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На обложке изображен Юймин Бэй (1917–2019), американ-
ский архитектор китайского происхождения.

Юймин Бэй родился в Гуанчжоу (тогда Кантон) в семье бан-
кира, возглавлявшего Центральный банк Китая. По окончании 
школы и колледжа Бэй уехал в США и поступил в архитек-
турную школу при Пенсильванском университете, но быстро 
перевёлся в Массачусетский технологический институт. После 
выпуска он поступил в Гарвардскую высшую школу дизайна при 
Гарвардском университете. В 1948 году его нанял нью-йоркский 
девелопер Уильям Зекендорф, на которого Бэй продолжал рабо-
тать в течение семи лет, пока в 1955 году не открыл свою соб-
ственную фирму.

Разработка проекта Президентской библиотеки-музея 
Джона Ф. Кеннеди в Бостоне стала первой крупной работой ма-
лоизвестного тогда архитектора Юймин Бэя. Его концепт более 
всего впечатлил миссис Кеннеди, что и стало решающим при 
выборе победителя конкурса, в котором он обошел именитых и 
известных дизайнеров. Так в Бостоне появилось великолепное 
здание и уникальное хранилище крупнейшей в мире экспо-
зиции документов и вещей Джона Кеннеди.

Одним из самых ярких проектов, характеризующих творче-
ство Бэя, стал проект Зала славы рок-н-ролла (Rock & Roll Hall 
of Fame) в Кливленде, который чаще называют рок-холлом. Это 
строение — прекрасный пример музейной архитектуры, отра-
жающий пристрастие автора к простым, но выразительным 
формам. Модернистский проект Бэя, как всегда, был полон ди-
намичных угловых форм, которые как нельзя лучше передают 
энергию популярной музыки, взбудоражившей молодежь Аме-
рики в середине 1950-х годов. Смелость и резкость ритмов рок-н-
ролла выражена и в стеклянной пирамиде, и в массивной башне, 
покрытой черепицей, которые связаны мостом с объектом, по-
хожим на цилиндр, поддерживаемый большой колонной. Все 
эти футуристические объемные галереи и переходы обеспечи-
вают комплекс достаточным количеством выставочных пло-
щадей, вестибюлей, сувенирных лавок и атмосферных кафе.

Несмотря на то что Юймин Бэй вместе с родителями уехал 
в Соединенные Штаты, где и получил образование, он гордился 
своим китайским происхождением. Поэтому неудивительно, что 
одно из его грандиозных архитектурных творений появилось и 
на родной земле. В свое время впечатляющая высотка Bank of 
China Tower (1990 год) была самым высоким небоскребом за 
пределами США. Здание банка взметнулось ввысь на 367 метров. 
Самое узнаваемое здание Гонконга стало украшением деловой 
части города и характерной достопримечательностью, хотя без 
противостояния не обошлось. Мастера фэн-шуя раскритико-
вали форму здания и его расположение, требуя убрать объект, 
чтобы он не привлекал беду, но внесенные автором изменения в 
проект немного умерили их пыл.

Не менее горячие споры вызвал и самый нашумевший проект 
Юймин Бэя — стеклянная пирамида в Лувре. Когда Франсуа 

Миттеран в 1981 году был избран президентом Франции, он об-
народовал амбициозный план различных строительных про-
ектов, одним из которых стала реконструкция Лувра. Она была 
поручена Юймин Бэю, к тому времени прославившемуся впе-
чатляющими проектами музеев. Учитывая, какие кардинальные 
изменения планировалось внести, неудивительно, что обще-
ственность и критики делали все возможное, чтобы предотвра-
тить реконструкцию. Волна недовольства прокатилась по всей 
стране, тем не менее работы не остановились. Центральный вход 
Лувра не справлялся с потоком туристов, и нужно было строить 
новый, к тому же Лувр требовал расширения экспозиционных 
площадей. Пирамида справилась со всеми проблемами: музей 
модернизировался и расширился, а вход под пирамидой обеспе-
чивал прямой доступ к галереям в каждом из трех крыльев музея.

Такое видение нового объекта архитектор объяснял данью 
уважения к утонченной геометрии работ французского ланд-
шафтного архитектора Андре Ле Нотра, спроектировавшего ко-
ролевские сады и парки в Версале. Бэй находил пирамидальную 
форму наиболее подходящей и вполне «совместимой с архитек-
турой Лувра, особенно с гранеными плоскостями его крыш».

Витиеватые очертания древней исламской архитектуры и 
логика модернистского дизайна органично переплелись еще в 
одном завораживающем проекте Юймин Бэя — Музее ислам-
ского искусства (The Museum of Islamic Art) в Дохе. Эффектно 
подчеркнутый водами Персидского залива, музей превра-
тился в произведение искусства. Власти страны сразу предло-
жили 91-летнему гениальному зодчему разработать дизайн но-
вого культурного объекта. Несмотря на возраст и тот факт, что 
Бэй давно отошел от активных разработок дизайн-проектов, он 
отправился в путешествие по мусульманским странам, чтобы 
найти точки соприкосновения вековой истории и современ-
ности, традиции исламской архитектуры и модерна. В итоге 
архитектор настоял на создании искусственного острова для 
строительства, «чтобы сохранять изолированную монументаль-
ность музея». Это пожелание было исполнено, и, как показало 
время, Юймин Бэй оказался прав. Музей, окруженный водой, и 
городской парк, разбитый рядом с ним, превратились в самую 
популярную достопримечательность столицы Катара.

За свою долгую жизнь и длинный творческий путь Бэй по-
лучил множество премий и наград, среди которых самыми зна-
чимыми являются Золотая медаль Американского института 
архитекторов; Притцкеровская архитектурная премия; Импера-
торская премия Японии за 1993 год; премия за творческие до-
стижения от Национального музея дизайна Купера-Хьюитта и 
премия Смитсоновского музея дизайна за 2003 год.

26 апреля 2017 года Бэй отпраздновал свое столетие, а через 
два с небольшим года мирно скончался в Нью-Йорке.

Информацию собрала ответственный редактор  
Екатерина Осянина
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Ю Р И С П Р УД Е Н Ц И Я
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Данная научная работа посвящена исследованию ключевых проблем, касающиеся сущности цифровых прав. Прежде 
всего, автор акцентирует внимание на сходстве юридической природы цифровых прав и  бездокументарных ценных 
бумаг. Подчеркивается, что оба инструмента служат способом учета имущественных прав, а  не являются само-
стоятельными видами имущественных прав. Криптовалюты и другие цифровые финансовые активы, являясь новым 
правовым феноменом современности, пока не имеют четко определенной правовой базы. В связи с этим, подходы к их 
правовому статусу остаются неоднозначными, что свидетельствует о продолжающемся формировании правовых ме-
ханизмов регулирования.
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В эпоху цифровизации финансовых отношений особую 
актуальность приобретают инновационные инстру-

менты, такие как цифровые финансовые активы (ЦФА) 
и цифровая валюта. Эти технологии открывают новые го-
ризонты для инвестирования и проведения платежей, од-
нако требуют тщательного правового регулирования.

Цифровые финансовые активы представляют собой 
уникальный вид цифровых прав, включающих денежные 
требования, возможность участия в капитале или право 
на эмиссионные ценные бумаги. Их ключевая особен-
ность заключается в  токенизации  — преобразовании 
прав на активы в цифровую форму. ЦФА позволяют эф-
фективно управлять инвестициями, обеспечивая при 
этом повышенную защиту от мошенничества благодаря 
технологии блокчейн.

Цифровая валюта, в свою очередь, выступает как аль-
тернативное средство платежа, существующее исклю-
чительно в  электронной форме. Она функционирует на 
основе криптографических методов защиты и может ис-
пользоваться для проведения различных финансовых 
операций. Важно отметить, что цифровая валюта не явля-
ется законным средством платежа на территории России, 
однако активно применяется в международных расчётах 
и криптовалютных биржах.

Современное законодательство предусматривает 
особый порядок учёта и  обращения цифровых финан-
совых активов. Операторами информационных систем 
выступают специализированные организации, обеспе-
чивающие выпуск и  обращение ЦФА. Они обязаны со-

блюдать строгие требования к информационной безопас-
ности и противодействию отмыванию доходов.

Особое внимание уделяется регулированию выпуска 
цифровых активов, удостоверяющих права на эмисси-
онные ценные бумаги. Такой механизм позволяет эффек-
тивно управлять инвестициями и  обеспечивает прозрач-
ность операций. При этом важно учитывать необходимость 
надлежащего ведения реестра пользователей информаци-
онной системы для предотвращения злоупотреблений.

В контексте налогообложения цифровых активов фор-
мируется новая правовая база. Если ранее регулиро-
вание осуществлялось преимущественно через разъяс-
нительные письма Минфина, то сейчас разрабатываются 
специализированные нормативные акты, учитывающие 
специфику цифровых финансовых инструментов.

Развитие цифровой экономики неизбежно влечет за 
собой необходимость совершенствования правового ре-
гулирования. Актуальным остается вопрос гармонизации 
законодательства в сфере цифровых активов с междуна-
родными стандартами, что особенно важно в  условиях 
глобализации финансовых рынков.

Технологические аспекты реализации цифровых фи-
нансовых инструментов также заслуживают особого вни-
мания. Блокчейн-технологии обеспечивают неизменность 
и  прозрачность транзакций, а  смарт-контракты автома-
тизируют исполнение обязательств. Важно отметить раз-
витие децентрализованных финансов (DeFi), которые 
открывают новые возможности для взаимодействия 
участников финансового рынка без посредников.



«Молодой учёный»  .  № 9 (560)   .  Февраль 2025  г.132 Юриспруденция

Практическое применение цифровых финансовых ак-
тивов охватывает различные сферы:

— Токенизация традиционных финансовых инстру-
ментов

— Создание инвестиционных портфелей
— Организация краудфандинговых кампаний
— Управление корпоративными правами
— Исполнение долговых обязательств
Особое значение приобретает развитие инфраструк-

туры для работы с цифровыми активами. Создаются спе-
циализированные платформы, обеспечивающие:

— Эмиссию цифровых активов
— Хранение цифровых прав
— Проведение транзакций
— Интеграцию с  традиционными финансовыми си-

стемами
Перспективными направлениями развития рынка ци-

фровых активов являются:
1. Расширение перечня базовых активов для токенизации
2. Развитие межсистемных переводов
3. Внедрение новых механизмов верификации участ-

ников
4. Совершенствование систем управления рисками
5. Интеграция с традиционными финансовыми серви-

сами
В заключение стоит отметить, что цифровые финан-

совые активы и  цифровая валюта представляют собой 

перспективные инструменты современной экономики. Их 
эффективное использование требует комплексного под-
хода к правовому регулированию, учитывающему как ин-
тересы участников рынка, так и  необходимость обеспе-
чения финансовой безопасности.

Дальнейшее развитие цифровой экономики будет во 
многом зависеть от способности законодательства адап-
тироваться к  новым технологическим реалиям и  обес-
печивать надежную правовую защиту всех участников 
цифрового финансового пространства. При этом крити-
чески важным остается баланс между стимулированием 
инноваций и обеспечением стабильности финансовой си-
стемы.

В условиях растущей цифровизации мировой эконо-
мики особое значение приобретает международное со-
трудничество в  сфере регулирования цифровых финан-
совых инструментов. Координация усилий различных 
стран позволит создать эффективную систему контроля 
и  минимизировать риски злоупотреблений при сохра-
нении инновационного потенциала цифровых техно-
логий.

Таким образом, цифровые финансовые активы и  ци-
фровая валюта становятся неотъемлемой частью совре-
менной финансовой системы, открывая новые возмож-
ности для бизнеса и  частных инвесторов при условии 
надлежащего правового регулирования и  технологиче-
ской поддержки.
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В статье рассмотрены вопросы осуществления несовершеннолетними лицами права на предпринимательскую дея-
тельность. Авторами проанализирован правовой статус несовершеннолетних предпринимателей и подробно описаны 
элементы их правосубъектности. Выявлены проблемы, которые возникают при реализации лицами, не достигшими во-
семнадцати лет, права заниматься предпринимательской деятельностью, а также предложены пути их решения.
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Предпринимательская деятельность — один из ключевых 
факторов экономического роста и развития общества. 

Конституция Российской Федерации (далее — Конституция) 
гарантирует право граждан заниматься предприниматель-
ской деятельностью. Так, в силу ст. 34 Конституции «Каждый 
имеет право на свободное использование своих способно-
стей и имущества для предпринимательской и иной не запре-
щенной законом экономической деятельности» [1].

Что представляет собой предпринимательская дея-
тельность? Согласно абз. 3 ч. 1 ст. 2 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее — ГК РФ) — это «самостоя-
тельная, осуществляемая на свой риск деятельность, на-
правленная на систематическое получение прибыли от 
пользования имуществом, продажи товаров, выполнения 
работ или оказания услуг» [2].

Предпринимательская деятельность выступает ката-
лизатором развития общества и государства, в этой связи 
с течением времени появляются новые виды и субъекты 
такой деятельности.

На сегодняшний день возрастает количество лиц, ко-
торые реализуют свое право заниматься предпринима-
тельской деятельностью до достижения совершеннолет-
него возраста.

Гражданское законодательство устанавливает возмож-
ность несовершеннолетних заниматься предприниматель-
ской деятельностью, при этом наделяя их особым правовым 
статусом. Одним из элементов правового статуса является 
правосубъектность, которая, в  свою очередь, делится на 
правоспособность, дееспособность и деликтоспособность.

Правоспособность несовершеннолетних субъектов 
предпринимательской деятельности не имеет отличий от 
правоспособности лиц, достигших восемнадцатилетнего 
возраста. Данный элемент правосубъектности представ-
ляет собой способность иметь гражданские права и нести 
гражданские обязанности. «Правоспособность гражда-
нина возникает в  момент его рождения и  прекращается 
смертью» (п. 2 ст. 17 ГК РФ) [2].

Дееспособность, в  свою очередь, предусматривает 
«способность лица своими действиями приобретать 
и  осуществлять гражданские права, а  также создавать 
гражданские обязанности и  исполнять их». Объем дее-
способности различен и увеличивается в зависимости от 
достижения определенного возраста. В  полном объеме 
она возникает с достижением лицом совершеннолетия, то 
есть 18-летнего возраста (ст. 21 ГК РФ) [2].

Исходя из вышеизложенного, при достижении совер-
шеннолетия любой гражданин имеет право обратиться 
в  налоговый орган по месту жительства и  подать доку-
менты для регистрации в качестве индивидуального пред-
принимателя. При этом, недостижение восемнадцати лет 
не является препятствием для занятия несовершеннолет-
ними предпринимательской деятельностью [7, с. 154].

Гражданское законодательство не содержит пря-
мого указания на возраст, с которого возможна государ-
ственная регистрация в качестве индивидуального пред-
принимателя. Определить нижнюю границу возраста 
представляется возможным в результате анализа объема 
дееспособности несовершеннолетних (14–18 лет) и мало-
летних (6–14 лет).

Так, п. 2 ст. 28 ГК РФ устанавливает, что малолетние, то 
есть дети в возрасте от 6 до 14 лет, имеют право совершать 
самостоятельно следующие действия:

— «мелкие бытовые сделки;
— сделки, направленные на безвозмездное получение 

выгоды и  которые не требуют государственной реги-
страции или нотариального удостоверения;

— сделки по распоряжению средствами, предостав-
ленными законным представителем или с  согласия по-
следнего третьим лицом для определенной цели или для 
свободного распоряжения».

Остальные виды сделок заключаются от имени мало-
летних их законными представителями [2].

Далее, в  силу п. 2 ст. 26 ГК РФ, несовершеннолетние 
в возрасте от 14 до 18 лет вправе без согласия законных 
представителей:

— «распоряжаться своими заработком, стипендией 
и иными доходами;

— осуществлять права автора произведения науки, 
литературы или искусства, изобретения или иного охра-
няемого законом результата своей интеллектуальной дея-
тельности;

— в  соответствии с  законом вносить вклады в  кре-
дитные организации и распоряжаться ими;

— совершать мелкие бытовые сделки и  иные сделки, 
предусмотренные пунктом 2 статьи 28 ГК РФ;

— по достижении шестнадцатилетнего возраста быть 
членом кооператива».

Вместе с тем, иные сделки, лица в возрасте от 14 до 18 
лет осуществляют с письменного согласия законных пред-
ставителей [2].

Исходя из этого следует акцентировать внимание на 
основную проблему предпринимательской деятельности 
несовершеннолетних  — определение нижней границы 
возраста, с которого такие лица могут регистрироваться 
в качестве индивидуальных предпринимателей [6, с. 177].

По нашему мнению, несовершеннолетние могут стать 
предпринимателями по достижении четырнадцатилет-
него возраста. Это обусловлено тем, что объем дееспособ-
ности малолетних не позволяет им совершать сделки, свя-
занные с  предпринимательской деятельностью, а  также 
нести самостоятельную имущественную ответственность.

В связи с этим, необходимо расширить правосубъект-
ность несовершеннолетних путем внесения следующих 
изменений в пп. 1 п. 2 ст. 26 ГК РФ: «Несовершеннолетние 
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в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет вправе 
самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей 
и  попечителя: распоряжаться своими заработком, сти-
пендией и иными доходами, в том числе, полученными от 
предпринимательской деятельности».

Далее следует упомянуть, что участие несовершенно-
летних в  гражданском обороте может быть обусловлено 
приобретением полной дееспособности ранее достижения 
восемнадцатилетнего возраста. Так п. 1 ст. 27 ГК РФ уста-
новлено, что лицо, достигшее возраста шестнадцати лет 
может быть объявлено полностью дееспособным, если 
с согласия законных представителей занимается предпри-
нимательской деятельностью (эмансипация) [2].

Таким образом, в  соответствии с  гражданским зако-
нодательством регистрация несовершеннолетнего в  ка-
честве индивидуального предпринимателя является 
важным условием признания его эмансипированным.

Однако в  п. «з» ч. 1 ст. 22.1 Федерального закона от 
08.08.2001 №  129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 
(далее — ФЗ № 129) закреплено, что для государственной 
регистрации в  качестве индивидуального предпринима-
теля требуется предоставить «…копию решения органа 
опеки и попечительства или копию решения суда об объ-
явлении физического лица, регистрируемого в  качестве 
индивидуального предпринимателя, полностью дееспо-
собным» [4].

При данных условиях усматривается коллизия поло-
жения пункта «з» ч. 1 ст. 22.1 ФЗ № 129 и пункта 1 ст. 27 
ГК РФ. При этом, в силу п. 2 ст. 3 ГК РФ федеральные за-
коны, регулирующие имущественные и  личные неиму-
щественные отношения, должны соответствовать ГК РФ 
[2].

В этой связи предлагается исключить из п. «з» ч. 1 ст. 
22.1 ФЗ №  129 требование о  предоставлении копии ре-
шения суда об объявлении физического лица полностью 

дееспособным, и изложить указанную норму в следующей 
редакции: «нотариально удостоверенное согласие роди-
телей, усыновителей или попечителя на осуществление 
предпринимательской деятельности физическим лицом, 
регистрируемым в  качестве индивидуального предпри-
нимателя, либо копия свидетельства о заключении брака 
физическим лицом, регистрируемым в качестве индиви-
дуального предпринимателя (в случае, если физическое 
лицо, регистрируемое в качестве индивидуального пред-
принимателя, является несовершеннолетним)».

Следующей проблемой правосубъектности несовер-
шеннолетних является их ответственность как субъектов 
предпринимательской деятельности [5, с. 117]. Граждан-
ское законодательство устанавливает, что несовершенно-
летние несут имущественную ответственность по совер-
шаемым сделкам самостоятельно. При этом, ч. 2 ст. 107 
Налогового кодекса Российской Федерации (далее — НК 
РФ) устанавливает возраст привлечения физических лиц 
к  ответственности за налоговые правонарушения  — 16 
лет [3]. В таком случае возникает коллизия гражданского 
и  налогового законодательства, поскольку возрастная 
граница, указанная в  НК РФ, не соответствует возмож-
ности привлечения к  имущественной ответственности 
предпринимателя, достигшего возраста четырнадцати 
лет.

Указанная коллизия требует разрешения путем уста-
новления для несовершеннолетних предпринимателей 
нижней границы привлечения к  ответственности за на-
логовые правонарушения  — четырнадцать лет, а  также 
закрепить на законодательном уровне нижнюю границу 
возраста, при достижении которого несовершеннолетний 
имеет право зарегистрироваться в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя. Такие изменения позволят устра-
нить противоречия между гражданским и  налоговым 
законодательством, в  части возраста привлечения к  от-
ветственности несовершеннолетних.
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Защитительная речь, как правило, строится на принципах презумпции невиновности и  направлена на демон-
страцию несостоятельности обвинений, подчеркивая уверенность в невиновности подзащитного. Профессиональные 
адвокаты зачастую используют эмоциональные и логические аргументы, опираются на факты и свидетельства, чтобы 
убедить суд в правоте своей позиции. С другой стороны, обвинительная речь сосредоточена на представлении убеди-
тельных доказательств и фактов, подтверждающих вину обвиняемого. Прокуроры применяют мощные риторические 
конструкции, чтобы вызвать у судей и присяжных чувство ответственности и справедливости, стремясь устано-
вить уровень уверенности, достаточный для вынесения обвинительного приговора. Важно отметить, что каждая из 
сторон должна учитывать не только юридические аспекты дела, но и психологию восприятия аудитории.
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Судебное заседание — это процесс, в ходе которого рас-
сматриваются правонарушения или споры между сто-

ронами. [2] Важнейшими фигурами в этом процессе явля-
ются судебные представители  — адвокаты и  прокуроры, 
которые выступают с речами, отражающими позицию их 
клиентов. Она предназначена для обращения к  суду и  к 
участникам и присутствующим при рассмотрении уголов-
ного или гражданского дела, и  представляет собой изло-
жение выводов оратора по данному делу и его возражений 
другим ораторам. Каждая из них имеет свою специфику 
содержания и композиции, отражающую различия в под-
ходах при представлении аргументов и  фактов. Защити-
тельные и обвинительные речи имеют свои особенности, 
которые определяются как юридической природой, так 
и  психологическими аспектами общения с  судом и  ауди-
торией. В современной судебной практике защитительная 
и  обвинительная речи являются ключевыми элементами 

уголовного процесса. Эти речи представляют собой не 
только аргументативные конструкции, но и  отражают 
стратегию, тактику и  психологию сторон. Основная цель 
данной работы  — выявить особенности защитительных 
и обвинительных речей судебных представителей, проана-
лизировать их структуру, стилистику и риторику. [6]

В судебном процессе речевое мастерство играет 
большую роль, определяя успех или неудачу сторон в раз-
бирательстве. Особенности защитительной и  обвини-
тельной речей судебных представителей обусловлены 
различными целями и задачами, которые они преследуют 
в ходе судебного разбирательства.

Защитительная речь

Защитительная речь произносится представителем за-
щиты, который стремится доказать невиновность своего 
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клиента или смягчить последствия обвинений. Адвокат 
ставит акцент на том, что все подозрения должны быть 
доказаны, и презумпция невиновности — основа уголов-
ного процесса. Основу защитительной речи составляют 
эмоциональный аспект, фокус на фактах и  доказатель-
ствах, снижение степени вины и  ограничение эмоцио-
нального давления. Рассмотрим каждый из этих пунктов 
подробнее.

Смысл эмоциональной составляющей заключается 
в создании защитником устойчивой эмоциональной связи 
с судом и присяжными. Использование личных историй, 
примеров из жизни подсудимого помогает человеческому 
лицу привлечь внимание к делу.

Приведение фактов и доказательств — речь защиты ос-
новывается на конкретных фактах, показаниях и доказа-
тельствах, опровергающих обвинения. Адвокат должен 
быть готов ответить на критические вопросы и опроверг-
нуть их. [3]

Защитная речь может содержать элементы, смягча-
ющие вину клиента. Это можно сделать, объяснив обстоя-
тельства, при которых было совершено преступление, или 
указав на отсутствие умысла.

Эмоциональное воздействие необходимо, но защитник 
должен стремиться к  логике и  сдержанности и  избегать 
излишней эмоциональности, которая может произвести 
негативное впечатление на суд.

Содержание защитной речи варьируется в  зависи-
мости от ее типа. Прежде всего, это может быть речь, пол-
ностью обосновывающая невиновность обвиняемого. 
В такой ситуации защитник в основной части своего вы-
ступления демонстрирует отсутствие состава преступ-
ления в действиях подсудимого, работу над отсутствием 
самого преступного деяния или его непричастность к ин-
криминируемому.

Во-вторых, речь может быть частично оправдательной. 
Это происходит, когда обвиняемый сталкивается с  уго-
ловной ответственностью по нескольким статьям Уголов-
ного кодекса. В этом случае защитник пытается доказать 
невиновность своего подзащитного в контексте одного из 
инкриминируемых преступлений.

В-третьих, возможно, защитник признает некоторую 
обоснованность предъявляемых обвинений, однако под-
черкивает важность учета различных факторов, свя-
занных с  личностью подсудимого, а  также смягчающих 
и отягчающих обстоятельств при назначении наказания.

Защитительная речь часто сосредоточена на выяв-
лении несоответствий и нестыковок в доказательствах об-
винения. Защитники добиваются отмены или признания 
недействительными непрямых доказательств, апеллируя 
к процессуальным ошибкам.

Обвинительная речь

Речь обвинения отличается от речи защиты тем, что 
она направлена на установление вины обвиняемого 
и обеспечение справедливого приговора. Основными эле-

ментами, характеризующими обвинительную речь, явля-
ются следующие:

1. структура и  логика: обвинительная речь должна 
быть четко структурирована.

Прокурор должен логически обосновать каждое обви-
нение, связав факты и правовые нормы.

2. представление доказательств.
Важно представить доказательства и  аргументы как 

можно более эффективно. Прокурор должен подчеркнуть 
моменты, доказывающие вину обвиняемого, и, по воз-
можности, использовать видео- и аудиоматериалы.

3. убедительность аргументов.
Прокурор должен продемонстрировать убедитель-

ность аргументов не только на основании факта винов-
ности, но и на основании принципов общественного ин-
тереса и справедливости.

4. использование риторики.
Прокуроры часто используют риторику, чтобы усилить 

воздействие своих слов на суд. Сюда входят вопросы, эмо-
циональные призывы и угрожающие предупреждения. [8]

Обвинительная речь имеет четкую структуру, которая 
начинается с  изложения сути уголовного дела и  фактов, 
на которых основывается обвинение. Обычно она закан-
чивается на требовании о  наказании. Прокурор должен 
опираться на веские доказательства (свидетельства, экс-
пертизы, документы), чтобы убедить суд в  виновности 
обвиняемого. Это требует глубокого анализа фактов 
и  представления их в  логической последовательности. 
Обвинение часто подчеркивает недостатки защитной по-
зиции, ставя под сомнение надежность свидетелей и воз-
можности защиты представить контраргументы.

После того как государственный обвинитель высту-
пает в  судебных прениях и  потерпевший (или его пред-
ставитель) излагает свою позицию, важно учитывать, что 
если потерпевший категорически не согласен с  мнением 
прокурора, председательствующий обязан предоставить 
возможность обеим сторонам — потерпевшему и государ-
ственному обвинителю, представляющим обвинение,  — 
обсудить и согласовать свои позиции. В случае, если по-
терпевший не согласен с  выводами государственного 
обвинителя, ему должно быть предоставлено право пред-
ставить свой анализ тех доказательств, которые были рас-
смотрены судом, после того как он ознакомится с ними.

Как уже было сказано, прокурорам необходимо быть 
убедительными и уверенными в своих словах. Так для за-
щитительной и  обвинительной стратегии используются 
различные приемы. Среди приемов обвинительной речи 
выделяют следующие основные пункты:

— Риторические вопросы: Они побуждают судей за-
думаться о  предмете обсуждения и  усиливают аргумен-
тацию обвинения.

— Повторение ключевых моментов: Это помогает за-
помнить важные аспекты дела и усиливает эффект от речи.

— Коммуникация с  аудиторией: Прокурор должен 
устанавливать зрительный контакт и  использовать язык 
тела, чтобы создать атмосферу доверия и серьезности. [5]
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Эффективная защитительная речь строится на до-
верии и взаимодействии с судом:

— Стратегия простоты: Защитник старается излагать 
свои мысли доступным языком, избегая сложных юриди-
ческих терминов, чтобы судьи и жюри могли легко понять 
его аргументы.

— Использование чувств: Защитительная речь может 
быть направлена на создание сопереживания к  клиенту, 
что может стать ключевым моментом в решении суда.

— Контрочерчение: Защитник может пользоваться 
силой позитивного обрамления, при этом подчеркивая 
положительные аспекты личности своего клиента.

Государственный обвинитель играет незаменимую 
роль в  судебном процессе, представляя обвинение от 
имени государства, что накладывает на его речь особые 
требования. В  его выступлении необходимо дать ясные 
ответы на вопросы, которые являются основой судебных 
прений, принимая во внимание реальные обстоятельства 
уголовного дела. Хотя обвинительная и  защитительная 
речи могут казаться аналогичными по структуре, их со-
держание имеет свои отличия. Основная задача адвоката 
заключается в том, чтобы наиболее полно и креативно ис-
пользовать свои полномочия, предоставленные для ока-
зания юридической помощи, чтобы обеспечить надле-
жащую защиту прав и законных интересов клиента.

В структуре защитительной и  обвинительной речей, 
как мы выяснили, существуют свои нюансы, отличающие 
одну от другой. Кроме вышеперечисленного, стоит отме-
тить также следующие факты. [1]

1. Структура речей.
Защитительные и обвинительные речи имеют свою ти-

пичную структуру. Обычно они начинают с введения, где 
речь идет о  сути дела, затем излагаются доказательства 
и аргументы, после чего следует вывод;

2. Эмоциональный аспект.
В обвинительных речах часто используются эмоцио-

нальные апелляции, чтобы вызвать у  судей или при-
сяжных симпатию к потерпевшему и возмущение по отно-
шению к обвиняемому. Защитники, напротив, стараются 
вызвать сочувствие к своему клиенту, подчеркивая его че-
ловеческие качества и ошибочность обвинений;

3. Юридические термины.
Обе стороны активно используют юридическую тер-

минологию, но в  защитительных речах акцент делается 
на недостатки обвинения и процессуальные ошибки. Это 
часто помогает создать сомнения в виновности подсуди-
мого;

4. Доказательства и факты.
Обвинительные речи обычно опираются на факты 

и доказательства, собираемые следствием. Защитники же 
могут использовать альтернативные объяснения или ука-
зывать на отсутствие достаточных доказательств для под-
тверждения вины.

5. Психология личности.
Защитительные речи часто полагаются на психологи-

ческие приемы, такие как создание образа «добродетель-

ного» подсудимого или привлечение внимания к его преж-
нему поведению, чтобы смягчить влияние обвинения.

6. Индивидуальность стиля.
Каждое выступление адвоката или прокурора уни-

кально и отражает его личный стиль ораторов. Это может 
влиять на восприятие речи судом или присяжными.

7. Вероятность победы.
В некоторых странах статистика показывает, что защи-

тительные речи, построенные на принципах гуманизма 
и  акцентирующие внимание на реабилитации, могут 
значительно повысить шансы подсудимого на оправда-
тельный приговор.

8. Заключение.
В обеих речах заключение играет важную роль. Обычно 

это краткое подведение итогов с  акцентом на ключевые 
моменты: прокурор делает акцент на вине, а защитник — 
на недостатках обвинения или положительных качествах 
своего клиента.

Эти особенности делают судебные выступления важной 
и  интересной частью судебного процесса, где ораторское 
мастерство может существенно повлиять на исход дела. [8]

В ходе анализа особенностей защитительной и  обви-
нительной речи судебных представителей можно выде-
лить несколько ключевых аспектов, которые подчерки-
вают важность и  значимость обеих сторон в  процессе 
судебного разбирательства.

Во-первых, защитительная речь направлена на защиту 
прав и свобод обвиняемого, а также на доскональное выяс-
нение всех обстоятельств дела. Защитник активно исполь-
зует аргументацию, сосредотачиваясь на слабых местах в до-
казательствах стороны обвинения, а также на нарушениях, 
которые могли произойти в  ходе предварительного след-
ствия. Таким образом, защитительная речь не просто вы-
ступает в  роли противовеса обвинению, но и  выполняет 
функцию обеспечения справедливости в судебном процессе.

Во-вторых, обвинительная речь, в  свою очередь, ак-
центирует внимание на фактах и  доказательствах, об-
основывающих вину подсудимого. Обвинитель должен 
представить убедительные доказательства, которые 
продемонстрируют виновность обвиняемого в  совер-
шении преступления. Ключевыми моментами в  обвини-
тельной речи являются логическая последовательность 
изложения, эмоциональная окрашенность и  использо-
вание профессиональной терминологии, что существенно 
влияет на восприятие аргументов судом.

Третьим важным аспектом является то, что обе стороны 
должны придерживаться норм и  стандартов судебной 
этики. Овладение техниками красноречия и умение воз-
действовать на эмоциональное восприятие аудитории — 
важные навыки, которые способствуют эффективности 
как защитительной, так и обвинительной речи. При этом 
уместна критика как в адрес противоположной стороны, 
так и самокритика, когда это необходимо. [6]

Наконец, стоит отметить, что правильное использо-
вание защитительной и обвинительной речи может суще-
ственно влиять на итоговые решения суда. Обе стороны 
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играют ключевые роли в обеспечении не только процесса 
правосудия, но и создании достойного уважения к инсти-
туту судебной системы. Стремление к профессионализму, 
уважение к процессу и понимание значимости каждой из 
сторон может привести к более справедливым решениям 
и повышению доверия общества к судебной власти.

Таким образом, защитительная и обвинительная речь 
представляют собой важные инструменты в арсенале су-
дебных представителей. Они не только способствуют до-
стижению правосудия, но и помогают формировать общее 
понимание о важности соблюдения законности и прав че-
ловека в рамках судебного разбирательства.
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Специфика реализации права общей собственности: анализ ключевых аспектов
Богославская Лолита Сергеевна, студент магистратуры

Тольяттинский государственный университет

Статья посвящена анализу ключевых аспектов реализации права общей собственности в Российской Федерации. 
Рассматриваются правовые основания возникновения общей собственности, особенности владения, пользования и рас-
поряжения общим имуществом, а также порядок раздела и выдела долей. Основное внимание уделяется правовому ре-
жиму имущества, находящегося в общей собственности, и возникающим при этом ограничениям для собственников.

Ключевые слова: общая собственность, имущество, собственник, долевая собственность, выдел доли, совместная 
собственность.

Specifics of the implementation of common property rights: analysis of key aspects

The article is devoted to the analysis of key aspects of the implementation of the right of common property in the Russian Federation. 
The legal grounds for the emergence of common property, the specifics of ownership, use and disposal of common property, as well as 
the procedure for the division and allocation of shares are considered. The main attention is paid to the legal regime of property in 
common ownership and the restrictions that arise for owners.

Keywords: common property, property, owner, shared ownership, allocation of a share, joint ownership.

