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На обложке изображен Говинд Сахарам Сардесаи (1865–1959), 
более известный под именем Риясаткар Сардесаи, — историк из 
Индии, автор первой истории народа маратхи в восьми томах, 
охватывающей период более чем в 1000 лет. Он также написал 
трехтомную «Новую историю маратхов» на английском языке.

Говинд Сахарам Сардесаи происходил из знатного, но обед-
невшего маратхского феодального рода. После ликвидации ма-
ратхской конфедерации в 1818 году семья поселилась в Варавли. 
К моменту рождения будущего историка его семья проживала 
уже в деревне Говил, где отец, Сакхарам Сардесаи, был учителем.

Обучению мальчика с раннего возраста уделялось большое 
внимание. Отец его прекрасно знал старый маратхский адми-
нистративный шрифт моди, и мальчик научился писать и чи-
тать на нем еще в раннем возрасте, что позволило ему впослед-
ствии без труда изучать старые документы, о чем Сардесаи не без 
гордости вспоминал в старости. Дома он осваивал и математику. 
Начальную школу Сардесаи окончил в Шипоши, после чего его 
отправили для продолжения образования в Ратнагири. В своих 
воспоминаниях Сардесаи писал, что именно здесь он начал ин-
тересоваться общественной жизнью Махараштры и всей страны.

Получив удостоверение об окончании школы в Ратнагири в 
1884 году, Сардесаи по совету тестя переехал для продолжения 
учебы в Фергюсон-колледж, который был открыт незадолго до 
этого в неофициальной столице Махараштры — Пуне.

Свою литературную деятельность Сардесаи начал с перевода 
с английского на маратхский книги «Князь» (или «Государь») 
Макиавелли. Трактаты о нормах поведения и правления для 
раджей существовали с глубокой древности и в самой Индии 
(знаменитая «Артхашастра» Каутильи является своего рода эн-
циклопедией науки управления), однако Сардесаи посчитал 
важным познакомить князя и остальных индусов с западными 
представлениями о нормах правления.

Этот перевод был опубликован в серии «Гирлянда книг Ма-
хараштры». Следующим переводом стала книга Джона Роберта 
Сили «Экспансия Англии». Она была опубликована в той же 
серии в 1893 году и по объему значительно превосходила первую.

В 1896 году вышла первая самостоятельная историческая ра-
бота Сардесаи. Это был том, посвященный истории Индии пе-
риода господства мусульманских правителей. В работе преобла-
дало фактологическое описание и отсутствовали собственные 
выводы. Именно это вызвало скепсис других историков Махара-
штры, которые воспринимали Сардесаи как сказателя, а не само-
стоятельного исследователя. Тем не менее Сардесаи продолжил 
свою работу. Своей главной задачей он видел написание ис-
тории маратхов от Шиваджи до последнего пешвы Баджи Рао II. 
В 1901 году вышел том, посвященный истории Махараштры до 
1707 года (до смерти Аурангзеба). Эта работа грешила теми же 
недостатками, что и монография о мусульманском правлении в 
Индии. Кроме того, автор некритически отнесся к работам своих 

маратхских предшественников, принял на веру многие их вы-
воды, что укрепило его славу как «компилятора», но не историка.

В 1915 году вышел второй том «Маратхи Риясат» с теми же 
недостатками, отмеченными критиками и недругами Сардесаи.

Главный министр (диван) княжества Рамеш Чандра Датт. Дж. 
Саркар опубликовал в 1920 году на английском языке самостоя-
тельную биографию Шиваджи. Это была первая научная био-
графия Шиваджи на английском языке, и она принадлежала 
перу бенгальца, а не маратха. Последнее было встречено крайне 
недоброжелательно в ученых кругах Пуны. Местная пресса 
опубликовала рецензии с резкой критикой. Саркар был обвинен 
в том, что не использовал маратхские документы, главным об-
разом исторические песни и феодальные хроники. Поскольку 
главным советчиком по маратхским источникам у Саркара был 
Сардесаи, эта критика была направлена и на него.

В 1925 году Сардесаи после 37 лет службы при дворе подал 
прошение об отставке и вышел на почетную пенсию, обретя воз-
можность целиком посвятить себя работе историка.

В первые годы после отставки Сардесаи основное внимание 
уделял изучению, классификации и изданию маратхских ис-
торических документов. При написании своих работ он ши-
роко использовал архивы англичан и индийских феодальных 
князей. Однако крупнейшее собрание документального мате-
риала в г. Пуне, широко известное как Пешва Дафтар, из-за бес-
порядка в хранении и отсутствия элементарных описаний оста-
валось белым пятном для исследователей. После ликвидации 
английскими колонизаторами маратхской конфедерации в 1818 
году масса бумаг главного министра маратхского государства 
(пешвы) и других феодалов попала в руки англичан. Часто они 
использовались для практических нужд при определении прав 
владения феодалов и назначении им пенсий. В научном плане 
документами интересовались мало.

В 1911 году в Пуне было образовано Общество по исследо-
ванию индийской истории, но оно с трудом справлялось с обра-
боткой и изданием тематических публикаций. По предложению 
Дж. Саркара правительство Бомбейской провинции назначило 
руководителем группы по исследованию Пешва Дафтара Сар-
десаи, и он почти на пять лет (1929–1933) целиком и полностью 
посвятил себя этой работе.

В конечном счете, несмотря на финансовые трудности и оже-
сточенное сопротивление со стороны историков Пуны, Сар-
десаи изучил почти 35 000 документов. Он опубликовал 45 
томов «Пешва Дафтар», состоящих из 7801 страницы и охваты-
вающих 8 650 документов.

Историк скончался в Пуне 29 ноября 1959 года в возрасте 94 лет.

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

Особенности правового регулирования обеспечения 
государственных нужд в Российской Федерации

Верещагина Ангелина Сергеевна, студент магистратуры
Оренбургский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина

В работе выявлены правовые источники института закупок для государственных нужд, выделены принципы контрактной си-
стемы в сфере закупок для государственных нужд и проанализированы нормативно-правовые акты, регулирующие закупочный про-
цесс заказчиков. Проведен сравнительный анализ Закона о закупках и Закона о контрактной системе и определены санкции для не-
добросовестных участников закупок.
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Peculiarities of legal regulation of provision of state needs in the Russian Federation
Vereshchagina Angelina Sergeevna, student master’s degree

Orenburg Institute (branch) of the Moscow State Law University named after O. E. Kutafin

The paper identifies the legal sources of the institute of procurement for public needs, identifies the principles of the contract system in the field 
of procurement for public needs and analyses the legal acts regulating the procurement process of customers. A comparative analysis of the Law on 
Procurement and the Law on the Contract System has been carried out and sanctions for unfair procurement participants have been determined.

Keywords: state needs, Constitution of the Russian Federation, Law on contract system, contract.

Правовое регулирование любого института права при из-
учении заслуживает отдельного внимания, поскольку по-

зволяет понять весь механизм и сложность системы имеющихся 
правоотношений, а также является условием стабильного пра-
вового порядка, который способный обеспечить охрану и за-
щиту от нарушений тех прав, законных интересов и свобод гра-
ждан и иных лиц, которые закреплены действующими нормами 
права.

Закупки для государственных нужд — один из институтов 
российского права, который включает в  себя колоссальную 
базу нормативно-правового регулирования, законодатель еже-
годно пополняет перечень нормативных правовых актов.

Как следует из ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 05 апреля 
2013 г. №  44-ФЗ «О  контрактной системе в  сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных нужд» 

(далее — Закон о контрактной системе), законодательство Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 
основывается на положениях Конституции Российской Феде-
рации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации (далее — БК РФ), Закона 
о контрактной системе и других федеральных законов.

Полномочиями по нормотворчеству в сфере закупок для го-
сударственных нужд наделены Президент Российской Феде-
рации; Правительство Российской Федерации; Федеральные 
органы исполнительной власти; Государственная корпорация 
по атомной энергии «Росатом»; Государственная корпорация 
по космической деятельности «Роскосмос»; органы государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации; органы 
публичной власти федеральной территории; органы мест-
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ного самоуправления, это следует из ч. ч. 2–3 ст. 2 Закона о кон-
трактной системе [3, ст. 2.].

При этом, законодатель, предоставляя вышеперечисленным 
субъектам полномочия по нормотворчеству, предусмотрел 
в ч. 1 ст. 2 указанного закона, что нормы права, содержащиеся 
в других НПА, регулирующие правоотношения в сфере закупок 
для государственных нужд должны соответствовать Закону 
о контрактной системе.

Что касается иерархии источников института закупок для 
государственных нужд, безусловно, первое место занимает 
Конституция Российской Федерации. В означенном документе 
содержатся положения, которые легли в  основу принципов 
контрактной системы в  сфере закупок для государственных 
нужд.

В РФ, согласно ч.  1 ст.  8 Конституции РФ, гарантируются 
единство экономического пространства, свободное переме-
щение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конку-
ренции, свобода экономической деятельности [1, ст. 8].

Незыблемость принципа добросовестной конкуренции при 
проведении закупок товаров, работ и  услуг водворяет ст.  34 
Конституции РФ, которая устанавливает, что на территории 
нашего государства запрещена экономическая деятельность, 
направленная на монополизацию и недобросовестную конку-
ренцию [1, ст. 34].

Из этого следует, что основные, базовые принципы кон-
трактной системы берут свое начало из Конституции Россий-
ской Федерации.

Следующим немаловажным источником выступает ГК РФ, 
поскольку правоотношения, возникающие в  рамках Закона 
о контрактной системе, имеют гражданско-правовую природу.

В параграфе 4 гл. 30 ГК РФ, непосредственно десять статей 
посвящены поставке товаров для государственных нужд, в ко-
торых закреплены понятие контракта, основания поставки, 
порядок заключения контракта, общие положения об испол-
нении, изменении и расторжении, а также основы оплаты и воз-
мещения убытков.

Вместе с тем, несмотря на наличие в ГК РФ основ, Прези-
диум Верховного Суда Российской Федерации отметил, что 
к договорным обязательствам, возникающим из государствен-
ного (муниципального) контракта, применяются в первую оче-
редь положения Закона о контрактной системе, которые явля-
ются специальными по отношению к нормам ГК РФ.

Законодательство Российской Федерации о контрактной си-
стеме основывается, в том числе, на положениях Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. В  процессе закупок немало-
важным аспектом выступает финансирование, которое при-
звано удовлетворить государственные нужды.

Стоит отметить, что в  законодательстве государственные 
нужды как самостоятельное понятие не определено. Однако из 
совокупного толкования норм, можно самостоятельно сформи-
ровать возможные определения, например: государственные 
нужды — это обеспечиваемые в  соответствии с  расходными 
обязательствами Российской Федерации или субъектов Рос-
сийской Федерации за счет средств федерального бюджета или 
бюджетов субъектов, а  также различных внебюджетных ис-
точников финансирования потребности в  товарах, работах, 

услугах, необходимых для осуществления функций государ-
ства, так и международных обязательств.

