы нам только создаёте проблемы». 
Автор в меру возможностей постарался образно отразить 
это на рис. 8.

Но это светлое будущее, о котором так заботятся но-
сители данной точки зрения, никогда не наступит. По 
крайней мере, так, как им хотелось бы. На это есть две 
причины.

Первая: цифровая трансформация предполагает по-
стоянное, непрерывное улучшение и  изменение про-
цессов, которые она затрагивает. Каждое это улучшение 
и  изменение совершенно не должно быть революци-

онным. Это последовательное, постепенное движение 
маленькими, но уверенными шагами в нужную сторону. 
И сделав маленький шаг, как раз и получается понять, что 
было сделано хорошо, что было сделано правильно, что 
надо учесть на следующих шагах и поправить в них. Это 
базовые понятия методологии Agile, которая фактически 
стала стандартом для практического воплощения меро-
приятий цифровой трансформации [8]. Только в  этом 
случае результат будет именно таким, каким мы хотели 
бы. Таким, каким он и должен быть. А вот если самоустра-
ниться от участия в  процессе и  доверить его каким-то 
внешним людям, которые сами принимают решение, как 
автоматизировать процесс, что внедрять, как внедрять — 
как все это будет работать? Идеалистов, которые хотели 
идеального результата, но никак не участвовали в его до-
стижении, результат гарантированно расстроит и  раз-
очарует. Почему? Потому что сделанное без их участия 
не учитывало их потребности, пожелания и мнения. Они 
ведь не участвовали в процессе. А любые изменения, ко-

Рис. 7. Распиловка: возможность и реальность

Рис. 8
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торые внедряются без участия тех, кого они касаются, по 
окончании внедрения работают не так, как на самом деле 
должны. А так, как должны были работать по мнению ру-
ководителей этого процесса на самом его старте. Но за 
время внедрения все поменялось. А  запланированные 
изменения остались прежними. Те, кого они касались, 
могли — и должны были — вовремя поправлять внедря-
ющих и стараться, чтобы результат был актуальным. Но 
не стали. Поэтому и  получили совсем не то, на что рас-
считывали.

Вторая. Допустим, что идеалисты, которые хотели, 
чтобы их ежедневный труд вместо них делали информа-
ционные системы, роботы, искусственный интеллект, до-
ждались нужного результата. И он все же идеальный. То 
есть, информационные системы, роботы, искусственный 
интеллект теперь действительно заменили этих идеали-
стов — как они и хотели. Все работает идеально. Только 
теперь этот человек стал не нужен. Он никак не участ-
вовал в процессе разработки. Он не проявил себя как си-
стемный аналитик, постановщик задач для искусствен-
ного интеллекта, который заменил его трудовую функцию. 
И нет причин рассматривать его как кандидата на переход 
в профессию класса «Знание». А его прошлая профессия 
класса «Правило» стала ненужной  — всю его работу те-
перь делают информационные системы, роботы, искус-
ственный интеллект.

Подводя итоги — причины сопротивления цифровой 
трансформации разные, а  результат один. Цифровая 
трансформация всегда вызывает неприятие. Ведущий экс-
перт Центра подготовки руководителей цифровой транс-
формации ВШГУ РАНХиГС Павел Потеев описал это так: 
«Изменениям сильнее всего сопротивляются те, кому они 

нужнее всего» [9]. Но цифровая трансформация  — это 
требование современной жизни. Человек либо меняется 
вместе с окружающей его жизнью, либо навсегда остается 
в прошлом.

Вы, читатель, несомненно слышали про стадии при-
нятия неизбежного (модель Кюблер-Росс). Их пять — от-
рицание, злость, торг, депрессия и, собственно, принятие. 
Поэтому отрицание цифровой трансформации  — это 
естественно, это первая стадия принятия. С  этого начи-
нают почти все кроме отдельных энтузиастов с горящими 
глазами.

Цифровая трансформация, в  конце концов, пройдет 
все пять стадий. А  вот у  каждого конкретного человека 
будет своя, собственно, траектория принятия — см. рис. 
9. Кто-то не вообще не сможет или не захочет ничего при-
нимать и  останется на первой стадии. Кто-то застрянет 
на промежуточной стадии. Кто-то пассивно пройдет весь 
путь, «плывя по течению». А кто-то захочет и сможет сде-
лать прыжок со старта сразу в принятие.

Результат цифровой трансформации для каждого будет 
зависеть от того, каким путем он пошел и сколько стадий 
прошел. Чем дольше мы не принимаем неизбежное, тем 
больше возможностей и  времени мы теряем. А  чем бы-
стрее и активнее мы принимаем неизбежное, тем больше 
возможностей оно нам дает.

Автор вполне отдает себе отчет, что его точка зрения 
небесспорна и субъективна. На интернет-площадках ма-
териалы с  такой подачей обычно порождают длинную 
цепь крайне эмоциональных комментариев. Однако автор 
не ставит себе цели во что бы то ни стало убедить Вас, чи-
татель, в  своей правоте. По предмету этой статьи, без-
условно, у каждого читающего будет собственное мнение. 

Рис. 9. Стадии принятия неизбежного и траектории (не)принятия
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Читатель может не соглашаться с автором, оставаться при 
своей точке зрения.

Однако автор убежден, что совершенно точно не 
стоит игнорировать неизбежное и  искренне верить, что 
вся окружающая нас действительность навсегда может 
остаться стабильной и неизменной. Цифровая трансфор-
мация существует. Она полным ходом идет в  окружа-
ющем нас мире. В  прикладном смысле цифровая транс-
формация уже затронула очень многие организации 
и  сферы нашей жизни, а  в оставшихся начнется в  бли-
жайшее время. Может быть, человеку, который не имеет 
специальной подготовки, пока сложно понять ее гло-
бальные масштабы. Но мы все не можем не чувствовать ее 
отдельных проявлений.

Например, глобальное потепление — это явление мас-
штаба всей планеты. Его достоверно описывают ученые, 
у них есть гигантское количество статистических данных 
за десятилетия. Но обычный человек не может провести 
в  космосе несколько десятилетий, вдумчиво наблюдая 
планету, чтобы почувствовать все масштабы глобаль-

ного потепления. Обычный человек живет «прямо здесь 
и прямо сейчас». Но даже «прямо здесь и прямо сейчас» 
невозможно не заметить, что климат быстро меняется 
буквально за считанные годы — не говоря уже про деся-
тилетия.

Точно так же изменился мир вокруг нас — он стал ци-
фровым. И  он продолжает меняться. Цифровая транс-
формация — это непрерывные изменения. У каждого из 
нас есть выбор:

— Не меняться или меняться слишком медленно. Это 
значит  — упустить возможности и  навсегда остаться 
в прошлом;

— Меняться только по необходимости. Это значит — 
приспосабливаться и оставаться в текущем моменте;

— Меняться быстрее, чем меняются обстоятельства. 
Это значит  — возглавить перемены и  управлять ими, 
а следовательно улучшить свое будущее.

Каждый делает этот выбор сам. И  автор желает Вам, 
уважаемый читатель, чтобы Ваш выбор был лучшим для 
Вас.
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