Актуальность темы реализации права общей соб-
ственности обусловлена тем, что правовая регламен-

тация общей собственности требует дальнейшего совер-
шенствования для обеспечения справедливого раздела 
имущества и  защиты прав собственников [1]. В  усло-
виях изменяющегося законодательства и правопримени-
тельной практики необходимо комплексное исследование 

существующих проблем и разработка рекомендаций по их 
решению.

Об актуальности данной темы свидетельствует на-
писание многих научных трудов в  отечественной и  за-
рубежной литературе. Изучение вопросов связанных 
с  правом собственности содержится в  работах таких вы-
дающихся цивилистов России как Скловский И.К, Ветрян-
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ский В.В, Победоносцев К. П, Генкин Д.М, Шершеневич Г.Ф, 
Суханов Е.А, Рясенцев В.А, Мейер Д.И, Синайский В.И и др.

Частная собственность часто отождествляется только 
с  индивидуальной собственностью. Однако позитивное 
право признает множество институтов, которые допу-
скают совместное присвоение, независимо от наличия 
или отсутствия юридического лица (совместная собствен-
ность, общность между супругами, компании, особые со-
вместные владения, совместная собственность и т. д.) [3].

В российском праве собственность, как можно поду-
мать, не является индивидуальной собственностью. Дело 
в том, что Гражданский кодекс, рассматривает в этой главе 
отношение человека к вещи. Он рассматривает множество 
случаев, когда несколько человек имеют схожие и  кон-
курирующие права на одну и  ту же вещь, например, со-
вместную собственность, совместное владение или супру-
жескую общность. Однако, по преобладающему мнению, 
это всего лишь совокупность отдельных уничижительных 
институтов. Эту веру, по-видимому, не нарушает богатое 
разнообразие правовых форм коллективного присвоения. 
От совместной собственности на построенные здания до 
совместной собственности на акции, в том числе и на со-
вместные работы, не говоря уже об коммунальной соб-
ственности. Поскольку право на протяжении веков так 
часто и  постоянно испытывало потребность в  органи-
зации конкуренции сходных прав на одной и той же ос-
нове, разве не может в  тени индивидуальной собствен-
ности быть выявлена общая идея «общей собственности» 
и согласованности?

Общая собственность — это ситуация, когда собствен-
никами вещи являются несколько лиц, образующих сооб-
щество по закону или договору, и их право распространя-
ется на всю вещь.

В случае совместной собственности ни один из членов 
сообщества не владеет идеальной долей. Напротив, право 
каждого распространяется на целое [2].

Ситуация конкуренции между собственниками не-
избежно сопровождается рядом проблем. Например, не-
обходимо установить статус общих благ и  распределить 
юридические и экономические права каждого участника. 
Вопрос о том, как поступать с плодами совместного поль-
зования, кто может распоряжаться этими активами, также 
является важным. Эти проблемы возникают в различных 
формах и  создают «потребность в  законе», которую 
каждый институт пытается удовлетворить. Именно этот 
общий набор проблем объединяет их в одну категорию.

Однако идентичность проблем не всегда приводит 
к  идентичным решениям. Мы по-разному распределяем 
общее имущество между супругами или ресурсы ком-
пании. Тем не менее, различия в режимах между институ-
тами не случайны. Они обусловлены числом владельцев, 
характером их социальных отношений и целями, которые 
они преследуют. Эта рациональная основа правил по-
зволяет рассматривать общую собственность как «упо-
рядоченный плюрализм», что облегчает поиск аналогий 
и общих подходов.

Априори, поскольку они сосуществуют, индивиду-
альная собственность и  коллективная собственность 
могут находиться в равном положении. Либо благо при-
надлежит человеку, и  тогда оно является предметом ин-
дивидуальной собственности; либо оно принадлежит не-
скольким лицам, и тогда оно является предметом общей 
собственности. Два способа принадлежности, два типа 
частной собственности [8].

Однако мы знаем, что всё было представлено не так. 
Частная собственность приравнивается  — часто не-
явно — исключительно к индивидуальной собственности. 
Коллективная собственность, напротив, представляется 
понятием неопределенным, неинтересным, второсте-
пенным, даже невозможным.

Правовой режим общей совместной собственности су-
пругов регулируется гражданским и семейным законода-
тельством. Основанием для его возникновения является 
заключение брака. Имущество, нажитое супругами в пе-
риод брака, считается их совместной собственностью, 
если между ними не заключено соглашение об ином по-
рядке осуществления прав на это имущество. Такое со-
глашение оформляется брачным договором, который 
позволяет изменить режим собственности на долевой, 
раздельный или совместный [5].

К общей совместной собственности супругов отно-
сятся доходы от трудовой и  предпринимательской дея-
тельности, пенсии, пособия, материальная помощь, ком-
пенсации за ущерб здоровью и другие денежные выплаты, 
не имеющие специального целевого назначения. В эту ка-
тегорию также входят движимое и  недвижимое имуще-
ство, ценные бумаги, паи, доли в капитале и любое другое 
имущество, приобретенное за счет общих доходов су-
пругов.

Однако не все имущество, нажитое в  браке, явля-
ется совместной собственностью. Имущество, принад-
лежавшее каждому из супругов до брака, а  также полу-
ченное в  дар, по наследству или иным безвозмездным 
сделкам, остается их личной собственностью. Вещи инди-
видуального пользования, за исключением драгоценно-
стей и  предметов роскоши, также признаются собствен-
ностью того супруга, которым они использовались.

Супруги имеют равные права на общее имущество, 
независимо от размера вложений каждого из них. Вла-
дение, пользование и  распоряжение этим имуществом 
осуществляется по их обоюдному согласию. В случае су-
щественных вложений в имущество одного из супругов, 
которое значительно увеличило его стоимость (например, 
капитальный ремонт), это имущество может быть при-
знано совместной собственностью. Однако, если брачным 
договором предусмотрен иной порядок, данное правило 
не применяется.

Интересным вопросом выступает общая совместная 
собственность в  рамках Крестьянского хозяйства. Кре-
стьянское хозяйство в  России не является юридическим 
лицом и  представляет собой объединение граждан, свя-
занных родством или свойством, осуществляющих про-
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изводственную и  иную хозяйственную деятельность на 
основе личного участия. Его члены обладают правом со-
вместной собственности на имущество, если иное не уста-
новлено соглашением между ними [6].

Основанием для возникновения права совместной 
собственности является создание хозяйства на основе со-
глашения между гражданами, изъявившими желание его 
создать. С момента государственной регистрации хозяй-
ство считается созданным.

Имущество крестьянского хозяйства включает зе-
мельный участок, хозяйственные постройки, технику, 
скот и  другие объекты, необходимые для его деятель-
ности. Плоды, продукция и доходы, полученные в резуль-
тате использования имущества, также являются общим 
имуществом.

Владение и пользование имуществом осуществляется 
сообща, в соответствии с соглашением о создании хозяй-
ства. Распоряжение имуществом осуществляется главой 
хозяйства, который также совершает сделки от его имени.

В отличие от долевой собственности, где вопросы вла-
дения и пользования решаются судом, в крестьянском хо-
зяйстве такие вопросы регулируются соглашением между 
членами. При отсутствии соглашения доли участников 
признаются равными.

Как можно определить в общественном сознании кол-
лективная собственность часто недооценивается и  вос-
принимается как второстепенная по сравнению с индиви-
дуальной.

Как видно из множества источников, правовой режим 
общей совместной собственности супругов регулиру-
ется гражданским и  семейным законодательством. Иму-

щество, нажитое в  период брака, считается совместной 
собственностью, если иное не предусмотрено брачным 
договором. К  общей собственности относятся доходы, 
движимое и  недвижимое имущество, ценные бумаги 
и другие активы, приобретенные за счет общих доходов. 
Исключения составляют имущество, принадлежавшее су-
пругам до брака, полученное по дарению или наследству, 
а также вещи индивидуального пользования [4].

Супруги имеют равные права на общее имущество, 
и его владение, пользование и распоряжение осуществля-
ются по взаимному согласию. Существенные вложения 
в  имущество одним из супругов могут привести к  при-
знанию его совместной собственностью, если иное не 
установлено брачным договором.

Стоит заключить, что общая совместная собствен-
ность в  рамках крестьянского хозяйства. Здесь имуще-
ство, включая земельные участки, постройки, технику 
и  скот, принадлежит членам хозяйства на основе согла-
шения. Владение и  пользование имуществом осущест-
вляется сообща, а  распоряжение  — главой хозяйства. 
В  отличие от долевой собственности, вопросы владения 
и пользования в крестьянском хозяйстве решаются через 
соглашения между членами, что делает этот институт 
более гибким и  адаптивным к  специфике сельскохозяй-
ственной деятельности [7].

Таким образом, данное исследование подчеркивает 
важность и  разнообразие форм общей собственности, 
а  также необходимость дальнейшего изучения и  совер-
шенствования правового регулирования этих отношений 
для обеспечения справедливого и эффективного исполь-
зования имущества.
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Договор возмездного оказания услуг является одним 
из наиболее востребованных гражданско-правовых 

договоров в  хозяйственном обороте. Легальная дефи-
ниция договора возмездного оказания услуг раскры-
вается в  п. 1 ст. 779 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее — ГК РФ) [2]. Так, данная гражданско-
правовая норма предусматривает: «По договору возмезд-
ного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию 
заказчика оказать услуги (совершить определенные дей-
ствия или осуществить определенную деятельность), а за-
казчик обязуется оплатить эти услуги».

Опираясь на законодательное определение, сформули-
рованное в п. 1 ст. 779 ГК РФ, мы можем установить ос-
новные признаки договора возмездного оказания услуг: 
он носит консенсуальный, возмездный, двусторонне обя-
зывающий характер.

Консенсуальность заключается в том, что договор воз-
мездного оказания услуг признается заключенным при 
достижении согласия сторон (услугодателя и  услугопо-
лучателя) его заключить [1, с. 78]. Так, данный признак 
вытекает из термина «обязуется», который использовал 
российский законодатель, раскрывая понятие договора 
возмездного оказания услуг в п. 1 ст. 779 ГК РФ.

Возмездный характер указан в  самом наименовании 
анализируемого гражданско-правового договора («воз-
мездное оказание…»). Следовательно, при заключении до-
говора на оказание любого вида услуг одна из сторон (услу-
годатель) получает вознаграждение за исполнение своих 
обязательств. По справедливому замечанию  М.  Г.  Наза-
ровой, несмотря на очевидную возмездность договора 
оказания услуг, можно встретить судебные позиции, со-
гласно которым договор на оказание услуг может быть 
как возмездным, так и  безвозмездным [5, с. 58]. На наш 
взгляд, такой подход не согласуется с требованиями гра-
жданского законодательства, поскольку законодатель 
четко определил возмездную природу договора в  самом 
его названии. При этом это не означает, что услуги всегда 
могут оказываться только на возмездной основе. Есть 
услуги и  договоры, которые имеют безвозмездную при-
роду. В  качестве наглядного примера можно назвать до-
говор о предоставлении социальных услуг. В отличие от 
договора возмездного оказания услуг, данная разновид-
ность договора носит безвозмездный характер. Можно 
также назвать договор дарения, в соответствии с которым 
услуга может быть оказана одаряемому безвозмездно.

В качестве примеров услуг, которые часто оказываются 
на возмездной основе, можно назвать:

1. медицинские услуги;
2. клининговые услуги;
3. ветеринарные услуги;
4. юридические услуги;
5. туристские услуги;
6. рекламные услуги;
7. образовательные услуги;
8. охранные услуги;
9. услуги связи и т. д.
Хотя в ГК РФ отсутствуют прямые указания на то, что 

договор возмездного оказания услуг является публичным, 
в  большинстве случаев его следует признать таковым. 
Речь идет о ситуациях, когда в качестве услугодателя вы-
ступают коммерческие организации, а  услугополучате-
лями — физические лица.

Как следует из статьи 779 ГК РФ, в основе исполнения 
услуги лежит задание заказчика. Требований к  содер-
жанию и форме такого задания закон не содержит. Вместе 
с тем задание заказчика может быть оформлено в виде за-
явки. Так, в  сфере информационных услуг  — это заявка 
на обеспечение доступа к информационным ресурсам ис-
полнителя. При оказании рекламных услуг задание может 
быть включено в сам договор, заключенный между заказ-
чиком и исполнителем [4, с. 61].

Цена не является по общему правилу существенным 
условием договора возмездного оказания услуг. По об-
щему правилу цена договора определяется соглашением 
сторон (п. 1 ст. 424 ГК РФ [3]).

Большинство договоров об оказании услуг относится 
к  публичным договорам, поэтому цена в  них определя-
ется, как правило, на основании единых установленных 
исполнителем тарифов и расценок.

Однако в предусмотренных законом случаях применя-
ются цены (тарифы), устанавливаемые или регулируемые 
уполномоченными органами (п. 1 ст. 424 ГК РФ). На-
пример, тарифы на услуги общедоступной электросвязи 
и общедоступной почтовой связи подлежат государствен-
ному регулированию в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о  естественных монополиях. Пе-
речень услуг общедоступной электросвязи и  общедо-
ступной почтовой связи, тарифы на которые регулиру-
ются государством, а  также порядок их регулирования 
устанавливаются Правительством Российской Федерации 
(п. 2 ст. 28 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О 
связи» [6]).

Еще одним важным условием договора возмездного ока-
зания услуг является срок исполнения договора. Услуга ока-
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зывается в  сроки, предусмотренные соглашением сторон, 
т.  е. договором. Срок исполнения договора возмездного 
оказания услуг определяется соглашением сторон, если он 
не установлен в соответствующих нормативных актах.

ГК РФ не содержит специальных норм, посвященных 
регламентации срока исполнения обязательств по воз-
мездному оказанию услуг (это невозможно в силу суще-
ственных различий в характере оказываемых услуг).

При отсутствии в  договоре указания на срок испол-
нения обязательства, а  также нормативных актов, уста-
навливающих такой срок, договор не будет считаться 
незаключенным. В подобной ситуации применяются по-
ложения ст. 314 ГК РФ о сроке исполнения обязательства 
(речь, в частности, идет о разумном сроке).

Сторонами договора возмездного оказания услуг вы-
ступают исполнитель (услугодатель) и  заказчик (услуго-
получатель). ГК РФ не содержит специальных требований 
к  субъектному составу договора возмездного оказания 
услуг. Следовательно, при решении данного вопроса на 
практике нужно исходить из общих правил ГК РФ об уча-
стии физических лиц и организаций в отечественном хо-
зяйственном обороте.

Характер отношений, складывающихся между услу-
годателем и  услугополучателем, позволяет отграничить 
договор возмездного оказания услуг от смежных инсти-

тутов, прежде всего, от трудового договора. Так, если 
в трудовом договоре между сторонами складываются от-
ношения соподчинения (работник подчиняется работода-
телю), то в договоре возмездного оказания услуг — равно-
правные отношения [4, с. 36].

Важно отметить, что в соответствии со ст. 780 ГК РФ, 
если иное не предусмотрено договором возмездного ока-
зания услуг, исполнитель обязан оказать услуги лично. 
В  договоре возмездного оказания услуг может указано 
не только право исполнителя (услугодателя) на привле-
чение для оказания услуг третьих лиц, но и право заказ-
чика (услугополучателя) на согласование кандидатур этих 
третьих лиц. Если стороны (услугодатель и услугополуча-
тель) не согласовали условие о возможности привлечения 
к оказанию услуг третьих лиц, то услугополучатель может 
отказаться от принятия услуг и, следовательно, выплаты 
услугодателю вознаграждения.

Таким образом, договор возмездного оказания услуг 
представляет собой самостоятельную разновидность гра-
жданско-правового договора, на основании которого ис-
полнитель (услугодатель) принимает на себя обязатель-
ство оказать услуги (совершить определенные действия 
или осуществить определенную деятельность), а заказчик 
(услугополучатель) принимает на себя обязательство 
оплатить эти услуги.
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В статье рассматриваются ключевые аспекты административного правонарушения, предусмотренного частью 1 
статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ). Проведен детальный 
разбор его состава, включая объект, объективную сторону, субъект и субъективную сторону. Выявлены существенные 
пробелы в законодательном регулировании, а также разграничены отличия между данным правонарушением и смежным 
составом преступления. Автор предлагает конкретные рекомендации по совершенствованию правоприменительной 
практики в рамках данной нормы КоАП РФ.
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Одной из центральных проблем, возникающих в про-
цессе привлечения к административной ответствен-

ности, является установление соответствия совершенного 
деяния признакам административного правонарушения. 
Определение его квалификации играет ключевую роль 
при применении санкций и  вынесении правовых ре-
шений. В  настоящее время большинство исследований, 
посвященных незаконному предпринимательству, сосре-
доточены на уголовно-правовых аспектах и  анализе со-
става преступления. В  то же время положения Кодекса 
Российской Федерации об административных правона-
рушениях (КоАП РФ), предусматривающие ответствен-
ность за аналогичные действия, зачастую рассматрива-
ются поверхностно или вовсе остаются без внимания [1].

С учетом отсутствия в  российском законодательстве 
четко закрепленного определения состава администра-
тивного правонарушения, можно отметить, что данный 
состав представляет собой совокупность характеристик, 
закрепленных нормативными актами. Эти характери-
стики (объект, объективная сторона, субъект и  субъек-
тивная сторона) образуют основание для привлечения 
к административной ответственности.

Объектом административного правонарушения явля-
ются общественные отношения, урегулированные нормами 
права и защищаемые государством посредством правовых 
санкций. В контексте незаконного предпринимательства его 
родовым объектом выступают правоотношения в сфере ве-
дения предпринимательской деятельности.

Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) 
играет важную роль в  определении признаков незакон-
ного предпринимательства. Согласно пункту 1 статьи 2 
ГК РФ, предпринимательская деятельность  — это само-
стоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, 
направленная на систематическое извлечение прибыли 
от использования имущества, продажи товаров, выпол-
нения работ или оказания услуг [2].

В общем порядке закон требует, чтобы лица, занима-
ющиеся предпринимательской деятельностью, проходили 
регистрацию в установленном законом порядке, если иное 
не предусмотрено законодательством. На данный момент 
основной нормативно-правовой акт, регулирующий ре-
гистрацию, — Федеральный закон от 8 августа 2001 года 
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 
лиц и  индивидуальных предпринимателей». Уполномо-
ченным органом для осуществления регистрации явля-
ется Федеральная налоговая служба.

Исходя из этого, непосредственным объектом рассма-
триваемого правонарушения является право физических 
лиц вести предпринимательскую деятельность, при этом 
обязанность пройти государственную регистрацию за-
креплена на законодательном уровне.

Следующим важным элементом состава администра-
тивного правонарушения выступает его объективная сто-
рона. В большинстве случаев объективная сторона неза-
конного предпринимательства заключается в  действиях 
или бездействии, которые направлены на уклонение от 
регистрации. Это влечет за собой развитие теневой эко-
номики, нарушение антимонопольного законодательства 
и ущемление прав третьих лиц, включая потребителей.

В диспозиции статьи 14.1 КоАП РФ отсутствует требо-
вание о наличии вредных последствий для квалификации 
правонарушения. Это позволяет отнести незаконное 
предпринимательство к формальным составам, в отличие 
от преступления, предусмотренного статьей 171 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации (УК РФ), где для при-
влечения к  уголовной ответственности требуется при-
чинение крупного ущерба или получение значительного 
дохода.

Что касается субъекта административного правонару-
шения, то в данном случае им может являться только фи-
зическое лицо, достигшее возраста административной от-
ветственности и обладающее вменяемостью.
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Неотъемлемой частью состава правонарушения яв-
ляется субъективная сторона. Чаще всего незаконное 
предпринимательство совершается с  осознанием проти-
воправного характера действий, а также с намерением из-
бежать налоговых и иных обязательных платежей. Данное 
правонарушение может быть совершено как с  прямым 
умыслом, так и по неосторожности, что делает его квали-
фикацию более сложной.

Однако основная сложность в  правоприменительной 
практике связана с отсутствием четких критериев систе-
матичности, являющейся ключевым признаком предпри-
нимательской деятельности. Верховный Суд Российской 
Федерации в  своих разъяснениях указывает, что доказа-
тельствами систематического получения прибыли могут 
служить показания клиентов, финансовые документы 
(расписки, банковские выписки), акты передачи товаров 
или оказания услуг, рекламные объявления и  другие 
факты, свидетельствующие о  ведении бизнеса без реги-
страции.

Несмотря на эти разъяснения, законодательные про-
белы остаются, что создает проблемы в  правопримени-
тельной практике. В  связи с  этим целесообразно пред-
ложить внесение изменений в  часть 1 статьи 14.1 КоАП 
РФ, заменив формулировку «Осуществление предпри-
нимательской деятельности без государственной реги-
страции» на более детальное определение: «Совершение 
физическим лицом, не имеющим статуса индивидуаль-
ного предпринимателя, от своего имени или от имени 
юридического лица, не обладающего правоспособностью, 
действий, направленных на извлечение прибыли от про-
дажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, два 
и более раза в течение календарного года».

Такая корректировка позволит повысить эффектив-
ность квалификации незаконного предпринимательства, 
устранить существующие пробелы и сделать правоприме-
нение более единообразным.

Литература:

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №  195-ФЗ (ред. от 
08.08.2024)// СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.

2. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 08.08.2024)// СЗ РФ. 
1994. № 32. Ст. 3301.
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В статье рассматриваются ключевые аспекты реформирования системы административной ответственности. 
Проведен анализ основных положений Концепции нового Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях (далее — КоАП РФ), представленной Правительством Российской Федерации. Подчеркивается важность 
учета специфики нормотворческого процесса в сфере административного права, а также разработки нормативных ме-
ханизмов, обеспечивающих возможность ведения производства по делам об административных правонарушениях в ци-
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The article examines key aspects of the reform of the administrative liability system. It analyzes the main provisions of the Concept 
for the new Code of Administrative Offenses of the Russian Federation (hereinafter referred to as the CAO RF), presented by the 
Government of the Russian Federation. The importance of considering the specifics of legislative drafting in the field of administrative 
law is emphasized, as well as the development of regulatory mechanisms enabling the processing of administrative offense cases in 
a digital format.
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Административная ответственность играет важную 
роль в регулировании общественных отношений, что 

обусловливает повышенный интерес к ней со стороны за-
конодателей, правоприменителей и  научного сообщества. 
На протяжении долгого времени ведутся дискуссии о  не-
обходимости пересмотра действующего Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях 
(далее — КоАП РФ). Несмотря на неоднократные попытки 
обновления законодательства и  разработки новых ре-
дакций Кодекса, предложенные проекты не получили одоб-
рения в Государственной Думе Российской Федерации.

Однако существующая ситуация требует скорейшего 
разрешения, поскольку эффективность процедуры при-
влечения к  административной ответственности нужда-
ется в значительном повышении. Одним из ключевых ас-
пектов предлагаемых изменений является усиление роли 
принципов административного производства, которые 
должны стать основой для нового КоАП РФ. Важно не 
только закрепить данные принципы в  тексте закона, но 
и  исключить возможность внесения поправок, идущих 
вразрез с ними, как это произошло с действующей редак-
цией Кодекса.

Концепция нового КоАП РФ предусматривает разде-
ление внесудебных и  судебных административно-про-
цессуальных механизмов разрешения споров. Однако, 
несмотря на внимание к  реформированию существу-
ющих норм, разработчики оставили нерешенными ряд 
системных проблем административной ответственности. 
Недостаточное внимание уделено вопросам законода-
тельного нормотворчества, а  также доступности и  чет-
кости формулировок, что затрудняет единообразное тол-
кование правовых норм.

Единообразное и  правильное понимание норм адми-
нистративного законодательства является важным эле-
ментом предупреждения правонарушений. Чем яснее 
и  точнее сформулирована норма, тем ниже вероятность 
её нарушения по незнанию. Если субъекты администра-
тивной юрисдикции и лица, привлекаемые к ответствен-
ности, имеют разные подходы к толкованию одних и тех 
же норм, это приводит к увеличению числа обжалований 
постановлений по делам об административных правона-
рушениях и повышает нагрузку на судебную систему.

Решением данной проблемы может стать внедрение 
четко определенной терминологии на законодательном 
уровне. Следует расширить перечень ключевых понятий, 
используемых в КоАП РФ, и исключить неопределенные 
или многозначные формулировки, требующие разъяс-
нения высшими судебными инстанциями. Частично ре-
шить эту проблему можно путем проведения профес-
сиональных и  общественных обсуждений еще на этапе 
разработки законопроекта, что позволит оценить степень 
понимания норм различными категориями лиц.

Не менее важной задачей является сокращение числа 
отсылочных норм. Конституционный Суд Российской 
Федерации не запрещает их использование, но акценти-
рует внимание на необходимости формулирования со-
ставов правонарушений непосредственно в  законах, ре-
гулирующих ответственность. Примером успешного 
отказа от излишнего использования отсылочных норм 
является глава 12 КоАП РФ. В  условиях реформиро-
вания системы государственного контроля целесооб-
разно оставить в КоАП РФ только те административные 
правонарушения, которые представляют повышенную 
общественную опасность, а  в остальных случаях преду-
смотреть ответственность за неисполнение предписаний 
контрольных органов.

Следует также внедрить четко регламентированную 
процедуру внесения изменений в КоАП РФ, обеспечива-
ющую последовательность и системность корректировок. 
Важно сохранить единообразие терминологии, согласо-
ванность с  основными принципами административного 
производства и предварительную оценку возможных по-
следствий предлагаемых изменений. Для этого можно со-
здать Постоянную рабочую группу, включающую пред-
ставителей научного сообщества, судебных органов 
и органов административной юрисдикции, которая будет 
заниматься анализом всех законопроектов, касающихся 
КоАП РФ.

Эти меры должны распространяться не только на фе-
деральное законодательство, но и  на нормативные акты 
субъектов Российской Федерации, что повысит качество 
регионального законодательства и  приведет его в  соот-
ветствие с едиными стандартами.

Еще одним важным аспектом является уровень ком-
петентности должностных лиц, уполномоченных рассма-
тривать административные дела. В отличие от судей, со-
трудники государственных и  муниципальных органов 
зачастую не обладают глубокими познаниями в сфере ад-
министративного права, что приводит к многочисленным 
нарушениям прав привлекаемых к ответственности лиц. 
В связи с этим при формулировании норм КоАП РФ сле-
дует избегать неопределенных и  субъективных крите-
риев, таких как «разумный срок» или «в случае необходи-
мости», а также ограничить дискреционные полномочия 
административных органов, которые могут приводить 
к произвольному ограничению прав участников процесса.

Кроме того, в  рамках реформирования администра-
тивного законодательства целесообразно рассмотреть 
возможность внедрения медиации в  производство по 
делам об административных правонарушениях. Опыт её 
применения в  гражданском, арбитражном и  уголовном 
процессах показывает высокую эффективность данной 
процедуры в  разрешении споров. Введение механизма 
досудебного урегулирования может снизить нагрузку на 
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суды и способствовать более справедливому разрешению 
административных споров.

Предложенные изменения должны обеспечить ста-
бильность административного законодательства на дли-

тельный срок, повысить его эффективность и оптимизи-
ровать затраты государства на ведение административных 
процессов, одновременно усиливая защиту прав участ-
ников производства.
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of a criminal case» and «termination of criminal prosecution»
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В настоящем уголовно-процессуальном законодатель-
стве имеются два понятия: прекращение дела и пре-

кращение преследования. Это два отдельные виды ре-
шений, которые используются в  начале следственных 
мероприятий.

Последствиями применения решений о прекращении 
становится наступление прекращения возбужденных 
дел [1].

Институты прекращения уголовного преследования 
и  уголовного дела являются одним из самых непростых 
в практике правоприменения. Как мы выше отмечали, это 
связано с  тем, что имеются пробелы и  нестыковки в  за-
коне, а  также устоялась практика показа результатив-
ности доведения дел до суда только на статистике.

Несмотря на то, что законодательно включены данные 
понятия, но до сих пор не закреплены их конкретные 
определения. Это создает неправильное толкование и его 
практическое применение в работе.

Только наличие конкретно обоснованного и  полного 
решения о прекращении может иметь огромное значение, 
после которого исключаются возможности применения 
иных решений.

В целом, критерии по принятии этих документов 
схожи. Решение о прекращении дела и окончание пресле-
дования принимаются одними и теми же должностными 
лицами.

Также требования по принятию таких решений, их со-
держание регулируются одними и теми же нормами.

Между тем они отличаются тем, что не являются еди-
ными правовыми институтами. Их основные отличия за-
ключаются в  следующем: если речь идет о том, что дело 
прекращается, то прекращается и  преследование, а  если 
в  случае, если само дело не прекращается, то преследо-
вание может прекратиться. То есть, если отпадает вероят-
ность участия лица в преступлении, то подозрение падает 
на другое лицо.
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Такие различия постоянно обсуждаются авторами, на ос-
новании которых выходят их работы, публикации о разгра-
ничении этих терминов. В них также указываются проблемы, 
которые возникают в связи с отсутствием конкретных опре-
делений, наличие которых создает пробел в  законодатель-
стве относительно неправильного применения. Вместе с тем 
прорыва в улучшении действующих законов нет.

Работа правоохранительных органов опирается 
в большем случае только на достижении результативности 
в статистических данных, а любое прекращение или завер-
шение дела считается результатом не досконально прове-
денной работы, хотя это не так [2]. Завершение и прекра-
щение уголовных дел по результатам расследования также 
является показателем, что работы проведены и применены 
основания для его прекращения, не нагружая при этом су-
дебную систему дана правильная оценка действий [3].

Согласно ст. 27 УПК РФ уголовное дело может быть 
прекращено так же, как и уголовное преследование.

Таким образом, указанные институты необходимо раз-
граничивать по-отдельности и охарактеризовать соотно-
шение указанных понятий.

Авторы-процессуалисты спорят по поводу опреде-
ления этих терминов, одни считают, что прекращение уго-
ловного преследования, это в первую очередь завершение 
преследования  — «непреследование». А  другие счи-
тают, что уголовное преследование прекращается в связи 
с устранением причин его возникновения [4].

Прекращение уголовного преследования  — сложное 
понятие в  теории уголовного процесса. Это самостоя-
тельный правовой институт уголовного преследования 
и  разновидность прекращения предварительного рас-
следования. Его также можно определить, как процессу-
альную гарантию против беспричинного привлечения 
к  уголовной ответственности, то есть, процессуальный 
акт и юридический факт.

Прекращение уголовного дела означает окончание 
производства по уголовному делу. Можно также сказать, 
что это окончание расследования, к которому были при-
менены средства доказывания в уголовном процессе. Оно 
также может быть определено как окончание выполнения 
технических требований (например, классификации, 
группировки, нумерации) в  процедуре производства по 
уголовному делу [5].

Уголовное дело прекращается вне зависимости от того, 
касается ли оно конкретного лица. А  уголовное пресле-
дование прекращается в отношении конкретных лиц, ко-
торые обвинены в преступлении (ч. 5 ст. 213 УК РФ).

Система прекращения уголовных дел и  прекращения 
уголовного преследования унифицирована. Это означает, 

что такие решения о прекращении и преследовании при-
нимаются теми же участниками судопроизводства, та-
кими как следователи, дознаватели, суды.

Во всех этих делах также применяются единые норма-
тивы, которые дают следующее:

1. Как раньше отмечалось, если уголовное дело завер-
шено, то соответственно и прекращается само преследо-
вание (ч. 3 ст. 24 УК РФ).

2. Дело может прекратиться только в том случае, когда 
окончено и преследование в отношении всех фигурантов 
уголовных дел или подозреваемых. Есть и  исключения 
в таких делах. Например, в п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, ч. 4 ст. 
24 УПК РФ. Завершение преследования осуществляется 
и без прекращения самого дела.

3. В ст. 27 п. 4 УПК РФ есть ссылка о  том, что в  от-
ношении подозреваемых в  делах допускается окончание 
преследований, если на то есть основания.

У многих авторов-процессуалистов по этим вопросам 
имеются много работ, среди которых споры до сих пор 
не утихают, касательно отличий указанных терминов. 
В  практике правоприменения очень много недопони-
маний как их можно применять. Толкование закона при-
меняется неоднозначно. Только опытные практики в ос-
новном могут понимать указанные различия правильно. 
Начинающими практиками и теоретиками эти понятия не 
совсем правильно истолковываются и применяются.

Если рассмотреть, например, мнение ученого-процес-
суалиста  Н.  Ю.  Букша, то он считает, что основное от-
личие прекращения дела от прекращения преследования 
состоит в  том, что, во-первых, должно прекратиться не 
только само дело, но и  его преследование. И  его следу-
ющее мнение в  том, что ввиду прекращения преследо-
вания в  отношении подозреваемого должно полностью 
исключить его подозрение и ранее предъявленное обви-
нение в совершенном преступлении [6].

В заключение можно отметить, что эти два института 
как прекращение уголовного дела и прекращение уголов-
ного преследования являются отдельными самостоятель-
ными институтами, содержащими в  себе сложные меха-
низмы, которые регулируют общественные отношения, 
возникающие в  связи с  прекращениями уголовных дел 
и уголовными преследованиями [7]. Несмотря на то, что 
на первый взгляд могут путать, что эти понятия простые 
и не различимые, что одно действие влечет за собой авто-
матически действие другого, то в  правоприменительной 
практике могут возникать трудности. Но тем не менее, 
если упорядочить весь процесс и облегчить нормативную 
базу, в  дальнейшем можно пользоваться этими инстру-
ментами в должном порядке.
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Обеспечение жилищными условиями детей-сирот является неотъемлемым направлением деятельности системы ор-
ганов публичной власти Российской Федерации. В Дальневосточном федеральном округе реализация конституционного 
права детей-сирот на жилище обусловлена рядом факторов, влияющих на предоставление дополнительной поддержки 
социально незащищенным группам населения. Проводится сравнительный анализ положений регионального законода-
тельства субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, по вопросам жи-
лищного обеспечения детей-сирот, определяются основные тенденции региональной жилищной политики. В соответ-
ствии с выявленным в ходе сравнительно-правового анализа комплексом проблемных аспектов предлагаются решения, 
учитывающие особенности регионального законодательства на Дальнем Востоке.

Ключевые слова: дети-сироты, обеспечение жильем, порядок предоставления жилья детям-сиротам, жилищный сер-
тификат, меры государственной поддержки социально незащищенных групп населения Дальнего Востока.
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Provision of housing conditions for orphaned children is an integral area of activity of the system of public authorities of the 
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proposed that take into account the specifics of regional legislation in the Far East.
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Российская Федерация, являясь государством соци-
альной направленности, закрепила в  положениях 

статьи 40 Основного Закона гарантию обеспечения со-
циально незащищенных слоев гражданского общества 

правом на жилище [1]. Обеспечение жильем социально 
незащищенных слоев населения, в частности детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, влияет на 
реализацию жилищной политики российского государ-



“Young Scientist”  .  # 9 (560)  .  February 2025 149Jurisprudence

ства, способствует поддержке высокого уровня соци-
альной ответственности государства перед собственными 
гражданами. Особо отмечается, что «смысл существо-
вания субъективного права детей-сирот на жилое поме-
щение определяется целью его реализации, которая рас-
крывается как в  общественном интересе, так и  личном 
интересе лица, представляя тем самым баланс таких раз-
нообразных интересов» [12, с. 120]. Дети-сироты нахо-
дятся под защитой государства, а  соответствующая пра-
вовая поддержка в  области предоставления жилища 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, осуществляемая на территории Дальневосточного 
федерального округа, обладает исключительным значе-
нием в качестве одного из направлений деятельности си-

стемы органов публичной власти Российской Федерации, 
поскольку тенденция развития жилищных условий яв-
ляется ключевым показателем общего уровня развития 
территории, обладающей особым вниманием со стороны 
государства. Анализ направления реализации закреплен-
ного Конституцией права на жилище социально неза-
щищенных групп населения регионов Дальнего Востока 
имеет значение для выявления общих тенденций и суще-
ствующих проблем в актуальной жилищной политике ис-
следуемого региона, а  также общей государственной по-
литике Российской Федерации в жилищной сфере.