Нужды государственного заказчика удовлетворяются через 
заключение контракта в соответствии с планом — графиком за-
купок, сформированным и утвержденным в установленном по-
рядке, и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств (ч. 2 ст. 72 БК РФ) [6, ст. 72]. А все, что непосредственно 
связано с  бюджетом подпадает под действие БК РФ, то есть 
нормативно-правовой акт, который призван регулировать во-
просы порядка распределения финансирования.

Кроме того, здесь стоит отметить, что из БК РФ также вы-
текает принцип эффективности использования средств бюд-
жетов, а именно принцип экономности расходования средств, 
за нарушение которого заказчики могут нести предусмо-
тренную законодательством ответственность.

Закон о контрактной системе — нормативный правовой акт, 
регулирующий отношения, направленные на обеспечение го-
сударственных нужд в  целях повышения эффективности, ре-
зультативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, 
обеспечения гласности и  прозрачности осуществления таких 
закупок, предотвращения коррупции и  других злоупотреб-
лений в  сфере таких закупок, в  части, касающейся планиро-
вания закупок; определения поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей); заключения контрактов; особенностей исполнения 
контрактов; мониторинга закупок; аудита в сфере закупок; кон-
троля за соблюдением законодательства Российской Федерации 
и  иных нормативных правовых актов о  контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных нужд.

Указанный закон содержит основные понятия, общие поло-
жения об информационном обеспечении и организации доку-
ментооборота в  контрактной системе, характеризует базовые 
принципы, а также закрепляет основы планирования закупок, 
порядок формирования начальной максимальной цены кон-
тракта и способы ее определения.

Также Закон о контрактной системе закрепляет общие тре-
бования к участникам закупок, правила описания объекта за-
купок, характеризует государственный контракт, и  его бан-
ковское сопровождение, регламентирован порядок отмены 
закупок, уделено внимание антидемпинговым мерам, порядку 
формирования комиссии заказчика и  контрактной службы, 
определены способы закупок, порядок их проведения, формы.

В законе перечислены случаи проведения закупок у  един-
ственного поставщика, положения о порядке исполнения, из-
менения и  расторжения контракта, основы мониторинга, 
аудита и контроля. Кроме того, Закон о контрактной системе за-
крепляет порядок обжалования действия (бездействия) субъ-
ектов контроля.

Рассматривая Закон о контрактной системе, нельзя проиг-
норировать «собрата по закупкам» — Федеральный закон от 
18 июля 2011 г. №  223 «О закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц» (далее — Закон о закупках).

При анализе двух указанных нормативно-правовых актов, 
регулирующих закупочный процесс заказчиков, стоит отме-
тить, что оба закона направлены на обеспечение гласности 
и прозрачности закупок, предотвращение коррупции и других 
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злоупотреблений при тендерах, то есть мы видим совпадение 
базовых принципов.

Основой как Закона о закупках, так и Закона о контрактной 
системе, выступает эффективное использование денежных 
средств (один закон обеспечивает эффективность бюджета, 
второй собственных средств заказчиков). Также совпадение 
происходит и в способах осуществления закупок: конкурс, аук-
цион и запрос котировок, а также закупки у единственного по-
ставщика.

Вместе с  тем, в  части оснований осуществления закупок 
у единственного поставщика в Законе о контрактной системе 
все гораздо строже, и перечень предусмотрен ст. 93 названного 
законах [4, Ст. 93.]. А вот Закон о закупках право определить об-
стоятельства осуществления закупок у единственного постав-
щика предоставляет заказчику в своем положении о закупках.

Еще одной общей чертой является то, что оба закона пред-
усматривают для недобросовестных участников закупок 
санкцию в виде включения сведений на два года в реестр не-
добросовестных поставщиков, а также ведение реестров дого-
воров/контрактов, заключаемых по результатам закупок.

Несмотря на множество совпадений, Закон о  закупках 
и Закон о контрактной системе имеют ряд различий, например, 
субъектный состав заказчиков, сфера обслуживания (корпора-
тивный сектор и государственные/муниципальные нужды).

Закон о контрактной системе более императивен и детален 
в  порядке регламентации закупок, начиная с  планирования 
и  заканчивая заключением контракта (нормирование, требо-
вания к  участникам закупок, требования к  составу заявок на 
участие в торгах, антидемпинговые меры и другое).

Закон о закупках более диспозитивен, и большую часть ор-
ганизации закупочной деятельности возлагает на самого заказ-
чика, то есть заказчик самостоятельно в положении о закупках 
устанавливает порядок закупок в соответствии с нормами За-
кона о закупках.

Ни для кого не секрет, что Закон о контрактной системе — 
один из наиболее часто изменяющихся нормативно-правовых 
актов в нашей стране. Если обратиться в справочно-правовые 
системы, то легко можно найти колоссальное количество не-
действующих редакций. Вместе с тем, с целью стабилизации ра-
боты специалистов данной области законодатель предусмотрел 
в  Законе о  контрактной системе для определенной категории 
изменений свои сроки вступления в  действие (например, из-
менения, касающиеся планирования закупок, определения по-
ставщиков, в том числе установления новых способов опреде-
ления, контроля в сфере закупок, мониторинга, аудита в сфере 
закупок, вступают в силу не ранее 1 января очередного кален-
дарного года, следующего за годом их принятия) (ч. 5 ст. 2 За-
кона о контрактной системе) [3, ст. 2].

К другим федеральным законам, регулирующим закупки то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 
можно отнести Федеральный закон от 26 июля 2006 г. №  135-ФЗ 
«О защите конкуренции», который закрепляет правовые основы 
защиты конкуренции, недопущение ограничения и устранения 
конкуренции, в том числе на торгах и при проведении закупок.

Учитывая важность рассматриваемых в настоящей работе 
закупок, стоит отметить Кодекс Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях (далее — КоАП РФ), уста-
навливающий санкции за нарушение процедуры проведения 
торгов.

КоАП РФ устанавливает ответственность за несоблюдение 
требований законодательства при принятии решения о способе 
и об условиях определения поставщика (подрядчика, исполни-
теля) (ст. 7.29 КоАП РФ), нарушение порядка планирования за-
купок для государственных нужд (ст. 7.29.3 КоАП РФ), нару-
шение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и  муниципальных нужд 
(ст. 7.30 КоАП РФ), нарушение порядка ведения реестра кон-
трактов (ст. 7.31 КоАП РФ), нарушение порядка и (или) сроков 
возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения 
заявок (ст. 7.3.1 КоАП РФ), нарушение порядка заключения, из-
менения контракта (ст. 7.32 КоАП РФ) [5, Ст. 7.29., 7.29.3, 7.30, 
7.31, 7.3.1, 7.32].

При рассмотрении источников контрактной системы не-
которые авторы, например, Кирпичев А. Е. и Кондратьев В. А., 
пришли к выводу о правильности и последовательности их вы-
строенной иерархии.

Как нами было уже отмечено ранее, Президент Российской 
Федерации также вправе принимать акты, которые регулирует 
правоотношения в сфере закупок для государственных нужд.

Одним из таких документов является Указ Президента РФ 
от 14 сентября 2020 г. №  558 «Об утверждении Порядка подго-
товки проектов правовых актов и поручений Президента Рос-
сийской Федерации, проектов правовых актов Правительства 
Российской Федерации об определении единственного постав-
щика (подрядчика, исполнителя)», которым регулируются во-
просы, связанные с  подготовкой проектов правовых актов 
и поручений Президента, проектов правовых актов Правитель-
ства об определении единственного поставщика при осущест-
влении закупок товаров, работ, услуг.

В части полномочий Правительства Российской Федерации 
по регулированию контрактной системы стоит привести в ка-
честве примера рассмотрим Постановление Правительства РФ 
от 30 июня 2021 г. №  1078 «О порядке ведения реестра недоб-
росовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Оно 
устанавливает порядок ведения реестра недобросовестных по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей), порядок направления 
обращения о  включении информации об участнике закупки 
или о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр, требо-
вания к составу, содержанию, форме обращения, порядок рас-
смотрения обращения федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на осуществление контроля в сфере 
закупок, основания для принятия решения о  включении ин-
формации об участнике закупки, о  поставщике (подрядчике, 
исполнителе) в реестр либо об отказе в таком включении, по-
рядок направления решения о  включении информации об 
участнике закупки, о  поставщике (подрядчике, исполнителе) 
в реестр либо решения об отказе в таком включении, порядок 
исключения информации, предусмотренной Законом о  кон-
трактной системе, из реестра.

Постановление Правительства РФ от 27 января 2022 г. №  60, 
в  свою очередь устанавливает порядок функционирования 
единой информационной системы в сфере закупок, предостав-
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ления из нее информации и  документов, информационного 
взаимодействия единой информационной системы с  иными 
информационными системами, а также требования к техноло-
гическим и лингвистическим средствам такой системы.

В части актов на уровне субъектов Российской Федерации 
по вопросам регулирования государственных закупок можно 
привести в качестве примера Указ Губернатора Омской области 
от 19 января 2016 г. №  8 «О создании Главного управления кон-
трактной системы Омской области», из которого следует, что 
Главное управление контрактной системы Омской области яв-
ляется уполномоченным органом исполнительной власти Ом-
ской области в сфере закупок товаров, работ, услуг для органов 
исполнительной власти Омской области, казенных учреждений 
Омской области, бюджетных учреждений Омской области 
в части определения поставщиков, подрядчиков, исполнителей 
в соответствии с законодательством.

Таким образом, мы видим, что в  целях реализации поло-
жений Закона о контрактной системе на территории субъекта, 
уполномоченные органы вправе принимать соответствующие 
документы.

Государственные корпорации также вправе издавать доку-
менты, регулирующие закупки, проводимые в  соответствии 
с  Законом о  контрактной системе. Например, приказом Госу-
дарственной корпорации «Роскосмос» от 06  сентября 2016 г. 
№  176 утвержден Регламент осуществления Государственной 
корпорацией по космической деятельности «Роскосмос» ве-
домственного контроля в сфере закупок для обеспечения фе-
деральных нужд3.

Рассматривая структуру источников, регулирующие право-
отношения в сфере закупок для государственных нужд стоит 
также уделить внимание и  актам международного характера, 
ведь согласно ч. 4 ст. 2 Закона о контрактной системе, если ме-
ждународным договором Российской Федерации установлены 

иные правила, чем те, которые предусмотрены Законом о кон-
трактной системе, применяются правила международного до-
говора.

Однако если решения межгосударственных органов, при-
нятые на основании положений международных договоров Рос-
сийской Федерации, противоречат Конституции РФ, в  таком 
случае они не подлежат исполнению в Российской Федерации. 
В связи с этим возникает сложность в поиске документа между-
народного характера, который регулирует гос. Закупки.