Официальная статистика за четырехлетний период на-
блюдения свидетельствует о некотором снижении числен-
ности детей-сирот в России, исходя из содержания табл. 1.

Таблица 1. Тенденция численности детей-сирот России в 2020–2023 годах [9]

Год 2020 2021 2022 2023
Численность детей-сирот 406 138 390 949 375 699 358 006

Общий фактор численности детей-сирот объективно 
не влияет на актуальность вопроса обеспечения жильем 
данной социально незащищенной категории граждан 
России.

Ключевым законодательным актом, регулирующим 
сферу обеспечения жильем социально незащищенных 
групп населения, таких как дети-сироты и  дети, остав-
шиеся без попечения родителей, является Федеральный 
закон от 21.12.1996 №  159-ФЗ «О дополнительных га-
рантиях по социальной поддержке детей-сирот и  детей, 
оставшихся без попечения родителей» (далее  — Закон 
№  159-ФЗ) [3]. Из содержания Закона №  159-ФЗ следует 
положение, устанавливающее обязанность органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации по 
решению вопросов, связанных с  формированием списка 
детей-сирот, нуждающихся в государственной поддержке, 
а  также проведению контрольных мероприятий в  отно-
шении использования и  сохранности предоставляемых 
жилых помещений.

Положения статьи 92 Жилищного кодекса Российской 
Федерации (далее  — ЖК РФ) [2] определяют комплекс 
жилых помещений, предоставляемых детям-сиротам, как 
составную часть общего числа помещений специализиро-
ванного жилищного фонда России. Помимо данного за-
конодательного закрепления часть 1 статьи 109.1 ЖК РФ 
регламентирует предоставление жилых помещений в со-
ответствии с  положениями федерального и  региональ-
ного законодательства.

Для каждого из субъектов Российской Федерации 
в Дальневосточном федеральном округе характерен соб-
ственный механизм реализации конституционного права 
на жилище для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, состоящий из совокупности норма-
тивных правовых актов уровня субъекта Российской Фе-
дерации. В  качестве исследуемых субъектов выбраны 

Хабаровский край, Республика Саха (Якутия) и Примор-
ский край.

Региональное законодательство Хабаровского края ба-
зируется на совокупности нормативных правовых актов, 
из числа которых выделяется закон Хабаровского края 
от 25.04.2007 № 119 «О мерах социальной поддержки де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и  детей, оставшихся без по-
печения родителей» (далее  — Закон Хабаровского края 
№ 119) [8], в большей части дублирующий положения За-
кона № 159-ФЗ. Закон Хабаровского края №  119 опреде-
ляет дополнительный перечень гарантий, направленных 
на реализацию конституционного права на жилище лиц 
из категории социально незащищенных слоев населения 
Хабаровского края, в  частности детей-сирот и  детей, 
оставшихся без попечения родителей, устанавливая мате-
риальную поддержку в виде социальных выплат, направ-
ленных на приобретение жилища, а  также ежемесячных 
компенсаций за наем жилого помещения. Дополнительно 
вместе с  материальной поддержкой региональным зако-
нодательством Хабаровского края предусматривается не-
посредственное предоставление жилых помещений на 
основе договора социального найма из резервов жилого 
фонда коммерческого использования государственного 
жилищного фонда и маневренного специализированного 
государственного жилищного фонда.

Вместе с  указанным региональным законом Хабаров-
ского края в отношении детей-сирот последние несколько 
лет действует программа выдачи сертификатов на жилье, 
инициированная на федеральном уровне и поддержанная 
министерством социальной защиты Хабаровского края. 
Региональная программа выдачи таких сертификатов спо-
собствует поддержке социально незащищенных слоев на-
селения, а  также своевременному обеспечению реали-
зации их права на жилище, сохраняет высокий уровень 
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социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Законодательно предусмотренный 
на региональном уровне механизм позволяет последова-
тельно решать вопрос обеспечения жильем детей-сирот 
на территории края. По данным министерства жилищ-
но-коммунального хозяйства Хабаровского края по со-
стоянию на 01.01.2025, всего обеспечено жильем 304 чело-
века из числа детей-сирот, из них:

• 140 — предоставлены квартиры по договору специа-
лизированного найма;

• 164 — за счет средств краевого бюджета предостав-
лены выплаты на приобретение жилого помещения в соб-
ственность, в том числе:

— 137  — выплаты по мировым соглашениям в  соот-
ветствии с постановлением губернатора края от 25.04.2006 
№ 96 «О мерах по совершенствованию управления госу-
дарственным жилищным фондом Хабаровского края», 
введены с 04.07.2024.

— 27 — социальные выплаты (военнослужащим) в со-
ответствии с Законом Хабаровского края № 119.

Всего в 2024 году было выделено 669 млн рублей на 
предоставление выплат. Из общего количества лиц из 
числа детей-сирот в 2024 году обеспечены жильем 25 
участников специальной военной операции. Указанные 
меры также продолжают реализовываться в 2025  году. 
Бюджетом Хабаровского края на 2025 год предусмотрено 
407,5 млн рублей на предоставление выплат на приобре-
тение жилого помещения в собственность на территории 
края, что позволит обеспечить жильем порядка 91 лица из 
числа детей-сирот [10].

Среди нормативных правовых актов Республики Саха 
(Якутия) необходимо обратиться к содержанию Закона Рес-
публики Саха (Якутия) от 15.12.2012 1154-З № 1201-IV «Об 
обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» (далее — Закон РС 
(Я) 1154-З № 1201-IV) [4]. Указанный региональный закон, 
так же как и Закон Хабаровского края, дублирует основные 
положения Закона №  159-ФЗ. Рассматриваемый норма-
тивный правовой акт устанавливает возможность предо-
ставления жилых помещений детям-сиротам по договору 
социального найма из сектора специализированного жи-
лищного фонда Республики Саха (Якутия). Особенностью 
Закона РС (Я) 1154-З № 1201-IV является предоставление 
дополнительной гарантии обеспечения права на жилище 
детям-сиротам — освобождение от платы за жилое поме-
щение и коммунальные услуги.

Республика Саха (Якутия), так же как и Хабаровский 
край, с 2022 года реализует программу выдачи сертифи-
катов на жилье. В данном случае региональная программа 
поддерживается министерством строительства респуб-
лики. Программа выдачи сертификатов направлена на со-
кращение очереди на жилье и  помогает детям-сиротам 
своевременно реализовывать свое конституционное 
право на жилище.

Исследуя региональное законодательство Приморского 
края, регулирующее предоставление жилья детям-сиротам, 

следует изучить положения Закона Приморского края от 
24.12.2018 №  433-КЗ «Об обеспечении жилыми помеще-
ниями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на территории Приморского края» 
(далее — Закон Приморского края № 433-КЗ) [6]. В своем 
содержании региональный закон предусматривает обес-
печение детей-сирот жилищем посредством передачи со-
циально незащищенной группе населения региона жилых 
помещений из специализированного краевого жилищного 
фонда и муниципального жилищного фонда при условии 
заключения договора социального найма. Вместе с  За-
коном Приморского края № 433-КЗ важное место в системе 
регионального законодательства Приморского края зани-
мает также Закон Приморского края от 06.12.2018 № 412-КЗ 
«О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов, муниципальных и  городских округов 
Приморского края отдельными государственными полно-
мочиями по обеспечению детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, жилыми помеще-
ниями» [7]. Данный региональный закон наделяет органы 
местного самоуправления Приморского края полномо-
чиями, направленными на успешную реализацию детьми-
сиротами их законного права на жилище, регламентирует 
контроль и отчетность органов местного самоуправления 
по вопросу осуществления государственных полномочий 
в  отношении обеспечения жилищем социально незащи-
щенных слоев населения региона.

Приморский край в 2018 году выступил инициатором 
законодательного внедрения альтернативной программы 
поддержки социально незащищенных категорий насе-
ления  — программы выдачи жилищных сертификатов. 
Данная инициатива была закреплена в  положениях За-
кона Приморского края № 433-КЗ. Приморский край стал 
первым из числа субъектов Дальневосточного федераль-
ного округа предоставляющим подобную гарантию реа-
лизации права на жилище детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей.

Инновацией приморского законодателя является вве-
дение в  действие дополнительной региональной меры 
поддержки детей-сирот  — именных свидетельств со-
циальных выплат, предназначенных для приобретения 
в  собственность жилья, отвечающего актуальным тре-
бованиям благоустройства жилой среды. Такое именное 
свидетельство обладает срочным характером — его необ-
ходимо реализовать в  течение шести месяцев с  момента 
получения, но при этом имеется возможность его одно-
кратного продления. Еще одной особенностью данного 
именного свидетельства является его сфера действия  — 
в отличие от жилищного сертификата свидетельство дей-
ствует лишь на территории Приморского края.

Таким образом, на территории Дальневосточного фе-
дерального округа реализуется законодательство об обес-
печении детей-сирот жильем. Вместе с  этим укажем на 
ряд взаимосвязанных проблемных факторов, влияющих 
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на эффективность обеспечения конституционного права 
на жилище детей-сирот:

1. Федеральное и региональное законодательство, про-
граммы выдачи сертификатов на жилье детям-сиротам 
не предусматривают возможность использования предо-
ставляемых средств в качестве вклада в индивидуальное 
жилищное строительство или на участие в долевом строи-
тельстве.

Положениями федерального и  региональных законо-
дательств предусматривается ограниченный спектр вари-
антов использования детьми-сиротами средств жилищного 
сертификата — возможны лишь варианты, в соответствии 
с которыми предоставленные средства могут быть потра-
чены на приобретение в собственность благоустроенного 
жилого помещения или погашение ипотечного кредита. 
Новые варианты использования средств жилищного сер-
тификата уже реализуются, в частности, приморским зако-
нодателем — с 2024 года инициатива в отношении исполь-
зования средств сертификата в качестве вклада в долевое 
строительство была внесена в  нормы регионального за-
конодательства [5]. Возможное расширение положений 
статьи 8.1 Закона № 159-ФЗ позволило бы укрепить госу-
дарственную жилищную политику в целом, а интеграция 
данного новшества в  содержание региональных законов 
предоставила бы дополнительные гарантии реализации 
права на жилище детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. Возможность альтернативных путей 
использования средств жилищного сертификата деть-
ми-сиротами Дальневосточного федерального округа по-
зволит своевременно обеспечить необходимые жилищные 
условия, учитывая тенденции развития индивидуального 
и долевого жилищного строительства на территории субъ-
ектов Дальнего Востока.

2. Недостаточность имеющихся региональных га-
рантий, предусматривающих жилищную поддержку де-
тей-сирот Дальнего Востока.

Общая специфика дальневосточных гарантий, обеспе-
чивающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жильем, сводится к ограниченному кругу воз-
можностей реализации конституционного права на жи-
лище, в частности к предоставлению жилых помещений из 
региональных жилищных фондов на условиях договоров 
социального найма и выдаче государственных жилищных 
сертификатов. Непростая ситуация обусловлена и  отсут-
ствием социального жилья в региональных фондах [11, с. 
28]. Опыт Приморского края по введению дополнительных 

мер поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, демонстрирует качественный уровень 
обратной связи со стороны региональной системы органов 
власти, свидетельствует о  повышенной социальной от-
ветственности аппарата органов власти субъекта. Допол-
нительные региональные гарантии, устанавливающиеся 
в  отношении детей-сирот Дальнего Востока, безусловно 
оптимизируют механизм обеспечения права на жилище 
социально незащищенной категории населения, а  также 
окажут влияние на сокращение оттока населения из субъ-
ектов Дальневосточного федерального округа.

3. Слабая развитость практики применения факуль-
тативных гарантий компенсационного характера в отно-
шении текущих платежей, направленных на содержание 
и поддержание жилища в пригодных условиях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Текущие жилищно-коммунальные платежи являются 
необходимыми уплачиваемыми средствами, позволяю-
щими в  полной мере реализовывать право на жилище, 
напрямую поддерживающими жилищный фонд России 
и  ее субъектов, при этом они могут обременять соци-
ально незащищенные группы населения Дальнего Во-
стока. С учетом состояния возможностей регионального 
бюджета предоставление факультативных льгот детям-
сиротам и  детям, оставшимся без попечения родителей, 
в  отношении жилищно-коммунальных платежей явля-
ется индикатором социальной стабильности и справедли-
вости, дополнительной гарантией, способствующей реа-
лизации конституционного права на жилище.

Проведенный сравнительно-правовой анализ реали-
зации государственной политики обеспечения жильем де-
тей-сирот и  детей, оставшихся без попечения родителей, 
на территории субъектов Дальневосточного федераль-
ного округа не только выявил общие положительные тен-
денции законодательного регулирования и реализации фе-
деральной жилищной политики, но и продемонстрировал 
наличие локальных проблем, обусловленных несовер-
шенством регионального правового регулирования. Мо-
дернизация механизма реализации права на жилище де-
тей-сирот и  детей, оставшихся без попечения родителей, 
как социально незащищенных групп населения субъ-
ектов Дальнего Востока безусловно будет способствовать 
укреплению жилищной политики Дальневосточного фе-
дерального округа, консолидировать дополнительные воз-
можности использования закрепленного Конституцией 
Российской Федерации права каждого на жилище.
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Наиболее актуальные вопросы квалификации преступлений по статье 119 УК РФ
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В статье рассматриваются ключевые сложности, возникающие при квалификации угрозы убийством. Автор отме-
чает, что практика применения ч. 2 ст. 119 УК РФ зачастую характеризуется необоснованностью при использовании 
квалифицирующих признаков. Анализ судебных решений указывает на тенденцию чрезмерного расширения данных при-
знаков. Также исследуются проблемы разграничения смежных составов преступлений, в частности, со ст. 296 УК РФ.
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The article examines the key difficulties that arise in qualifying death threats. The author notes that the practice of applying Part 2 
of Article 119 of the Criminal Code of the Russian Federation is often characterized by unreasonableness when using qualifying signs. 



“Young Scientist”  .  # 9 (560)  .  February 2025 153Jurisprudence

The analysis of court decisions indicates a tendency to overextend these features. The problems of distinguishing related crimes are also 
being investigated, in particular, with art. 296 of the Criminal Code of the Russian Federation.

Keywords: qualification, death threat, differentiation of the elements, motive of the crime, special subject.

Квалификация преступлений, связанных с  угрозой 
убийством, представляет собой важный аспект уго-

ловного права. Возникают проблемы как с установлением 
квалифицирующих признаков, так и  с разграничением 
схожих составов преступлений. В  данном исследовании 
акцент сделан на анализе правоприменительной практики 
и выявлении существующих трудностей.

Угроза убийством является преступлением, направ-
ленным против личности, и может носить разную степень 
общественной опасности в зависимости от обстоятельств. 
Законодатель стремится учесть такие обстоятельства, вы-
деляя квалифицирующие признаки, однако практика их 
применения вызывает множество вопросов.

Анализ структуры ст. 119 УК РФ показывает, что ква-
лифицирующими обстоятельствами выступают мотив, 
связанный с дискриминацией, а также характеристика по-
терпевшего как специального субъекта. Однако законода-
тель не исчерпывает перечень возможных мотивов, огра-
ничиваясь наиболее социально опасными.

В судебной практике квалифицирующий признак 
часто вменяется автоматически, без учета специфики си-
туации. Так, если угроза высказана в адрес представителя 
власти, то нередко она квалифицируется по ч. 2 ст. 119 УК 
РФ, даже если контекст ситуации не связан с профессио-
нальной деятельностью потерпевшего. Подобный фор-
мальный подход вызывает вопросы.

Помимо этого, некоторые исследователи отмечают, что 
проблема квалификации усугубляется из-за сложности до-
казывания наличия реальной угрозы. Судебная практика 
различается в  оценке субъективной стороны преступ-
ления, что может приводить к необоснованным решениям.

Статья 119 УК РФ пересекается с нормами о преступле-
ниях против правосудия и порядка управления, например, 
со ст. 296 УК РФ, устанавливающей ответственность за 
угрозу в  адрес судей, прокуроров и  иных должностных 
лиц. Конкуренция норм предполагает приоритет специ-
альной статьи, однако на практике это не всегда выдер-
живается.

Примером является ситуация, когда угроза убийством 
поступает сотруднику правоохранительных органов не 
в  связи с  его профессиональной деятельностью, а  из-за 
личного конфликта. В подобных случаях правопримени-
тели порой ошибочно квалифицируют деяние по ст. 296 
УК РФ, хотя правильнее было бы применять ст. 119 УК 
РФ.

Также необходимо учитывать, что разграничение 
может касаться и смежных составов преступлений, таких 
как вымогательство, шантаж или причинение вреда здо-
ровью. Нередко угроза убийством выступает в  качестве 
средства для достижения другой преступной цели, что 
требует комплексного подхода к квалификации.

В результате проведенного анализа выявлены клю-
чевые проблемы квалификации угрозы убийством. Необ-
ходим более детальный подход к применению ч. 2 ст. 119 
УК РФ, а также четкое разграничение составов преступ-
лений. Оптимизация судебной практики потребует даль-
нейших исследований в этой области.

Дополнительно следует обратить внимание на необ-
ходимость внесения разъяснений в  нормативные акты, 
которые позволят судам более объективно оценивать 
обстоятельства совершения преступления и  избегать 
формального подхода к квалификации.
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Психологические аспекты преступного поведения: 
как психология влияет на уголовное право
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В статье рассматриваются психологические аспекты преступного поведения и их влияние на уголовное право. Опи-
сываются основные психологические теории, объясняющие причины преступности, такие как теория личности, со-
циально-когнитивная теория и теория стресса. Анализируется, как психология влияет на оценку вменяемости, про-
филирование преступников и  программы реабилитации. Приводятся примеры применения психологических методов 
в уголовном праве. В заключение подчеркивается важность интеграции психологических знаний для повышения эффек-
тивности правоприменения и обеспечения справедливости.

Ключевые слова: психология, преступное поведение, уголовное право, вменяемость, криминальное профилирование, 
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Введение. Психология и уголовное право представляют 
собой две взаимосвязанные области, которые влияют друг 
на друга. Преступное поведение не может быть полно-
ценно понято без учета психологических факторов, опре-
деляющих мотивацию, личностные характеристики и со-
циальное окружение индивида. Важность изучения этих 
аспектов становится особенно актуальной в условиях со-
временного общества, где преступления принимают раз-
нообразные формы и становятся всё более сложными.

Основная часть. Существует множество психологиче-
ских теорий, объясняющих преступное поведение. Одной 
из наиболее известных является теория психопатии, ко-
торая утверждает, что некоторые люди обладают опреде-
ленными личностными чертами, такими как отсутствие 
эмоций, манипулятивность и антисоциальные тенденции. 
Исследования показывают, что психопатические черты 
могут быть связаны с  высоким уровнем рецидивизма 
среди преступников.

Еще одна важная теория  — социально-когнитивная 
теория, согласно которой индивиды учатся криминаль-
ному поведению через наблюдение и подражание. В этом 
контексте значительную роль играют социальные фак-
торы, такие как семья, друзья и общество в целом [4].

Теория стресса: Стрессовые ситуации, такие как эко-
номические трудности или межличностные конфликты, 
могут способствовать возникновению преступного по-
ведения. Люди, испытывающие высокий уровень стресса, 
могут прибегать к  преступлениям как способу решения 
своих проблем.

Мотивация преступного поведения может варьиро-
ваться от экономических нужд до личной выгоды или даже 
стремления к власти. Психологические исследования в этой 
области показывают, что индивидуальные и  социальные 
факторы часто переплетаются, формируя комплексное 
представление о  причинах преступного поведения. На-
пример, люди, выросшие в  условиях бедности и  насилия, 
могут быть более склонны к  совершению преступлений 
в попытке улучшить свои жизненные условия [6].

Эмоциональный интеллект и  способность к  самокон-
тролю играют ключевую роль в  предрасположенности 
к  преступному поведению. Исследования показывают, 
что низкий уровень самоконтроля может привести к им-
пульсивным решениям и  последующим криминальным 
деяниям. Напротив, высокий уровень эмоционального 
интеллекта может помочь людям справляться со стрессом 
и  конфликтами продуктивным образом, снижая вероят-
ность преступлений.

Для корректного применения положений закона о уго-
ловной ответственности важно задействовать психологи-
ческие знания. Это необходимо, например, для глубокого 
понимания понятий, относящихся к  субъективной сто-
роне преступлений, а также для составления перечня об-
стоятельств, которые могут смягчить или, наоборот, усу-
губить наказание.

Психофизиологические характеристики рассматрива-
ются в  уголовном праве как основание для объявления 
деяния ненавистным. К  таким характеристикам отно-
сятся постоянные психические показатели, такие как зри-
тельные и  слуховые восприятия, нервно-психическая 
устойчивость, а также уровень концентрации и возмож-
ность переключения внимания [7].

Законодатель обращается к  психологическим данным 
при разработке новых определений, стандартов и инсти-
тутов уголовного права. К  примеру, такие понятия, как 
«отставание в психическом развитии, не связанное с пси-
хическим расстройством» рассматриваются как обстоя-
тельства, которые могут освободить от уголовной от-
ветственности, в  то время как «уровень психического 
развития и другие индивидуальные характеристики несо-
вершеннолетнего» могут повлиять на индивидуализацию 
наказания.

Психические состояния чаще всего имеют значение 
в  уголовном праве. В  некоторых случаях они могут ис-
ключить уголовную ответственность, а в других — смяг-
чить её или уменьшить наказание. Например, состояние 
аффекта, согласно оценке судебной психиатрии, учитыва-
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ется как обстоятельство, уменьшающее уголовную ответ-
ственность (статьи 107 и 113 Уголовного кодекса РФ) [2].

Психологические аспекты преступного поведения ока-
зывают значительное влияние на уголовное право:

1. Оценка вменяемости
Психологические исследования играют ключевую роль 

в оценке вменяемости обвиняемых. Психиатрическая экс-
пертиза помогает установить, был ли человек в состоянии 
понимать характер своих действий и  осознавать их об-
щественную опасность на момент совершения преступ-
ления. Это важно для назначения наказания и  приме-
нения принудительных мер медицинского характера [5].

2. Профилирование преступников
Психология используется в криминальном профилиро-

вании — процессе разработки психологического портрета 
преступника на основе анализа его действий. Это помогает 
правоохранительным органам более эффективно рассле-
довать преступления и предотвращать их повторение [3].

3. Реабилитация и ресоциализация
Психологические подходы применяются для разра-

ботки программ реабилитации для осуждённых. По-

нимание психологических факторов, способствующих 
преступному поведению, позволяет создать индивидуа-
лизированные программы для коррекции поведения 
и предотвращения рецидива.

Выводы. Психология предоставляет важные инстру-
менты для понимания и  анализа преступного поведения. 
Исследование психологических аспектов преступности не 
только способствует более глубокому пониманию причин 
правонарушений, но и  влияет на практику уголовного 
права  — от оценки вменяемости до разработки программ 
реабилитации. Таким образом, интеграция психологических 
знаний в уголовное право является необходимым шагом для 
повышения эффективности правоприменения и  обеспе-
чения справедливости в отношении правонарушителей.

Кроме того, важно отметить, что применение психоло-
гических подходов не только помогает в индивидуальных 
случаях, но и способствует формированию более обосно-
ванных и гуманных стратегий в борьбе с преступностью. 
Например, программы, основанные на психологии, могут 
помочь предотвратить рецидив, снизить уровень пре-
ступности и улучшить общественную безопасность.
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Историко-правовое развитие института подряда
Кирчигина Мария Евгеньевна, студент магистратуры

Тольяттинский государственный университет (Самарская обл.)

В данной статье рассмотрен вопрос становления договора подряда в России. Кратко рассматриваются норматив-
но-правовые акты разных эпох, а также перспективы развития подрядных отношений.

Институт подряда находится на стадии развития, так 
как в него внедряются информационные технологии, 

а также зарубежный опыт, связанный с новым для России 
видом соглашений — контракты EPC/EPCM.

На данном этапе развития института указанные виды 
контрактов используются в строительной сфере и регули-
руются общими нормами законодательства.

Рассмотрим более подробно истерическое развитие 
института подряда для лучшего понимания его действия 
на данный момент.

Можно по-разному рассматривать этапы развития ин-
ститута, в данной статье выбрано разделение на три этапа, 
таких как:

Дореволюционный период;
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Советский период;
Современный период.
Начнем рассмотрение с дореволюционного периода.
Так, в 18 веке Именным указом Петра Великого от 

1714 года «О подрядах» закреплен договор государствен-
ного подряда, а также обязательная отчетность по выпол-
ненным работам, использованным материалам.

В дальнейшем был создан Сенатский указ от 1716 года 
«О подрядах и  договорных письмах» и  указ «О состав-
лении положения о  подрядах при государственных ра-
ботах и поставках».

Однако договор подряда не отделялся от договора по-
ставки, указывался единый предмет, что делало договор 
сложным [5].

Выполнение подряда и  поставки обеспечивались не-
устойкой или поручительством. Однако при нарушении 
условий договора применялись как имущественные 
санкции, так и  уголовные меры, такие как каторга, те-
лесные наказания.

В первой половине 19 века, в  период правления Ни-
колая I началась систематизация ответственного законо-
дательства. В 1835 году был составлен «Свод законов гра-
жданских».

Статья 1737 Свода законов гражданских говорит о том, 
что подряд или поставка есть договор, по силе коего одна 
из вступивших в оный сторон принимает на себя обяза-
тельство исполнить своим иждивением предприятие или 
поставить известного рода вещи, а другая, в пользу коей 
сие производится, учинить за то денежный платеж [3].

Дальнейшее развитие института подряда продолжи-
лось после отмены крепостного права, во второй поло-
вине 19 века. В связи с развитием железных дорог дого-
воры подряда стали актуальны.

В советский период продолжились разработки граждан-
ского кодекса на основе дореволюционных разработок. В 
1922 году было создан гражданский кодекс РСФСР [2].

Статья 220 раздела 7 «Подряд» говорит о том, что такое 
подряд, а именно, одна сторона — подрядчик обязуется за 
свой риск выполнить определенную работу по заданию 
другой стороны — заказчика, а последняя обязуется дать 
вознаграждение [4].

ГК РСФСР содержал такие вопросы, как сохранность 
имущества заказчика, права и обязанности сторон, предъ-
явление требований по поводу недостатков работ. Од-
нако, кодекс не содержал видов договоров подрядов и их 
специфических особенностей.

В ленинской директиве содержалось указание о  том, 
что отсутствует все «частное», вмешательство в  частно-
правовые отношения. Таким образом, гражданский ко-
декс содержал особый подход к договору подряда, где за-
казчиком является государственный орган. Приоритет 
закреплялся за заказчиком в лице государства.

Однако ленинские директивы отразились в  полной 
мере в следующем ГК РСФСР 1964 года.

Из нового НПА было вычеркнуто понятие частной 
собственности и  заменено термином личная собствен-
ность. Однако, отсутствовало определение подряда. Дого-
воры подряда регулировались подзаконными актами ми-
нистерств и ведомств.

В советские годы в  административно-командной си-
стеме вопросы решались в  директивном порядке, участ-
ники соглашений придерживались строгих правил, без 
отклонений от установленных стандартов и требований. 
В  части оплаты работ фактически происходило то, что 
средства перекладывались из одного государственного 
кармана в другой.

На современном этапе происходят следующие изме-
нения в институте подряда.

На данный момент можно сказать, что ГК РФ — один 
из самых подготовленных нормативных актов РФ. Первая 
часть ГК РФ вступила в силу в 1994 году, а в течение не-
скольких лет было обнародовано еще три части [1].

В главе 37 Гражданского кодекса РФ «Подряд» не приво-
дится всеобъемлющий перечень возможных соглашений, 
так как нет острой необходимости. В  главе содержаться 
понятия, признаки, и иные элементы договоров, которые 
получили максимальное распространение на практике.

На данный момент в  российскую действительность 
входит новый зарубежный опыт, который давно задей-
ствован в США и Западной Европе.

В частности, к ним относятся присущие для англосак-
сонского права проформы ЕРС, ЕРСS.

Например, в  регламенте ЕРС при строительстве 
крупных объектов заказчик может заключать договоры 
с большим количеством подрядчиков, оставляя за собой 
управление процессом.

Делая вывод, можно сказать следующее:
Каждый вид подряда обладает собственными отличи-

тельным чертами и спецификами.
Также, несмотря на давнюю историю, договоры под-

ряда до настоящего момента развиваются, в них внедря-
ются известные за рубежом виды соглашений ЕРС, ЕРСМ.
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Конфликт прокурорского надзора и ведомственного контроля руководителя 
следственного органа в современном уголовном процессе

Комбирович Марина Сергеевна, студент магистратуры
Сибирский университет потребительской кооперации (г. Новосибирск)

Научная статья посвящена сложившемуся в  современном уголовном судопроизводстве конфликту прокурорского 
надзора и ведомственного контроля руководителей следственных органов за процессуальной деятельностью следова-
телей. По результатам проведенного исследования сделан вывод о том, что надзор за соблюдением требований Консти-
туции РФ, исполнением положений законов поднадзорными объектами и субъектами, включая следователей, является 
исключительным и  неотъемлемым полномочием функционирующей российской прокуратуры, обратное же противо-
речит сущности и природе прокурорского надзора. В связи с чем предлагается внесение ряда изменений в уголовно-про-
цессуальное законодательство с целью преодоления имеющего на сегодняшний день место конфликта полномочий двух 
вышеуказанных ведомств и усиления данного надзорного направления прокурорской деятельности.

Ключевые слова: уголовный процесс, прокурор, надзор, ведомственный контроль, руководитель следственного органа, 
следователь, конфликт полномочий.

Conflict of prosecutorial supervision and departmental control  
of the head of the investigative body in modern criminal proceedings

Kombirovich Marina Sergeevna, student master’s degree
Siberian University of Consumer Cooperatives (Novosibirsk)

The scientific article is devoted to the conflict between prosecutorial supervision and departmental control of the heads of 
investigative bodies over the procedural activities of investigators that has developed in modern criminal proceedings. Based on the 
results of the study, it was concluded that supervision over compliance with the requirements of the Constitution of the Russian 
Federation, the implementation of the provisions of laws by supervised objects and subjects, including investigators, is an exclusive and 
integral authority of the functioning Russian prosecutor’s office, while the opposite contradicts the essence and nature of prosecutorial 
supervision. In this regard, it is proposed to introduce a number of amendments to the criminal procedure legislation in order to 
overcome the current conflict of powers of the two above-mentioned departments and to strengthen this supervisory direction of 
prosecutorial activity.

Keywords: criminal proceedings, prosecutor, supervision, departmental control, head of the investigative body, investigator, 
conflict of powers.

Представляется необходимым акцентировать вни-
мание на том обстоятельстве, что на сегодняшний 

день, исходя из действующей редакции главы 6 Уголовно-
процессуального кодекса РФ, в частности, статей 37 и 38, 
как должностные лица органов прокуратуры, так и руко-
водители следственных органов являются самостоятель-
ными участниками уголовного процесса, осуществляю-
щими деятельность на стороне обвинения [1].

При этом прокурор, помимо воплощения в  жизнь от 
имени российского государства уголовного преследо-
вания субъектов в  рамках складывающегося уголовного 
судопроизводства, должен в обязательном порядке также 
своевременно и эффективно осуществлять прокурорский 
надзор за процессуальной деятельностью компетентных 
органов дознания и  уполномоченных органов предвари-
тельного следствия, что вытекает из главы 3 раздела III 
Федерального закона «О прокуратуре Российской Феде-
рации» от 17.01.1992 года № 2202–1 [2].

То есть в  качестве объектов прокурорского надзора 
применительно к  рассматриваемому направлению дея-

тельности должностных лиц органов прокуратуры сле-
дует упомянуть органы, призванные реализовывать 
оперативно-розыскную деятельность, а  также предвари-
тельное расследование в форме дознания и следствия.

Что же касается субъектов вышеназванного направ-
ления прокурорского надзора, то к ним относятся: соот-
ветствующие должностные лица, уполномоченные на осу-
ществление оперативно-розыскной деятельности, иные 
лица, непосредственным образом привлекающиеся при 
получении от них согласия к участию в тех либо же иных 
оперативно-розыскных мероприятиях, дознаватели и  их 
руководство в лице начальника органа дознания и началь-
ника подразделения органа дознания, следователи и их ру-
ководство в лице руководителя определенного следствен-
ного органа.

И при надлежащем осуществлении вышеуказанного 
надзорного направления деятельности сотрудники ор-
ганов прокуратуры достигают тех целей, которые в  на-
стоящее время поставлены перед ними на основании тре-
бований законодательства, а  именно: создание условий 
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для обеспечения в каждом конкретном случае верховен-
ства закона, единства и  укрепления современной закон-
ности, необходимая охрана и  всеобъемлющая защита 
прав, свобод, гарантированных человеку и  гражданину, 
интересов российского общества и  всего государства 
в целом, включая и сферу уголовного процесса.

Применительно к надзору прокурора за соблюдением 
требований Основного закона РФ, исполнения положений 
действующего законодательства со стороны органов пред-
варительного следствия надлежит отметить, что на него 
распространяет свое действие ведомственный правовой 
акт Генеральной прокуратуры РФ, посвященный осно-
вополагающим аспектам и  особенностям воплощения 
в  жизнь прокурорского надзора за реализуемой компе-
тентными органами предварительного следствия возло-
женной на них процессуальной деятельности [3].

Представитель юридической доктрины  Т.  В.  Шуте-
мова пришла к выводу, что благодаря принятию вышеупо-
мянутого Приказа Генпрокуратуры России от 17.09.2021 
года № 544 рассматриваемое надзорное направление дея-
тельности сотрудников органов прокуратуры получило 
новый виток его дальнейшего развития. Так, во-первых, 
высшее должностное лицо органов прокуратуры отме-
тило важность и необходимость нижестоящим прокурор-
ским работникам уделять внимание стремительно совер-
шенствующимся современным технологиям, в частности, 
использовать в ходе обеспечения прокурорского надзора 
сведения и  информацию, содержащиеся в  информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет, принимать 
меры к  осуществлению опроса различных лиц, по тем 
либо же иным причинам вовлеченных в сферу уголовного 
процесса, за счет применения наличествующих средств 
мобильной коммуникации в  дистанционном формате. 
Во-вторых, Генеральный прокурор РФ считает необхо-
димым продолжать создавать комплекс всеобъемлющих 
условий, непосредственным образом направленных на 
повышение эффективности функционирования органов 
прокуратуры в  целом и  профессионального мастерства 
каждого конкретного прокурорского работника при реа-
лизации ими надзора за соблюдением требований Консти-
туции РФ и исполнения действующих законов органами 
предварительного следствия и их должностными лицами. 
Для этого прокурорам в обязательном порядке требуется 
знать и  уметь правильно применять положения совре-
менного законодательства, своевременно изучать интер-
претационные акты Конституционного Суда РФ и  Вер-
ховного Суда РФ, ведомственные правовые акты и иные 
письменные документы, издаваемые Генпрокуратурой 
России, разбираться в методике и тактике осуществления 
прокурорского надзора за процессуальной деятельностью 
следствия, а  также в  методике и  тактике расследования 
и последующего раскрытия совершаемых различных пре-
ступных посягательств [4, с. 34–37].

При этом последнее призвано повысить уровень 
знаний и  навыков прокуроров непосредственно в  той 
сфере деятельности, на которой в  настоящее время спе-

циализируются компетентные органы следствия, то есть 
расследование и раскрытие уголовно-наказуемых деяний, 
чтобы сотрудники органов прокуратуры обладали воз-
можностью незамедлительно обнаруживать допускаемые 
следователи процессуальные нарушения и реагировать на 
них.

В то же время, несмотря на все вышеизложенное, на се-
годняшний день в  сфере прокурорского надзора за реа-
лизуемой уполномоченными органами предварительного 
следствия деятельностью, носящей процессуальный ха-
рактер, продолжает наличествовать ряд правовых про-
блем, противоречий и  пробелов. Во многом их суще-
ствование обусловлено конфликтом тех полномочий, 
которыми наделены в настоящее время в области уголов-
ного судопроизводства прокуроры и руководители след-
ственных органов.

Связано данное обстоятельство с тем, что до 2007 года 
должностные лица органов прокуратуры имели анало-
гичные по своему непосредственному содержанию как 
при воплощении в жизнь надзорной деятельности за ком-
петентными органами дознания, так и  за уполномочен-
ными органами следствия. Вместе с  тем, в 2007 году со 
стороны российского государства была проведена так 
называемая реформа следственных органов, что в  ре-
зультате повлекло за собой сужение и  уменьшение пол-
номочий прокурорских работников, предоставленных 
последним с целью надлежащего осуществления надзора 
за соблюдением требований Основного закона РФ и все-
объемлющим исполнением положений действующего за-
конодательства со стороны следователей.

Назревшая необходимость в  проведении вышеука-
занной реформы заключалась в разделении и дифферен-
циации надзорных полномочий сотрудников органов 
прокуратуры применительно к дознанию и следствию.

Относительно вышеизложенного ученый-пра-
вовед М. М. Беков отметил, что в первую очередь руково-
дитель следственного органа наряду со следователем при-
званы формировать совокупность условий, в  реальной 
действительности требуемых для объективного, пол-
ного и всестороннего расследования и последующего рас-
крытия каждого конкретного совершенного преступного 
посягательства. Кроме того, в настоящее время, исходя из 
содержания статьи 38 Уголовно-процессуального кодекса 
РФ, одной из важнейших и  неотъемлемых функций ру-
ководителя следственного органа является воплощение 
в жизнь контрольных полномочий за эффективной и ка-
чественной процессуальной деятельностью подчиненных 
ему следователей [5, с. 286–289].

В развитие данной точки зрения представитель юри-
дической науки  Р.  Ф.  Тоштемирова отметила, что поло-
жения действующего уголовно-процессуального законо-
дательства, наделив руководителя следственного органа 
полномочиями по воплощению в жизнь контроля за про-
цессуальной деятельностью подчиненных следователей, 
как де-юре, так и  де-факто на практике способствуют 
формированию так называемого дисбаланса и возникно-
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вению противоречий в рамках непосредственного осуще-
ствления ведомственного контроля и прокурорского над-
зора [6, с. 88–92].

В свою очередь, Н.  В.  Бабич более подробно раскрыл 
главенствующую сущность и  фактическое содержание 
конфликта контрольно-надзорных полномочий в  сфере 
современного уголовного процесса, гарантированных ру-
ководителю следственного органа и  прокурору. Так, по 
мнению данного автора, названный конфликт заключа-
ется в следующем:

– раздвоенность и  дихотомия прокурорского над-
зора за соблюдением следователями требований Основ-
ного закона РФ и исполнением ими положений действую-
щего уголовно-процессуального законодательства в связи 
со столкновением на практике схожих по своему харак-
теру и содержанию полномочий, гарантированных надзи-
рающим прокурорам и руководителям следственных ор-
ганов;

– преуменьшение важности прокурорского надзора 
в  исследуемом направлении деятельности, искажение 
свойственной ему основополагающей сущности и  при-
роды;

– сокращение нагрузки на прокурорских работ-
ников, что, с  учетом всего вышеизложенного, влечет за 
собой рост количества нарушений прав, свобод, предо-
ставленных лицам, вовлеченным в  сферу уголовного су-
допроизводства, поскольку при таких обстоятельствах 
должностные лица органов прокуратуры лишены воз-
можности качественно, действенно и эффективно вопло-
щать в  жизнь надзор за процессуальной деятельностью, 
реализуемой следователями в ходе проведения ими пред-
варительного расследования [7, с. 760–769].

Принимая во внимание все вышеизложенные точки 
зрения, представляется возможным отметить, что на се-
годняшний день прокурорский надзор создает всеобъем-
лющие условия для законности не всего предварительного 
расследования в  целом, а  только лишь в  части осуще-
ствления дознания. Данное обстоятельство свидетель-
ствует о том, что после проведенной российским законо-
дателем в 2007 году реформы досудебного производства 
в  уголовном процессе прокурорские работники факти-
чески утратили возможность контролировать правомер-
ность реализации следственными органами возложенной 
на них процессуальной деятельности. Де-юре в настоящее 
время руководитель следственного органа контролирует 
сам себя и  своих непосредственных подчиненных долж-
ностных лиц, что в определенной степени ставит под со-
мнение объективность и  беспристрастность указанной 
формы контроля и  не позволяет прокурорам достигать 
цели и  выполнять поставленные перед ними в  области 
уголовного судопроизводства задачи.

С целью разрешения возникшего между прокурором 
и руководителем следственного органа конфликта предо-
ставленных данным участникам современного уголовного 
процесса полномочий по непосредственному осущест-
влению прокурорского надзора и  ведомственного кон-

троля за реализуемой следователями процессуальной дея-
тельностью, представляется необходимым рассмотреть 
вопрос о том, чтобы закрепить надзор должностных лиц 
органов прокуратуры в качестве исключительной формы 
контроля за соблюдением требований Конституции РФ 
и  исполнением положений действующего уголовно-про-
цессуального со стороны компетентных следственных ор-
ганов.

Для этого российскому законодателю в первую очередь 
видится возможным рекомендовать принять меры, на-
правленные на сокращение и ослабление полномочий, но-
сящих контрольный характер, предоставленных руково-
дителям следственных органов, при этом оставив им право 
на воплощение в жизнь внутреннего ведомственного кон-
троля. Между тем, одновременно с  этим указанные са-
мостоятельные участники уголовного судопроизводства 
должны в  обязательном порядке быть поднадзорными 
и подконтрольными сотрудникам органов прокуратуры.

Что же касается конкретных изменений, то, во-первых, 
исходя из современной редакции статьи 37 Уголовно-
процессуального кодекса РФ, прокурорские работники 
компетентны как перед органами дознания, так и  орга-
нами следствия ставить вопрос о  необходимости неза-
медлительного устранения выявленных определенных 
нарушений требований действующего законодательства 
посредством направления в их адрес в качестве акта реа-
гирования письменного требования.

При этом применительно к органам дознания надлежит 
отметить, что указанные органы публичной власти при-
званы в  обязательном порядке рассматривать поступа-
ющие в их адрес требования и принимать по ним соответ-
ствующие процессуальные решения, непосредственным 
образом заключающиеся в  устранении обнаруженных 
прокурорскими работниками нарушений положений со-
временного уголовно-процессуального законодательства, 
а также различных причин и условий, в той либо же иной 
степени им способствующих. В то же время иное правило 
регламентировано в  настоящее время для следственных 
органов.

Так, в соответствии с частью 4 статьи 39 Уголовно-про-
цессуального кодекса РФ, уполномоченный руководитель 
следственного органа обладает гарантированной ему воз-
можностью рассмотреть поступившее в адрес его ведом-
ства требование должностного лица органа прокуратуры 
в течение пяти суток, непосредственным образом исчис-
ляемых с момента фактического получения вышеуказан-
ного акта прокурорского реагирования. При этом по ре-
зультатам рассмотрения требования сотрудника органа 
прокуратуры руководитель следственного органа в  ре-
альной действительности может вынести собственное по-
становление, в  котором мотивированно изложить несо-
гласие с мнением и доводами прокурорского работника.

Указанное фактическое обстоятельство свидетель-
ствует о том, что в данной ситуации руководитель след-
ственного органа не станет принимать необходимых 
мер, направленных на ликвидацию нарушений действу-
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ющего федерального законодательства, если по тем либо 
же иным причинам придет к выводу о несостоятельности 
требования прокурора [8, с. 137–140].

Вместе с  тем, представляется, что существование та-
кого способа рассмотрения и разрешения актов реагиро-
вания, направленных компетентным надзорным органом 
публичной власти в адрес определенного поднадзорного 
объекта (субъекта), как де-юре, так и  де-факто является 
недопустимым, поскольку противоречит главенствующей 
сущности и содержанию реализуемой в сфере современ-
ного уголовного процесса контрольной и надзорной дея-
тельности.

В связи с  этим думается возможным рекомендовать 
российскому законодателю внести в  действующие поло-
жения уголовно-процессуального законодательства из-
менение посредством закрепления нормативного пра-
вила о  том, что направляемые в  адрес уполномоченных 
следственных органов различные акты прокурорского 
реагирования, как и в адрес органов дознания, подлежат 
обязательному и  безусловному исполнению, а  также ли-
квидации предоставленного на сегодняшний день руково-
дителю следственного органа полномочия по возможному 
принятию в мотивированной форме постановления о не-
согласии с требованием сотрудника органа прокуратуры.

Отдельно также следует обратить внимание на то, что 
при несогласии самого следователя с  содержанием тре-
бования прокурора, он вправе направить в адрес своего 
непосредственного руководителя соответствующие воз-
ражения в  письменной форме, в  которых призван по-
дробным образом изложить, с  чем конкретно данный 
участник современного уголовного процесса не согласен. 
При этом наступление названного юридического факта 
возлагает на руководителя следственного органа обязан-
ность направить в последующем вышеупомянутые пись-
менные возражения надзирающему должностному лицу 
органа прокуратуры.

В то же время соответствующий процессуальный 
срок, в  течение которого руководитель следственного 
органа в  обязательном порядке должен направить пись-
менные возражения своего подчиненного следователя на 
требование прокурора, на законодательном уровне в на-
стоящее время не регламентирован. Вместе с тем, на прак-
тике могут возникнуть ситуации, при которых из компе-
тентного следственного органа прокурорскому работнику 
вообще не поступит никаких письменных возражений 
следователя на акт прокурорского реагирования, ввиду 
чего ему станет известно о  факте несогласия с  требова-
нием только лишь уже после отказа следственного органа 
устранять обнаруженное в ходе проведения проверочных 
мероприятий нарушение действующих требований феде-
рального законодательства.

В связи с  этим видится необходимым предусмотреть 
изменение в  части 3 статьи 38 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса РФ, урегулировав конкретный срок, в  те-
чение которого руководитель следственного органа в обя-
зательном порядке должен направить мотивированные 

письменные возражения своего подчиненного следова-
теля на требование должностному лицу органа прокура-
туры для непосредственного ознакомления.

Во-вторых, в  настоящее время в  статье 37 Уголовно-
процессуального кодекса РФ закреплено, что сотрудники 
органов прокуратуры компетентны отменить любое по-
становление дознавателя, органа дознания и его непосред-
ственного руководства в случае, если будет выявлено, что 
оно по тем или же иным основаниям противоречит тре-
бованиям современного законодательства, в то же время 
для следственных органов аналогичного по своему содер-
жанию правила не урегулировано.

При этом в отдельных статьях Уголовно-процессуаль-
ного кодекса РФ предусмотрены соответствующие пол-
номочия прокурорских работников по возможной от-
мене противоречащих по тем либо же иным основаниям 
закону и являющихся необоснованными постановлений, 
к примеру, о возбуждении уголовного дела, что вытекает 
из части 4 статьи 146 вышеуказанного кодифицирован-
ного нормативного правового акта в  области современ-
ного уголовного процесса.

По этой причине, с  целью устранения вышеупомяну-
того наличествующего противоречия между статьей 37 
и иными статьями действующего Уголовно-процессуаль-
ного кодекса РФ, а также для усиления и повышения каче-
ства, эффективности прокурорского надзора за соблюде-
нием со стороны должностных лиц следственных органов 
требований Конституции РФ и  исполнением ими раз-
личных законов, предлагается внести изменение в пункт 
6 части 2 статьи 37 Уголовно-процессуального кодекса 
РФ, обновив имеющийся на сегодняшний день перечень 
тех поднадзорных объектов и субъектов, вынесенные по-
становления которых сотрудники органов прокуратуры 
уполномочены в  предусмотренном порядке отменить 
в  связи с  их незаконностью и  необоснованностью, до-
бавив в  данный перечень орган предварительного след-
ствия, руководителя следственного органа и  самого сле-
дователя.

В-третьих, отдельно видится необходимым отме-
тить и то, что в настоящее время если дознавателю в ре-
альной действительности требуется назначить, изменить 
либо продлить лицу, привлекаемому к  уголовной ответ-
ственности, меру пресечения, а также реализовать опре-
деленные следственные действия, непосредственным 
образом затрагивающие либо же в  некоторой степени 
ограничивающие гарантированные на данный момент 
участникам современного уголовного судопроизвод-
ства конституционные права, их свободы, то ему в  обя-
зательном порядке требуется получить у  надзирающего 
прокурора согласие на последующее возбуждение перед 
уполномоченным судебным органом ходатайства о  воз-
можности назначения, изменения, продления требуемой 
меры пресечения либо же воплощения в жизнь необходи-
мого следственного действия.

Если же вышеуказанная необходимость назревает 
у  следователя, то данный участник уголовного процесса 
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получает согласие на возбуждение перед компетентным 
судом соответствующего ходатайства ни у должностного 
лица органов прокуратуры, а у своего непосредственного 
руководителя. Тем самым при указанных обстоятельствах 
имеет место сложившаяся ситуация, в рамках которой вы-
шестоящий уровень одного и того же функционирующего 
ведомства де-факто контролирует нижестоящий уровень. 
Вместе с тем, думается, что такая законодательная регла-
ментация противоречит сущности прокурорского над-
зора применительно к  рассматриваемому направлению 
деятельности, а также главенствующему предназначению 
органов прокуратуры, умаляя важность выполняемых 
ими задач и функций.

Более того, подобная законодательная формулировка 
не позволяет своевременно, эффективно и  результа-
тивно обеспечивать охрану и  защиту конституционных 
прав, свобод каждого конкретного человека и  гражда-
нина ввиду того, что руководители следственных органов, 
имея личную заинтересованность в  создании и  сохра-
нении положительных статистических показателей своего 
ведомства, могут необоснованно давать согласие либо же 
отказывать следователям в  возбуждении перед уполно-
моченными судебными органами вышеназванных хода-
тайств об избрании, изменении, продлении меры пресе-
чения, реализации определенных следственных действий.

Тем самым предлагается внести изменение в  поло-
жения действующего уголовно-процессуального законо-
дательства, урегулировав в  них необходимость для сле-
дователей согласовывать в  каждом конкретном случае 
ходатайство о  назначении, продлении, изменении меры 
пресечения, совершении соответствующего следствен-

ного действия для последующего его возбуждения перед 
уполномоченным судом ни с  руководителем следствен-
ного органа, а именно с надзирающим прокурором.

Таким образом, несмотря на то, что на сегодняшний 
день имеют место положительные моменты и  предпо-
сылки, связанные с усилением роли должностных лиц ор-
ганов прокуратуры при осуществлении ими прокурор-
ского надзора за реализуемой следователями возложенной 
на них процессуальной деятельности, сохраняются от-
дельные правовые проблемы, пробелы и  противоречия, 
касающиеся, том числе, сложившегося в современном уго-
ловном судопроизводстве конфликта надзорных и  кон-
трольных полномочий прокурора и  руководителя след-
ственного органа.

В связи с этим автором настоящего исследования ре-
комендуется российскому законодателю усилить про-
курорский надзор в  рассматриваемом направлении 
деятельности посредством сокращения большинства кон-
трольных полномочий руководителя следственного ор-
гана за подчиненными ему следователями, одновременно 
с этим сохранив за данным самостоятельным участником 
уголовного процесса правовой статус поднадзорного про-
куратуре субъекта.

В то же время руководитель следственного органа 
также сможет воплощать в жизнь контроль за должност-
ными лицами внутри самого функционирующего ведом-
ства с  целью обеспечения соблюдения ими требований 
Конституции РФ и  исполнения уголовно-процессуаль-
ного закона, при этом фактически не являясь по отно-
шению к  следователям контрольно-надзорным органом, 
в отличие от органов прокуратуры.
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Уголовная ответственность за клевету без отягчающих обстоятельств:  
проблемы уголовно-правовой квалификации
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Право на защиту чести и достоинства человека и гражданина, являются основополагающими конституционными 
положениями отечественного права.

Действующее законодательство, предусматривает обширный механизм защиты чести и достоинства гражданина 
путем привлечения виновных, в том числе, к уголовной к ответственности.

Ключевые слова: уголовное право, преступления против свободы, чести и достоинства личности, клевета без отяг-
чающих обстоятельств, проблемы уголовно-правовой квалификации.

Согласно ч. 1 ст. 17 Конституции РФ — в Российской 
Федерации признаются и гарантируются права и сво-

боды человека и  гражданина согласно общепризнанным 
принципам и нормам международного права и в соответ-
ствии с настоящей Конституцией [1].

Одним из основных прав человека и  гражданина яв-
ляется право на защиту своей чести и доброго имени, за-
крепленное в ч. 1 ст. 23 Конституции РФ.

Правонарушения, касающиеся права человека на за-
щиту своей чести и  доброго имени, могут проявляться 
в  различных формах, одной из которых выступает кле-
вета, объектом, которой является умышленное осквер-
нение чести и доброго имени гражданина.

Под клеветой принято понимать ложное обвинение, 
заведомо ложный слух, позорящий кого-либо, распро-
странение таких слухов [2].

На различных этапах развития государства и  права, 
понятие «клевета» и  ответственность за нее эволюцио-
нировала. Так, например, в римском праве клевета явля-
лась частью более общего понятия «обида», которое да-
вало право на особый иск. В нашем государстве понятие 
клеветы не сразу приняло такой вид, который оно имеет 
сейчас и  прошла последовательный путь от формали-
зации в древнерусских законах, закреплении как уголовно 
наказуемого деяния в советских законах и декриминали-
зации в российском уголовном праве [3, с. 253].

Как было отмечено выше, право на защиту чести и до-
стоинства человека и  гражданина, является основопо-
лагающими конституционными правом. В  связи с  этим, 
декриминализация клеветы как преступного деяния, од-
новременно сопровождалась ее трансформацией, с после-
дующей обновленной криминализацией.

В настоящее время российский уголовный закон со-
держит ст. 128.1, которая предусматривает уголовную от-
ветственность за клевету.

Согласно ч. 1 ст. 128.1 Уголовного кодекса РФ (далее — 
УК РФ) под клеветой понимается, распространение заве-
домо ложных сведений, порочащих честь и  достоинство 
другого лица или подрывающих его репутацию [4]. Выше-
указанная норма, предусматривает также квалифициро-
ванные составы преступного деяния, содержащих признаки 
клеветы: публично, с использованием средств массовой ин-

формации, в отношении нескольких лиц (ч. 2), с использо-
ванием служебного положения (ч. 3), с  распространением 
информации о том, что лицо страдает заболеванием, пред-
ставляющим опасность для окружающих (ч. 4), а также с об-
винением лица в совершении преступления против половой 
неприкосновенности и  половой свободы личности либо 
тяжкого или особо тяжкого преступления (ч. 5).

Таким образом, действующее уголовное законодатель-
ство, предусматривает обширный механизм защиты чести 
и достоинства гражданина, посредством, привлечения ви-
новных к уголовной к ответственности, в том числе, учи-
тывая различные особенности совершения преступного 
деяния.

Однако привлечение к уголовной ответственности по 
ст. 128.1 УК РФ осложнено рядом проблем правоприме-
нительного характера, о чем свидетельствуют материалы 
судебной статистики.

Так, за клевету без отягчающих обстоятельств (часть 1 
статьи 128.1 УК РФ) в 2023 году было осуждено 24 лица, 
а  оправдано 239 лиц, обвинявшихся в  совершении дан-
ного преступления [5].

Согласно отчету о  работе судов общей юрисдикции 
по рассмотрению уголовных дел по первой инстанции 
за первое полугодие 2024 года из 2043 дел, поступивших 
в  отчетном периоде, по делам частного обвинения, по 
ст. 128.1, было вынесено 9 обвинительных приговоров, 
против 109 оправдательных [6].

При этом, чаще других, оправданием по уголовному 
делу, предусмотренному ч. 1 ст. 128.1 УК РФ, служит не-
правильная уголовно  — правовая квалификация дей-
ствий обвиняемого по отношению к потерпевшему, под-
крепляемая отсутствием достаточных доказательств.

Как отмечает В. Крючкова, в большинстве случаев дела 
строятся только на показаниях обеих сторон, которые за-
частую субъективны, противоречивы и не позволяют вос-
становить реальную картину произошедшего [7, с. 67].

Анализ диспозиции ч. 1 ст. 128.1 УК РФ, позволяет сде-
лать вывод о том, что обязательными признаками клеветы 
как уголовно  — наказуемого деяния являются: а) факт 
распространения сведений; б) их ложность, порочащая 
честь и достоинство потерпевшего; в) «заведомость» лож-
ности, для лица, их распространяющего.
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Справедливой представляется позиция  д.  ю.н., про-
фессор  Н.  А.  Колоколов, который указывает на то, что 
диспозиция ст. 128.1 УК РФ буквально перегружена оце-
ночными категориями [8, с. 108].

Оценочный характер вышеуказанных признаков, на-
личие, которых необходимо для квалификации содеян-
ного по ст. 128.1 УК РФ препятствует объективной оценке 
потерпевшим перспектив привлечения обидчика к  уго-
ловной ответственности.

В связи с этим, более подробно рассмотрим признаки, 
необходимые для уголовно  — правовой квалификации 
действия лица по ч. 1 ст. 128.1 УК РФ.

Одним из признаков объективной стороны ч. 1 ст. 128.1 
является действие, выраженное в форме распространения 
сведений.

Буквальное толкование данного признака, свидетель-
ствует, что под распространением следует понимать, со-
общение указанных в диспозиции анализируемой нормы 
сведений третьи лицам. Состав клеветы носит фор-
мальный характер, то есть закон не связывает наступ-
ление уголовной ответственности, с  наступившими по-
следствиями.

При этом, как очевидно, что вопросы квалификации 
клеветы (ч. 1 ст. 128.1 УК РФ) во многом зависимы от 
восприятия ее пострадавшим [9, с. 140]. В  связи с  этим, 
анализируемый признак преступности деяния будет от-
сутствовать в  случае сообщения таких сведений потер-
певшему, при принятии распространителем должных мер, 
к сокрытию ее от иных (третьих) лиц.

Подробнее признак «распространения» конкретизиру-
ется в абз. 2 п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 24.02.2005 N 3 «О судебной практике по делам о за-
щите чести и достоинства граждан, а также деловой репу-
тации граждан и юридических лиц», где разъясняется, что 
распространением сведений, порочащих честь и достоин-
ство граждан или деловую репутацию граждан и юриди-
ческих лиц, следует понимать опубликование таких све-
дений в  печати, трансляцию по радио и  телевидению, 
демонстрацию в кинохроникальных программах и других 
средствах массовой информации, распространение в сети 
Интернет, а  также с  использованием иных средств теле-
коммуникационной связи, изложение в служебных харак-
теристиках, публичных выступлениях, заявлениях, адре-
сованных должностным лицам, или сообщение в той или 
иной, в том числе устной, форме хотя бы одному лицу. Со-
общение таких сведений лицу, которого они касаются, не 
может признаваться их распространением, если лицом, 
сообщившим данные сведения, были приняты доста-
точные меры конфиденциальности, с  тем, чтобы они не 
стали известными третьим лицам [10].

При этом, при оценке действий лица, связанных с об-
ращением с официальной жалобой или заявлением в го-
сударственные и  правоохранительные органы, с  целью 
проведения проверки действий того или иного лица, не-
обходимо учитывать следующую позицию Конституцион-
ного Суда РФ.

В частности, как отмечает Конституционный Суд РФ 
в Определении от 05.12.2019 N 3272-О «Об отказе в при-
нятии к  рассмотрению жалобы гражданина Москалева 
Михаила Васильевича на нарушение его конституционных 
прав частью первой статьи 128.1 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации и статьей 318 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации»  — криминообра-
зующим (составообразующим) признаком объективной 
стороны клеветы федеральный законодатель установил 
именно распространение сведений, порочащих честь 
и достоинство другого лица или подрывающих его репу-
тацию, а способы совершения такого деяния должны оце-
ниваться судами в  каждом конкретном случае с  учетом 
фактических обстоятельств. При этом, как отмечается, 
само по себе обращение в  указанные органы, связанное 
с  реализацией конституционного права лица на обра-
щение, не ведет к  распространению (разглашению) этой 
информации [11].

Так, например, постановлением Первого кассацион-
ного суда общей юрисдикции от 25.01.2023 по делу № 77–
256/2023 (№  77–6771/2022) судебная инстанция поддер-
жала выводы нижестоящих судов об отсутствии состава 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228.1 УК РФ 
в действиях Глушковой Н. С. которая в письме к руковод-
ству ВУЗа, в котором работает частный обвинитель, сооб-
щила о том, что последний является интриганом и скан-
далистом. В  данном случае, суды не усмотрели наличие 
обязательного признака «распространения» сведений. Как 
указала кассационная инстанция, содержание, направлен-
ного Глушковой Н. С. обращения, не доводилось до све-
дения третьих лиц и  не обнародовалось, а  было подано 
для рассмотрения конкретному должностному лицу, что 
свидетельствует об отсутствии умысла у Глушковой Н. С. 
на распространение заведомо ложных сведений, поро-
чащих честь и достоинство Г. А. Ю. и подрывающих его 
репутацию, поскольку ее суждения были адресованы кон-
кретному должностному лицу [12].

Следующим составообразующим признаком клеветы 
является ложность распространяемых сведений, которая 
как следствие, порочит честь и достоинство потерпевшего.

Сведения, порочащие честь и  достоинство какого  — 
либо лица, по смыслу, придаваемому им уголовным за-
коном, отождествляются с ложностью таковых, поскольку 
правдивые сведения сами по себе не могут свидетельство-
вать о том, что такие порочат честь и достоинство. В связи 
с этим, применительно к ст. 128.1 УК РФ, понятие «поро-
чащие честь и достоинство» является производным от по-
нятия «ложность».

Вопросы отнесения сведений к порочащим честь и до-
стоинство, а также критерии определения ложности све-
дений, в нестоящее время законодательно не регламенти-
рованы, однако их пределы предельно четко определены 
в  позициях Верховного Суда РФ по вопросам о  защиты 
чести и достоинства граждан.

В частности, в абз. 4 п. 5 вышеприведенного Постанов-
ления Пленума разъясняется, что не соответствующими 
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действительности сведениями являются утверждения 
о  фактах или событиях, которые не имели места в  ре-
альности во время, к  которому относятся оспариваемые 
сведения. Таким образом, к  ложным сведениям следует 
относить утверждения о событиях и действиях, не соот-
ветствующих действительности.

Так, например, Кассационным определением Судебной 
коллегии по уголовным делам ВС РФ от 17.12.2024 по делу 
№  1- УД24–6-КЗ был отменен приговор мирового судьи 
судебного участка №  6 Октябрьского судебного района 
Архангельской области и  последующие судебные акты, 
которыми Дмитриев  Н.  В. был признан виновным в  со-
вершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 228.1 
УК РФ [13].

Как следует из приговора, мировым судьей установ-
лено, что частным обвинителем М. Дмитриев Н. В. обвиня-
ется в том, что 31 августа 2022 г., находясь в здании ГБОУ, 
в  рабочее время образовательного учреждения, испы-
тывая неприязненные отношения к М. написал и передал 
директору ГБОУ докладную записку, в  которой указаны 
факты, не соответствующие действительности, поро-
чащие его, М. честь и  достоинство, и  подрывающие его 
репутацию. Признав установленным, что Дмитриев Н. В. 
в  письменной форме сообщил директору ГБОУ Ш  заве-
домо ложные сведения о совершении М в отношении него 
противоправных действий, мировой судья квалифици-
ровал действия Дмитриева Н. В. по ч. 1 ст. 128.1 УК РФ.

Однако, в  судебном заседании не представлено до-
статочных доказательств заведомой ложности, рас-
пространенных Дмитриевым  Н.  В. сведений, а  также 
доказательств, подтверждающих, что данные сведения ка-
ким-либо образом опорочили честь и достоинство част-
ного обвинителя и подорвали его репутацию, как указал 
ВС РФ. Кроме того, согласно материалам дела, частным об-
винителем, после возникновения конфликта, была пред-
ставлена встречная докладная записка, фактически под-
тверждающая произошедшее, в связи с чем, изложенные 
обвиняемым в докладной записке обстоятельства нельзя 
признать ложными М.

Говоря о  пределах отнесения сведений к  порочащим 
честь и  достоинство, ограничимся ссылкой на разъяс-
нения ВС РФ, содержащиеся в абз. 4 п. 5, который относит 
к  таковым: сведения, содержащие утверждения о  нару-
шении гражданином или юридическим лицом действую-
щего законодательства, совершении нечестного поступка, 
неправильном, неэтичном поведении в  личной, обще-
ственной или политической жизни, недобросовестности 
при осуществлении производственно-хозяйственной 
и  предпринимательской деятельности, нарушении де-
ловой этики или обычаев делового оборота, которые ума-
ляют честь и достоинство гражданина или деловую репу-
тацию гражданина либо юридического лица.

Распространение лицом, ложных сведений, порочащих 
честь и достоинство гражданина, вполне достаточно для 
предъявления иска с  соответствующим требованием 
о  возмещении вреда в  гражданском  — процессуальном 

порядке. Однако, вышеприведенных условий недоста-
точно для привлечения лица к  уголовной ответствен-
ности.

Основным признаком состава преступления, наличие 
которого необходимо для привлечения лица к уголовной 
ответственности по ст. 128.1 УК РФ является «заведо-
мость» ложных сведений для лица, их распространяющих.

Как отмечает, к.ю.н., доцент Вишняков  Д.  Ю. един-
ственным критерием заведомой ложности сообщаемых 
сведений при квалификации клеветы является знание ви-
новного о  несоответствии таких сведений действитель-
ности. Оценка обоснованности догадок виновного, в том 
числе при высокой степени его уверенности в их правди-
вости, не может входить в предмет доказывания по делу 
о клевете [14, с. 60].

Судебная практика придерживается единого подхода 
к  пониманию признака заведомости и  предлагает его 
определять, как точное знание лица о ложности распро-
страняемых им сведений [15, с. 125].

Так, например, приговором мирового судьи судебного 
участка № 202 района Кунцево города Москвы — Долби-
линой О.С от 20.02.2020 Калиновская М. В. была признана 
виновной в совершении преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 128.1 УК РФ [16]. В частности, при рассмотрении 
дела мировым судьей было установлено, что обвиняемая, 
сообщила начальнику потерпевшего о  том, что в  отно-
шении последнего возбуждено уголовное дело, по факту 
причинения Калиновской  М.  В. телесных повреждений. 
Аналогичная информация обвиняемой была сообщена 
сотрудникам органов внутренних дел. Однако, согласно 
сведениям, предоставленным ОМВД по району Замо-
скворечье г. Москвы заявлений от Калиновской М. В. по 
факту причинения ей телесных повреждений, не подава-
лось, уголовных дел в отношении частного обвинителя не 
возбуждалось. Таким образом, обвиняемая была заведомо 
осведомлена о несоответствии действительности распро-
страняемых ею сведений, порочащих честь и достоинство 
потерпевшего, что подтверждает прямой умысел подсу-
димой на совершение преступления.

Системный анализ уголовного закона, судебной прак-
тики и  доктрины уголовного права позволяет сделать 
вывод, что заблуждение относительно тех, или иных све-
дений нельзя рассматривать как заведомо ложное, по-
скольку сам гражданин считает такие сведения правдо-
подобными и, следовательно, в  его действиях не может 
содержаться всех признаков состава преступления, пред-
усмотренных ч. 1 ст. 128.1 УК РФ. Исходя из этого, не 
могут свидетельствовать о  наличии умысла оклеветать, 
в том числе, высказываемые лицом оценочные суждения 
о  каком  — либо факте, имевшем место в  действитель-
ности.

Так, например, Постановлением пятого кассацион-
ного суда общей юрисдикции от 1 ноября 2023  г. N 77–
1687/2023 было отказано в удовлетворении кассационной 
жалобы, потерпевшей ФИО26 на приговор мирового 
судьи судебного участка N 1 г. Лермонтова Ставрополь-
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ского края от 13 октября 2022 года и апелляционное по-
становление Лермонтовского городского суда Ставро-
польского края от 23 марта 2023 года в  отношении Р., 
оправданной за два преступления, предусмотренные 
ч. 1 ст. 128.1 УК РФ, в  связи с  отсутствием в  действиях 
Р. состава преступления [17]. В  частности, при рассмо-
трении дела в первой инстанции, было установлено, что 
по первому эпизоду обвинения сказанное Р. в адрес по-
терпевшей было известно ей от ее сына, а  по второму 
эпизоду услышано лично, интерпретировано по-своему, 
озвучено без цели клеветы и  желания голословно опо-
рочить потерпевшую. Обвиняемая не была заведомо ос-
ведомлена о  несоответствии действительности распро-
странённых сведений и, соответственно, добросовестно 

заблуждалась, что исключает уголовную ответствен-
ности по ст. 128.1 УК РФ.

Таким образом, уголовно  — правовая квалификация 
действий лиц, связанных с клеветой, без отягчающих об-
стоятельств, осложнена проблемами, которые обуслов-
лены наличием в диспозиции ст. 128.1 УК РФ оценочных 
категорий. В  связи с  чем, возможные пределы привле-
чения лица к  уголовной ответственности представля-
ются достаточно размытыми, что влечет их неправильную 
оценку, и, как следствие, ошибочную квалификаций дей-
ствий лиц, как уголовно-наказуемых.