Что касается судебной практики, стоит отметить, что она 
не является формой выражения прав, так как в странах рома-
но-германской правовой семьи источником права является — 
закон. Однако ввиду огромного количества нормативной базы 
и колоссального количества изменений в этих актах «обращение 
за помощью» к судебной практике имеет место в сфере право-
отношений, урегулированных Законом о контрактной системе. 
Для устранения неоднозначности новых норм в указанном за-
коне Верховный суд Российской Федерации «выпускает» об-
зоры судебной практики или постановления. Например, Обзор 
судебной практики Верховного Суда Российской Федерации 
№  2 (2021), утвержденный Президиумом Верховного Суда РФ 
30.06.20212; Обзор судебной практики Верховного Суда Рос-
сийской Федерации №  4 (2020), утвержденный Президиумом 
Верховного Суда РФ 23.12.20203, и др.

Таким образом, правовое регулирование общественных 
отношений, направленных на обеспечение государственных 
нужд, осуществляется как на основе действующей весьма об-
ширной иерархической системы нормативных правовых актов, 
так и судебной практики Верховного Суда, с помощью которой 
правоприменители преодолевают коллизии и  пробелы, появ-
ляющиеся вследствие динамично меняющегося нормативно-
правового регулирования в  области рассматриваемых обще-
ственных отношений.
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Проблема загрязнения окружающей среды берет свое начало от самых ранних цивилизаций до наших дней. Развитие общества 
сопровождали различные кризисы, которые выражались в негативном воздействии на природную среду. В результате появления аг-
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сопряжены с экологическими издержками. В конце XX века экологические проблемы приобрели глобальный характер и стали особенно 
актуальными. В обществе сложилась такая ситуация, при которой развитие человеческой цивилизации ставит выживание людей 
под реальную угрозу экологической катастрофы. Именно поэтому проблемы экологической безопасности могут быть решены с по-
мощью совместных усилий государств, для чего необходимо их объединение и международное сотрудничество. Спасение человече-
ства от экологического бедствия должно являться мировой объединяющей идеей.
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Международное экологическое право — самостоятельная 
отрасль права, регулирующая отношения между госу-

дарствами для обеспечения экологической безопасности на ми-
ровом уровне, которая сложилась в пределах современного ме-
ждународного права.

Международная экологическая безопасность представляет 
собой систему норм права, содержащихся в международных до-
говорах, соглашениях, конвенциях, решениях международных ор-
ганизаций, которые обеспечивают надлежащее использование 
и охрану природных объектов. А. С. Шишко отмечает, что «экологи-
ческая безопасность — совокупность правовых, организационных 
и материальных гарантий охраны окружающей среды каждого го-
сударства от вредоносного воздействия, источники которого рас-
положены за пределами определенного государства» [14].

Предметом международной экологической безопасности 
являются экологические отношения относительно тех при-
родных объектов, использование и охрана которых требует ко-
ординации действий пограничных государств или мирового 
сообщества в  целом — Мировой океан, воздушный бассейн, 
космическое пространство, Антарктида, подверженные угрозе 
вымирания животные и т. п.

Цель экологической безопасности — предупреждение эко-
логических бедствий как условие сохранения нашей цивили-
зации. Представленная концепция имеет прямую связь между 
защитой природной среды и обеспечением безопасности насе-
ления. Юридическое содержание принципа экологической без-
опасности заключается в обязанности государства надлежащим 
образом осуществлять свою деятельность, чтобы уменьшить 
экологические стрессы не только на локальном и национальном 
уровнях, но и на глобальном. Действия одного государства не 
должны причинять вред другим.

Международная экологическая безопасность направлена 
на развитие такого характера отношений между странами, ко-
торые бы гарантировали сохранение и воспроизводство окру-
жающей среды. Для экологической безопасности необходимо 
устойчивое развитие всех государств, внедрения экологических 
основ в систему государственной и международной политики, 
т. е. осуществление «экологической политики».

Международная защита прав человека осуществляется спе-
циализированными структурами: комитет Организации Объ-
единенных Наций по правам человека, Европейский суд при 
Совете Европы.

Организация Объединённых Наций (ООН) является одной 
из самых значимых международных организаций. Под ее ру-
ководством осуществляет свою деятельность ЮНЕП — про-
грамма, содействующая координации защиты окружающей 
среды на общесистемном уровне. Ее роль состоит в  разра-
ботке глобальных экологических проектов, которые могут слу-
жить базовой для определения системы ценностей людей на 
планете  [11]. По своей юридической природе ЮНЕП относят 
к  вспомогательному органу ООН, но предусмотрена опреде-
ленная автономия в случае принятия решений.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принимает за-
явления, в  которых утверждается, что договаривающееся го-
сударство нарушило экологическое право человека, названное 
в  конвенции или дополнительных протоколах к  документу, 
участником которых является государство-член. Суд также га-
рантирует заявителю справедливую компенсацию.

Действуют и  другие специализированные международные 
межправительственные организации ООН, которые решают 
глобальные экологические вопросы. ЮНЕСКО проводит ра-
боту по программе «Человек и биосфера», занимается исследо-
ваниями социально-экономических факторов развития и взаи-
моотношений между человеком и природной средой. MAГАTE 
принимает нормы безопасности и защиты от радиации, в том 
числе разрабатывает меры для безопасной перевозки радиоак-
тивных веществ и утилизации отходов. Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) изучает вопросы охраны здоровья 
людей в  аспекте их взаимодействия с  природой; она способ-
ствует обеспечению экологической безопасности, включая над-
лежащее водоснабжение и питание. Продовольственная и сель-
скохозяйственная организация Объединённых Наций (ФАО) 
осуществляет деятельность, цель которой заключается в  усо-
вершенствовании производства и  переработки сельскохозяй-
ственной продукции, лесного хозяйства и  рыболовства; она 
также содействует инвестициям в аграрный сектор, рациональ-
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ному использованию почвы и  водных ресурсов, разработке 
новых и возобновляемых источников энергии. Международная 
морская организация (ИМО) обеспечивает безопасность на 
море и организует защиту окружающей среды, решает юриди-
ческие вопросы безопасности мореплавания. Всемирная ме-
теорологическая организация (ВМО) занимается прогнози-
рованием вероятных природных бедствий. Подобный подход 
дает возможность защитить население планеты от отрица-
тельных последствий и позволяет регулировать влияние чело-
века на природу; одним из первостепенных направлений дея-
тельности является защита окружающей среды и  повышение 
социально-экономического благополучия человека, включая 
решение проблем в  сферах продовольственной безопасности, 
транспорта и распределения водных ресурсов. На основе ВМО 
осуществляется сотрудничество в области метеорологии, кли-
матологии, гидрологии и геофизики.

Одной из важных международных неправительственных 
экологических организаций является «Гринпис». Ее деятель-
ность заключается в исполнении природоохранных программ, 
уведомлении населения о возможных и существующих эколо-
гических проблемах, защите права граждан на благоприятную 
окружающую среду, привлечении сторонников для участия 
в экологических программах [12].

Поскольку предотвращение загрязнения окружающей 
среды возможно путем объединения, основой сотрудничества 
государств в сфере охраны окружающей среды является его ме-
ждународно-правовое регулирование.

Впервые на глобальном уровне в 1972 г. Стокгольмская де-
кларация определила начальные подходы к  разрешению эко-
логических вопросов [1]. Так, в 26-м принципе указано: «Люди 
и окружающая их среда должны быть застрахованы от возмож-
ного использования ядерного и иных видов оружия массового 

уничтожения. Государствам следует достигнуть скорейшего 
достижения договоренности в  функционирующих междуна-
родных органах о  ликвидации и  полном уничтожении пред-
ставленных видов оружия». Эта декларация не обладает обя-
зательной юридической силой, однако имеет нормотворческое 
значение. Закрепленные в ней принципы, касающиеся защиты 
воздушного пространства и  морской среды от загрязнения, 
предотвращения всемирного ядерного конфликта, а  также 
другие нормы приобрели спустя некоторое время утверждение 
и  распространение в  международно-правовой практике го-
сударств по охране окружающей среды и в фундаментальных 
актах (в  Заключительном акте Совещания по безопасности 
и сотрудничеству в Европе).

На фото (рис.  1) представлены делегации государств на 
Стокгольмской конференции в 1972 году.

Список международных природоохранных соглашений 
широк и включает в себя двусторонние и многосторонние ме-
ждународно-правовые договоры, направленные на защиту 
окружающей среды. В  качестве ведущих источников между-
народного права по указанной проблеме выделяются Кон-
венция о защите прав человека и основных свобод, Хартия Ев-
ропейского союза по правам человека, Заключительный акт 
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Нор-
мативные правовые акты также классифицируются по при-
родным объектам. По данному основанию можно отметить 
международные договоры, соглашения и конвенции, которые 
касаются природных комплексов отдельных регионов — Аф-
рики, Антарктики, Арктики и  др.; вопросы использования 
и  охраны флоры и  фауны, атмосферного воздуха; озонового 
слоя и т. д.

Влияние и  приоритет международных договоров сильно 
отличаются. К тому же в некоторых соглашениях вопросы по 

Рис. 1. Делегации государств на Стокгольмской конференции в 1972 году
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охране природы могут быть второстепенными по отношению 
к другим предусмотренным целям в документах.

Эколекс содействует с  Международным союзом охраны 
природы и природных ресурсов (МСОП), Продовольственной 
и  сельскохозяйственной организации Объединённых Наций 
(ФАО), Программой Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде (ЮНЕП); по состоянию на апрель 2020 года 
он зарегистрировал около 2000 международных природо-
охранных договоров [2].

Ключевым на современном этапе международного экологи-
ческого сотрудничества является Договор о запрещении испы-
таний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве 
и под водой, который был подписан в 1963 году более чем 100 
странами [3]. А в 1977 году была заключена Конвенция о запре-
щении военного или любого другого враждебного применения 
средств, направленных на ухудшение природной среды [4].

Большое значение для международной охраны природы 
имеют и  другие конвенции. Например, Конвенция о  трансгра-
ничном загрязнении воздуха на большие расстояния 1979 года [5], 
Венская конвенция об охране озонового слоя 1985 года [6], Кон-
венция о перевозке опасных грузов 1989 года [7].

Проанализируем существенные глобальные экологические 
проблемы.

Именно распространенные экологические катастрофы в со-
временном мире и связанная с ними угроза всему международ-
ному сообществу породили проблему международной и нацио-
нальной безопасности в области экологии.

Проблема глобального изменения климата, по мнению 
ученых, возникает в  связи с  ожидаемым потеплением, при-
чиной которого считаются техногенные выбросы парниковых 
газов, наделенных способностью задерживать тепловое излу-
чение поверхности планеты, нагретой Солнцем. Увеличение 
парниковых газов может привести к продолжающемуся потеп-
лению, из-за которого возможно появление таяния полярных 
льдов, подъема уровня Мирового океана, опустынивания, 
уменьшения летних осадков на 20–25% в сельскохозяйственных 
угодьях. По оценкам ученых, к 2040 году количество CO2 в ат-
мосфере удвоится. Следовательно, климат изменится от 1,5 до 
4,50 градусов. К 2040 году также ожидается подъем уровня моря 
от 8 до 30  см. На данный момент государства Китай и  США 
имеют самую высокую долю выбросов [8].

Одним из наиболее эффективных путей решения проблемы 
изменения климата можно назвать пересмотр всех стран гра-
мотного использования энергоресурсов и сокращение выбросов 
парниковых газов. Для этого мировому сообществу следует от-
казаться от традиционных способов добычи энергии и перейти 
к альтернативным (например, использовать ветряные электро-
станции для вырабатывания электричества, устанавливать сол-
нечные батареи и т. д.). Кроме того, следует устранять пробелы 
в нормативной правовой базе, которая включает нормы, регла-
ментирующие уменьшение выбросов парниковых газов. На се-
годняшнее время ряд государств мира взял на себя обязатель-
ства, указанные в  Рамочной конвенции ООН об изменении 
климата и  Киотском протоколе. Правительства некоторых 
стран принимают законы, направленные на регулирование уг-
леродных выбросов. Климатологи полагают, что для снижения 

роста температуры в  диапазоне до 2 градусов государства до 
2050 года должны снизить глобальные выбросы в атмосферу по 
сравнению с уровнем 1990 года, а к концу XXI века — сократить 
их число до нуля.

По наблюдениям аналитиков, Россия с 2005 года в среднем 
сокращала выбросы углекислого газа на 3,6% ежегодно, Вели-
кобритания — на 3,3%, США — на 2,3%. Углеродные выбросы 
сократились незначительно; за последние 15  лет их число со-
ставило 1,3%. Эксперты предполагают, что для устранения су-
щественных изменений климата снижение выбросов углекис-
лого газа должно составлять не менее 6,3% в каждом году.

Еще одной глобальной экологической проблемой современ-
ности можно назвать проблему кислотных дождей, так как вы-
бросы оксидов азота и серы, аммиака и летучих органических 
соединений за последние 15 лет имеют тенденцию к увеличению. 
Источниками этих выбросов являются следующие объекты: 
тепловые электростанции и  другие стационарные источники 
при сжигании ископаемого топлива, топливно-энергетический 
комплекс, животноводческие фермы. Кислотные дожди могут 
привести к экономическому ущербу (озера становятся безрыб-
ными; леса высыхают ввиду окисления почвы и как следствие; 
гибнут животные, оказавшиеся в зоне поражения; у людей могут 
появиться проблемы со здоровьем — астма, заболевания сердца 
и легких). Стоит подчеркнуть, что наиболее часто выпадают кис-
лотные дожди в США, Канаде, Китае, Японии, России.

Для разрешения представленной проблемы необходимо 
внедрение новых технологий в  работу тепловых электро-
станций, топливно-энергетического комплекса, животноводче-
ских предприятий.

Следующей глобальной экологической проблемой счита-
ется опустынивание. Оно возникает в результате глобального 
потепления, вырубки лесов, нехватки пресной воды, интенсив-
ного использования плодородных земель. В России около 50 000 
га земли ежегодно перестают использоваться для сельского хо-
зяйства из-за разрушения почвы, что приводит к исчезновению 
пастбищ. В итоге возникает угроза голода и недостатка воды, — 
это проявляется в росте инфекционных заболеваний.

Для предотвращения опустынивания в  1994  году в  Па-
риже была принята Конвенция ООН по борьбе с  опустыни-
ванием в  тех государствах, где такая проблема более распро-
страненная [9]. В России осуществляется программа по борьбе 
с опустыниванием, в рамках которой организуются различные 
мероприятия гидротехнического, лесомелиоративного проти-
воэрозионного характера, принимаются восстановительные 
меры почвы и  т. д. Как наглядный пример можно привести 
строительство и  модернизацию гидромелиоративных систем 
в Алтайском крае и Воронежской области, высадку лесных на-
саждений в Алтайском крае.

Еще одной серьезной экологической проблемой является 
уменьшение биоразнообразия. Вымирание нескольких видов 
вызывает нарушение функционирования всей экосистемы. В ка-
честве примера можно привести кампанию по уничтожению во-
робьев в Китае в конце 1950-х годов прошлого века. В итоге на-
рушился экологический баланс, и размножающиеся насекомые 
начали уничтожать урожай, листву деревьев. Это привело к мас-
совому голоду в стране и смерти более 35 млн человек.
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С целью решения проблемы сохранения биологического 
разнообразия был принят Стратегический план в сфере сохра-
нения и устойчивого использования биологических объектов. 
Согласно упомянутому документу все страны обязуются осу-
ществлять меры к сохранению биоразнообразия. В свою оче-
редь правительства государств взяли на себя обязанности по 
разработке целей и задач, указанных в плане.

Таким образом, с  каждым годом увеличиваются факторы, 
оказывающие негативное воздействие на среду обитания и жиз-
недеятельность человека. В нынешнее время число токсичных 
химических веществ, используемых по всему миру, составляет 
600 тыс., и к ним каждый год добавляется еще примерно 3 тыс. 
Ежегодно в атмосферу выбрасывается около 145 млн т двуокиси 
серы, 260 млн т пыли, 75 млн куб. м газа, а также примерно 1 млн 
т свинецорганические соединений, 20 тыс. т фтористых и хло-

ристых соединений [13]. Основной проблемой, связанной с эко-
логической безопасностью в Российской Федерации, является 
изменение климата в результате повышения в атмосфере содер-
жания парниковых и озоноразрушающих газов [10].

Подводя итог, стоит отметить, что экологическая функция 
современных государств заключается в обеспечении достой-
ного качества окружающей среды в условиях активного, эко-
номического становления и  развития общества в  соответ-
ствии с  правовыми формами реализации международных 
отношений. Кроме того, преобладающую роль в данном сег-
менте отношений должны занимать нормативно-правовые 
акты, роль и значение которых важны в создании и обеспе-
чении деятельности механизмов государственного сектора 
в реализации природоохранной функции, учитывая перспек-
тивные задачи.
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Для зарубежных стран концепция финансирования про-
ектов различных видов деятельности посредством крауд-

фандинга не нова. Использование инвестиционных платформ 
является распространенным альтернативным способом при-
влечения денежных средств для стартапов и для компаний на 
ранней стадии развития. Согласно данным сайта statista.com, 
в 2021 году мировой рынок краудфандинга оценивается в 13,64 
миллиарда долларов США и, по прогнозам, к 2028 году удво-
ится, увеличившись на 11,2 процента. [1]

Краудфандинг — это форм финансирования посредством 
сайтов в сети «Интернет». Краудфандинговые платформы яв-
ляются посредниками в  предоставлении инвестиционных 
услуг, которые создают доверительные отношения между сто-
ронами краудфандинга, а также осуществляют доверительное 
управление инвестициями, направленных на реализацию про-
екта. [2, с. 22–29]

На краудфандинговых платформах лица, привлекающие 
инвестиции, публикуют подробно описания проектов, а спон-
соры выбирают на основании описаний проекты, которые со-
бираются финансировать. Соответственно платформы по-
могают поддерживать связь между проектами и  будущими 
спонсорами. [3]

Дивья Ашты в  исследовании указывала, что успех крауд-
фандинговых платформ напрямую зависит от возможности со-
здавать и  поддерживать глобальную сеть спонсоров, привле-
кать местных инвесторов и  позиционировать себя в  качестве 
обязательного посредника между двумя сторонами посред-
ством стратегического использования норм и  правил, встро-
енных в  систему информационных технологий.  [4] Благодаря 
информационным технологиям, проекты могут выходить на 
глобальный уровень, привлекая интерес людей с разных точек 
мира. Однако большинство проектов являются локальными, 
поскольку у каждого государства, где возможен краудфандинг, 
имеется региональная нормативная база, в связи с чем межгра-
ничный краудфандинг представляется затруднительным.

Общепринято, что регулирование краудфандинговых плат-
форм осуществляются на основе локального законодатель-
ства стран. Однако Европейским Союзом принят Регламент 
(ЕС) 2020/1503 Европейского парламента и  Совета от 7  ок-
тября 2020 года «О европейских поставщиках услуг краудфан-
динговых услуг для бизнеса и внесение поправок в Регламент 
(ЕС) 2017/11129 и Директиву (ЕС) 2019/1937» (далее — Регла-
мент (ЕС), который устанавливает унифицированную пра-
вовую основу для поставщиков краудфандинговых услуг стран-
участниц, работающих на публичной цифровой платформе. 

Дополнительное правовое регулирование краудфандинговой 
деятельности предполагает повысить прозрачность и  сделать 
этот процесс безопасным для сторон.

Под краудфандингом в  Регламенте (ЕС) понимают «соот-
несение интересов инвесторов и  владельцев проектов в  фи-
нансировании бизнеса посредством использования крауд-
фандинговой платформы, включающее в  себя возможность 
осуществлять содействие в выдаче кредитов, либо размещение 
владельцами проектов ценных бумаг и прием заявок на их при-
обретение со стороны инвесторов» (п.  1 (а) art. 2 Регламента 
(ЕС).

Регламент (ЕС) направлен на установление в Европейском 
Союзе единых правил краудфандинга при сохранении тради-
ционной национальной нормативной базе. На основе рекомен-
даций Европейского экономического и социального комитета 
в отношении защиты интересов инвесторов проект дополнен 
обязательствами провайдера услуг краудфандинга по прояв-
лению должной добросовестности (due diligence) в отношении 
предлагаемых для инвестирования проектов и  их владельцев 
для получения объективного представления об объекте финан-
сирования.

Интерес сторон краудфандинга един и направлен на дости-
жение желаемого результата — реализацию проекта, и, при на-
личии оснований, получении выгоды. Предполагается, что 
стороны правоотношений проявляют должную осмотритель-
ность, действуют добросовестно и разумно, поскольку это со-
ответствует их интересам. Считается, что для оценки добросо-
вестного поведения сторон обязательства один из критериев 
является оказание содействия в предоставлении необходимой 
информации. Соответственно оцениваться такое поведение 
должно быть каждым из контрагентов с  позиции удовлетво-
рения своего интереса. [5, с. 142]

Согласно art. 5 Регламента (ЕС) провайдером услуг должен 
быть проведен, по крайней мере, минимальный уровень 
должной осмотрительности в отношении владельцев проектов. 
Минимальный уровень включает получение совокупности сле-
дующих доказательств:

— владелец проекта не имеет судимости за нарушения на-
циональных норм в  области коммерческого права, законода-
тельства о несостоятельности, законодательства о финансовых 
услугах, закона о борьбе с отмыванием денег, закона о мошен-
ничестве;

— владелец проекта находится в юрисдикции государства, 
входящее в  Европейский Союз. Страна не должна являться 
страной третьего мира с высоким уровнем риска.
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Можно сделать вывод, что наличие категории добросовест-
ного поведения владельцев проектов в Регламенте (ЕС) больше 
направлено на предостережение по отмыванию денежных 
средств и иных незаконных действий, нежели на защиту иму-
щественных прав и интересов инвесторов. Предполагается, что 
акцент правового регулирования в равной степени должен уде-
ляться в сторону минимизации инвестиционных рисков, про-
зрачности и  доступности инвестирования с  необходимым 
механизмом взаимодействия сторон краудфандиговых право-
отношений. Исходя из преамбулы Регламента (ЕС) основные 
риски несут автор проекта и инвестор, поскольку поставщик 
услуг краудфандинга, работая на цифровой платформе, не при-
нимает на себя какого-либо риска, а только сопоставляет и об-
легчает процесс взаимодействия потенциальных инвесторов 
или кредиторов и  бизнеса, желающего привлечь финансиро-
вание.