В связи с этим, представляется актуальной дальнейшая 
работа по доктринальному и судебному толкованию тер-
минов, положенных в основу диспозиции ст. 128.1 УК РФ.
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В последние несколько лет Российская Федерация пред-
принимает все больше мер по возвращению собствен-

ности, по разным причинам выбывшей из государствен-
ного владения в  советский период. В  том числе немало 
делается усилий по возвращению имущества Русской пра-
вославной церкви, которое было распродано во времена 
СССР.

Одной из главных проблем является неоднозначность 
в трактовке правового режима, что тем не менее не мешает 
иным странам изымать заграничное имущество Русской 
православной церкви, которая согласно статье 8 Федераль-
ного Закона «О свободе совести и о религиозных объеди-
нениях» является независимым некоммерческим юридиче-
ском лицом, в счет погашения государственного долга РФ.

Кроме того, присутствует неопределенность в  сущ-
ности понятия «имущество РПЦ», ведь даже с  точки 
зрения права не совсем понятно, может ли «священная 
реликвия» считаться объектом определенных правоотно-
шений. Если обращаться к статье 21 вышеназванного фе-
дерального закона, видно, что имущество религиозных 
объединений, в том числе имущество РПЦ, является об-
особленным от государства, стоит обратить особое вни-
мание на часть вторую и четвертую: «2. Религиозные орга-
низации обладают правом собственности на имущество... 
4. Религиозные организации могут иметь на праве соб-
ственности имущество за границей».

Также можно учесть и  Устав Русской православной 
церкви, принятый на Архиерейском Соборе в 2000  г. 
В  главе XX идёт подкрепление высказанных тезисов: «5. 
Имущество, принадлежащее каноническим подразделе-
ниям Русской православной церкви на правах собствен-
ности, пользования или на иных законных основаниях, 
является имуществом Русской православной церкви… 7. 
Право распоряжения имуществом Русской православной 
церкви принадлежит Священному Синоду».

Однако, несмотря на самостоятельный правовой 
режим, многие государства намеренно нарушают россий-
ское законодательство, присваивая право владения иму-
ществом РПЦ российскому государству.

Одним из самых показательных тому примеров может 
служить дело о  «Сергиевском подворье». Несмотря на 
православный характер Российской Империи, де-юре 
имущество церкви было отделено от государства. Доста-
точно вспомнить Устав «Духовных консисторий» от 27 
марта 1841 года, где в статье 170 написано: «Имущества, 
принадлежащие духовенству и церковным учреждениям, 
признаются отделёнными от государственного имуще-
ства и подлежат лишь церковному управлению».

Так, еще до революции в 1917 году происходит окку-
пация подворья Британской империей, которая до 1948 
года «национализировала» его под свои нужды. В данном 
случае проблема заключается в том, что юридически иму-
щество с 23 января 1918 года перестало быть собствен-
ностью Православной церкви на основании Декрета «Об 
отделении церкви от государства и  школы от церкви», 
установившего в  статье 7, что «все имущество религи-
озных обществ объявляется народным достоянием», од-
нако имущество оставалось во владении российских 
субъектов вплоть до 21 века, когда оно снова перешло 
в собственность Православной церкви. Подворье удалось 
вернуть только в 2008 году при оспаривании права соб-
ственности на нее Израилем.

Одним из главных аргументов Государства Израиль 
было создание прецедента для других стран, которые 
могли потребовать пересмотра прав на объекты, распо-
ложенные в Иерусалиме. Сам тезис полностью нарушает 
право собственности основного субъекта на тот момент — 
РПЦ, ведь по сути переговоры о его возвращении должны 
были вестись между РПЦ и  Израилем, но де-факто, 
сколько бы попыток не делала Православная церковь по 
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возвращению прав собственности на подворье, до при-
езда Президента В. В. Путина в 2005 году в Израиль во-
прос был открытым. Однако после принятия решения 
о  передаче собственности в 2006 году правопреемником 
назначалась Российская Федерация, а не церковь.

Таким образом, с  одной стороны, данный вопрос вы-
ходил уже за рамки обычного спора о праве собственности, 
ведь сменилось три юридических владельца, в  том числе 
сменилось позиционирование церкви в  целом в  России. 
Кроме того, дело было осложнено фактической привати-
зацией собственности сначала Британией, а  потом Из-
раилем. Подобный международный вопрос не может быть 
урегулирован между двумя субъектами. Однако, с другой 
стороны, право собственности РПЦ было проигнориро-
вано всеми «цивилизованными нациями» и приписано го-
сударству, как основному владельцу, что с  точки зрения 
права является нарушением законных прав.

Кроме того для определения правового режима иму-
щества Православной церкви важным является Опреде-
ление Конституционного Суда РФ от 24 июня 2014 г. «Об 
отказе в  принятии к  рассмотрению жалобы гражданина 
Гинеевского В. А. на нарушение его конституционных прав 
статьёй 128 Гражданского кодекса Российской Федерации».

В жалобе гражданин утверждал, что в  соответствии 
со статьёй «мощи святых» являются объектами граждан-
ских правоотношений, ведь там указано, что: «объектами 
гражданских прав могут быть вещи». По мнению гражда-
нина «мощи» по данной статье — это вещи, что нарушает 
их сакральный смысл, а как следствие, происходит нару-
шение прав гражданина и оскорбление его чувств как ве-
рующего.

Суд же постановил, что «мощи» как объекты граждан-
ского права не нарушают конституционных прав веру-
ющих, так как не мешают их религиозному назначению.

Религиозные «мощи»  — это не просто объекты гра-
жданских прав, поскольку они обладают двойственной 
правовой природой. Будучи частями тела людей, призна-
ваемыми святыми, они не могут считаться объектом права 
собственности. Но тем не менее согласно статье 128 ГК они 
при имущественных спорах могут выступать в  качестве 
объекта, наделённого режимом права собственности. Од-
нако тут суд постановил, что в каждом отдельном случае 
правоприменительный орган решает самостоятельно, яв-
ляется ли это объектом права собственности или нет.

В итоге, говоря о  правовом режиме имущества РПЦ, 
можно сказать, что с юридической точки зрения оно обла-
дает особым статусом в Российской Федерации. Имея под 
собой двойственную природу между правом и  сакраль-
ностью, оно может выступать как объект, лишённый ка-
ких-либо прав. При этом в соответствии с правом в иму-
щественных спорах оно относится к  имуществу церкви, 
иначе бы разрушилась устоявшаяся структура имуще-
ственного права. Кроме того, проблемы, вызванные 
сменой владельца в  советский период, создают опреде-
лённые коллизии. В  данном случае обязательно присут-
ствие Российской Федерации, как посредника, поскольку 
затрагиваются вопросы защиты субъекта, находящегося 
под юрисдикцией Российского государства. За неимением 
в  международной практике нормативно установленного 
регулирования подобных случаев, у  Российской Феде-
рации не остаётся альтернатив для защиты своего субъ-
екта.
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Рецидив и рецидивная преступность всегда вызывали 
интерес как у  законодателей, так и  в правоохрани-

тельных и правоприменительных органах, а также у обще-
ственных организаций. Определение рецидива установ-
лено в  Уголовном кодексе Российской Федерации (далее 
УК РФ): рецидивом считается совершение умышленного 
преступления лицом, которое уже имеет судимость за 
ранее совершенное умышленное преступление (ч. 1 ст. 18 
УК РФ).

Для того чтобы признать рецидив, необходимо, чтобы 
судимость за ранее совершенное преступление остава-
лась непогашенной или не снятой. Судимости за преступ-
ления, совершенные лицом до достижения 18-летнего 
возраста, не принимаются во внимание при определении 
рецидива.

В уголовном законодательстве различают три кате-
гории рецидива: простой, опасный и  особо опасный. 
Простой рецидив подразумевает повторное совершение 
умышленного преступления после того, как лицо отбы-
вало наказание за предыдущее правонарушение. При 
этом для квалификации рецидива как опасного не имеет 
значения, какой вид наказания назначен за новое тяжкое 
преступление.

Однако за совершение ранее тяжкого или особо тяж-
кого преступления лицо должно быть осуждено к реаль-
ному лишению свободы. В части 3 статьи 18 Уголовного 
кодекса Российской Федерации указаны условия, при ко-
торых рецидив преступлений может быть признан особо 
опасным.

Во-первых, если лицо совершает особо тяжкое пре-
ступление и  за это осуждается к  реальному лишению 
свободы, при этом ранее оно уже дважды было осу-
ждено за тяжкое преступление с  реальным лишением 
свободы.

Во-вторых, если лицо совершает особо тяжкое пре-
ступление, а ранее оно дважды осуждалось за тяжкое пре-
ступление или один раз за особо тяжкое преступление.

Также можно выделить и другие виды рецидива, такие 
как:

1) общий рецидив — признается при совершении раз-
нородных преступлений;

2) специальный рецидив  — состоит из однородных 
и тождественных преступлений.

Ряд ученых понимает под общим рецидивом совер-
шение лицом, ранее судимым, любого нового преступ-
ления, другие авторы  — совершение разнородных пре-
ступлений.

Повторное совершение преступления лицом, ранее 
судимым, квалифицируется как специальный рецидив. 
Данный фактор играет решающую роль в оценке уровня 
общественной опасности преступника и, соответственно, 
в  определении вида и  строгости избранной меры нака-
зания.

Понятие специального рецидива охватывает случаи 
повторного совершения как однотипных, так и  иден-
тичных преступлений. При этом в  рамках специального 
рецидива необходимо различать два его вида: рецидив од-
нородных преступлений и  рецидив тождественных пре-
ступлений.

Под тождественными преступлениями понимаются 
преступления, которые либо квалифицируются по одной 
и  той же уголовно-правовой норме, либо совпадают по 
признакам основного состава (например, простое убий-
ство и квалифицированное убийство).

В отличие от общего рецидива, специальный рецидив 
характеризует более ярко выраженную склонность лица 
к противоправному поведению.

Тем не менее, следует признать, что общественный 
риск, связанный с  общим рецидивом, не может быть 
преуменьшен. Общий рецидив может представлять не 
меньшую угрозу для общества, чем специальный. По-
этому при разработке мер по профилактике повторной 
преступности необходимо учитывать опасность как об-
щего, так и специального рецидива.
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Так в судебной практике сложилась ситуация, Обосно-
вание кассационного представления: Заместитель про-
курора указывает на наличие особо опасного рецидива 
и  необходимость назначения осужденному вида испра-
вительного учреждения особого режима. Это основание 
действительно имеет критическое значение, поскольку 
в соответствии с п. «г«ч. 1 ст. 58 УК РФ, наличие непога-
шенной судимости за опасное преступление требует более 
строгого режима отбывания наказания.

Ошибки в первой инстанции: Суд первой инстанции 
допустил ошибку, определив вид исправительного учре-
ждения как строгого режима вместо особого. Это явля-
ется существенным нарушением уголовного закона, ко-
торое возможно исправить в  кассационном порядке. 
В  данном случае, необходимо подчеркивать, что такие 
ошибки могут существенно снизить эффективность уго-
ловного наказания.

Форма и  содержание кассационного решения: Су-
дебная коллегия фактически подтвердила все доводы кас-
сационного представления, признав их обоснованными. 
Кассационное определение акцентирует внимание на 
важности соблюдения норм уголовного закона и  испол-
нения принципов уголовной ответственности.

Значение для правоприменительной практики: 
Данный случай подчеркивает важность профессиональ-
ного подхода к  судебному разбирательству и  необходи-
мость детального анализа всех обстоятельств дела. Он 
также иллюстрирует, как судебные ошибки могут быть 
исправлены в рамках кассационного производства.

Рекомендации:
– Важно, чтобы суд первой инстанции учел все об-

стоятельства дела при назначении вида исправительного 
учреждения.

– В делах с рецидивом следует уделять внимание ана-
лизу предыдущих судимостей и их значимости для назна-
чения режима.

– Прокурорские органы должны быть более проак-
тивными в контроле за соблюдением законности в делах 
с  осужденными-с рецидивистами, чтобы минимизиро-
вать вероятность ошибок, приводящих к  несправедли-
вости.

Перспективы нового судебного рассмотрения: При 
новом рассмотрении дела необходимо сосредоточиться 
на правильной квалификации и назначении вида испра-
вительного учреждения, основываясь на законодательных 
обязательствах и целях уголовного наказания. Суд должен 
учесть все факторы, включая общественную опасность 
деяний осужденного и его предшествующую судимость.

Специфика квалификации преступлений, совер-
шенных лицами с  наличием специального рецидива, 
определяется необходимостью учета ранее вынесенных 
судов приговоров и оценки их влияния на степень обще-
ственной опасности нового преступления. Применение 
норм квалификации в отношении рецидивистов требует 
от судебных органов тщательного изучения материалов 
дела и глубокой юридической оценки всех обстоятельств.

Корректная квалификация преступлений, совер-
шенных лицами с  особым рецидивом, играет важную 
роль не только в обеспечении справедливого назначения 
наказания, но и  в значительной степени способствует 
борьбе с преступностью в целом. В связи с возрастающей 
актуальностью проблемы рецидивизма, одним из приори-
тетных направлений развития законодательства должно 
стать совершенствование правовой базы в этой области, 
а также адаптация норм уголовного права к современным 
требованиям общества.
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В статье проанализирована актуальность антикоррупционной экспертизы, ее роль в современном обществе и зна-
чимость для формирования эффективной государственной политики. Определены существующие проблемы в струк-
туре и  содержании нормативно-правовой базы, регулирующей сферу антикоррупционной экспертизы. Представлены 
перспективы развития системы антикоррупционной экспертизы в Российской Федерации. Предложены рекомендации 
по повышению эффективности антикоррупционных мер и механизмов в стране.

Ключевые слова: антикоррупционная экспертиза, проблемы, нормативно-правовой акт, механизмы, политика.

Problems and prospects for the development  
of anti-corruption expertise in modern Russia

Moldovanov Alexey Alexandrovich, student master’s degree
Volgograd State University

The article analyzes the relevance of anti-corruption expertise, its role in modern society and its importance for the formation 
of effective public policy. The existing problems in the structure and content of the regulatory framework governing the field of anti-
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Антикоррупционная экспертиза представляет собой 
важный инструмент в борьбе с коррупцией, который 

на сегодняшний день становится все более актуальным 
в  контексте современных вызовов, стоящих перед рос-
сийским обществом и государством. Коррупция, как со-
циальное явление, наносит значительный ущерб эко-
номическому развитию, подрывает доверие граждан 
к  государственным институтам и  создает препятствия 
для реализации эффективной государственной политики. 
В условиях глобализации и интеграции России в между-
народное сообщество, необходимость в качественной ан-
тикоррупционной экспертизе становится не только вну-
тренней, но и внешней задачей, требующей комплексного 
подхода и системного анализа.

Актуальность данной работы обусловлена тем, что ан-
тикоррупционная экспертиза в России продолжает стал-
киваться с  множеством проблем, как на уровне норма-
тивного обеспечения, так и  в практической реализации. 
На XI Петербургском международном юридическом фо-
руме, прошедшем в мае 2023 года, участники обсуждали 
ключевые аспекты, касающиеся антикоррупционной экс-
пертизы, подчеркивая ее значимость для повышения ка-
чества законодательства и координации государственной 
политики. В ходе форума были выделены основные недо-
статки в существующих нормативных актах, а также прак-
тические проблемы, с  которыми сталкиваются регионы 
при реализации антикоррупционных мер. Это подчерки-
вает необходимость дальнейшего совершенствования ан-

тикоррупционной экспертизы как важного элемента пра-
вового государства.

Актуальность антикоррупционной экспертизы 
в России

Антикоррупционная экспертиза в  России начала раз-
виваться с 2003 года и за этот период претерпела значи-
тельные изменения. Основной целью данного института 
является выявление и устранение коррупциогенных фак-
торов в нормативных правовых актах и их проектах. На 
современном этапе актуальность антикоррупционной 
экспертизы трудно переоценить, особенно в  условиях, 
когда коррупция по-прежнему остается одной из серьез-
нейших проблем, препятствующих социально-экономи-
ческому развитию страны [1].

Ключевым моментом в  функционировании антикор-
рупционной экспертизы являются нормативные доку-
менты, регулирующие эту сферу. Важнейшими из них яв-
ляются Федеральный закон от 17 июля 2009  г. N 172-ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных пра-
вовых актов и  проектов нормативных правовых актов» 
и Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. 
N 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и  проектов нормативных правовых 
актов». Эти акты определяют процедуру проведения экс-
пертизы и обеспечивают правовые основы для работы со-
ответствующих органов, что способствует формированию 
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антикоррупционной культуры на всех уровнях государ-
ственного управления. Важно отметить, что к  процессу 
антикоррупционной экспертизы подключены различные 
государственные ведомства, от Министерства юстиции до 
Центрального банка России, что говорит о комплексном 
подходе к борьбе с коррупцией.

Тем не менее, несмотря на положительные шаги, су-
ществующие проблемы остаются неразрешенными. Не-
достаточная урегулированность вопросов, касающихся 
методического обеспечения антикоррупционной экспер-
тизы, приводит к разночтениям и затруднениям в практи-
ческой реализации данного института. Важно акцентиро-
вать внимание на необходимости системного улучшения 
нормативной базы и  помощи в  формировании обосно-
ванных рекомендаций по совершенствованию антикор-
рупционной экспертизы [2].

Существует также необходимость повышения ква-
лификации экспертов в  области антикоррупционной 
экспертизы, что, безусловно, улучшит качество анали-
зируемых документов. Разработка и  внедрение специа-
лизированных курсов и тренингов для специалистов, за-
нимающихся антикоррупционной экспертизой, позволят 
не только повысить уровень их профессиональной подго-
товки, но и установить более четкие и прозрачные стан-
дарты оценки коррупционных рисков [2].

Проблемы нормативного обеспечения 
антикоррупционной экспертизы

Нормативное обеспечение антикоррупционной экс-
пертизы в  России представляет собой сложную систему, 
построенную на основных федеральных и  подзаконных 
актах. В  качестве центрального элемента данной си-
стемы выделяется Федеральный закон от 17 июля 2009 г. 
N 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе норма-
тивных правовых актов и  проектов нормативных пра-
вовых актов», который регламентирует порядок прове-
дения антикоррупционной экспертизы для нормативных 
правовых актов и  их проектов [3]. Закон стал основой 
для разработки более детализированных правил, отража-
ющих специфику антикоррупционной экспертизы.

Одним из важнейших подзаконных актов, уточняющих 
процедуры экспертизы, является Постановление Прави-
тельства РФ от 26 февраля 2010 г. N 96 «Об антикорруп-
ционной экспертизе нормативных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых актов». Этот нормативный 
акт задает правила проведения антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов и  определяет ос-
новные принципы, на которых строится весь процесс [4]. 
Постановление освещает как этапы экспертизы, так и тре-
бования к содержанию заключений, что является важным 
для обеспечения прозрачности и объективности.

Кроме того, на уровень формализованных заключений 
о  результатах антикоррупционной экспертизы влияет 
Приказ Минюста РФ от 21 октября 2011  г. N 363 «Об 
утверждении формы заключения по результатам незави-

симой антикоррупционной экспертизы», который опре-
деляет форму такого заключения [5]. В нем представлены 
требования к  содержанию и  структуре документов, что 
позволяет стандартизировать подходы к  оценке резуль-
тативности антикоррупционных мероприятий, а  также 
улучшить взаимодействие различных органов власти, 
участвующих в экспертизе.

Несмотря на наличие множества норм, функциони-
рование антикоррупционной экспертизы во многом за-
висит от умения различных ведомств взаимодейство-
вать друг с другом. Правила экспертизы обязывают новые 
или реорганизованные органы проводить проверку со-
ответствующих нормативных актах в соответствии с ме-
ждународными стандартами. Это предполагает не только 
адаптацию к новым требованиям, но и регулярный мони-
торинг их применения.

Однако существующая система всё равно сталкива-
ется с рядом проблем. Прежде всего, это касается недоста-
точной координации между различными государствен-
ными органами, что порой приводит к  разрозненности 
в  подходах и  недостаточно высокой эффективности ан-
тикоррупционных инициатив. Кроме того, частые изме-
нения в законодательстве могут создать неопределенность 
в  отношении применения норм и  снижают предсказуе-
мость в регулировании.

Проблемы практической реализации 
антикоррупционной экспертизы

При практической реализации антикоррупционной 
экспертизы в  России наблюдаются значительные труд-
ности, которые имеют прямое отношение к особенностям 
организации и  функционирования данного процесса на 
разных уровнях власти. Местные органы самоуправления 
обладают полномочиями для проведения экспертизы, но 
их действия часто не соответствуют требованиям феде-
рального законодательства, что создает неравные условия 
для применения антикоррупционных мер [6].

Одной из основных проблем, с  которыми сталкива-
ются органы власти, становится отсутствие единой ме-
тодологии для проведения экспертиз. Невозможность 
ориентироваться на четкие и  однозначные способы реа-
лизации экспертизы порождает неопределенность в дей-
ствиях экспертов и инстанций, ответственных за оценку 
нормативных правовых актов. В  некоторых регионах, 
таких как Республика Бурятия, выполнение антикорруп-
ционной экспертизы возложено на специализированные 
комитеты, которые действуют в  соответствии с  указами 
главы региона.

При этом выборочные примеры, когда регионы 
успешно интегрируют механизмы общественного кон-
троля, показывают, что такое взаимодействие может по-
высить уровень доверия к  власти и, соответственно, 
уменьшить коррупционные риски. Следует отметить, что 
в  некоторых случаях практика анализа актуальных про-
блем дает возможность прервать коррупционные схемы 
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на стадии их формирования, однако отсутствует система 
обратной связи, что делает этот процесс менее эффек-
тивным [7].

На фоне указанных проблем важно определить пути 
решения, которые должны включать создание единого ин-
формационного пространства для экспертов, упрощение 
процедур и  обязательность обсуждения антикоррупци-
онной экспертизы на всех уровнях власти. Устранение су-
ществующих пробелов и недостатков должно стать прио-
ритетным направлением в  борьбе с  коррупцией, дабы 
сделать антикоррупционную экспертизу в  России по-на-
стоящему работоспособным инструментом, способным 
выявлять и пресекать коррупционные проявления на всех 
этапах изменения законодательства.

Перспективы развития антикоррупционной 
экспертизы

Развитие антикоррупционной экспертизы в  России 
представляет собой крайне актуальную задачу в  совре-
менных условиях. Сложившаяся ситуация требует посто-
янной оценки не только эффективности существующих 
механизмов, но и  разработки новых подходов, которые 
помогут минимизировать коррупционные риски. На се-
годняшний день важным аспектом играет необходимость 
создания четкой правовой базы для антикоррупционной 
экспертизы и ее интеграции в нормотворческий процесс.

Ключевым шагом в данном направлении стало расши-
рение участия независимых экспертов и общественности 
в  процессе антикоррупционной экспертизы. Чем шире 
будет спектр мнений и  оценок, тем более качественной 
может быть выработка правовых актов. Например, опыт 
обсуждения заключений экспертов на заседаниях Ко-
миссии Государственной Думы по противодействию кор-
рупции продемонстрировал, что активное вовлечение 
граждан может существенно повысить качество антикор-
рупционных мер [16].

Не менее важным аспектом остается необходимость 
совершенствования методов проведения антикорруп-
ционной экспертизы. Подходы, такие как независимые 
оценки и мониторинг применения законодательства, могут 
содействовать выявлению недостатков в  реализации ан-
тикоррупционных мер [1]. Важно также активизировать 
взаимодействие между государственными и  частными 
структурами, что позволит эффективно использовать ре-
сурсы и  снижать риски нецелевого расходования бюд-
жетных средств.

Также стоит рассмотреть возможность создания си-
стемы постоянного мониторинга эффекта от проведенной 
антикоррупционной экспертизы. За счет обратной связи 
от пользователей и специалистов можно выявлять неэф-
фективные процедуры и вносить необходимые изменения 
на этапе их реализации. Такой подход поможет наладить 
более тесное сотрудничество между экспертами и  зако-
нодателями, что удастся добиться при условии прозрач-
ности в обмене информацией и мнениями [17].

Рекомендации по повышению эффективности 
антикоррупционных мер и механизмов в стране

В условиях современного российского общества анти-
коррупционная экспертиза нуждается в  серьезных усо-
вершенствованиях, что связано как с  уже существую-
щими проблемами, так и  с необходимостью адаптации 
к новым вызовам. Одной из ключевых рекомендаций яв-
ляется обеспечение обоснованной и объективной оценки 
каждой нормы нормативного правового акта. Анализ 
должен быть глубже, чем простая формальность, чтобы 
исключить поверхностные подходы и получить реальные 
результаты [20].

Регулярные тренинги для сотрудников федеральных 
органов исполнительной власти помогут повысить их ос-
ведомленность о  коррупциогенных факторах. Подобные 
мероприятия способствуют формированию единого под-
хода к пониманию и предотвращению коррупции, а также 
позволяют служащим запомнить важные детали законо-
дательства [21]. Образовательные инициативы должны 
стать регулярной практикой, чтобы охватить как можно 
больше заинтересованных лиц.

Методические указания, основанные на положениях 
Модельного закона и актуальном законодательстве, играют 
важную роль в формировании системы антикоррупционной 
экспертизы. Постоянное обновление этих рекомендаций не-
обходимо для их соответствия современным требованиям 
и нужно рассматривать как часть общей стратегии борьбы 
с коррупцией [22]. Это включает в себя внедрение системы 
оценки результатов антикоррупционной экспертизы и  по-
лучение обратной связи от граждан и организаций.

Создание механизмов постоянного мониторинга 
и оценки результатов экспертизы также необходимо для 
повышения уровня доверия со стороны общества. Про-
зрачность процесса и отчетность перед гражданским об-
ществом позволят сделать эту сферу более открытой 
и  доступной для анализа, что, в  свою очередь, может 
уменьшить коррупционные риски [23]. Формирование 
системы обратной связи имеет свои плюсы, ведь оно по-
могает выявить слабые места в антикоррупционной поли-
тике и поднимать актуальные вопросы на повестку дня.

Использование примеров из практики, которые демон-
стрируют возможные коррупциогенные факторы и  ме-
тоды их устранения, станет полезным инструментом на 
этапе обоснования и проверки новых предложений [20]. 
Это создаст более живую и  действующую модель анти-
коррупционной экспертизы, основываясь на конкретных 
примерах и практических находках.

Заключение

В заключение данной работы следует подчеркнуть, что 
антикоррупционная экспертиза в  современной России 
представляет собой важный инструмент, способству-
ющий улучшению качества законодательства и  повы-
шению эффективности государственной политики. Ак-
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туальность этой темы не вызывает сомнений, особенно 
в  свете тех вызовов, с  которыми сталкивается страна 
в борьбе с коррупцией. Обсуждение на XI Петербургском 
международном юридическом форуме в  мае 2023 года 

подтвердило, что антикоррупционная экспертиза явля-
ется неотъемлемой частью системы управления и право-
применения, а также важным элементом в формировании 
доверия граждан к государственным институтам.
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1. Введение

Мировые судьи в Российской Федерации (далее — ми-
ровые судьи) являются судьями общей юрисдикции субъ-
ектов Российской Федерации и входят в единую судебную 
систему Российской Федерации. Полномочия, порядок 
деятельности мировых судей и  порядок создания долж-
ностей мировых судей устанавливаются Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным конституционным 
законом «О судебной системе Российской Федерации», 
иными федеральными конституционными законами, на-

стоящим Федеральным законом и другими федеральными 
законами, а  порядок назначения (избрания) и  деятель-
ности мировых судей устанавливается также законами 
субъектов Российской Федерации [3]. Их компетенция 
охватывает целый ряд дел, в том числе уголовных, по ко-
торым предусмотрено наказание, не превышающее трех 
лет лишения свободы. На современном этапе реформиро-
вания судебной системы России, как и в других странах, 
роль мировых судей в  уголовном процессе приобретает 
всё большее значение. В то же время существует ряд осо-
бенностей, которые отличают уголовное производство 
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в рамках их юрисдикции от производства в судах общей 
юрисдикции.

Цель настоящей работы  — рассмотреть основные 
особенности уголовного судопроизводства, связанные 
с  деятельностью мировых судей, выявить теоретические 
и практические проблемы, а также обозначить пути их ре-
шения в контексте правового регулирования и судебной 
практики.

2. Исторический аспект института мировых судей 
в России

Институт мировых судей в России был основан в 1864 
году в рамках судебной реформы, инициированной Алек-
сандром II. Мировые судьи первоначально были предна-
значены для того, чтобы ускорить судебное разбиратель-
ство по мелким уголовным и гражданским делам, а также 
снизить нагрузку на более высокие суды. С  момента ре-
формы институт мировых судей прошел несколько этапов 
своего развития, от полномочий в рамках мирных споров 
до текущего положения, когда их роль значительно рас-
ширена, особенно в уголовном судопроизводстве [9].

После реформы 2002 года, предусматривавшей вве-
дение нового Уголовного процессуального кодекса Россий-
ской Федерации, мировые судьи получили расширенные 
полномочия в области уголовного судопроизводства. Эти 
изменения позволили снизить нагрузку на районные суды 
и ускорить процесс рассмотрения дел, при этом сохранив 
высокие стандарты правосудия.

3. Уголовное производство в судопроизводстве 
у мировых судей: теоретические аспекты

Мировые судьи рассматривают уголовные дела в соот-
ветствии с  нормами Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации (УПК РФ). Основной особенно-
стью является то, что они рассматривают дела о преступ-
лениях небольшой и средней тяжести, если максимальное 
наказание не превышает трех лет лишения свободы. 
Кроме того, мировые судьи занимаются делами, связан-
ными с  административными правонарушениями, и  вы-
ступают в  качестве примирителей в  делах, требующих 
особого подхода.

Согласно действующему законодательству, мировые 
судьи осуществляют следующие функции:

— рассмотрение дел о  преступлениях небольшой 
и средней тяжести;

— рассмотрение дел о преступлениях, связанных с на-
рушениями общественного порядка, которые не пред-
ставляют большой угрозы для общества;

— решение вопроса о назначении наказания в виде ис-
правительных работ, штрафов и иных санкций [3].

Кроме того, в  их юрисдикции находятся дела, свя-
занные с  административными правонарушениями, что 
делает их деятельность ключевым звеном для обеспе-
чения правопорядка на местах.

4. Практика рассмотрения уголовных дел мировыми 
судьями

На практике мировые судьи активно участвуют в уго-
ловном судопроизводстве, рассматривая дела, которые не 
требуют длительных разбирательств. Это, в  первую оче-
редь, касается мелких краж, хулиганств, нарушения обще-
ственного порядка и других преступлений, совершенных 
по неосторожности. На данном уровне процессуальные 
действия ограничены по времени, что, с одной стороны, 
способствует более оперативному рассмотрению дела, а с 
другой  — создает определенные сложности в  плане со-
блюдения прав обвиняемых и потерпевших.

Основные этапы, через которые проходит уголовное 
дело у мирового судьи, включают:

— возбуждение уголовного дела и принятие решения 
о его рассмотрении;

— предварительное слушание и  определение состава 
суда;

— рассмотрение дела по существу, с учетом всех дока-
зательств и показаний сторон;

— вынесение приговора.
Важно отметить, что в большинстве случаев мировые 

судьи проводят разбирательства в упрощенном порядке, 
что позволяет значительно ускорить процесс, но требует 
особого внимания к  правам сторон и  соблюдению про-
цессуальных норм.

5. Проблемы и перспективы развития производства 
по уголовным делам у мировых судей

Одной из основных проблем, с  которой сталкива-
ются мировые судьи, является высокая нагрузка, обуслов-
ленная значительным количеством уголовных и админи-
стративных дел, которые они обязаны рассматривать. Это 
часто приводит к  недостаточной глубине анализа, в  том 
числе недооценке тяжести преступлений, особенно когда 
речь идет о преступлениях с элементами насилия или мо-
шенничества [14].

Кроме того, несмотря на законодательные изменения, 
регулирующие деятельность мировых судей, остается 
много вопросов относительно эффективности и качества 
их работы. На практике мировые судьи сталкиваются 
с  проблемой недостаточной квалификации в  некоторых 
сложных юридических вопросах, что может сказываться 
на качестве решений.

Перспективы улучшения работы мировых судей за-
ключаются в:

1. Повышении квалификации мировых судей и их по-
мощников через регулярные тренинги и курсы.

2. Совершенствовании информационных технологий 
для облегчения обработки данных и  повышения опера-
тивности процесса.

3. Увеличении полномочий мировых судей в части назна-
чения более жестких наказаний, например, в виде лишения 
свободы, что могло бы снизить нагрузку на районные суды.
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6. Заключение

Мировые судьи играют ключевую роль в  уголовном 
процессе России, обеспечивая оперативность и  доступ-
ность правосудия. Однако их деятельность сопряжена 
с рядом проблем, таких как высокая нагрузка, необходи-

мость повышения квалификации и  улучшения органи-
зации судебного процесса. Систематический подход к ре-
шению этих проблем будет способствовать дальнейшему 
развитию института мировых судей, улучшению качества 
правосудия и повышения доверия граждан к судебной си-
стеме.
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В данной работе исследуются правовые последствия недействительности договоров в гражданском праве, а также 
их влияние на деловую репутацию сторон, участвующих в сделках. Рассматривается, как недействительность дого-
вора может влиять на отношения между контрагентами и третьими лицами и какие репутационные риски могут 
возникнуть в результате выявления недействительности сделки. Подчеркивается необходимость учета правовых ас-
пектов при заключении договоров для минимизации последствий и защиты интересов участников. Актуальность во-
проса подтверждается необходимостью повышения осведомленности о юридических рисках в бизнесе.
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Сделки играют главную роль в  правовом регулиро-
вании. В гражданском законодательстве сделка опре-

деляется как действие физических и юридических лиц, на-
правленное на установление, изменение или прекращение 
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гражданских прав и  обязанностей. Понимание пра-
вовых последствий недействительности договора явля-
ется важной задачей для студентов-юристов. Недействи-
тельный договор, в отличие от расторгнутого, изначально 
не порождает юридических последствий, на которые рас-
считывали стороны [1]. Это означает, что стороны не обя-
заны исполнять его условия, а исполненное по такому до-
говору подлежит возврату. Одним из ключевых аспектов 
является реституция — возврат сторон в первоначальное 
положение. Как отмечает Иванов В. В. [2], реституция на-
правлена на восстановление имущественного положения 
сторон, существовавшего до заключения недействи-
тельной сделки. Однако существуют исключения из пра-
вила о реституции, например, когда одна из сторон дей-
ствовала умышленно недобросовестно.

Недействительность договора может повлечь за собой 
иные правовые последствия. Братчикова С. В. указывает, 
что в некоторых случаях суд может отказать в реституции 
и взыскать в доход государства все полученное по сделке 
обеими сторонами, если обе стороны действовали умыш-
ленно против основ правопорядка или нравственности 
[3]. Это является своеобразной санкцией за противо-
правное поведение. Важно отметить, что недействитель-
ность договора может быть оспоримой или ничтожной. 
Оспоримая сделка признается недействительной судом по 
иску заинтересованного лица [4]. Ничтожная сделка не-
действительна независимо от признания ее таковой судом 
[5]. Различие между ними имеет существенное значение 
для определения порядка и  сроков предъявления исков 
о признании сделки недействительной и применения по-
следствий ее недействительности.