Франция является первым государством в Европе, где при-
няты специальные нормы о краудфандинге. Чтобы способство-
вать развитию краудфандинга в  безопасной среде 1  октября 
вступило в силу Постановление №  2014–559 от 30 мая 2014 года, 
а  также позже вступил Указ №  2014–1053 от 16  сентября 
2014 года, который детализировал положения Постановления 
№  2014–559. [6] Постановление 2014 года изменило нормы Ва-
лютно-финансового кодекса Франции (Code Monétaire et Finan-
cier, далее — CMF). Так для краудфандинговых платформ вве-
дены два специальных статуса: CIP — conseil en investissement 
participatif (советник по инвестициям в краудфандинге) и IFP — 
intermédiaire en financement participatif (инвестиционный по-
средник в краудфандинге); определены условия использования 
краудфандинговых платформ для юридических и физических 
лиц; вносится обязательное требование об регистрации плат-
форм в реестре ORIAS (L548–3); закрепляются правила хоро-
шего тона для посредников (s. L548–6) и требования соответ-
ствовать правилам, касающимся предотвращения отмывания 
денег и  финансирования терроризма. Также в  CMF закреп-
лено, что посредник должен собрать у лиц, привлекающих ин-
вестиции гарантии того, что они соответствуют условиям ис-
пользования краудфандинговых платформ. В  случае, если 
владелец проекта предоставит информацию, которая является 
ложной или может ввести в заблуждение посредника, то вла-
делец проекта будет нести соответствующую ответственность 
(L548–1). [7]

Во Франции, как и в других странах Европейского Союза, 
происходит реформирование законодательства о  краудфан-
динге соответствии с Регламентом (ЕС). Было принято Поста-
новление №  2021–1735 от 22 декабря 2021 г. о модернизации си-
стемы краудфандинга. [8] В результате реформации, статусы IFP 
и CIP заменяются единой новой профессией европейских по-
ставщиков услуг краудфандинга, члены которой, получив раз-
решение от своего национального компетентного органа, могут 
предлагать услуги краудфандинга в форме подписки на финан-
совые инструменты в зависимости от сферы их деятельности. 
Регламент, помимо посредника в форме поставщика услуг кра-
удфандинга, устанавливает владельца проекта, который пред-
лагает проект для финансирования и инвесторов, которые фи-
нансируют предлагаемый проект. Для получения разрешения, 

поставщик услуг должен выполнить ряд условий (например, 
иметь внутреннюю политику и  внутренние процедуры, соот-
ветствующие профессиональным требованиям). В  соответ-
ствии с  Регламентов (ЕС) для облегчения прозрачности для 
инвесторов в отношении оказания услуг краудфандинга Евро-
пейский орган по ценным бумагам и рынкам, должен вести ак-
туальный и публичный реестр всех поставщиков услуг, полу-
чивших разрешение на основании данного Регламента. Реестр 
должен включать в себя информацию обо всех краудфандин-
говых платформах, действующих на территории Европейского 
Союза.  [9] Как только поставщик услуг получил разрешение, 
ему не потребуются дополнительные разрешения от других го-
сударств-членов для предоставления трансграничных услуг 
в пределах Европейского Союза, и путем уведомления надзор-
ного органа, поставщик услуг может предоставлять свои услуги 
по краудфандингу другим государствам-членам на трансгра-
ничной основе.

В Венгрии ситуация с правовым регулированием краудфан-
динга обстоит совершенно иначе.

До принятия Регламента (ЕС), краудфандинг не регули-
ровался специальным законодательством, и  рассматривался 
как финансовая деятельность, которую уже охватывало вен-
герское законодательство. Венгерский законодатель также 
приводит национальные законы в  соответствии с  Регла-
ментом, целью которого является установление единого ре-
гулирования краудфандинга в  рамках Европейского союза. 
Краудфандинговая деятельность, такая как финансирование 
юридических или физических лиц, инвестирование денег, ре-
гулировалась Законом CXXXVIII 2007  года «Об инвестици-
онных фирмах и  торговцах сырьевыми товарами», Законом 
CCXXXVII 2013  года «О  кредитных учреждениях и  финан-
совых предприятиях» и  Закон XVI от 2014  года «О  трастах 
коллективных инвестиций и  их управляющих, а  также по-
правки к финансовым положениям». В случае краудфандинга, 
который основан на кредите, деятельность инвестора может 
считаться как кредитная деятельность, подлежащая обяза-
тельному разрешению. В  этих случаях оператор платформы 
могут считаться как посредники по предоставлению финан-
совых услуг, что соответственно подлежит одобрению Вен-
герским национальным банком. [10, с. 16–18] Краудфандинг 
также подпадает под действие Закона СХХ 2001 года Венгрии 
«О рынках капитала», который устанавливает правила ответ-
ственности и  надзорную компетенцию Венгерского нацио-
нального банка.

Таким образом, в некоторых странах Европейского Союза 
существуют локальные нормативные базы, регулирующие кра-
удфандинг. Помимо Франции, таким законодательством обла-
дают Италия, Германия и т. д. В некоторых странах, например 
в  Венгрии, нормативные базы отсутствуют. В  таком случае, 
Регламент (ЕС) стал отправной точкой для формирования 
специальных законодательств о  краудфандинге. Поскольку 
национальные нормы различны, их процесс унификации в со-
ответствии с  Регламентом (ЕС) затруднен. Тем не менее, кра-
удфандинг становится все более распространенной формой 
альтернативного финансирования для стартапов и  малых 
и средних организаций.
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Назначение судом штрафа несовершеннолетним:  
будут ли достигнуты основные цели наказания в уголовном праве

Жаркова Валерия Валерьевна, студент
Оренбургский государственный университет

В статье автор исследует возможность избрания судом наказания в виде штрафа применительно к несовершеннолетним, целе-
сообразность такого вида наказания для данной категории граждан, условия достижения целей наказания при назначении штрафа.

Ключевые слова: виновное лицо, вид наказания, несовершеннолетний правонарушитель, персональная ответственность, уго-
ловное наказание, штраф.

Статья  90 Уголовного кодекса РФ (далее — УК РФ) регла-
ментирует применение принудительных мер воспитатель-

ного воздействия, которые должны послужить определенным 
видом наказания для лиц, не достигших совершеннолетнего 
возраста, в  целях осознания такими лицами своего девиант-
ного поведения, фиксации совершенного ими преступного 
деяния посредством возбужденного уголовного дела в  отно-
шении подобных лиц или разбирательства в судебном порядке. 
Результатом рассмотрения уголовного дела в отношении несо-
вершеннолетнего лица, которое совершило преступление не-
большой или средней тяжести, должно послужить назначение 
определенного вида наказания, которое, в свою очередь, пресле-
дует конкретные цели, указанные в ст. 43 УК РФ. В диспозиции 
данной статьи оговорено, что наказание в уголовном праве по-

нимается как мера государственного принуждения, заключа-
ется в лишении или ограничении прав и свобод виновного лица, 
а также наказание применяется в целях исправления осужден-
ного и предупреждения совершения новых преступных деяний.

Так, на общих основаниях достижения целей наказания 
в  уголовном праве, несовершеннолетним при определении 
судом их виновности, соблюдая принцип законности и равен-
ства граждан перед законом, должно быть назначено наказание, 
соразмерное с  совершенным преступлением, в  частности 
должен учитываться фактический вред от преступного посяга-
тельства, как пишет Ч. Беккариа, что в совокупности будет от-
вечать основным целям уголовного наказания [1, с. 236].

В процессе назначения судом наказания несовершенно-
летним помимо вышеуказанных постулатов уголовного права 
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необходимо учитывать взаимосвязь между совершенными 
ими преступными деяниями, осмыслением такими лицами не-
достойности своих действий или бездействий, в  некоторых 
случаях ничтожности своего поведения и  избранному судом 
наказанию, которое своим содержанием должно изменить пре-
ступные помыслы несовершеннолетних, предотвратить совер-
шение преступлений в дальнейшем и закрепить устойчивое по-
зитивное отношение к миру.

В статье 88 УК РФ указан перечень видов наказаний, назна-
чаемых несовершеннолетним. В  данный список входят такие 
виды наказаний как штраф, лишение права заниматься опре-
деленной деятельностью, обязательные и  исправительные ра-
боты, ограничение свободы и как самый радикальный вид на-
казания — лишения свободы. Штраф согласно ст.  88 УК РФ 
назначается как при наличии у несовершеннолетнего осужден-
ного самостоятельного заработка или имущества, на которое 
может быть обращено взыскание, так и  при отсутствии та-
ковых. Особо необходимо отметить, что в соответствии с ча-
стью второй вышеуказанной статьи штраф, назначенный не-
совершеннолетнему осужденному, по решению суда может 
взыскиваться с его родителей или иных законных представи-
телей с их согласия.

Все виды наказания помимо штрафа имеют под собой ло-
гическое обоснование и являются целесообразными для назна-
чения в  виду понимания несовершеннолетним персональной 
ответственности за совершенное преступление, а также в связи 
с тем, что виновное лицо, не достигшее возраста совершенно-
летия, при назначении ему наказания в  виде, например, обя-
зательных работ будет должно выполнять какие-либо обще-
ственные полезные работы, тем самым прикладывая личные 
усилия, как физические — для выполнения общественно-зна-
чимой деятельности, так и морально-волевые — в целях поддер-
жания мотивационной части выполнения тех или иных работ. 
Назначение судом наказания в виде штрафа как будто лишает 
несовершеннолетнего возможности самостоятельно оценить 
наступление негативных последствий от совершенного им пре-
ступного деяния, а  значит, не позволит всецело оценить сте-
пень общественной опасности противозаконного действия или 
бездействия. К тому же ст. 399 Уголовно-процессуального ко-
декса (далее — УПК РФ) предусмотрено, что по ходатайству ро-
дителей или законных представителей несовершеннолетнего 
назначенный штраф может взыскиваться с последних с их со-
гласия.

Как правило, родители или иные заинтересованные 
лица в  лице законных представителей при согласии опла-
тить штраф за несовершеннолетнего, признанного судом ви-
новным в совершении того или иного преступления, делают 
это первостепенно не для того, чтобы их несовершеннолетний 
родственник осознал тяжесть совершенного им преступления 
и возможные наступившие вредоносные последствия для об-
щества, а для быстрого достижения целей наказания, которые 
содержатся в Общей части УК РФ. Из этого следует, что несо-
вершеннолетний, совершивший преступление и признанный 
судом за данное противоправное деяние виновным, не ощу-
щает персональной ответственности и  не несет личных ли-
шений или ограничений, которые призваны сопровождать ви-

новное лицо при назначении ему наказания для достижения 
целей уголовного наказания. Такие цели в первую очередь за-
ключаются в том, чтобы у несовершеннолетнего правонару-
шителя сформировалось устойчивое правопослушное пове-
дение и  выработалась своя система ценностей, которая бы 
отвечала общепринятым нормам морали и  нравственности. 
Необходимо понимать, что формирование собственных по-
зитивных убеждений относительно законопослушного по-
ведения в  рамках уже совершенного уголовно наказуемого 
деяния должно быть основано на личной ответственности 
лица, совершившего такое преступление, то есть правонару-
шитель должен понести персональное наказание, которое по-
способствует его исправлению посредством, к примеру, тру-
дотерапии при назначении обязательных работ. Прикладывая 
личные усилия, занимаясь общественно-полезной деятельно-
стью, несовершеннолетний осужденный способен оценить 
реальные последствия своего преступного поведения, ко-
торые выражаются в порицании общества противоправного 
поведения, а также в привлечении лица к различным видам 
деятельности в порядке п. «в», «г» ст. 88 УК РФ.

Также при назначении несовершеннолетнему самых строгих 
наказаний в виде ограничения и лишения свободы на опреде-
ленный срок правоприменитель таким образом обозначает 
степень высокой общественной опасности преступного пося-
гательства, совершенного виновным лицом, и  как следствие 
персонализирует ответственность такого лица, ограничивая 
или вовсе лишая свободы на конкретный срок. Несовершенно-
летний правонарушитель в данном случае, осознавая силу при-
нудительного воздействия государственных ведомств, также 
осознает социально-правовое осуждение своих неправомерных 
действий, тем самым достигаются цели уголовного наказания, 
обозначенные в  ст.  43 УК РФ, выражающиеся в  исправлении 
осужденного и  предупреждения совершения нового преступ-
ления.

Так, практически во всех видах наказаний для несовершен-
нолетних прослеживается индивидуальный характер изби-
раемых карательных мер и наличие факта лишения виновного 
лица каких-либо материальных или духовных благ, что связано 
с  несением ряда ограничений, которые, безусловно, причи-
няют правонарушителю определенные неудобства и даже стра-
дания, что впоследствии, являясь правоограничением, служит 
основой для осмысления последним своего преступного пове-
дения и искоренения правового нигилизма в перспективе.

Как указывает Н. С. Таганцев, нарушение закона есть од-
новременно отрицание идеи социальной справедливости  [2, 
с.  92]. В  этом смысле преступление есть деяние, отрицающее 
справедливое устройство общественной жизни, дезорганизу-
ющее ее. Назначая наказание виновному лицу, суд от имени 
государства принимает меры к  восстановлению социальной 
справедливости. Восстановление социальной справедливости 
означает и  возмещение ущерба применительно как к  отдель-
ному потерпевшему, так и к обществу в целом. Реализуя свое 
право наказать преступника и тем самым восстановить нару-
шенную им социальную справедливость, государство одновре-
менно поддерживает авторитет уголовного закона и воспиты-
вает уважение к нему.
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Применение штрафа как вида наказания для несовершен-
нолетних, на наш взгляд, не восстанавливает социальную 
справедливость, а  также отчасти может подрывать автори-
тетную силу закона в  виду того, что при избрании судом на-
казания в  виде штрафа, несовершеннолетний правонаруши-
тель может счесть такое решение суда за лояльное отношение 
правоохранительных органов и  судебной инстанции к  со-
вершенному преступному деянию, подумать, что при совер-
шении очередного противоправного действия орган государ-
ственной власти в лице суда отнесется к преступлению также 
снисходительно, как и в первый раз, то есть существует веро-
ятность неправильной трактовки позиции суда, назначившего 
наказание в виде штрафа, а отсюда прослеживается недостижи-
мость целей наказания в уголовном праве, так как несовершен-
нолетний правонарушитель зачастую не имеет собственных до-
ходов и оплачивать назначенный судом штраф будут родители 
или законные представители.

Исходя из вышенаписанного, можно сделать вывод, что 
избрание судом наказания в виде штрафа для несовершенно-
летних граждан не является эффективной мерой восстанов-
ления социальной справедливости и исправления виновного, 
а  значит, цели наказания, содержащиеся в уголовном праве, 
достигнуты не будут. В виду отсутствия в данном виде нака-
зания аспекта, касающегося персональной ответственности, 
штраф для несовершеннолетнего правонарушителя будет 
неэффективным способом воздействия на последнего, так 
как любой вид наказания подразумевает выполнение опре-
деленных действий по принуждению государственных ор-
ганов либо ограничение или лишение свободы, что является 
крайней мерой в  ответ на преступления с  повышенной сте-
пенью общественной опасности. Поясним, что при указанных 
ранее видах наказания виновное лицо испытывает моральные 
терзания, связанные с  исполнением либо отбыванием нака-
зания, что положительно влияет на исправление и формиро-
вание новой линии поведения, не связанной с криминогенной 
составляющей. В случае же назначения штрафа несовершен-

нолетним лицам факт осознания своей вины в  содеянном 
может не усвоиться виновным из-за отсутствия личных сбе-
режений и  источника постоянного дохода, следовательно, 
оплачивать сумму штрафа такому лицу будет не из чего, и вы-
сока вероятность оплаты штрафа родителями или законными 
представителями. В данной ситуации ответственность за про-
тивоправное деяние как будто перекладывается с виновного 
несовершеннолетнего на его близких, которые понесут фи-
нансовое бремя оплаты штрафа, а сам правонарушитель для 
уголовного наказания остается незамеченным, так как по-
следний не несет личной ответственности, не испытывает ка-
ких-либо лишений, связанных с наказанием, в его сознании 
не фиксируется причинно-следственная связь между совер-
шенным преступным деянием и наступившими негативными 
последствиями, потому что данные последствия для него не 
наступили.

Предполагаем, что назначать наказание в  виде штрафа 
нужно совершеннолетним лицам, которые имеют источник 
постоянного дохода и  могут оплатить штраф самостоятельно 
из личных средств, что будет являться закономерным воздей-
ствием на виновное лицо со стороны государственных органов. 
В данном случае цели уголовного наказания будут достигнуты, 
так как на правонарушителя возлагается персональная ответ-
ственность в виде финансовых потерь, то есть четко прослежи-
вается причинно-следственная связь между совершенным пре-
ступлением и  наступившими последствиями для нарушителя 
закона, который способен понести наказание в  виде штрафа, 
оплатить его из собственных средств, в  отличие от несовер-
шеннолетнего правонарушителя, который не имеет возмож-
ности распоряжаться финансами по своему усмотрению в виду 
их отсутствия, а значит, исполнить содержание избранного на-
казания и понести определенные материальные потери в целях 
исправления не сможет. Исходя из вышеуказанного, предпола-
гаем, что п. «а» ч. 1 ст. 88 УК РФ не совсем целесообразен для 
практического применения и требует внимания со стороны за-
конодателя.
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В статье рассматриваются различные точки зрения на особенности проведения уголовного судопроизводства при участии не-
совершеннолетнего потерпевшего в связи с процедурой примирения. Автором выделяется ряд проблем, отражающих неоднознач-
ность практике в следствие пробелов в законодательстве. Уделено существенное внимание анализу судебной практики и анализу 
позиций, отраженных в постановлениях Пленума ВС РФ. Предлагаются пути решения указанных проблем.
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Примирение является процедурой, давно вошедшей в про-
цессуальную практику по делам уголовного судопроиз-

водства. В процедуре примирения и в процессе прекращения 
уголовного дела большую роль играют непосредственно сами 
участники правоотношений. Институт примирения не только 
затрагивает положение обвиняемых (подозреваемых) лиц, но 
также и интересы потерпевших.

Согласно ч. 1 ст. 42 УПК РФ потерпевшим является физи-
ческое лицо, которому преступным деянием причинен физиче-
ский, моральный, имущественный вред, а также юридическое 
лицо, которому преступлением причинен вред имуществу или 
деловой репутации. [42 УПК РФ].

Однако более интересующим вопросом для нас является 
более узкая квалификация потерпевших. Так, свои особенности 
имеет процедура примирения, когда потерпевшими выступают 
несовершеннолетние лица, остановимся на этом подробнее.

По статистическим данным их количество не так велико: по-
терпевших среди детей 0–17 лет — 370 человек на 100 тыс. не-
совершеннолетних. Дети составляют 8% от всех пострадавших. 
Всего потерпевших несовершеннолетних в 2021 году — 112 тыс. 
человек. Однако в сравнении с 2020 годом число потерпевших 
детей 0–17 лет увеличилось на 18%. [Статистика преступности 
в России].

Если потерпевшим выступает несовершеннолетний или 
лицо, которое не может самостоятельно отстаивать и защищать 
в суде свои интересы, тогда процедура примирения возможна 
при согласии законного представителя такого лица.

В иных случаях, например, если несовершеннолетний по-
терпевший не имеет родителей и проживает один или у лица, не 
являющегося родственником и  не назначенного надлежащим 
образом его опекуном или попечителем, согласно указаниям 
Постановления Пленума ВС от 29 июня 2010 г. N17, в качестве 
законного представителя несовершеннолетнего в судебное за-
седание надлежит вызывать представителя органа опеки и по-
печительства. [Постановление Пленума ВС РФ N17].

При этом, законодатель точно не уточняет возраст, при до-
стижении которого лицо может обладать полностью самостоя-
тельными правами в статусе потерпевшего, от чего множество 
авторов ведет большое количество дискуссий.

Так, некоторые авторы склонны высказывать свое мнение 
о  том, что подростки, начиная с  16  лет, обладают полным 
правом самостоятельного осуществления своих процессу-
альных прав и  обязанностей в  качестве потерпевшего лица. 
Другие же авторы, наоборот, придерживаются мнения о  том, 
что с возраста 14 лет, обладая уже, как минимум, ограниченной 
гражданской дееспособностью, они имеют право также прини-
мать и решение о примирении в уголовном процессе.

В подобной ситуации необходимо в первую очередь обра-
щаться к  гражданскому и  семейному законодательству, регу-
лирующему положения по поводу правоспособности и  дее-
способности, а также к нормам, которыми предусмотрено, что 
лицо, не достигшее совершеннолетия вправе не только выра-

жать свое мнение, но и быть заслушанным в ходе судебных за-
седаний.