Недействительность договора  — это важный аспект 
гражданского права, который может иметь серьезные 
правовые последствия для сторон, участвующих в сделке. 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации недействительность договора может быть как аб-
солютной, так и  относительной. Абсолютная недействи-
тельность означает, что договор не имеет юридической 
силы с момента его заключения, тогда как относительная 
недействительность может быть устранена по требо-
ванию одной из сторон [1]. Одним из основных послед-
ствий недействительности договора является восстанов-
ление сторон в первоначальное положение. Это означает, 
что стороны должны вернуть друг другу все, что было по-
лучено по договору. Например, если одна сторона пере-
дала деньги, а  другая  — товар, то обе стороны обязаны 
вернуть полученное [6].

Также недействительность договора может повлечь за 
собой ответственность за убытки. Если одна из сторон по-
несла убытки в результате недействительной сделки, она 
имеет право на возмещение этих убытков от другой сто-
роны. Это положение защищает интересы сторон и спо-
собствует соблюдению принципов добросовестности 
и разумности в гражданских оборотах [5].

Некоторые авторы подчеркивают, что недействитель-
ность договора может также повлиять на репутацию 
сторон. Например, если недействительность сделки ста-
новится известной третьим лицам, это может негативно 
сказаться на деловой репутации участников сделки [3].

Во-первых, деловая репутация формируется в процессе 
долгосрочных отношений с контрагентами, и любое нега-
тивное событие может поставить под сомнение надежность 
и  добросовестность компании. Потребители и  деловые 
партнеры, узнав о  недействительности сделки, могут на-
чать сомневаться в  профессионализме и  ответственности 
данной компании, что приведет к утрате доверия [2]. На-
пример, если компания-экспортер заключила договор, ко-
торый оказался недействительным, это может повлиять на 
ее способность вести бизнес с иностранными партнерами.

Во-вторых, последствия недействительности договора 
могут вызвать цепную реакцию, нарушая не только ре-
путацию, но и финансовую стабильность компании. По-
теря доверия со стороны клиентов может привести к сни-
жению объемов продаж, что в конечном итоге повлияет 
на прибыль и финансовые результаты [4].

Кроме того, важно отметить, что репутационные риски 
могут привести к увеличению затрат на маркетинг и ре-
кламу, так как компании будет необходимо реабилитиро-
вать свою репутацию и  восстановить доверие клиентов. 
Инвестиции в  PR-кампании могут стать необходимыми 
для восстановления прежних позиций на рынке [6].

Таким образом, недействительность договора не 
только влечет за собой юридические последствия, но и иг-
рает значительную роль в  формировании и  сохранении 
деловой репутации участников сделки. Поэтому пред-
принимателям стоит уделять особое внимание правовой 
стороне своих обязательств, чтобы избежать ненужных 
рисков, связанных с репутационными потерями.

Таким образом, правовые последствия недействитель-
ности договора являются многогранными и могут затра-
гивать как восстановление первоначального положения 
сторон, так и возмещение убытков. Важно учитывать эти 
аспекты при заключении договоров, чтобы минимизиро-
вать риски и защитить свои интересы.

Литература:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №  51-ФЗ (ред. от 24.07.2023) // Со-
брание законодательства РФ. — 1994. — № 32. — Ст. 3301.

2. Иванов, В. В. Общая теория договора. — М. : Юристъ, 2006.
3. Братчикова, С.  В.  Применение последствий недействительности сделки: проблемы теории и  практики / 

С. В. Братчикова, Д. С. Козионов, Е. А. Половников // Скиф. Вопросы студенческой науки. — 2023. — № 6 (82). — 
С. 261–267.



«Молодой учёный»  .  № 9 (560)   .  Февраль 2025  г.178 Юриспруденция

4. Еременко, Д. Е. Понятие, признаки и природа последствий недействительности сделок / Д. Е. Еременко, И. А. Тю-
менцев // Вопросы российского и международного права. — 2023. — Т. 13, № 3–1. — С. 389–397. — DOI 10.34670/
AR.2023.78.77.048.

5. Тегетаева, А. А. Последствия недействительности сделок / А. А. Тегетаева // Трибуна ученого. — 2020. — № 12. — 
С. 727–730.

6. Яшкина, О. А. Последствия недействительности сделок / О. А. Яшкина // E-Scio. — 2020. — № 4 (43). — С. 542–547.

Особенности оснований административной ответственности юридических лиц
Савельев Дмитрий Александрович, студент магистратуры

Научный руководитель: Сацкевич Татьяна Константиновна, кандидат юридических наук, доцент
Московский финансово-юридический университет МФЮА

В статье автор исследует особенности оснований административной ответственности юридических лиц. Выде-
ляет основные виды административных проступков при которых наступает данная ответственность. Определяет 
субъективную и объективную сторону административных правонарушений.

Ключевые слова: административная ответственность, юридическое лицо, проступок, субъективная сторона, объ-
ективная сторона, КоАП.

Изучение Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях подтверждает, что 

с  точки зрения административного права юридические 
лица обладают правовой природой. Стоит отметить, что 
для юридических лиц Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях предусматривает 
положения об административной ответственности юри-
дических лиц в случае совершения преступления.

А. B. Панов в своих трудах писал, что, исходя из стре-
мительного роста различных организаций и  количества 
преступлений, юридические лица, которые являются 
субъектами административной ответственности, акту-
альны и сегодня [1].

Что касается работы Э. А. Адарченко, необходимо от-
метить, что институт административной ответственности 
юридических лиц был создан не так давно, что свидетель-
ствует о  фрагментарности исследований по многим во-
просам и их узкой направленности [2].

В зависимости от уровня оценки вины юридических 
лиц и  особенностей объективной стороны их противо-
правных действий можно выделить несколько разновид-
ностей административных проступков (правонарушений) 
юридических лиц, которые отличны от традиционных на-

учных представлений об основаниях административной 
ответственности физических лиц. Особенности таких ос-
нований в  отношении юридических лиц отражено в  со-
ставе следующих административных проступков, ко-
торые отображена на рис.1. 

Объективно виновное деяние. Многими законами 
Российской Федерации предусматривается администра-
тивная ответственность юридических лиц за деяния, ко-
торые не могут не быть следствием действий или бездей-
ствия физических лиц, входящих в состав юридического 
лица. Например, статья 8.20 КоАП РФ о  незаконная пе-
редача минеральных и (или) живых ресурсов на конти-
нентальном шельфе и (или) в исключительной экономи-
ческой зоне Российской Федерации о погрузке, выгрузке 
или перегрузке на континентальном шельфе и (или) в ис-
ключительной экономической зоне Российской Феде-
рации добытых минеральных и (или) живых ресурсов 
без разрешения, если такое разрешение обязательно  — 
влечет наложение административного штрафа на гра-
ждан в размере от одной второй до одного размера стои-
мости минеральных и (или) живых ресурсов, явившихся 
предметом административного правонарушения, с  кон-
фискацией судна, летательного аппарата и  иных орудий 

Рис. 1. Виды административных проступков [составлено автором]
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совершения административного правонарушения или без 
таковой, на юридических лиц — от двукратного до трех-
кратного размера стоимости минеральных и (или) живых 
ресурсов, явившихся предметом административного пра-
вонарушения, с конфискацией судна, летательного аппа-
рата и иных орудий совершения административного пра-
вонарушения или без таковой [3].

Очевидно, что указанные деяния не могут совер-
шаться вне человеческого сознания и воли. При привле-
чении к  ответственности за эти правонарушения о  на-
личии вины юридического лица свидетельствует уже сам 
факт совершения деяния. Дальнейшее же определение 
конкретных лиц, чьи действия потянули за собой проти-
воправные действия юридического лица, и установление 
характера их психического отношения к связи между их 
действиями и  противоправными действиями юридиче-
ского лица нецелесообразно, поскольку эта информация 
уже лишняя: она никоим образом не влияет на размер 
взыскания. Это позволяет сделать вывод, что в подобных 
случаях существует такая разновидность административ-
ного правонарушение, как объективно виновное деяние.

Следовательно, объективно виновное деяние как осно-
вание административной ответственности юридических 
лиц имеет место, если противоправное деяние заключа-
ется в активных действиях, нарушающих установленные 
законодательством запреты.

Сложное правонарушение. Определение противо-
правности действий юридического лица в полном объеме 
(и объективная и  субъективная стороны) происходит 
в  тех случаях, когда участниками отношений админи-
стративной ответственности выступают одновременно 
и  юридическое, и  физическое лицо, входящее в  его со-
став. В  частности, это касается случаев, когда админи-
стративное правонарушение к административной ответ-
ственности привлекаются одновременно / собственное 
юридическое лицо, и отдельно его должностное лицо.

Указанный вид административного правонарушения до-
статочно распространен. Примером служит ч. 2. ст. 5.27. 
КоАП РФ, предусматривающая административную ответ-
ственность за нарушение трудового законодательства долж-
ностным лицом, ранее подвергнутым административному 
наказанию за аналогичное административное правонару-
шение (первый раз должностное лицо не произвело расчет 
при увольнении одного, а позднее — при увольнении другого 
работника) [3]. Субъектами правонарушений, предусмо-
тренных в указанных статьях КоАП, являются, как правило, 
должностные лица предприятий, учреждений и  органи-
заций, а объективная сторона этих противоправных деяний 
для должностных лиц имеет две составляющие:

– действия отдельного должностного лица;
– действия собственно юридического лица.
Причем действия юридического лица являются след-

ствием противоправных действий соответствующих 
должностных лиц. В  то же время, объективная сторона 
соответствующих правонарушений юридических лиц, от-
ветственность за совершение которых предусмотрена от-

дельными законами, также будет состоять из тех же дей-
ствий, но только юридического лица.

Следовательно, сложное правонарушение имеет место, 
когда объективная сторона правонарушения юридического 
лица, за которое предусмотрена административная от-
ветственность, является необходимым признаком объек-
тивной стороны административного правонарушения его 
должностного лица, и  наоборот. Поскольку объективная 
сторона административного правонарушения должност-
ного лица включает и собственные действия, и их послед-
ствия в  виде противоправных действий юридического 
лица, а также причинная связь между ними, то при опреде-
лении субъективной стороны этого правонарушение необ-
ходимо оценивать как психическое отношение должност-
ного лица к собственным действиям, так и отношения к их 
последствиям — противоправных действий юридического 
лица. Затем одновременно с  установлением вины долж-
ностного лица устанавливается и вина юридического лица.

Правонарушение с  выделенным субъектом. Довольно 
распространены случаи, когда объективная сторона право-
нарушения оказывается в  противоправных действиях юри-
дического лица, а  субъектом правонарушение выступает 
ее должностное лицо. В  качестве примера можно привести 
статью 14.1 КоАП, в которой предусмотрена ответственность 
должностных лиц предприятий, учреждений, организаций 
независимо от форм собственности, граждан-собственников 
предприятий или уполномоченных ими лиц за выпуск про-
дукции (товаров), реализацию (обмен) продукции (в том 
числе импортной) изготовителем или продавцом, выпол-
нение работ, оказание услуг предприятиям или гражданам-
потребителям без сертификата соответствия, если его на-
личие предусмотрено действующим законодательством [4].

Под реализацией продукции можно понимать пере-
дачу права собственности на произведенную продукцию 
на основании таких гражданско-правовых договоров, 
как договоры купли-продажи или поставки. Если про-
дукция производится предприятием, то есть юридиче-
ским лицом, то стороной указанных договоров будет само 
предприятие, и  поэтому реализацию продукции может 
осуществлять само предприятие как юридическое лицо, 
а  не его должностные лица или гражданин-собственник 
предприятия. Аналогично выпуск продукции(товаров), 
исполнение работ, предоставления услуг будут осущест-
вляться именно юридическим лицом.

Следовательно, объективную сторону административ-
ного правонарушения, предусмотренного статьей 14.1 
КоАП, составят действия субъекта юридического лица, 
тогда как субъектом этого административного правона-
рушения признается должностное лицо или гражданин — 
владелец предприятия [5].

В приведенном примере существует определенный 
разрыв между субъективной и объективной стороной пра-
вонарушения. Согласно ст. 2.1 КоАП административное 
правонарушение  — это виновное (умышленное или не-
осторожное) действие или бездействие. Указано, что адми-
нистративное правонарушение признается совершенным 
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умышленно, если правонарушитель осознавал противо-
правный характер своего действия или бездействия, пред-
видел его вредные последствия и желал их или сознательно 
допускал наступление этих последствий [6]. В данном случае 
должностное лицо или гражданин-собственник пред-
приятия должны осознавать противоправный характер 
именно своих действий, а не действий юридического лица.

Для признания должностного лица субъектом при-
веденного выше правонарушения должна существовать 
связь между действиями этого должностного лица и про-
тивоправными действиями юридического лица. Един-
ственным вариантом такой связи может быть лишь то, 
что противоправные действия юридического лица явля-
ется следствием действий ее должностного лица.

Таким образом, в ходе квалификации такого рода пра-
вонарушений исследуется объективная сторона проти-
воправных действий юридических лиц в полном объеме, 
а для установки субъекта этого административного пра-
вонарушения необходимо выделить конкретное долж-
ностное лицо, чьи действия повлекли за собой совер-
шение противоправных действий юридическим лицом.

Следовательно, правонарушение с  выделенным субъ-
ектом имеет место, когда необходимым признаком его 
объективной стороны являются противоправные дей-
ствия юридического лица, а  субъектом выступает долж-
ностное лицо, действовавшее от его имени, или такое, чьи 
действия непосредственно повлекли за собой противо-
правные действия юридического лица.
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В процессе изучения административной ответствен-
ности юридических лиц в  рамках законодательной 

базы Российской Федерации были определены специфи-
ческие характеристики административной ответствен-
ности юридических лиц:

1. Административная ответственность юридических 
лиц, которые не преследуют цели возмещения материаль-
ного ущерба, причиненного государству;

2. Административно противоправное поведение юри-
дического лица является единственным основанием для 
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административной ответственности, то есть юридическое 
лицо нарушило свои обязательства перед всей страной, не 
выполнило свои национальные обязательства и  нанесло 
ущерб национальным интересам;

3. Административная ответственность юридиче-
ских лиц обычно реализуется в виде денежных штрафов. 
В этих случаях административные взыскания направлены 
на материальные ценности и денежные средства юридиче-
ских лиц;

4. Административная ответственность юридического 
лица не ограничивается применением административных 
взысканий в  целях наказания. Напротив, она имеет двой-
ственный характер: одной стороной ответственности явля-
ется применение присущих административным взысканиям 
мер в  целях наказания. Государство осуждает преступное 
образование и восстанавливает его в правах [1].

В ходе исследования был сделан вывод, что админи-
стративная ответственность является единой, поэтому не-
разумно распределять ее по другим отраслям права и фи-
лософско-правовым категориям позитивной, негативной 
(имеющей обратную силу) и будущей ответственности.

Административная ответственность юридического 
лица связана как с частью, так и со всем понятием адми-
нистративного принуждения. Применение мер ответствен-
ности к юридическим лицам должно основываться на со-
вершенном административном правонарушении  — это 
уголовное и  противоправное преступление, наносящее 
ущерб общественной безопасности. В рамках комплекса ад-
министративных правоприменительных мер администра-
тивная ответственность юридических лиц, помимо цели 
государственного осуждения и  наказания, также направ-
лена на обеспечение того, чтобы юридические лица выпол-
няли предлагаемые действия, юридические обязательства 
и  требования уполномоченных государственных органов 
под угрозой применения административных санкций [2].

Вообще говоря, следующие системы администра-
тивных наказаний являются характерными чертами всей 
организации административной ответственности юриди-
ческих лиц:

– этические и  юридические меры, принимаемые 
в форме предупреждений;

– имущество и штрафы в виде пеней, взыскания стои-
мости товаров и  транспортных средств, конфискации 
предметов, непосредственно являющихся объектом пре-
ступления, и т. д.;

– штрафные санкции, направленные на ограничение 
деятельности юридических лиц, лишение их опреде-
ленных полномочий или лишение их специального права, 
могут быть применены в форме отзыва (аннулирования) 
лицензий (разрешений).

В зависимости от субъекта административной ответ-
ственности можно отметить следующие характеристики:

– для того чтобы признать любое лицо субъектом ад-
министративной ответственности, у него должно быть ад-
министративное лицо, состоящее из правоспособности, 
дееспособности по закону и  административной дееспо-
собности по административному праву;

– субъектом административной ответственности яв-
ляется переводимое юридическое лицо, и структура этих 
юридических лиц разделена, а их создание предусмотрено 
законом [3].

Сочетание объективных (через отношение нацио-
нальных юрисдикций) и  субъективных (через коллек-
тивное отношение, управление деликтными юридиче-
скими лицами) методов позволяет нам утверждать, что 
в административном праве возможно всестороннее пони-
мание преступлений юридических лиц, включая объек-
тивные и субъективные методы.

Если юридическое лицо понимается не как «коллек-
тивный субъект», а  как организация, обладающая призна-
ками индивидуального юридического лица и реализующая 
свои права и дееспособность посредством собственной ад-
министративной деятельности, оставаясь при этом пол-
ностью независимым юридическим участником право-
отношений, возникающих в  связи с  административными 
преступлениями, то это невозможно. рассмотреть вопрос об 
административной ответственности юридических лиц [4].

Так как любая организация обладает как правами юриди-
ческого лица, так и привилегиями юридического лица-кон-
трагента, реализация принципа персонализации администра-
тивных наказаний невозможна. В случае административных 
правонарушений ее следует рассматривать как отдельного 
самостоятельного преступника. Поэтому судебное разби-
рательство административных правонарушений юридиче-
скими лицами должно быть сосредоточено на разрешении 
административных дел отдельных нарушителей.

Отличительной особенностью судебных процедур по 
делам об административных правонарушениях, совер-
шенных юридическими лицами, является то, что адми-
нистративная юрисдикция организации в основном осу-
ществляется вне суда и  в соответствии с  письменным 
кодексом поведения, но описание положений последнего 
содержится во вспомогательных нормативных актах.

Считаем, что важной современной особенностью су-
дебного разбирательства по делам об административных 
правонарушениях является то, что судебные процедуры 
могут использоваться не только на этапе рассмотрения 
дела, но и на этапе непосредственного исполнения адми-
нистративных наказаний, налагаемых национальными 
судебными органами.
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В статье рассматриваются особенности формирования японского права в XIX–XX вв. за счет влияния европейского 
законодательства на смену используемой китайской правовой традиции. Рассматривается процесс модернизации япон-
ского права в период и после революции Мэйдзи, а также влияние этого процесса на современную систему права Японии.
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Актуальность исследования заключается в  рассмо-
трении особенностей японской правовой традиции, 

а  также формирует представление о  точках соприкос-
новения для взаимодействия других правовых систем 
с  японской, которая в  настоящее время оказывает осо-
бенное влияние на восточноазиатский регион.

Длительное время Япония находилась под влиянием 
китайского права, а  само государственное устройство 
напоминало сосуществование множества удельных го-
сударств, где каждый правитель формировал свое уни-
кальное законодательство. К середине XIX века, в Японии 
установилась военная диктатура сёгунов, которые влияли 
на правовое регулирование с XII в. Нужно отметить, что 
такое правовое регулирование вывели на первый план 
традиции и обычаи, которые и стали преимущественным 
способом регулирования общественных отношений. Су-
ществовавшие правовые нормы и кодексы имели админи-
стративный характер и напоминали несколько перерабо-
танное китайское право.

Особенности японского права начинают формиро-
ваться в период и после революции Мэйдзи, этот период 
называют модернизацией, потому что правовая система 
Японии начинает существенно развиваться на основании 
имплементации положений романо-германской правовой 
семьи. Революция Мэйдзи проходила в 1867–1868  гг. 
и  после ее завершения новому правительству, а  также 
остальному обществу стало понятно, что существующая 
правовая система непригодна для новых условий.

Множество лет изоляции Японии сказались на уровне 
правового регулирования, в связи с чем было принято ре-
шение модернизации японского права. В качестве основы 

для новой правовой системы были взяты образцы герман-
ского и  французского права, в  частности кодексов. Тем 
не менее, при создании новой правовой системы учиты-
вались многовековые японские традиции, оказывающие 
наибольшее влияние на общественные отношения. Так, 
Д. Ю. Полдников отмечает следующее: «местные обычаи 
и нравы изучались комиссией, особенно при составлении 
Гражданского кодекса 1896 г., но в итоге не нашли значи-
тельного отражения в статьях закона (за исключением ин-
ститута патриархальной семьи, «иэ»)» [3, с. 39].

За счет реформирования правовой системы удалось 
сформировать приспособленное к  современным реа-
лиям право. Правовое регулирование общественных от-
ношений было связано с изданием Гражданского кодекса, 
Торгового кодекса, Семейного кодекса, а  также Уголов-
ного Уложения. Все реформирование проводилось на 
протяжении многих лет, но наибольшее значение для 
японского общества имеет принятие Конституции 1889 г. 
В. И. Балакин пишет об этом следующее: «Главным резуль-
татом стало принятие Японией конституции Мэйдзи, мо-
делью для которой стал основной закон возникшей Гер-
манской империи. В  работе над японской конституцией 
активное участие принимали немецкие правоведы» [2, 
с. 113]. Первая японская Конституция заложила основы 
демократии и  установила принцип разделения властей, 
при этом божественное происхождение императорской 
власти. Главой государства был вновь признан император, 
в чем было главное отличие японской Конституции от ее 
прототипа — Прусской Конституции.

Была реформирована законодательная система, в  со-
ответствии с  которой все нормативно-правовые акты, 
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в т. ч. и императорские указы, должны были одобряться 
двухпалатным парламентом. Исполнительная власть воз-
главлялась Императором и  Кабинетом министров, а  в 
отдельных случаях по созыву Императора собирался 
Тайный совет.

Интерес представляет и  формирование новой су-
дебной системы Японии. В. Б. Романовская и В. В. Пужаев 
анализировали модернизацию судебной системы Японии 
и отметили: «Адаптация французского права под нужды 
японской судебной практики была обусловлена прагма-
тическими соображениями. Большинство судей в ранние 
годы Мэйдзи имели традиционное образование» [4, с. 
26]. Именно это было причиной, по которой судебные 
решения преимущественно выносились только на осно-
вании конкретной правовой нормы, а  любая аналогия 
была под запретом. Именно поэтому переводы француз-
ских кодексов стали своего рода инструкцией, которую 
применяли на практике.

В ходе модернизации правовой системы Японии про-
извели и  сословную реформу, задачей которой было 
упразднение сословно-кастового строя. А. И. Алексеев от-
мечает следующее: «одним из основных направлений го-
сударственно-правовых реформ стало изменение право-
вого статуса различных слоев населения Японии с целью 
ликвидации кастово-клановой системы, существовавшей 
в стране с 1192 по 1868 г». [1, с. 219]. В соответствии с новой 
реформой все население, кроме императорской фамилии, 
было приравнено в правах и выделялись в зависимости от 
основного вида деятельности: «кадзоку» (знать и элита), 
«сидзоку» (военные и  служилые), «хэймин» (крестьяне, 
рабочие). Вместе с этим были введены и фамилии для всех 
граждан страны, т. к. до этого простой народ имел только 
имена. Это стало основанием для формирование пра-
вовых документов граждан, в т. ч. паспортов.

В совокупности эти реформы оказали влияние и на се-
мейное право. Помимо того, что семейное право Японии 
было сформировано под влиянием германского и  фран-
цузского, в  связи с  уравниванием всех слоев насе-
ления, разрешались браки между представителями раз-
личных сословий. Неизменным было патриархальное 
влияние в  семье, в  соответствии с  чем сохранилась тра-
диция проживания большой японской семьи под одной 

крышей, а  решение отца семьи было обязательным для 
других членов. В  частности, глава семьи решал вопросы 
брака, развода, воспитания детей, а также исключения от-
дельных членов семьи из так называемого семейного ре-
гистра. На законных основаниях родители практически 
всю жизнь контролировали и  воздействовали на жизнь 
детей и внуков, принимая порой единолично важные пра-
вовые решения.

В уголовном праве в  связи с  устранением сословной 
системы, уголовное наказание для всех было одинаковым. 
Калечащие, позорящие и иные телесные наказания, по об-
разцу европейских держав, были устранены, а на замену 
им введены штрафные санкции в  виде денежных взы-
сканий, а также конфискация имущества. Исключения со-
ставляло только наказание в  виде смертной казни через 
повешение, за ряд особо опасных преступлений против 
государственной власти и  общественной безопасности, 
а также за отдельные виды лжесвидетельства в суде.

С момента модернизации японского права, прошла как 
минимум еще одна реформа, которая сформировала дей-
ствующее законодательство Японии, но с  наибольшим 
количество уникальных японских правил поведения, 
основанных на традициях. Сильная и  многогранная со-
временная правовая система Японии не могла бы быть 
сформирована без этого этапа модернизации в  конце 
XIX в. и восприятия европейских правил регулирования 
общественных отношений. Особенности менталитета 
и права Японии позволяют этой стране оставаться одной 
из ведущих держав своего региона, с богатой историей со-
здания эффективной правовой системы.

Подводя итог исследованию, можно сделать соответ-
ствующий вывод, что особенностью правовой системы 
Японии является то, что она вобрала в  себя японские 
правовые традиции, китайскую правовую философию 
и правовые нормы романо-германской правовой семьи, 
что позволяет отнести эту страну к одному из наиболее 
ярких представителей смешанной правовой семьи. Со-
ответствующие особенности сформировались под влия-
нием множества правовых, политических и  экономиче-
ских факторов, которые и  сегодня позволяют Японии 
быть одним из правовых центров в  восточноазиатском 
регионе.
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Оспаривание сделок должника по законодательству 
о несостоятельности (банкротстве)
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Данная работа посвящена анализу института оспаривания сделок должника в рамках законодательства о несо-
стоятельности (банкротстве). Рассматриваются цели и задачи оспаривания сделок, а также его значение для форми-
рования конкурсной массы и удовлетворения требований кредиторов. Анализируются критерии и условия, необходимые 
для признания сделки недействительной по каждому из этих оснований, а также особенности доказывания в рамках со-
ответствующих споров. Особое внимание уделяется вопросам увеличению административной ответственность ар-
битражных управляющих, подозрительных сделок по отчуждению имущества с кредиторами.

В работе также затрагиваются процедурные аспекты оспаривания сделок, такие как сроки и порядок предъявления 
требований, круг лиц, имеющих право на оспаривание, и последствия признания сделки недействительной.

Ключевые слова: оспаривание сделок должника, банкротство, несостоятельность, конкурсное производство, арби-
тражный управляющий, кредиторы, злоупотребление правом, недействительность сделок, ущерб кредиторам

Challenging debtor’s transactions under legislation  
on insolvency (bankruptcy)

This work is devoted to the analysis of the institution of contesting debtor’s transactions within the framework of insolvency 
(bankruptcy) legislation. The article considers the goals and objectives of contesting transactions, as well as its importance for the 
formation of the bankruptcy estate and the satisfaction of creditors’ claims. The criteria and conditions necessary for invalidating 
a transaction on each of these grounds are analyzed, as well as the specifics of proof in the context of relevant disputes. Particular 
attention is paid to the issues of increasing the administrative responsibility of arbitration managers, suspicious transactions involving 
the alienation of property with creditors.

The paper also touches on the procedural aspects of challenging transactions, such as the timing and procedure for filing claims, the 
range of persons entitled to challenge, and the consequences of invalidating the transaction.

Keywords: contesting debtor’s transactions, bankruptcy, insolvency, bankruptcy proceedings, arbitration administrator, creditors, 
abuse of law, invalidity of transactions, damage to creditors

Институт оспаривания сделок должника по законода-
тельству о  несостоятельности (банкротстве) явля-

ется одним из ключевых механизмов, направленных на 
восстановление платежеспособности должника и  спра-
ведливое удовлетворение требований кредиторов. Его 
задача  — выявление и  признание недействительными 
сделок, совершенных должником в  период неблагопри-
ятного финансового положения, которые нанесли ущерб 
имущественным интересам кредиторов. Это позволяет 
сформировать конкурсную массу в полном объёме и рас-
пределить ее между кредиторами в  соответствии с  уста-
новленной законом очередностью.

Правовое регулирование оспаривания сделок долж-
ника в рамках дела о банкротстве осуществляется Феде-
ральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)» (далее — Закон о банкротстве) 
[3]. Закон содержит специальные нормы, устанавли-
вающие основания и  порядок оспаривания сделок, от-
личные от общих положений гражданского законода-
тельства о недействительности сделок. Это обусловлено 
спецификой отношений, возникающих в  процедуре 
банкротства, и необходимостью защиты интересов кре-

диторов, находящихся в  неравном положении с  долж-
ником.

Основания оспаривания сделок должника по Закону 
о банкротстве можно разделить на три основные группы:

Первая группа — это сделки должника, которые могут 
быть признаны недействительными в соответствии с гра-
жданским законодательством [2]. Вторая группа  — это 
сделки, совершенные с предпочтением, и третья группа — 
сделки, являющиеся подозрительными. Рассмотрим их 
более подробно.

Сделки, совершенные должником или другими лицами 
за счет должника, могут быть признаны недействитель-
ными в  соответствии с  гражданским законодательством 
Российской Федерации, а  также по основаниям и  в по-
рядке, которые указаны в законодательстве.

Сделки, совершенные с  предпочтением. Эти сделки 
направлены на удовлетворение требований одного или 
нескольких кредиторов в  ущерб другим кредиторам. 
Закон о банкротстве устанавливает презумпции недей-
ствительности таких сделок, если они были совершены 
в  течение определенного периода времени до возбу-
ждения дела о банкротстве (обычно один или три года) 
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и привели к тому, что один кредитор получил больше, 
чем он получил бы при распределении конкурсной 
массы в общем порядке. Оспаривание таких сделок на-
правлено на восстановление равенства кредиторов 
и  предотвращение злоупотреблений со стороны долж-
ника.

Однако можно согласиться  В.  П.  Быковым, О.  С.  Вы-
соцкой, Е.  В.  Черниковой, И.  В.  Звездовой что предпо-
чтение, допущенное должником-банкротом в удовлетво-
рении требования одного кредитора перед требованиями 
других, равных ему по правовому положению, является 
основанием для признания сделки недействительной при 
наличии совокупности признаков, указанных в ст. 61.3 За-
кона о банкротстве.

В частности, из п. 3 ст. 61.3 Закона о банкротстве сле-
дует, что для признания сделки, совершенной долж-
ником в  течение шести месяцев до принятия арби-
тражным судом заявления о признании его банкротом, 
недействительной необходимо доказать следующие об-
стоятельства:

сделка влечет или может повлечь за собой оказание 
предпочтения одному из кредиторов перед другими кре-
диторами в отношении удовлетворения требований;

как минимум потенциальную осведомленность о при-
знаке неплатежеспособности или недостаточности иму-
щества должника на момент осуществления спорной 
сделки [6, c.85].

Здесь стоит отметить, что в  Постановлении Арби-
тражного суда Восточно-Сибирского округа от 23.10.2024 
N Ф02–4385/2024 по делу N А58–8335/2021 отмечается, что 
согласно правовому подходу, изложенному в определении 
Верховного суда Российской Федерации от 26.01.2024 N 
309-ЭС22–22881(2) [4], институт конкурсного оспари-
вания сделок, прежде всего направлен, на защиту инте-
ресов независимых кредиторов, чьи требования объек-
тивно существовали к  моменту совершения должником 
предполагаемого противоправного действия. Если будет 
установлено, что на момент заключения сделок незави-
симые кредиторы у  должника отсутствовали, то иму-
щественный вред от указанных сделок не мог наступить 
в принципе.

Установление обстоятельств наличия или отсутствия 
защищаемого интереса в споре о признании сделки недей-
ствительной, является одним из ключевых моментов при 
рассмотрении обоснованности такого требования. От-
сутствие защищаемого интереса или наличие интереса, не 
подлежащего защите, предопределяет итог рассмотрения 
спора о недействительности сделки.

При изложенных обстоятельствах суд округа полагает, 
что выводы судов о причиненном вреде конкурсной массе 
являются преждевременными. Дело направлено на новое 
рассмотрение, поскольку судами не проверены доводы 
участника должника о наличии финансовой возможности 
для передачи денежных средств в  заем с  учетом безна-
личного порядка расчетов, не установлено, имеются ли 
в  реестре требований кредиторов должника требования 

независимых кредиторов, чей имущественный интерес 
подлежит защите путем оспаривания спорных платежей, 
не рассмотрен вопрос о наличии целесообразности при-
знания сделки недействительной на всю сумму возвра-
щенного займа».

Таким образом, установление независимых креди-
торов у должника судом является юридически значимым 
обстоятельств по таким делам.

Сделки, совершенные с  целью причинения вреда 
имущественным правам кредиторов (подозрительные 
сделки). К этой категории относятся сделки, совершенные 
должником с  намерением причинить вред кредиторам. 
Для признания такой сделки недействительной необхо-
димо доказать, что должник знал или должен был знать 
о том, что совершение сделки приведет к невозможности 
исполнения обязательств перед кредиторами или к умень-
шению конкурсной массы. Закон о  банкротстве также 
устанавливает презумпции осведомленности должника 
о причинении вреда кредиторам, в частности, если сделка 
была совершена с заинтересованным лицом или на невы-
годных условиях.

Сделки, совершенные должником безвозмездно или 
по существенно заниженной цене. Такие сделки, как 
правило, свидетельствуют о  выводе активов должника 
с  целью уклонения от исполнения обязательств перед 
кредиторами. Закон о  банкротстве устанавливает, что 
такие сделки могут быть оспорены, если они были совер-
шены в течение определенного периода времени до возбу-
ждения дела о банкротстве (обычно один или три года).

Как отмечает  А.  В.  Самигулина, в  частности, оспари-
ванию подлежат подозрительные сделки, подразделяемые 
законодателем на две основные категории, к которым от-
носятся сделки, совершенные должником: в  течение од-
ного года до принятия заявления о  признании банк-
ротом или после принятия указанного заявления в случае, 
если такие сделки характеризуются неравноценным 
встречным исполнением обязательств другой стороной 
сделки, включая превышение рыночной стоимости пере-
данного должником имущества стоимости полученного 
встречного исполнения обязательств (ч. 1 ст. 61.2 Закона 
о банкротстве);

в  целях причинения вреда имущественным правам 
кредиторов в случае, если такие сделки были совершены 
в  течение трех лет до принятия заявления о  признании 
должника банкротом или после принятия указанного за-
явления, причинив при этом вред имущественным правам 
кредиторов при условии осведомленности другой сто-
роны сделки о цели должника (ч. 2 ст. 61.2 Закона о банк-
ротстве) [8, c.44].

По его мнению, понятие «подозрительная сделка» 
носит преимущественно оценочный характер. Из опыта 
правоприменительной практики российский законода-
тель закрепил два вида таких сделок: во-первых, нерав-
ноценные сделки, то есть заключенные в  случае нерав-
ноценного исполнения обязательств одной из сторон 
соглашения; во-вторых, деликтные сделки, признаком ко-
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торых является причинение должником имущественного 
вреда кредиторам [8, c.47].