Таким образом, ссылаясь на семейное законодательство, 
можно полноправно подтвердить вывод о том, что в возрасте 
10  лет ребенок имеет право выражать свое мнение, к  кото-
рому должны прислушиваться органы опеки и попечительства, 
а также суд. Если говорить об уголовной деликтоспособности, 
то в соответствии с законодательством РФ, к уголовной ответ-
ственности подлежит лицо в возрасте 16, а иногда и в возрасте 
14  лет.  [Нагуляк М. В.: 2010]. Поэтому, можно сделать вывод 
о том, что уже в таком возрасте несовершеннолетние могут са-
мостоятельно нести как уголовную ответственность, так и от-
вечать по гражданским правонарушениям, следовательно, 
вполне обоснованным будет признание их в качестве самостоя-
тельных субъектов с наделением права самостоятельного при-
нимать решение касательно процедуры примирения.

Нагуляк М. В. считает, что в  отношении 10  летних потер-
певших, при способности их адекватного восприятия и пони-
мания сложившейся ситуации, а  также понимания значения 
и последствия процедуры примирения, мнение потерпевшего 
в  таком возрасте может приниматься во внимание при при-
нятии решения о прекращении дела по основанию примирения 
сторон. [Нагуляк М. В.: 2010]

Так, при прекращении уголовного дела в отношении N., со-
вершившему преступление, предусмотренное ч.  1 ст.  116 УК 
РФ мировым судьей было учтено не только мнение представи-
теля потерпевшего, но и мнение самого малолетнего потерпев-
шего. [Приговор №  1–22(14) 1–22/2014].

Еще один пример из судебной практики показывает, что при 
примирении подсудимого — отца малолетнего, в целях сохра-
нения доброжелательных взаимоотношений в семье, учитыва-
лись интересы самого малолетнего потерпевшего.  [Приговор 
№  1–42/2016]. Таким образом, на практике бывают случаи, 
когда мнение малолетнего действительно старается учесть суд.

Но бывают также случаи, когда мнение малолетнего потер-
певшего и  его законного представителя по данному вопросу 
может расходиться. В п. 11 Постановления Пленума ВС РФ со-
держится указание на то, что в интересах несовершеннолетних 
потерпевших и  защиты их прав судам необходимо руковод-
ствоваться тем, что если мнение несовершеннолетнего потер-
певшего по вопросу о  примирении с  обвиняемым и  прекра-
щении уголовного дела не совпадает с мнением его законного 
представителя, то основания для прекращения уголовного дела 
в  связи с  примирением сторон отсутствуют.  [Постановление 
Пленума ВС РФ N19].

Давайте рассмотрим судебную практику: малолетний по-
терпевший простил подсудимого, так как он признал вину, со-
общил о раскаянии в содеянном, загладил причиненный вред. 
Государственный обвинитель поддержал позицию малолетнего 
потерпевшего, однако законный представитель малолетнего 
потерпевшего выступала против прекращения дела за прими-
рением сторон и настаивала на том, чтобы производство уго-
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ловного преследования продолжалось. В  таком случае, суд, 
проанализировав материалы уголовного дела и  конкретные 
обстоятельства, выслушав мнение малолетнего потерпевшего 
и остальных участников процесса по вопросу о прекращении 
уголовного дела, выявив непринужденность малолетнего 
к примирению, пришел к выводу о возможности прекращения 
уголовного дела на таком основании. [Приговор №  1–36/2016].

При этом, согласно Постановлению Пленума ВС РФ, следует 
учесть, что в случаях, когда у суда имеются основания полагать, 
что законный представитель действует не в интересах несовер-
шеннолетнего потерпевшего, то им может быть вынесено по-
становление (определение) об отстранении такого лица от уча-
стия в деле в качестве законного представителя, данное лицо 

может быть заменено другим. Можно сделать вывод об имею-
щемся пробеле в  законодательстве.  [Постановление Пленума 
ВС РФ N17].

Целесообразным было бы внести дополнение в ст. 42 УПК, 
о том, что в случае признания потерпевшим лица, достигшего 
возраста 10  лет, его мнение должно быть обязательно заслу-
шано и учтено при вынесении судом, органами предваритель-
ного следствия решения, затрагивающего его законные права 
и интересы. В тех случаях, когда мнение несовершеннолетнего 
лица не совпадает с  мнением законного представителя, госу-
дарственный орган имеет право принять решение, опираясь 
на мнение несовершеннолетнего потерпевшего с обязательной 
мотивировкой такого решения.
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Особенности наложения ареста на имущество субъектов предпринимательской 
деятельности: правовые гарантии и типичные нарушения

Землянухин Георгий Игоревич, студент
Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина
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В уголовном судопроизводстве наложение ареста на иму-
щество является одной из мер процессуального прину-

ждения, применяемой в  целях обеспечения надлежащего 
исполнения приговора к подозреваемому, обвиняемому и со-
стоящей в запрете, адресованном собственнику или владельцу 
имущества, распоряжаться и в необходимых случаях пользо-

ваться им, а также в изъятии имущества и передаче его на хра-
нение

Данная мера является одной из самых проблематичных, 
порождающей многочисленные злоупотребления со стороны 
органов следствия. Применение такой меры может повлечь 
необоснованное ограничение конституционных прав на не-
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прикосновенность частной собственности и свободное исполь-
зование своего имущества для предпринимательской деятель-
ности.

Среди основных правовых гарантий наложения ареста на 
имущество можно выделить конституционную норму, закреп-
ляющую невозможность лишения лица принадлежащего ему 
имущества иначе как по решению суда.

Как отметил в  своем Постановлении от 17.04.2019 N18-П 
Конституционный Суд РФ, наложение ареста на имущество не 
может быть произвольным и должно быть обусловлено предпо-
лагаемой причастностью конкретного лица к преступной дея-
тельности или предполагаемым преступным характером про-
исхождения конкретного имущества либо основываться на 
законе, устанавливающем материальную ответственность лица 
за действия подозреваемого или обвиняемого.

Однако зачастую трудности вызывает наложение ареста на 
имущество третьих лиц, не являющихся участниками процесса. 
Сохранение ареста на имущество лица, не являющегося обви-
няемым или материально ответственным, для обеспечения гра-
жданского иска после вступления приговора в законную силу 
означает несоразмерное и необоснованное умаление права соб-
ственности, не отвечает конституционным критериям справед-
ливости и соразмерности ограничений прав и свобод, а потому 
противоречит Конституции РФ.

В своем постановлении ЕСПЧ отметил, что арест имуще-
ства третьих лиц, не входящих в  круг участников процесса, 
может преследовать только цель возможной конфискации дан-
ного имущества, но не обеспечения интересов потерпевшего 
или истца [1].

Согласно части первой статьи  115 УПК, при решении во-
проса о  наложении ареста на имущество суд должен указать 
на конкретные, фактические обстоятельства, на основании ко-
торых он принял такое решение.

В «Обзоре практики рассмотрения судами ходатайств 
о наложении ареста на имущество по основаниям, предусмо-
тренным частью  1 статьи  115 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации» указано, что качество мате-
риалов, представляемых в  суд органами, осуществляющими 
предварительное расследование, не всегда отвечает предъяв-
ляемым требованиям. Постановления об аресте имущества 
в большинстве своем являются очень скупыми на конкретное 
обоснование необходимости его наложения.

Типичным примером данного нарушения является дело, 
в  котором суд арестовал расчетные счета ряда юридических 
лиц на основании лишь следующих документов: постановления 
о возбуждении уголовного дела и постановления о производ-
стве обыска и его протокола. Понятно, что все эти документы 
носили формальный характер, и  ни один из них конкретно 
не подтверждал версию следствия о том, что на арестованные 
счета зачислялись добытые в ходе незаконной банковской дея-
тельности средства. Однако это не помешало суду первой ин-
станции удовлетворить ходатайство о наложении ареста.

В качестве еще одной проблемы стоит отметить то, что по 
усмотрению дознавателя или следователя решается вопрос 
о  хранении арестованного имущества: будет ли оно остав-
лено на хранении у  владельца или собственника, передано 

иному лицу либо изъято для хранения при уголовном деле 
(ч. 6 ст. 115 УПК РФ). Таким образом, закон никак не огра-
ничивает усмотрение правоприменителя в  этом вопросе. 
Между тем, то или иное решение может иметь для собствен-
ника имущества немаловажное значение. И эта неопределён-
ность сохраняется при том, что на важность этого вопроса 
о возможности оставления арестованного имущества у вла-
дельца обращал внимание и Европейский суд по правам че-
ловека, к  примеру, в  деле «Ходорковский и  Лебедев против 
России».

Еще одной гарантией является недопустимость ареста иму-
щества обвиняемого и  подозреваемого в  объеме, несораз-
мерном причиненному ущербу или грозящему штрафу (иному 
взысканию) [2]. Кроме того, согласно ч. 4 ст. 115 УПК РФ арест 
не может быть наложен на имущество, на которое в соответ-
ствии с ГПК РФ не может быть обращено взыскание.

Страх полностью потерять неосмотрительно вложенные 
капиталы, толкает кредиторов на поиск и  создание особых 
условий защиты их прав и  интересов. Весьма распространен 
такой способ: наложение ареста на спорное имущество в рамках 
уголовного дела возбужденного по инициативе кредитора в от-
ношении неопределенного круга лиц из бывшего руководства 
должника.

Данная проблема уже освещалась Конституционным Судом 
РФ, и  в  одном из своих постановлений он поставил точку 
в  данном споре. Однако практика свидетельствует, что не 
только регламенты процедуры банкротства, но даже и решения 
высшего органа конституционного надзора некоторыми су-
дами общей юрисдикции по-прежнему игнорируются.

Зачастую имущественные права субъектов предпринима-
тельской деятельности нарушаются органами предваритель-
ного расследования, которые возбуждают уголовные дела, не 
имея на это четких оснований. Так, предприниматель из Ниж-
него Новгорода, директор и учредитель ООО «Промтехстрой» 
провел в СИЗО 4 месяца, затем уголовное дело было прекра-
щено за отсутствием состава преступления. Основанием пре-
кращения дела послужило требование прокуратуры, в котором 
было указано, что «…заявление потерпевшего содержало лишь 
предположение о наличии состава преступления. Невзирая на 
это, следственный орган не только возбудил уголовное дело, 
но и трижды предъявлял предпринимателю обвинение по ч. 4 
ст. 159 УК РФ в отсутствие каких-либо признаков хищения чу-
жого имущества и ходатайствовал перед судом о заключении 
под стражу».

В деле «ОАО »Нефтяная компания «ЮКОС» против 
России» [3] ЕСПЧ пришел к выводу, что накладывая арест на 
имущество компании, и затем реализуя его, приставы не обес-
печили баланс общественных интересов и права на защиту соб-
ственности, так как не рассмотрели альтернативные варианты 
наложения ареста для сохранения компании на плаву при том, 
что сама компания была признана виновной в нарушении за-
кона. Данные аргументы должны иметь еще большее значение 
при рассмотрении вопроса наложения ареста при расследо-
вании правонарушений, так как ответственность компании 
или ее руководящего состава еще не была доказана. Таким об-
разом, ЕСПЧ требует, чтобы государства принимали во вни-
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мание необходимость оставить компанию на плаву, а не делать 
всё для её разорения, препятствуя в попытках защититься.