А.  А.  Гусева отмечает, что причинение вреда имуще-
ственным правам кредиторов предполагает полную или 
частичную утрату возможности кредиторов получить 
удовлетворение своих требований по обязательствам 
должника за счет его имущества [7, c.88]. В случае если не 
будет доказано хотя бы одно из указанных обстоятельств, 
в  удовлетворении иска о  признании сделки недействи-
тельной будет отказано.

Последствиями признания недействительными сделки 
является возвращения в  конкурсную массу переданного 
ранее имущества должника-банкрота.

На практике имеются случаи, когда контрагентом по 
такой сделке выступает кредитор, что не влечет каких-
либо юридических последствий. Это является на сего-
дняшний день проблемой. Представляется необходимым 
на законодательном уровне закрепить последствия недей-
ствительности подозрительной сделки должника с креди-
тором.

Данная юридическая поправка будет направлена на по-
полнение конкурсной массы должника и исключение не-
правомерных действий со стороны должника и причи-
нения убытков кредиторам.

Это отмечают некоторые авторы. Так, А.  А.  Аюрова 
рассматривает такую конструкцию в качестве механизма, 
направленного на восстановление нарушенных имуще-
ственных прав кредиторов, объединяющего в себе такие 
способы защиты, как признание оспоримой сделки недей-
ствительной, а  также восстановление положения, суще-
ствовавшего до нарушения права [5, c.62].

Законом о банкротстве определен круг лиц, имеющих 
право на оспаривание сделок должника. К  ним отно-
сятся:

Арбитражный управляющий. Это ключевая фигура 
в процедуре банкротства, на которую возложена обязан-
ность по выявлению и оспариванию сделок, причинивших 
вред имущественным интересам кредиторов.

Конкурсные кредиторы и  уполномоченные органы. 
Они также вправе обратиться в суд с заявлением об оспа-
ривании сделки должника, если арбитражный управля-
ющий не реализует эту возможность.

Оспаривание сделок должника осуществляется в  ар-
битражном суде в  рамках дела о  банкротстве. Лицо, за-
интересованное в  оспаривании сделки, подает в  суд за-
явление об оспаривании сделки должника. В  заявлении 
должны быть указаны основания для оспаривания 
сделки, а также доказательства, подтверждающие эти ос-
нования.

Суд рассматривает заявление об оспаривании сделки 
в  порядке, установленном Арбитражным процессу-
альным кодексом Российской Федерации [1] и  Законом 
о банкротстве [3]. В процессе рассмотрения дела суд ис-
следует представленные доказательства и  выносит ре-
шение о признании или об отказе в признании сделки не-
действительной.

В случае признания сделки недействительной стороны 
обязаны возвратить друг другу все полученное по сделке. 
Если это невозможно в натуре, то возвращается стоимость 
полученного в  денежном выражении. Имущество, полу-
ченное должником по недействительной сделке, вклю-
чается в  конкурсную массу и  подлежит распределению 
между кредиторами в  соответствии с  установленной за-
коном очередностью.

Несмотря на достаточно детальное правовое регулиро-
вание, практика оспаривания сделок должника в рамках 
дела о банкротстве сталкивается с рядом проблем. К ним 
относятся сложность доказывания недобросовестности 
должника и контрагента, неопределенность в толковании 
отдельных положений Закона о банкротстве, а также вы-
сокий уровень конфликтов между участниками про-
цедуры банкротства.

В целях совершенствования правового регулирования 
и  повышения эффективности института оспаривания 
сделок должника необходимо продолжить работу по уточ-
нению критериев недействительности сделок, расширению 
возможностей для выявления и  оспаривания сделок, со-
вершенных с целью причинения вреда кредиторам, а также 
усилению ответственности должника и  его контрагентов 
за совершение таких сделок. Это позволит обеспечить 
более справедливое распределение конкурсной массы и за-
щиту прав кредиторов в процедуре банкротства.

К причинению ущерба кредиторам очень часто при-
водят действия (бездействие) арбитражных управля-
ющих:

— ненадлежащие меры по сохранности имущества 
должника. Управляющий несет ответственность за со-
хранность имущества, и  его утрата, даже из-за хищения 
или отсутствия средств на охрану, может привести к взы-
сканию убытков.

— игнорирование оформления незарегистрирован-
ного имущества должника. Если управляющий не ре-
гистрирует такое имущество и  не включает его в  кон-
курсную массу, это приводит к  убыткам кредиторов, 
которые возмещаются за счет управляющего.

— неуплата обязательных платежей при выплате 
заработной платы. Управляющий обязан сначала упла-
чивать налоги и  страховые взносы, но если это не вы-
полняется, нарушается порядок расчетов с  кредиторами 
и возникает ответственность за убытки.

— превышение лимита расходов на привлеченных 
специалистов. Управляющий должен строго соблюдать 
лимиты расходов, исходя из стоимости активов долж-
ника, и при необходимости получать разрешение суда на 
их превышение.

Так, в  Постановлении Арбитражного суда Поволж-
ского округа от 20.09.2021 по делу N Ф06–9215/2021 уста-
новлено, что Федеральная налоговая служба обратилась 
в  Арбитражный суд Астраханской области с  заявле-
нием о  признании ненадлежащими действий арбитраж-
ного управляющего, выразившихся в том, что последним 
были необоснованно привлечены лица для реализации 
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процедуры конкурсного управляющего. Суд уточнил, что 
лимит расходов на привлеченных лиц подлежит расчету, 
исходя из действительной стоимости активов, и  при от-
сутствии экстраординарных обстоятельств может быть 
превышен исключительно на основании судебного опре-
деления. Арбитражный управляющий, в  свою очередь, 
при явной и  очевидной несоразмерности балансовой 
и действительной стоимости имущества должника обязан 
осуществлять расчет лимита расходов на привлеченных 
специалистов, исходя из действительной стоимости иму-
щества, а  при возникновении ситуации риска превы-
шения указанных лимитов  — приостановить расходо-
вание конкурсной массы и  заявить в  арбитражный суд 
соответствующее ходатайство об увеличении лимита на 
оплату услуг привлеченных специалистов [9].

Указанное выше говорит о недостаточной ответствен-
ности арбитражных управляющих при банкротстве, а дей-

ствующие нормы КоАП РФ ст.14.12 и ст.14.13 КоАП РФ, 
являются по сути малоэффективными. Необходимо уве-
личить административные штрафы для такой категории 
как арбитражные управляющие и приравнять их к долж-
ностным лицам, административные штрафы минимально 
для нарушений в  сфере банкротства для всех категорий 
должны быть от 100000 рублей до 500000 рублей.

В заключение следует отметить, что институт оспа-
ривания сделок должника играет важную роль в обеспе-
чении баланса интересов должника и кредиторов в про-
цедуре банкротства. Эффективное применение этого 
института способствует повышению доверия к процедуре 
банкротства и созданию благоприятного климата для ин-
вестиций и развития бизнеса. Дальнейшее совершенство-
вание правового регулирования и практики применения 
этого института является важной задачей для развития 
российской экономики.
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Развитие института законодательства о противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
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Статья посвящена развитию института законодательства о  противодействии легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Отмечаются основные нормативно-правовые 
акты, принятые в этой области с момента первого появления законодательства, нацеленного на борьбу с отмыванием 
криминальных доходов, и по настоящее время.
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Development of the institute of legislation on countering legalization 
(money laundering) proceeds from crime and financing terrorism

Temiyev Ibragim Sultanovich, student master’s degree
Moscow University of Finance and Law

The article is devoted to the development of the institution of legislation on the legalization (laundering) of proceeds from crime 
and the financing of terrorism. The main legal acts adopted in this area from the first appearance of legislation aimed at combating 
the laundering of criminal proceeds to the present day are noted.

Keywords: legislation, liability, anti-money laundering, financing of terrorism.

Законодательство, регулирующее нормы ответствен-
ности за легализацию (отмывание) криминальных до-

ходов, впервые было разработано из-за опасности введения 
незаконных средств в легальную экономику. Преступные 
деяния, связанные с  легализацией незаконных денежных 
средств находят свое отражение во многих древних норма-
тивных источниках. В древних памятниках русского права 
описываются различия между законными и незаконными 
способами приобретения имущества. Например, в Псков-
ской судной грамоте требовалось принесение покупателем 
присяги о законности приобретения имущества для под-
тверждения сделки. В случае отсутствия свидетелей допу-
скалась присяга по статье 46 Судебника 1497 года.

Данные положения получили свое дальнейшее раз-
витие и  в Судебнике 1550 года, ст. 93 которого распро-
страняла требование доказывания лицом факта добро-
совестного приобретения нового имущества при покупке 
старых вещей на торгах. С  целью предотвращения воз-
можности распоряжаться приобретенными незаконным 
путем вещами, закон устанавливал необходимость пору-
чительства за продавца для правомерности сделки [1].

В XVII-XVIII веках в России и вокруг нее были распро-
странены притеснения, грабежи и насилия со стороны во-
инских частей, особенно наемных, в  том числе и  на тер-
ритории своего государства, совершались в  огромных 
масштабах. В связи с этим, Правительство Петра I и его ко-
мандование предприняло ряд мер для борьбы с этим, за-
крепленных в Конвенции с Данией и Трактате с Пруссией.

В Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 
издания 1885г. была предусмотрена уникальная статья 
1705, которая устанавливала ответственность за совер-
шение преступлений, связанных с  налогами на недви-
жимое имущество, запрещенным секвестром или опекой, 
а также за сокрытие этого факта или закладку краденого 
имущества. А ст. 1701 и 1702 Уложения 1885г. устанавли-
вали ответственность за продажу (сбыт) заведомо укра-
денного или через насилие или обмен полученного иму-
щества, совершенного другим лицом, а также за покупку 
(скупку) недвижимого имущества у лица, незаконно вла-
деющего им, или иного имущества, заведомо полученного 
через насилие, близких по родовому признаку к  легали-
зации доходов.

Уголовное законодательство России после рево-
люции сохраняло преемственность норм русского уголов-

ного права. Например, статья 1.64-а Уголовного кодекса 
РСФСР 1926 года устанавливала ответственность за не-
законное приобретение, хранение и  продажу похищен-
ного огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, кроме 
оружия охотничьего образца мелкокалиберного.

Плановая экономика и  наличие практически лишь 
одной формы собственности — государственной — упро-
щали подход к  защите уголовно-правовыми нормами 
имущественных отношений. В Уголовном кодексе РСФСР 
1960 года была статья, касающаяся этой сферы. — ст. 208, 
которая называлась «Приобретение или сбыт имущества, 
заведомо добытого преступным путем». Предметом этого 
преступления считались имущества, полученные в  ре-
зультате преступной деятельности.

В Российской Федерации термин «легализация» (отмы-
вание) впервые был включен в статью 174 Уголовного ко-
декса РФ в 1996 г. Хотя этот термин использовался только 
в названии статьи без определения его содержания, оте-
чественные правоведы, основываясь на буквальном тол-
ковании уголовно-правовой нормы, сходились в  едином 
мнении, что под понятием легализации (отмывания) де-
нежных средств или иного имущества следует понимать 
совершение финансовых операций и других сделок с де-
нежными средствами или иным имуществом, приобре-
тенными заведомо незаконным путем, а  равно исполь-
зование указанных средств или иного имущества для 
осуществления предпринимательской или иной экономи-
ческой деятельности.

Законодательство России о  противодействии легали-
зации (отмыванию) денежных средств или иного имуще-
ства, приобретённых преступным путем, также прошло 
определённые этапы в  своём развитии, характеризую-
щиеся непоследовательностью уголовной политики зако-
нодателя в приложении к данным составам преступлений. 
В первоначальной редакции уголовного закона ст. 174 УК 
РФ устанавливала ответственность за легализацию (отмы-
вание) денежных средств или иного имущества, приобре-
тённых незаконным путем, то есть за совершение финан-
совых операций и других сделок с денежными средствами 
или иным имуществом, приобретёнными заведомо неза-
конным путем, а равно использование указанных средств 
или иного имущества для осуществления предпринима-
тельской или иной экономической деятельности; квали-
фицированный (ч. 2) и особо квалифицированный (ч. 3) 
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составы преступления предполагали ответственность за 
совершение деяния группой лиц по предварительному 
сговору, неоднократно, лицом с  использованием своего 
служебного положения, организованной группой или 
в крупном размере [2].

Сейчас в  России компании несут ответственность за 
нарушения при проведении финансовых операций в соот-
ветствии с законом о противодействии отмыванию денег. 
Согласно последним изменениям в  Федеральном законе 
№ 115-ФЗ за нарушение статьи 6 и статьи 7 организации 
могут быть лишены лицензии на осуществление хозяй-
ственной деятельности.

Согласно новой редакции статьи 13 виновные лица 
могут привлечены к  административной, гражданской 
и  уголовной ответственности за нарушение законода-
тельства или несоблюдение законодательства о противо-
действии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма [3].

Нарушение законодательства о  противодействии от-
мыванию доходов влечет штрафы как для должностных, 

так и  для юридических лиц, а  также возможность при-
остановки деятельности (ст. 15.27 КоАП) [4]. За легали-
зацию доходов, полученных преступным путем, преду-
смотрены штрафы и ограничения свободы в зависимости 
от тяжести преступления.

На основании вышеизложенного, можно сделать 
вывод, что в  России институт законодательства о  про-
тиводействии легализации (отмыванию) доходов, по-
лученных преступным путем, и  финансированию тер-
роризма прошел достаточно большой путь. Начиная 
с  момента первого появления законодательства, наце-
ленного на борьбу с отмыванием криминальных доходов, 
и по настоящее время органами власти большое внимание 
было уделено борьбе с легализацией доходов, полученных 
преступным путем. В  законодательные акты вносились 
изменения и  дополнения, направленные на устранение 
неточностей, пробелов и  противоречий. Нормативно-
правовая база всегда была направлена на недопущение 
и  предотвращение попыток легализации доходов, полу-
ченных преступным путем.
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К вопросу о формировании уставного капитала 
сельскохозяйственных организаций
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В настоящей статье автор исследует особенности внесения неденежных вкладов в  уставный капитал хозяй-
ственных обществ, специализирующихся в сфере сельского хозяйства: земельных участков, находящихся в собствен-
ности учредителей хозяйственных обществ либо принадлежащих им на праве аренды.
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Законодательное закрепление возможности вне-
сения в качестве вклада различных видов имущества 

в уставный капитал хозяйственных обществ предопреде-
лило появление разногласий в  юридической литературе 
и  сложностей в  правоприменительной практике в  связи 
с  распространением норм различных отраслей права на 
данные правоотношения, а  также предписаний устава 
конкретного общества, которые могут предусматривать 
дополнительные ограничения на внесение отдельных 
видов имущества.

Согласно статистическим данным, самой распростра-
ненной организационно-правовой формой для сельско-
хозяйственных организаций является общество с  огра-
ниченной ответственностью (далее  — ООО). Так, по 
официальным данным по состоянию на ноябрь 2024  г. 
в  Российской Федерации функционирует более 3 млн. 
юридических лиц, из которых около 2,5 млн. в форме об-
ществ с ограниченной ответственностью.

Процесс формирования уставного капитала в  хозяй-
ственных обществах отражает свойства, обусловленные 
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спецификой деятельности. Так, в уставный капитал ООО, 
функционирующего в сфере сельского хозяйства, в каче-
стве вкладов могут быть внесены денежные средства, зе-
мельные участки, права на них, иное недвижимое иму-
щество (фермы, склады, амбары), техника (комбайны, 
тракторы), птица и  скот, сельскохозяйственная про-
дукция (запасы урожая, продукции животноводства), ко-
торая оценивается с учетом рыночной стоимости и других 
факторов [2].

В целом порядок действий по внесению неденежных 
вкладов можно представить следующим образом: 
во-первых, необходим анализ положений устава ООО на 
наличие ограничений, которые могут предусматривать 
невозможность внесения некоторых видов имущества (ст. 
66.1 ГК РФ). Во-вторых, проведение независимой оценки. 
В-третьих, утверждение денежной оценки единогласно на 
общем собрании учредителей (участников) ООО. Далее 
происходит составление акта приема-передачи или иного 
документа, из которого будет следовать, что учредитель 
(участник) передает недвижимое имущество ООО в  ка-
честве оплаты уставного капитала (ч. 2 ст. 14 ФЗ «О го-
сударственной регистрации недвижимости») и завершает 
процедуру регистрация перехода права собственности на 
недвижимое имущество.

При внесении земельного участка или доли на зе-
мельный участок необходимо соблюсти требования, 
установленные земельным законодательством. Так, 
при совершении сделки по внесению вклада земель-
ного участка стороны не вправе самостоятельно ме-
нять целевое назначение, разрешенное использование 
или особый режим использования земель, а также вно-
сить вклад без учета оборотоспособности земельного 
участка; распоряжение земельным участком не должно 
наносить ущерба окружающей среде, нарушать градо-
строительные, санитарно-эпидемиологические, эколо-
гические, противопожарные и  иные специальные тре-
бования. Должны соблюдаться требования к  объекту 
сделки (земельному участку): к границам, кадастровому 
учету, целевому назначению, отсутствию обременений 
и категории земель [1].

В качестве неденежного вклада законодательством до-
пускается внесение имущественных прав, в  том числе 
аренды земельного участка и закреплено закреплено в Зе-
мельном кодексе (далее — ЗК РФ) (статья 22).

Можно выделить три основных варианта перехода 
арендных прав хозяйственному обществу: первый — от-
чуждение обществу прав арендатора с сохранением всех 
обязанностей на арендаторе (участнике); второй — пере-
мена лица в арендном правоотношении; третий — заклю-
чение договора поднайма по модели ссуды между участ-
ником-арендатором и  обществом [3]. Первые способы 
сопровождаются отчуждением права, третий не преду-
сматривает отчуждение, и в силу обязательственного ха-
рактера арендного права происходит лишь перемена лица 
в обязательстве. Применению подлежат нормы об уступке 
требования и переводе долга (ст. 392.3 ГК РФ).

ЗК РФ в  качестве варианта внесения арендных прав 
в  уставный капитал общества принимает именно пере-
мену лица в арендном правоотношении. В данном случае 
ответственным лицом перед арендодателем становится 
новый арендатор земельного участка (т. е. ООО).

С учетом срочного характера права аренды оно может 
прекратиться досрочно, и, обоснованно, что общество 
обладает правом требования денежной компенсации, 
равной плате за пользование аналогичным имуществом 
на тех же условиях — до истечения установленного дого-
вором срока. Кроме того, в случае исключения или выхода 
участника из общества ФЗ «Об ООО» предусматривает 
оставление имущества, переданного в качестве неденеж-
ного вклада, в пользовании общества до истечения уста-
новленного срока, если учредительный договор не преду-
сматривает иное [4].

На практике встречаются случаи неверной оценки 
вклада арендных прав. Так, в одном из случаев при вне-
сении вклада в оплату доли номинальной стоимостью 150 
000 000 руб. вместо подлежащего передаче в уставный ка-
питал права аренды, неправомерно оценен сам земельный 
участок [5].

Несмотря на сложный характер оценки и вероятности 
утраты права пользования имуществом, преимуществом 
остается возможность сформировать необходимую для 
предпринимательской деятельности имущественную 
базу, избавляя от необходимости нести существенные ма-
териальные затраты по приобретению имущества в  соб-
ственность.

Одна из проблем правового регулирования, обуслов-
ленная особенностями сельскохозяйственного производ-
ства, включающего такие процессы, как растениеводство, 
животноводство, вспомогательные производства, а также 
изменения, связанные с посевом или увеличением массы 
животных, заключается во временном снижении чистых 
активов ниже уровня уставного капитала общества [6].

Так, основанием снижения чистых активов может быть 
не только специфика хозяйственной деятельности (се-
зонность, технологический цикл), но и действие чрезвы-
чайных обстоятельств (эпизоотии, стихийные бедствия 
и т. п.), которые не зависят от действий должника и могут 
привести к  ухудшению финансового состояния послед-
него. В период уборки и основных сельскохозяйственных 
работ активы общества возрастают, в  период сезонного 
уменьшения, снижаются. К сожалению, нормы действую-
щего законодательства не отражают специфику сельско-
хозяйственного производства в определении последствий 
снижения чистых активов, что не способствует стабиль-
ному функционированию сельскохозяйственных ООО. 
В связи с чем в литературе предлагается увеличить срок 
для изменения уставного капитала по основанию умень-
шения чистых активов общества, чтобы исключить фак-
торы сезонности и чрезвычайных обстоятельств [7].

Таким образом, внесение в уставный капитал ООО де-
нежных и  неденежных вкладов имеет различия, касаю-
щиеся процедуры, так, для внесения денежных вкладов ха-
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рактерна более простой порядок, не требуется проведение 
отдельной оценки, привлечения специалистов, кроме 
того, считается, что внесение денежных средств явля-
ется более универсальным и предпочтительным вкладом, 
не только в силу ее простоты, прозрачности и объектив-
ности, но и меньшей вероятностью риска, так как практи-
чески исключены споры о праве собственности, наличии 

обременений или изменении стоимости актива, риск сво-
дится лишь к возможным ошибкам при переводе средств 
или неплатежеспособности вкладчика и  более высоком 
уровне ликвидности, поскольку в случае необходимости, 
денежные средства могут быть быстро использованы для 
покрытия текущих расходов или инвестиций, простоте 
налогообложения.
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Правовое регулирование реорганизации юридического лица
Фадеев Егор Михайлович, студент магистратуры

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения

В современных условиях развития экономики Россий-
ской Федерации особую роль играет понимание ме-

ханизмов правового регулирования реорганизации юри-
дического лица согласно законодательству Российской 
Федерации. Актуальность исследования обусловлена 
его сутью, в  современных реалиях реорганизация юри-
дических лиц является одним из ключевых институтов 
корпоративного права, позволяющим компаниям адап-
тироваться к  изменяющимся условиям рынка, оптими-
зировать свою структуру и повышать конкурентоспособ-
ность. В условиях динамично развивающейся экономики 
процессы слияния, присоединения, разделения и  преоб-
разования юридических лиц становятся всё более востре-
бованными, что делает изучение данной темы особенно 
актуальным. Целью настоящей статьи является раскрытие 
понятия и форм реорганизации юридических лиц, а также 
анализ правовых аспектов данного процесса. Методоло-
гическую основу исследования составляют формально-
юридический и сравнительно-правовой методы, которые 
позволяют систематизировать нормы права, регулиру-
ющие реорганизацию, и  выявить их практическое при-
менение. Объектом исследования выступают правовые 

аспекты, регулирующие процесс реорганизации юридиче-
ского лица в контексте российского правового простран-
ства. Тема, несмотря на свое многолетнее существование 
становится наиболее актуальной именно сейчас, в период 
вовлечения в  военные действия и  как следствие введе-
нием санкций против Российской Федерации.

Как отмечает  А.  А.  Тебряев, реорганизация юридиче-
ского лица определяется как процесс, в ходе которого про-
исходит прекращение или изменение правового статуса 
одного или нескольких юридических лиц, сопровождаю-
щееся переходом прав и  обязанностей к  другим лицам. 
Данный процесс регулируется нормами гражданского за-
конодательства [1], в  частности, гражданским кодексом 
российской федерации (ст. 57–60 ГК РФ) и  специаль-
ными федеральными законами. Процесс реорганизации 
регулируется, прежде всего, Гражданским кодексом РФ, 
Федеральным законом от 08.02.1998 №  14-ФЗ «Об об-
ществах с  ограниченной ответственностью» (далее  — 
Федеральный закон Ко14-ФЗ), Федеральным законом 
от 26.12.1995 №  208-ФЗ «Об акционерных обществах» 
(далее — Федеральный закон № 208-ФЗ),Федеральным за-
коном от 08.05.1996 № 41-ФЗ «О производственных коопе-
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ративах», Федеральным законом от 08.12.1995 №  193-Ф3 
«О сельскохозяйственной кооперации», Федеральным за-
коном от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», 
Федеральным законом от 30.12.2004 №  215 -ФЗ «О жи-
лищных накопительных кооперативах» и  другими нор-
мативными правовыми актами. Анализ действующего 
законодательства позволяет выделить основные характе-
ристики реорганизации юридического лица:

1. Прекращение или изменение правового статуса. 
В  зависимости от формы реорганизации, юридическое 
лицо может прекратить своё существование (например, 
при слиянии или присоединении) или изменить свою ор-
ганизационно-правовую форму (при преобразовании). 
Статья 57 Гражданского кодекса РФ: определяет понятие 
реорганизации, её формы (слияние, присоединение, раз-
деление, выделение, преобразование) и  общий порядок 
проведения.

2. Статья 58 Гражданского кодекса РФ устанавливает 
правила правопреемства при реорганизации. Универ-
сальное правопреемство. Одним из ключевых признаков 
реорганизации является переход прав и обязанностей от 
одного юридического лица к  другому. Это означает, что 
новое или существующее юридическое лицо принимает 
на себя все активы и обязательства реорганизуемого лица 
[2].

3. Добровольный или принудительный характер. Ре-
организация может быть добровольной (по решению 
участников или органов управления) или принудительной 
(по решению суда или антимонопольных органов, на-
пример, в случае нарушения конкуренции).

4. В цели реорганизации входит: оптимизация бизнеса 
(снижение затрат, повышение эффективности), расши-
рение рынка или выход на новые рынки, налоговое плани-
рование, решение внутренних конфликтов между участ-
никами.

Отличие реорганизации от других процессов заключа-
ется в следующем: от ликвидации реорганизация отлича-
ется тем что при ликвидации юридическое лицо прекра-
щает свою деятельность без перехода прав и обязанностей 
к  другим лицам. Реорганизация, напротив, предпола-
гает правопреемство. От создания нового юридического 
лица: при создании нового юридического лица не проис-
ходит прекращения или изменения статуса уже существу-
ющих организаций. Следовательно, реорганизация пред-
ставляет собой сложный юридический процесс, который 
требует тщательной подготовки и  соблюдения установ-
ленных законом процедур. В следующих разделах статьи 
будут рассмотрены основные формы реорганизации и их 
особенности. Формы реорганизации юридических лиц 
представляют собой важный инструмент для изменения 
структуры бизнеса, оптимизации управления и  адап-
тации к  изменяющимся экономическим условиям. В  со-
ответствии со статьей 57 Гражданского кодекса РФ, вы-
деляют пять основных форм реорганизации: слияние, 
присоединение, разделение, выделение, преобразование 
[3]. Каждая из этих форм имеет свои особенности и пра-

вовые последствия, что позволяет юридическим лицам 
выбирать наиболее подходящий вариант в  зависимости 
от поставленных целей. Реорганизация юридических лиц 
может осуществляться в различных формах, каждая из ко-
торых имеет свои особенности и правовые последствия.

1. Слияние  — Объединение двух или более юриди-
ческих лиц в  одно новое юридическое лицо, все участ-
вующие в  слиянии компании прекращают своё суще-
ствование, а  их права и  обязанности переходят к  вновь 
созданному юридическому лицу. Цели: увеличение ры-
ночной доли, синергия ресурсов, снижение конкуренции.

2. Присоединение  — одно или несколько юридиче-
ских лиц присоединяются к другому, уже существующему 
юридическому лицу. Присоединяемые компании прекра-
щают своё существование, их права и обязанности пере-
ходят к компании, к которой они присоединяются. Цели: 
упрощение структуры бизнеса, расширение деятельности. 
Особенностью присоединения акционерных обществ яв-
ляется то, что они подписывают договор о  присоеди-
нении, где обязательно указывается не только порядок 
и  условия этого процесса, но и  порядок конвертации 
акций. При такой форме реорганизации государственной 
регистрации изменению подлежат учредительные доку-
менты общества, к  которому осуществляется присоеди-
нение. Такой порядок проведения процедуры основан 
на гл. 6 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О 
государственной регистрации юридических лиц и  ин-
дивидуальных предпринимателей» [4]. В  соответствии 
с указанным Законом общество, к которому было присо-
единено другое или несколько обществ, будет считаться 
реорганизованным с момента внесения записи в ЕГРЮЛ 
о  прекращении деятельности последнего. При опреде-
лённых условиях, указанных в ст. 27 Федерального закона 
от 26 июля 2006 г. N0 135-ФЗ «О защите конкуренции» [5], 
реорганизация коммерческих организаций в форме при-
соединения может быть проведена лишь с согласия анти-
монопольного органа.

3. Разделение  — одно юридическое лицо делится на 
два или более новых юридических лиц. Исходное юриди-
ческое лицо прекращает своё существование. Его права 
и обязанности распределяются между вновь созданными 
компаниями. Цели: разделение бизнеса между участни-
ками, оптимизация управления.

4. Выделение  — из состава юридического лица вы-
деляется одно или несколько новых юридических лиц. 
Исходное юридическое лицо продолжает существовать, 
но часть его прав и обязанностей переходит к вновь со-
зданным компаниям. Цели: создание дочерних компаний, 
разделение рисков.

5. Преобразование  — изменение организацион-
но-правовой формы юридического лица. Юридическое 
лицо не прекращает своё существование, но меняет свою 
форму (например, из ООО в  АО). Права и  обязанности 
сохраняются. Цели: привлечение инвестиций, изменение 
структуры управления. Таким образом, реорганизация 
является гибким механизмом, который позволяет юриди-
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ческим лицам эффективно реагировать на вызовы совре-
менной экономики и реализовывать стратегические цели. 
Однако каждая форма реорганизации требует тщательной 

подготовки, соблюдения законодательных норм и  учёта 
интересов всех заинтересованных сторон, включая креди-
торов, работников и участников бизнеса.
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В статье рассматривается проблема доведения несовершеннолетнего до самоубийства с точки зрения уголовного 
права. Автор анализирует соответствующие статьи Уголовного кодекса, судебную практику и теоретические под-
ходы к данной проблеме. Особое внимание уделяется вопросам квалификации данного деяния, разграничению его со смеж-
ными составами преступлений и проблемам правоприменения.
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The article deals with the problem of driving a minor to suicide from the point of view of criminal law. The author analyzes the 
relevant articles of the Criminal Code, judicial practice and theoretical approaches to this problem. Special attention is paid to the 
issues of qualification of this act, its differentiation from related crimes and problems of law enforcement.
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В современном обществе проблема доведения несовер-
шеннолетних до самоубийства является одной из наи-

более острых и  актуальных. Она требует пристального 
внимания со стороны государства и  общества системы. 
В  данной статье мы рассмотрим уголовно-правовые ас-
пекты этой проблемы, а также меры, которые могут быть 
приняты для её решения.

В последнее время в России особенно остро стоит про-
блема суицида среди несовершеннолетних. В  России не-
совершеннолетним признается гражданин, которому не 
исполнилось восемнадцать лет. В  силу своего возраста, 
данные лица весьма уязвимы, они имеют психологические 
особенности, которые отличают их от людей, взрослых, 

с  окрепшей психикой. Именно поэтому государство 
берет данных лиц под свой особый контроль, защищая не 
только их права, но и жизнь. [7, с. 2].

Доведение до самоубийства  — это преступление, ко-
торое заключается в склонении другого человека к само-
убийству путём угроз, жестокого обращения или систе-
матического унижения человеческого достоинства. Это 
деяние может иметь различные формы и проявления, но 
всегда связано с  воздействием на психику человека, ко-
торое приводит к его решению о самоубийстве.

Самоубийство — намеренное лишение себя жизни. Не-
совершеннолетние могут совершать такие поступки, по 
многим причинам, так они воспринимают окружающую 
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действительность иначе, чем взрослые люди, имеющие за 
спиной жизненный опыт. В итоге сделать попытку лишить 
себя жизни может толкнуть ребенка: неразделенная лю-
бовь, ссоры в семье, конфликты со сверстниками и другие 
причины. [3, с. 268].

В случае с  несовершеннолетними, доведение до са-
моубийства может проявляться в  виде травли, издева-
тельств, насилия или других форм психологического 
давления воздействия. Такие действия могут привести 
к серьёзным последствиям, включая смерть подростка. [5, 
с. 224].

Уголовно-правовая ответственность за доведение до 
самоубийства предусмотрена статьей 110 Уголовного ко-
декса Российской Федерации [2]. Эта статья устанавли-
вает наказание в виде лишения свободы на срок от двух 
до шести лет. Однако, в  случае совершения этого пре-
ступления в отношении несовершеннолетнего, наказание 
может быть более строгим.

Несовершеннолетние являются наиболее уязвимой 
группой населения, которая подвержена риску доведения 
до самоубийства. Это связано с тем, что подростки нахо-
дятся в  процессе формирования личности и  часто стал-
киваются с различными проблемами и трудностями. Они 
могут быть подвержены влиянию сверстников, родителей 
или других взрослых, которые могут оказывать на них не-
гативное воздействие.

Доведение несовершеннолетнего до самоубийства 
имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать 
при расследовании таких преступлений. Во-первых, необ-
ходимо установить, какие именно действия были совер-
шены в отношении подростка, и как они повлияли на его 
решение о самоубийстве. Во-вторых, необходимо опреде-
лить, кто является виновником преступления, и какие мо-
тивы им двигали. [8, с. 165].

Кроме того, важно учитывать, что доведение несовер-
шеннолетнего до самоубийства может быть совершено как 
умышленно, так и  по неосторожности. В  первом случае 
виновник сознательно стремится к тому, чтобы подросток 
совершил самоубийство, а во втором — не предвидит воз-
можности такого исхода своих действий, хотя должен был 
и мог это сделать.

Для предотвращения доведения несовершеннолетних 
до самоубийства необходимо принимать следующие меры:

– повышение осведомлённости общества обществен-
ности о  проблеме доведения до самоубийства и  его по-
следствиях;

– создание условий для безопасного общения под-
ростков в интернете и реальной жизни;

– развитие служб психологической помощи для под-
ростков, находящихся в трудной жизненной ситуации;

– работа с  родителями и  педагогами по вопросам 
профилактики доведения до самоубийства.

Эти меры помогут снизить риск совершения данного 
преступления и защитить подростков от его негативных 
последствий.

Проблема доведения несовершеннолетних до самоубий-
ства требует пристального внимания и активных действий 
со стороны государства и  общественностью. Необходимо 
разрабатывать и  внедрять эффективные меры профилак-
тики и  противодействия этому преступлению, чтобы за-
щитить подростков и обеспечить им безопасное будущее.

В заключении отметим, что в  силу конструктивного 
несовершенства, трудности доказывания вины подозре-
ваемых в совершении доведения до самоубийства, слож-
ности установления причинно-следственной связи между 
предусмотренными данными составами деяниями и  на-
ступившими последствиями они обречены на бездей-
ствие, что и подтверждается на практике. [4, с. 236].
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Влияние нововведений на осуществление внутреннего государственного 
финансового контроля на примере Республики Саха (Якутия)

Шадрина Эльвира Васильевна, студент магистратуры
Московский финансово-юридический университет МФЮА

В статье рассмотрены проблемы профилактики и предотвращения нарушений в рамках осуществления внутрен-
него государственного финансового контроля, необходимость внедрения методов предварительного контроля в целях по-
вышения эффективности внутреннего государственного финансового контроля на примере Республики Саха (Якутия). 
Проведенный анализ итогов осуществления контрольной деятельности на примере Министерства финансов Респуб-
лики Саха (Якутия) показал актуальность расширения устоявшихся методов контроля.

Ключевые слова: контроль, экономическая безопасность, государственный финансовый контроль, внутренний го-
сударственный финансовый контроль, методы финансового контроля, принципы государственного финансового кон-
троля.

Актуальность проведенного исследования обуслов-
лена проводимой в Российской Федерации реформой ор-
ганизации внутреннего государственного финансового 
контроля, предполагающей переход на предварительный 
(профилактический) контроль. Данный переход преду-
сматривает как рискориентированный подход к планиро-
ванию контрольных мероприятий, так и включение новых 
механизмов превентивного финансового контроля.

Внутренний государственный (муниципальный) фи-
нансовый контроль является контрольной деятель-
ностью Федерального казначейства, органов государ-
ственного (муниципального) финансового контроля, 
являющихся исполнительными органами субъектов Рос-
сийской Федерации (органами местных администраций), 
осуществляемой в целях обеспечения соблюдения поло-
жений правовых актов, регулирующих бюджетные пра-
воотношения, правовых актов, обусловливающих пуб-
личные нормативные обязательства и  обязательства по 
иным выплатам физическим лицам из бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, а также соблю-
дения условий государственных (муниципальных) кон-
трактов, договоров (соглашений) о  предоставлении 
средств из бюджета [1].

Государственный (муниципальный) финансовый кон-
троль подразделяется на внешний и внутренний, предва-
рительный и  последующий. Предварительный контроль 
осуществляется в  целях предупреждения и  пресечения 
бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации. Последу-
ющий контроль осуществляется по результатам испол-
нения бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в  целях установления законности их исполнения, 
достоверности учета и отчетности.

В целях обеспечения качества и  надежности бюд-
жетного контроля с 1 июля 2020  г. внутренний государ-
ственный (муниципальный) финансовый контроль осу-
ществляется в соответствии с федеральными стандартами 
внутреннего государственного (муниципального) финан-
сового контроля, утвержденными постановлениями Пра-
вительства Российской Федерации:

— принципы контрольной деятельности органов вну-
треннего государственного (муниципального) финансо-
вого контроля [3];

— права и  обязанности должностных лиц органов 
внутреннего государственного (муниципального) финан-
сового контроля, в том числе в части назначения (органи-
зации) проведения экспертиз [4];

— права и обязанности объектов контроля (их долж-
ностных лиц), в том числе в части организационно-техни-
ческого обеспечения проверок, ревизий и  обследований 
[4];

— правила планирования, проведения проверок, ре-
визий и обследований, оформления и реализации их ре-
зультатов, в  том числе правила продления срока испол-
нения представления, предписания [5, 6, 7];

— правила составления отчетности о результатах кон-
трольной деятельности органов внутреннего государ-
ственного (муниципального) финансового контроля [9];

— правила досудебного обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органов внутреннего государствен-
ного (муниципального) финансового контроля и их долж-
ностных лиц [8].

Утвержденные стандарты имеют положительный эф-
фект на деятельность контрольных органов, так как внесли 
ясность и  единообразие в  процедурные аспекты реали-
зации полномочий по осуществлению внутреннего госу-
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дарственного финансового контроля, начиная от планиро-
вания, заканчивая реализацией итогов и отчетностью.

В частности, заместитель руководителя Федерального 
казначейства Исаев Э. А. считает, что в качестве одного из 
неоспоримых плюсов можно назвать формирование едино-
образной практики осуществления контроля при планиро-
вании, проведении контрольных мероприятий, реализации 
их результатов, формировании отчетности о контрольной 
деятельности. Это, безусловно, способствует более рацио-
нальному распределению трудовых, финансовых и матери-
альных ресурсов в целях повышения эффективности и по-
лучения максимального результата при осуществлении 
контроля в финансово-бюджетной сфере, что, несомненно, 
влияет на подконтрольную среду [12].

О положительном эффекте стандартизации кон-
трольных полномочий на подконтрольную среду также 
указывала Н. В. Худякова, так, по ее мнению, результат ре-
формы контрольной (надзорной) деятельности установил 
единообразие в  отношении как к  контрольным (над-
зорным) мероприятиям, так и расширил права хозяйству-
ющих субъектов, установил гарантии защиты, снизил ад-
министративное давление [13].

Цель деятельности контрольных органов выражается 
не в  наказании, а  в предупреждении, пресечении нару-
шений по использованию средств, эффективном расхо-
довании бюджетных средств и обеспечении открытости, 
прозрачности, ответственности за результативность обес-
печения государственных нужд.

По осуществлению государственного финансового кон-
троля в России на сегодняшний день стоит первостепенная 
задача модернизации всей системы контроля. Министер-
ством финансов РФ разработан законопроект, предусматри-
вающий дополнение Бюджетного кодекса новыми методами 
внутреннего государственного (муниципального) финансо-
вого контроля, которые должны стать действенным инстру-
ментом предварительного контроля. К  уже устоявшимся 
методам контроля как выездные и  камеральные проверки 
добавятся экспертно-аналитические мероприятия, наблю-
дение, финансово-бюджетный контроллинг.

Предполагается, что расширение спектра контрольных 
полномочий в части предварительного контроля дополнит 
осуществляемый последующий контроль и приведет к по-
вышению эффективности проводимого контроля в целом. 
Елкин  С.  Е. считает, что основным мотивом вносимых 
изменений является недостаточная результативность 

постфактум-ревизий и  проверок по уже свершившимся 
событиям, а система управления рисками должна предот-
вращать как ошибки, так и нарушения уже на предвари-
тельном этапе [11].

Внедрение новых методов контроля на постоянной ос-
нове будет способствовать сокращению затрат на прове-
дение выездных проверок (ревизий), повышению уровня 
правовой культуры и бюджетной дисциплины, а также со-
ответствует тенденции расширения цифровизации и ре-
инжиниринга бизнес-процессов, оптимизации трудовых 
и  временных ресурсов не только органов контроля, но 
и  позволит исключить избыточную административную 
нагрузку для объектов контроля [2].

С. А. Агамагомедова, отмечает, что проявление макси-
мума свободы контролируемых субъектов является ба-
зовым принципом контрольно-надзорной деятельности 
[4]. Действительно, с введением новых методов внутрен-
него государственного финансового контроля, развитием 
цифровой среды и  электронного документооборота ми-
нимизируется взаимодействие с объектами контроля по-
средством бумажных носителей. Здесь следует обратиться 
к  возможностям, заложенным в  электронный СМАРТ-
контроль (контроллинг) по реализации процедур пла-
нирования, учета, отчетности, интеграции со смежными 
информационными системами, которые помогут пере-
ориентировать контроль на новый формат [10].

В Республике Саха (Якутия) полномочия по осущест-
влению внутреннего государственного финансового кон-
троля возложены на Министерство финансов Республики 
Саха (Якутия).

Проведенный анализ итогов контрольной деятель-
ности Министерства финансов Республики Саха (Якутия) 
показал то, что с  введением в  практику единых стан-
дартов осуществления внутреннего государственного фи-
нансового контроля объем иных нарушений сократился, 
что позволяет сделать вывод о действенности введенных 
стандартов осуществления последующего контроля на 
профилактику и  предотвращение иных нарушений. При 
этом, объем финансовых нарушений остается на прежнем 
уровне, что подтверждает эффективность и результатив-
ность контрольных мероприятий органа государствен-
ного финансового контроля, но отчасти свидетельствует 
о недостаточности последующего контроля в целом при-
менимо к предотвращению финансовых нарушений объ-
ектами контроля.

Таблица 1. Итоги контрольной деятельности Министерства финансов Республики Саха (Якутия) за 2019–2023 годы

Показатель 2019 2020 2021 2022 2023
Количество проведенных контрольных мероприятий, ед. 489 678 416 284 346

Объем проверенных средств, млн. руб. 68 851,5 50 783,8 62 878,7 83 956,7 81 117,9
Количество выявленных нарушений, ед. 2 266 2 471 1 746 1 530 1 015

Сумма выявленных нарушений, млн. руб., из них: 5 274,7 5 668,5 3 717,7 3 183,5 3 381,0
- финансовые нарушения при расходовании бюджетных 

средств, млн. руб.
2 745,0 2 481,2 2 433,2 2 457,2 2 633,9

- иные нарушения, млн. руб. 2 529,7 3 187,3 1 284,5 726,3 747,2
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Рис. 1. Итоги контрольной деятельности Министерства финансов Республики Саха (Якутия) за 2019–2023 годы 
в разрезе отраслей. Источник: составлено автором с использованием отчетов об итогах контрольных мероприятий 

Министерства финансов Республики Саха (Якутия)

На рисунке 1 схематически изображены отрасли бюд-
жетных расходов, проверками использования которых 
установлены наибольшие суммы нарушений за последние 
5 лет осуществления Министерством финансов Респуб-
лики Саха (Якутия) полномочий по внутреннему государ-
ственному финансовому контролю.

Проведенный анализ объема выявленных нарушений 
по отраслям показал важность превентивности осуще-
ствляемого контроля, поскольку наибольшие суммы на-
рушений установлены контрольными мероприятиями 
в ключевых секторах бюджетной системы.

Снижение количества постановлений о назначении ад-
министративных наказаний и суммы наложенных адми-

нистративных штрафов в первую очередь связаны с изме-
нениями, внесенными в Кодекс РФ об административных 
правонарушениях в  части объединения нескольких дел 
в одно производство по итогам одного контрольного ме-
роприятия, а также применения такой меры администра-
тивного наказания как предупреждение.

Анализ мер, принимаемых по итогам контрольных 
мероприятий Министерства финансов Республики Саха 
(Якутия), показал постепенное снижение количества объ-
ектов контроля, допускающих нарушения, влекущие за 
собой ущерб бюджету субъекта, что усматривается по 
снижению количества предписаний, одним из главных 
условий вынесения которых является невозможность 

Таблица 2. Меры, принятые Министерством финансов Республики Саха (Якутия) по итогам контрольных 
мероприятий, за 2019–2023 годы

Показатель 2019 2020 2021 2022 2023
Количество постановлений о назначении административных 

наказаний, ед.
677 576 370 264 230

Сумма наложенных административных штрафов, млн. руб. 25,0 38,9 9,7 18,4 4,9
Количество направленных предписаний, ед. 95 60 48 53 29

Количество направленных представлений, ед. 143 162 178 174 181
Сумма восстановленных средств в доход государственного бюджета 

РС(Я), млн. руб.
547,2 601,5 154,9 230,6 236,8

Количество материалов, направленных в правоохранительные органы 
и органы прокуратуры, ед.

92 116 64 76 67
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устранения нарушения, повлекшего ущерб. Данная ди-
намика с  положительной точки характеризует действен-
ность проводимых проверок, а  также работу по профи-
лактике грубых нарушений бюджетного законодательства.

Превентивность контроля, осуществляемого Мини-
стерством финансов Республики Саха (Якутия) на данный 
момент, реализуется за счет применения риск-ориенти-
рованного подхода в  планировании и  проведении кон-
трольных мероприятий.

Принцип риск-ориентированности означает концен-
трацию усилий и  ресурсов органа контроля при осуще-
ствлении контрольной деятельности в  отношении объ-
ектов контроля и (или) направлений их деятельности, по 
которым наиболее вероятно наступление событий (совер-
шение нарушений), способных причинить ущерб публич-
но-правовому образованию и (или) способных повлечь 
неэффективное использование бюджетных средств, суще-
ственное искажение информации об активах, обязатель-
ствах и (или) о финансовом результате [3].

В единой информационной системе запущен модуль 
для контрольных органов «Риск-мониторинг», который 
органы контроля начали применять при проведении кон-
трольных мероприятий. С  помощью этого модуля кон-
тролеры могут проверять не только тех, кто совершил 
нарушение, но и  тех, кто имеет высокий потенциал со-

вершения нарушения. Таким образом, плановые и  вне-
плановые проверки становятся более точечными и  це-
ленаправленными, а  добросовестные объекты контроля 
имеют меньшую вероятность охвата контрольными меро-
приятиями.

Результаты исследования. Выявление возможных 
рисков, предупреждение и  предотвращение нарушений 
действующего законодательства является наиболее акту-
альной задачей, стоящей перед органами государствен-
ного финансового контроля.

Реализованный потенциал последующего контроля 
не позволяет в  полной мере обеспечить своевременное 
устранение и профилактику нарушений, влекущих ущерб 
бюджетной системе. Дальнейшее совершенствование си-
стемы внутреннего государственного финансового кон-
троля невозможно без нормативного регулирования и си-
стематизации предварительного контроля.

Расширение спектра контрольных мероприятий и си-
стематизация предупреждающего контроля в  комби-
нации с последующим контролем позволит не допустить 
безрезультативного расходования бюджетных средств. 
Эффективный упреждающий контроль позволит при-
нимать своевременные взвешенные управленческие ре-
шения с соблюдением принципа эффективности исполь-
зования бюджетных средств.
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Понятие бюджетного правонарушения
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В статье рассматривается понятие бюджетного правонарушения как важного элемента бюджетного законода-
тельства. Бюджетные правонарушения могут иметь далеко идущие последствия не только для бюджета, но и для эко-
номики в целом. Вследствие этого возникает острая необходимость понимания бюджетного правонарушения, как от-
дельного вида правонарушения.

Ключевые слова: бюджетное правонарушение, бюджетное нарушение, бюджетное законодательство.

С развитием бюджетного законодательства все большее 
значение приобретает необходимость соблюдения 

бюджетной дисциплины. Не редки случаи, когда нормы, за-
крепленные бюджетным законодательством, нарушаются. 
Случаи нецелевого использования бюджетных средств, 
а  также коррупционных проявлений, ставят под угрозу 
финансовую устойчивость государства и доверие граждан 
к органам власти. Но до сих пор на законодательном уровне 
не закреплено дефиниция «бюджетное правонарушение».

Часто «бюджетное нарушение» воспринимают как 
«бюджетное правонарушение», когда как эти два понятия 
имеют совсем разный смысл в своем значении.

Понятие «бюджетное нарушение» установлено и  опре-
делено БК РФ. Бюджетное нарушение представляет собой 
деяние, которое осуществляется в  процессе исполнения 
бюджета и  связано с  несоблюдением норм не только бюд-
жетного законодательства, но и  условий договоров (согла-
шений) о предоставлении средств из бюджета и условий го-
сударственных (муниципальных) контрактов. Это может 
включать как действия, так и  бездействие, которые при-
водят к нарушению установленных правил и норм, касаю-
щихся формирования, исполнения и контроля за бюджетом. 
Понятие бюджетного нарушения охватывает широкий 
спектр нарушений от нецелевого использования бюджетных 
средств до нарушения в отчетности и планировании.

Бюджетные нарушения объединяют несколько видов 
нарушений на основе степени их тяжести: уголовно-пра-
вовой, административно-правовой, финансово-правовой. 
Каждому виду соответствует свой вид юридической от-
ветственности. Для уголовно-правового вида бюджетных 

нарушений юридическая ответственность предусмотрена 
Уголовным кодексом Российской Федерации, для админи-
стративно-правового вида  — в  Кодексе Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, а  для 
финансово-правового вида бюджетных нарушений пред-
усматривается бюджетная ответственность (бюджетные 
меры принуждения) в  самом БК РФ. Так, в  данном раз-
делении бюджетных нарушений появляется дефиниция 
«бюджетное правонарушение».

Во многих научных работах ведется спор относительно 
существования такого понятия, как «бюджетное правона-
рушение». Так, можно выделить несколько исследований 
о целесообразности использования понятия «бюджетное 
правонарушение» в бюджетном законодательстве.

Например, в  своей работе  Н.  А.  Поветкина отмечает: 
«Основанием для привлечения к  бюджетной ответствен-
ности является нарушение бюджетного законодательства, 
то есть бюджетное правонарушение» [3]. Ее доводов при-
держивается и  Э.  С.  Карпов: «Бюджетному правонару-
шению присущи все признаки самостоятельности, которые 
позволяют утверждать, что совершение такого правонару-
шения влечет за собой бюджетную ответственность» [1].

С. А. Полосин предлагает ввести в БК РФ термин «бюд-
жетное правонарушение» и  утверждает, что существу-
ющий термин не совсем точно передает содержание дан-
ного события и его юридическую ответственность [4].

Также невозможно не согласиться с  мне-
нием  Е.  В.  Трошкиневой, которая убеждена, что отсут-
ствие единства в  определении понятия «бюджетного 
правонарушения» тормозит результативность правоохра-
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нительных действий государственных органов по борьбе 
с коррупцией в бюджетной сфере [5].

В качестве альтернативной точки зрения можно при-
вести позицию относительно определения бюджетного «на-
рушения» или «правонарушения» Д. Л. Комягина, который 
основываясь на нормах БК РФ, считает, что бюджетные на-
рушения правонарушениями не являются, поскольку от-
ветственность за нарушение бюджетного законодательства 
представляет собой административную ответственность за 
административные правонарушения в  бюджетной сфере 
и  уголовную ответственность за бюджетное нарушение 
в виде нецелевого использования бюджетных средств [2].

Обращаясь к  правовой позиции  С.  А.  Полосина, ко-
торый считает, что используемый в  законодательстве 

термин «бюджетное нарушение» не совсем точно передает 
сущность и содержание формализуемой конструкции и са-
мого определения. С целью унификации данного термина, 
автор предлагает внести изменения в БК РФ и применять 
«термины «бюджетно-правовая ответственность» и «бюд-
жетное правонарушение», как основание применения мер 
финансово-правового принуждения в форме юридической 
ответственности за совершение бюджетного правонару-
шения [4].

Таким образом, дефиниция «бюджетное правонару-
шение» представляет собой действие или бездействие, 
которое нарушает нормы, установленные бюджетным 
законодательством, и  влекут за собой юридическую от-
ветственность.
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Участие специалиста в дознании по делам о пожарах
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Одной из наиболее сложных для расследования категорий уголовных дел являются уголовные дела о пожарах. Это свя-
зано с двумя обстоятельствами. Во-первых, пожар негативно сказывается на следовой информации, образованной в ре-
зультате совершения преступления, связанного с  пожаром. Во-вторых, при борьбе с  пожарами используются специ-
альные технические средства и методы, которые также нарушают «следовую» картину как самого преступления, так 
и хода распространения огня. Для преодоления указанных негативных факторов к расследованию обозначенной кате-
гории преступлений привлекаются специалисты. Перечисленные обстоятельства обуславливают необходимость при-
влечения к расследованию обозначенной категории преступлений лиц, обладающих специальными познаниями и навы-
ками с тем, чтобы они содействовали в производстве следственных действий, направленных на обнаружение, фиксацию 
и изъятие следов, а также обеспечивали дознавателя необходимой информацией для планирования расследования пре-
ступлений. В рамках предлагаемого исследования рассматриваются особенности участия специалиста в производстве 
дознания по уголовным делам о пожарах, формы такого участи, роль специалиста в расследовании пожаров, а также 
проблемы правового регулирования его участия в производстве по уголовным делам о пожарах.

Ключевые слова: дознание, пожар, выявление следов, изъятие следов, фиксация следов, следственные действия, дозна-
ватель, специалист.

Одной из основных функций государства является 
обеспечение охраны и  защиты прав, свобод и  за-

конных интересов личности, организаций, общества 
и  государства от преступлений, что также нашло своё 
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отражение в  действующей Конституции Российской Фе-
дерации [1]. При этом обозначенная функция реализуется 
посредством государственных органов и их должностных 
лиц, в сферу компетенции которых входит борьба и про-
тиводействие преступности.

Вместе с  этим следует отметить, что зачастую проти-
водействие и  борьба с  преступностью осуществляется 
в  форме предварительного расследования. Последнее, 
в свою очередь, связано непосредственно с защитой прав 
и законных интересов личности, общества и государства, 
так как имеет дело с уже совершённым преступлением.

В исследовании  М.  А.  Полянской отмечается, что ха-
рактерной чертой преступлений, связанных с пожарами, 
является неочевидность механизма пожара, а также выяв-
ления обстоятельств, указывающих на антропогенный ха-
рактер его возникновения [2].

В соответствии с положениями ст. 1 Федерального за-
кона «О пожарной безопасности» под пожаром следует 
понимать «неконтролируемое горение, причиняющее ма-
териальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, ин-
тересам общества и государства» [3].

Как указывается в статистических данных, предостав-
ляемых МЧС РФ, за 2023 год всего было зарегистрировано 
360 940 пожаров, в которых погибло 7 825 человек, трав-
мировано — 8 506 человек, а совокупный материальный 
ущерб составил 21 667 908,08 тысяч рублей [4]. При этом 
в ряде случаев пожары являлись следствием реализации 
преступного умысла. На конец 2023 года органами Госу-
дарственного пожарного надзора было выявлено 1203 
преступлений, а  за январь-ноябрь 2024года  — 981 пре-
ступление [5].

В исследовании Кофтуна  Н.  П. подчёркивается, что 
важность исследования пожаров обусловлена «повы-
шенной общественной опасностью поджогов и  пре-
ступных нарушений противопожарных правил, так как 
они представляют серьезную угрозу для общества и могут 
приводить к  человеческим жертвам, а  также значитель-
ному уничтожению материальных ценностей» [6].

В числе обстоятельств, подлежащих первоочерёдному 
установлению, следует выделять:

– характер объекта, его хозяйственная значимость; 
время и обстоятельства возникновения пожара;

– уничтоженное или поврежденное имущество;
– лица, виновные в произошедшем и, соответственно, 

характеризующий материал в отношении этих лиц;
– наличие или отсутствие попыток и  признаков со-

крытия другого преступления;
– размер материального ущерба;
– обстоятельства, способствовавшие поджогу или 

возгоранию.
Подчеркнём, что вышеприведённый перечень отра-

жает лишь ключевые задачи, которые необходимо решить 
дознавателю. При этом необходимо учитывать, что пред-
ставленные задачи дознавателю предстоит решать в  до-
статочно сжатые сроки. Во-первых, в отличии от предва-
рительного следствия, дознание строго ограничивается 

в  сроках своего производства. Во-вторых, следовая ин-
формация, которая содержится на месте преступления, 
как было отмечено выше, к моменту начала дознания уже 
была подвержена влиянию ряда негативных факторов. 
В-третьих, дознаватель не обладает знанием и  понима-
нием всех особенностей процессов, связанных с  пожа-
рами. Таким образом, возникает необходимость в привле-
чении к участию в расследовании специалистов.

В соответствии с положениями Уголовно-процессуаль-
ного кодекса РФ специалист — это «лицо, обладающее спе-
циальными знаниями, привлекаемое к участию в процес-
суальных действиях в порядке, установленном настоящим 
Кодексом, для содействия в  обнаружении, закреплении 
и изъятии предметов и документов, применении техниче-
ских средств в исследовании материалов уголовного дела, 
для постановки вопросов эксперту, а  также для разъяс-
нения сторонам и суду вопросов, входящих в его профес-
сиональную компетенцию» [7].

Рассматривая роль специалиста в  расследовании по-
жаров, А.  Р.  Сысенко отмечает следующие направления 
его деятельности [8]:

– участие в осмотре места происшествия. Важно по-
нимать, что осмотр места происшествия является одним 
из ключевых следственных действий. На это указывает 
также Л. В. Пинчук, обосновывая свою позицию тем, что 
рассматриваемое следственное действие «в наибольшей 
степени совпадает как с моментом совершения преступ-
ного посягательства и полностью совпадает с местом его 
совершения» [9]. Основная роль специалиста при до-
знании об уголовных делах о поджогах состоит в том, что 
указанное лицо оказывает помощь дознавателю в обнару-
жении и фиксации следов, имеющих значение для рассле-
дования, выявлении очага пожара, причин возгорания, 
определении направления распространения огня на пло-
щади возгорания. Таким образом, справедливым пред-
ставляется утверждение Н. М. Букаева, отметившего, что 
криминальные пожары представляют собой «сложную 
картину, разобраться в  которой без применения специ-
альных познаний (в области теплотехники, химии и т. п.) 
невозможно» [10].

Последовательно развивая изложенное, следует до-
полнительно указать, что при осмотре места происше-
ствия целесообразно привлекать нескольких специали-
стов. Важно понимать, что в зависимости от конкретного 
места, в котором произошёл пожар, могут возникать спе-
цифичные вопросы оперативного плана, разрешение ко-
торых силами исключительно специалиста, обладающего 
специальными познаниями о  пожарах  — невозможно. 
К примеру, на месте преступления могут быть выявлены 
следы химикатов, определение влияния которых на меха-
низм преступления не может быть разрешён специали-
стом в области противопожарной безопасности, и требует 
привлечения специалиста-химика.

– участие специалиста в получении объяснений у сви-
детелей, либо должностных лиц, которые стали свидете-
лями возникновения, либо сообщили о  пожаре. Кроме 
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того, специальные познания специалиста могут быть ис-
пользованы при опросе (допросе) пострадавших, либо 
иных лиц, которые, в последствии, могут приобрести про-
цессуальный статус потерпевших, либо подозреваемых 
[11];

– получение актов о  пожаре, рапортов противопо-
жарных бригад, участвовавших в тушении пожара, доку-
ментов ведомственных инспекций. Получение указанных 
сведений является одной из форм участия специалистов 
в  участии уголовном судопроизводстве. Дополнительно 
следует отметить, что перечисленные документы отно-
сятся к  числу обязательных, при осуществлении доказы-
вания по уголовным делам о пожарах. Кроме того, содер-
жащиеся в  перечисленных документах, сформированных 
специалистами, могут содержаться сведения, необходимые 
и  достаточные для формулирования вопросов, которые 
впоследствии могут быть поставлены перед экспертом;

– оказание помощи при истребовании документации. 
Данное направление во много связано с мерами противо-
пожарной безопасности, которые были приняты на объ-
екте, на котором осуществляется расследование пожара. 
Важно также отметить, что специалист может оказать со-
действие путём истолкования документации о  противо-
пожарной безопасности.

Специалистом может также оказываться содействие 
в  истребовании проектно-конструкторской, либо экс-
плуатационной документации в  случаях, когда пожар 
возник на объекте недвижимости (строение, здание, со-
оружение) [12];

– участие в составлении документации, характеризу-
ющей метеорологические условия на момент возникно-
вения, хода и тушения пожара;

– участие в  подготовке пожарно-технической, либо 
иного вида экспертиз, направленных на установление об-
стоятельств, имеющих существенное значение для рассле-
дования уголовного дела [13].

Изложенное позволяет говорить о том, что специалист 
является одной из ключевых фигур расследования уго-

ловных дел о  пожарах. Вместе с  этим следует также от-
метить, что действующее уголовно-процессуальное за-
конодательство не в  полной мере учитывает специфику 
участия специалиста в расследовании уголовных дел.

Как закреплено в ст. 58 УПК РФ, одной из форм уча-
стия специалиста является участие в изъятии предметов 
и документов, которые, в сущности своей, представляют 
собой доказательство по уголовным делам. Однако дей-
ствующим уголовно-процессуальным законодательство 
не устанавливается какой-либо ответственности специа-
листа за преднамеренное, не информированное уничто-
жение объектов, которые могут выступить доказатель-
ством по уголовным делам.

В этой связи предлагается дополнить ч. 4 ст. 58 УПК РФ 
положением следующего содержания:

«За преднамеренное уничтожение объектов, в  выяв-
лении, изъятии, либо фиксации которых участвовал спе-
циалист, последний несёт ответственность в соответствии 
с частями 2 и 3 статьи 294 Уголовного кодекса Российской 
Федерации».

Таким образом, специалист относится к категории лиц, 
оказывающих содействие в расследовании преступлений 
о  пожарах. Основная роль специалиста состоит в  пре-
доставлении дознавателю оперативно значимой инфор-
мации при производстве следственных действий, а также 
планировании последующего расследования. Вместе 
с этим действующим уголовно-процессуальным законода-
тельством не в полной мере учитывается характер участия 
специалиста в  расследовании преступлений о  пожарах, 
что, в частности, выражается в отсутствии указания в уго-
ловно-процессуальном законодательстве на ответствен-
ность специалиста за преднамеренное уничтожение объ-
ектов, которые впоследствии могут быть использованы 
при доказывании по уголовным делам обозначенной ка-
тегории. Выработанные предложения по совершенство-
вания уголовно-процессуального законодательства, на 
наш взгляд, позволяют устранить выявленный пробел 
правового регулирования.
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Институт эмансипации не лишен недостатков и про-
блем, которые требуют дальнейшего осмысления 

и  совершенствования законодательной регламентации. 
Одной из таких проблем является тот факт, что в  соот-
ветствии со ст. 27 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации (далее — ГК РФ) эмансипированный несовершен-
нолетний приобретает полную дееспособность [1], хотя 
на практике для него установлено не мало ограничений.

Так, эмансипированный несовершеннолетний может 
представлять свои интересы в  суде, но не может высту-
пать в  качестве представителя иных лиц, поскольку для 
этого должен достичь совершеннолетия [2, ст. 37]. Это 
свидетельствует об особом характере дееспособности 
эмансипированных.

Кроме того, законодательством не предусмотрены ос-
нования и  порядок отмены решения об эмансипации, 
значит отменить его невозможно. Однако не устанавлива-
ется и то, сохраняется ли статус полностью дееспособного 
лица у эмансипированного несовершеннолетнего в случае 
расторжения им трудового договора или прекращения 
предпринимательской деятельности до достижения воз-
раста восемнадцати лет, поскольку в  этом случае отпа-
дают основания эмансипации. При этом норма о том, что 
приобретенная в  результате заключения брака дееспо-
собность сохраняется в полном объеме и в случае растор-

жения брака до достижения восемнадцати лет, в  законе 
закреплена [1, ст. 21]. Поэтому закрепление соответству-
ющей нормы в отношении эмансипации видится обосно-
ванным.

С другой стороны, отсутствие процедуры отмены ре-
шения об эмансипации несовершеннолетнего также 
может рассматриваться в качестве проблемы. После эман-
сипации суд и  законные представители теряют возмож-
ность, например, ограничивать право несовершеннолет-
него самостоятельно распоряжаться своими доходами, 
что предусмотрено ст. 26 ГК РФ [1]. Это создает ситуацию, 
когда несовершеннолетний, получивший полную дееспо-
собность, может вести себя безответственно, нерацио-
нально распоряжаться своим имуществом и  доходами, 
совершать необдуманные сделки и т. д. Это чревато нару-
шением его собственных интересов и может создать суще-
ственные проблемы в будущем.

Наличие процедуры отмены решения об эмансипации, 
четких критериев и  порядка ее применения, даст воз-
можность законным представителям защищать интересы 
своих детей, когда они видят, что действия несовершенно-
летнего несут угрозу его благополучию.

Одной из проблем, затрудняющих практическое при-
менение института эмансипации, является отсутствие за-
конодательно установленной формы согласия законных 
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представителей на эмансипацию несовершеннолетнего. 
Получение согласия законных представителей следует из 
прав и обязанностей родителей по воспитанию и обеспе-
чению интересов ребенка, однако в то же время является 
лишь одним из элементов процедуры эмансипации.

В отношении данной проблемы исследователи разо-
шлись во мнениях: одни считают, что согласие должно 
быть представлено в орган опеки и попечительства путем 
подачи письменного заявления, отдельного документа, 
либо путем представления подписи на заявлении несо-
вершеннолетнего. Другие поддерживают нотариальное 
оформление согласия в  целях исключения возможности 
его подделки самим несовершеннолетним [3, с. 128]. Од-
нако, сложившаяся практика показывает, что нотари-
альное удостоверение видится чрезмерным требованием. 
Обычного письменного согласия, как правило, доста-
точно [4]. Но отсутствие прямого указания в  законе со-
здает почву для споров и разногласий.

Согласно ст. 27 ГК РФ объявление несовершеннолетнего 
полностью дееспособным (эмансипация) производится 
по решению органа опеки и попечительства — с согласия 
обоих родителей (усыновителей) [1]. Необходимость по-
лучения данного согласия от обоих законных представи-
телей тоже является дискуссионной. Если в случае смерти 
или лишения родительских прав одного из указанных лиц 
следует логичное последствие в  виде достаточности со-
гласия второго законного представителя, то иные случаи, 
в которых исключается возможность получения согласия 
второго родителя (усыновителя), остаются неурегулиро-
ванными. Как указывал Чемакин  В.  М., несовершенно-
летний может быть эмансипирован и  без учета мнения 
родителей, усыновителей или попечителей при наличии 
оснований, предусмотренных в ст. 59 Семейного кодекса 
Российской Федерации для смены фамилии ребенка без 
учета мнения второго родителя, то есть при невозмож-
ности установления его места нахождения, а также укло-
нения без уважительных причин от воспитания и содер-
жания ребенка [5, с. 88]. И такая позиция представляется 
наиболее обоснованной с точки зрения обеспечения и за-
щиты прав несовершеннолетнего.

Таким образом, отсутствие четкой законодательной 
регламентации формы согласия законных представителей 
на эмансипацию, а также неопределенность в отношении 
обязательности согласия обоих родителей, создает пре-
пятствия для эффективной реализации института эман-
сипации и требует законодательного разрешения.

Еще одной существенной проблемой в применении ин-
ститута эмансипации является отсутствие законодатель-
ного закрепления условия о наличии достаточного дохода 
у несовершеннолетнего. Для эмансипации достаточно са-
мого факта регистрации несовершеннолетнего как инди-
видуального предпринимателя или же заключения трудо-
вого договора, однако это не свидетельствует о  том, что 
несовершеннолетний имеет достаточный и  стабильный 
доход, который позволит ему самостоятельно обеспечи-
вать свои основные потребности. При этом, после эман-
сипации несовершеннолетний теряет право на содер-
жание со стороны своих законных представителей [6, ст. 
120], что делает наличие достаточного дохода критически 
важным условием его нормального существования. Ми-
нистерство просвещения Российской Федерации также 
приходит к  выводу о  необходимости учета получаемых 
несовершеннолетним доходов при решении вопроса об 
эмансипации, однако эта позиция носит лишь рекоменда-
тельный характер [7].

Кроме того, к  проблемам эмансипации можно от-
нести и отсутствие единого установленного перечня доку-
ментов, необходимых для проведения данной процедуры 
во внесудебном порядке. В  каждом субъекте требуется 
различный список документов. Для обеспечения едино-
образного и эффективного применения института эман-
сипации, а также для упрощения процедуры для граждан, 
целесообразно на федеральном уровне установить единый 
перечень документов и их форм, необходимых для прове-
дения процедуры эмансипации во внесудебном порядке.

Таким образом, эмансипация является сложным пра-
вовым институтом с  рядом проблем и  дискуссионных 
вопросов. С  одной стороны, эмансипированный несо-
вершеннолетний обладает полной дееспособностью, но 
с  другой сильно ограничен в  осуществлении своих прав 
по сравнению с  совершеннолетними. Также отсутствует 
законодательное закрепление сохранения полной дееспо-
собности несовершеннолетнего в случае расторжения тру-
дового договора, не урегулированы вопросы о  согласии 
законных представителей на эмансипацию, доходах несо-
вершеннолетнего, перечне документов, необходимых для 
эмансипации во внесудебном порядке.

Устранение имеющихся противоречий и  пробелов 
необходимо для более полного обеспечения прав и  за-
конных интересов несовершеннолетних, предотвращения 
их нарушений и наиболее эффективного применения ин-
ститута эмансипации.
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