Подводя итог, следует отметить, что хотя законодательство 
и  гарантирует правовую защиту, процессуальная мера нало-
жения ареста на имущество субъектов предпринимательской 
деятельности на практике вызывает немалое количество за-
труднений и нарушений прав и законных интересов граждан. 
В  связи с  этим представляется необходимым совершенство-
вать нормативное регулирование данной меры процессуаль-

ного принуждения. Следует осуществлять судебный контроль 
за продолжительностью наложения ареста на имущество, в от-
ношении которого имеются основания полагать, что оно полу-
чено в  результате преступных действий подозреваемого, об-
виняемого, усилить надзор за законностью действий органов 
предварительного расследования в этой части. Кроме того, не-
обходимо создать специальный механизм возмещения убытков 
собственнику арестованного имущества, причиненных чрез-
мерно длительным ограничением его прав.
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На протяжении всех времен одной из главных проблем яв-
лялась проблема продовольствия. Целью же было увели-

чение количества урожая, его качества, улучшение таких его 
свойств, как холодостойкость и срок хранения. Во второй по-
ловине XX века был совершен ряд важных открытий и изобре-
тений, которые легли в основу генной инженерии. Тогда сфор-
мировалась генетическая инженерия растений как направление 
в биологии.

Ученый Н. И. Вавилов мечтал о победе над голодом во всем 
мире, и его цель заключалась в том, чтобы использовать науку 
генетику для создания растений, способных расти во всех кли-
матических зонах, несмотря на природные катаклизмы. Однако 
в советской России ученые-генетики преследовались, и их ра-
боты не получали одобрения государства.

В настоящее время в мире существуют совершенно разные 
точки зрения в  отношении генно-модифицированных про-
дуктов: часть населения поддерживает идеи генной инже-
нерии и  считает, что они обуславливают человеческий про-
гресс, другая относится к ним с огромным недоверием. Однако 
нельзя отрицать, что генно-модифицированные продукты пи-
тания и модифицированные добавки производятся и экспорти-
руются большинством стран.

В нашем же государстве существует закон о запрете выра-
щивания и  разведения генно-инженерно-модифицированных 
растений и животных. Более того общественные организации 
и депутаты Государственной думы пытаются активно воспре-
пятствовать внедрению инновационных биотехнологий в сель-
ское хозяйство России. В то же время множество российских 
ученых написало открытое письмо в  поддержку развития 

генной инженерии в нашем государстве. В письме заявляется, 
что запрет ГМО в Российской Федерации не только негативно 
повлияет на положение здоровой конкуренции на рынке сель-
скохозяйственной продукции, но и приведёт к серьезному от-
ставанию в сфере технологий производства продуктов, повы-
шению зависимости от импорта продуктов питания, и ослабит 
авторитет России, как государства, придерживающегося поли-
тики инновационного развития.

Исторически в  российской экономике всегда преобладал 
экстенсивный путь развития, что не позволяло стране выйти 
на уровень западных государств. Способ увеличения объёмов 
сельскохозяйственной продукции путем увеличения посевных 
площадей наносит ущерб природному разнообразию, а также 
способствует истощению земель. Сделав наше сельское хозяй-
ство более эффективным на единицу площади, повысив уро-
жайность генно-инженерным способом, мы можем уменьшить 
этот ущерб и снизить вред для окружающей среды.

Государству необходимо выбрать интенсивный путь раз-
вития сельского хозяйства для повышения качества и количе-
ства производящихся продуктов с  меньшими затратами. На-
пример, с  помощью генной модификации растения можно 
сделать устойчивыми к  заболеваниям и  химическим веще-
ствам, с помощью которых их защищают от вредителей.

В настоящее время избираемые государством цели правовой 
политики определяют судьбу научных достижений, следова-
тельно, наше государство имело бы все шансы стать ведущим 
научным центром в  данной отрасли, учитывая, что в  стране 
имеются собственные разработки в области получения транс-
генных растений, продвижение которых напрямую связано 



«Молодой учёный»  .  № 29 (476)   .  Июль 2023  г.166 Юриспруденция

с проблемой интенсификации сельского хозяйства. Учитывая 
богатые генетические ресурсы, имеющиеся в России благодаря 
работам Н. И. Вавилова, наша страна могла бы стать лидером 
производства цисгенных видов растений.

Нельзя не отметить тот факт, что несмотря на запрет вы-
ращивания собственных генетически модифицированных 
культур, в  Российской Федерации существует импорт про-
дуктов с  модифицированными добавками и  концентратами. 
Таким образом, законодательный запрет на производство ГМО 
отрицательно влияет на развитие экономики страны, поскольку 
закон не запрещает импортировать продукцию, но запрещает 
выращивание отечественных продуктов. Значит законода-
тель неосознанно потакает интересам зарубежных производи-
телей. Кроме того, в 2019 году Росстандарт пообещал отменить 
10 тысяч ГОСТов, оставляя тем самым качество продаваемой 
продукции на совести производителя. Поскольку путаница 
в новых стандартах создает почву для коррупции и отсутствия 
должного контроля за качеством выпускаемой продукции, про-
изводители могут добавлять ГМО туда, где согласно закону, их 
быть на должно. Здесь видится абсолютное противоречие в го-
сударственной политике, направленной на запрет ГМО.

Стоит также остановиться на проблеме общественной аги-
тации. Искажается научная информация, как следствие, фор-
мируется напряженность в обществе. Зачастую надписью «без 
ГМО» помечают продукты для рекламы — даже те продукты, 
которые не могут содержать ГМО, например, сахар и  пить-
евую воду. Производители пользуются тем, что люди не только 
не обладают глубокими знаниями в  данной сфере, но и  ста-
новятся жертвами панических настроений, у  них необосно-
ванно появляется страх перед неизведанным. Правительство 
же такое явление в свою очередь поддерживает, в доказатель-
ство тому приводится закон о запрете. А все законопроекты, ка-
сающиеся любой модернизации в области исследований генной 
инженерии, применяемых в сельском хозяйстве, отклоняются. 
Это консервативный правовой подход, право, как и  государ-
ственная политика, должно развиваться, а не стоять на месте.

В сегодняшних реалиях, когда практически во всем мире 
происходит активное развитие генной инженерии, наше го-

сударство вместо категоричного отказа и  попытки изоляции 
от ГМО должно наоборот обеспечивать всестороннее иссле-
дование особенностей применения генетической науки в  аг-
рарном секторе, при этом осуществляя должный контроль 
и  изучая риски. Конечно, закон разрешает проведение экс-
пертиз и  научно-исследовательских работ, научными разра-
ботками в области генной инженерии занимаются в ведущих 
вузах страны и многих НИИ, однако данные исследования не 
находят практического применения из-за законодательных 
ограничений. Согласно ФЗ «О государственном регулировании 
в  области генно-инженерной деятельности» охрана и  восста-
новление окружающей среды, сохранение биологического раз-
нообразия и  повышение эффективности сельского хозяйства 
являются одними из главных направлений государственного 
регулирования в  области генно-инженерной деятельности. 
Но в настоящее время правовая политика, избираемая нашей 
страной, говорит об обратном: преследуя вышеуказанные цели, 
государство запрещает выращивание ГМО, не имея при этом 
достаточных оснований и не прислушиваясь к мнению учёных, 
которые специализируются в данной области. Невозможность 
специализированного научного сообщества, деятельность ко-
торого может способствовать повышению эффективности за-
конотворчества, быть субъектом права, несомненно является 
еще одной проблемой отечественного права. Это совершенно 
нелогично, так как депутаты, определяющие судьбу такого важ-
ного вопроса, не являются экспертами в  сфере генной инже-
нерии.

Таким образом, напрашивается вывод, что в отечественном 
праве присутствует презумпция вреда генной инженерии. За-
конодатель сознательно ограничивает научный и,  следова-
тельно, экономический прогресс России, имеющей колос-
сальный потенциал в области генной инженерии, снижая шанс 
ее выхода на уровень развития мировых держав в данной сфере. 
Для достижения целей, указанных в законодательстве о генной 
инженерии, следует предпринять определенные меры по повы-
шению его эффективности посредством принятия в расчет по-
зиции научного сообщества и внедрения отечественных разра-
боток в жизнь.

Правовой статус абортов в Российской Федерации
Землянухин Георгий Игоревич, студент

Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина

Репродуктивное здоровье является одной из важнейших со-
ставляющих здоровья человека в  целом, право на охрану 

которого — одно из фундаментальных социальных прав чело-
века и гражданина.

Основы репродуктивного здоровья женщины закладыва-
ются еще в раннем возрасте и зависят от генетических харак-
теристик и  предрасположенностей, особенностей организма, 
воздействия факторов внешней среды и множества других фак-

торов. Основные проблемы репродуктивной сферы — это забо-
левания, передающиеся половым путем, включая ВИЧ / СПИД, 
бесплодие, аборты.

Понятия «репродуктивное здоровье» и  «репродуктивные 
права» неразрывно связаны, поскольку право на репродук-
тивный выбор — это признание права человека принимать сво-
бодные и самостоятельные решения о своем репродуктивном 
здоровье, в том числе рождении детей, включая право прини-
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мать решения, касающиеся деторождения без дискриминации, 
угроз, и  манипулирования, а  также признание права на по-
лучение соответствующей информации о  своих правах и  со-
стоянии здоровья.

Репродуктивные права включают в  себя неотъемлемые 
права и свободы человека, которые уже закреплены в зако-
нодательствах разных стран, в  международных документах 
о правах человека и других общепринятых нормативно пра-
вовых документах. Впервые всеобъемлюще о  репродук-
тивных правах было заявлено на Международной конфе-
ренции по народонаселению и  развитию, состоявшейся 
в 1994 г. в Каире.

Всемирная организация здравоохранения определяет ре-
продуктивные права как «право мужчин и  женщин на полу-
чение информации и на доступ к безопасным, эффективным, 
недорогим и  доступным способам регулирования рождае-
мости, в соответствии с их выбором, а также право на доступ 
к надлежащим службам здравоохранения, которые могут обес-
печить для женщин безопасные беременность и роды, а также 
создать для супружеских пар наилучшие возможности для того, 
чтобы иметь здорового ребенка» [3].

Репродуктивные права также включают в себя право на без-
опасный и доступный аборт как метод регулирования рождае-
мости.

Проблема абортов в  настоящее время является объектом 
многих споров и дискуссий как в России, так и во всем мире. 
Данный вопрос рассматривается с правовой, социальной, по-
литической, этической точек зрения. Правовой вопрос заклю-
чается в  определении обстоятельств, при которых возможно 
проведение аборта. Например, в Никарагуа, Сальвадоре и Чили 
аборты запрещены на законодательном уровне без каких бы то 
ни было исключений. В Афганистане, Ираке и многих других 
государствах — также установлен полный запрет абортов, за 
исключением, когда встает вопрос о спасении жизни женщины. 
В Алжире, Аргентине, Бразилии аборты разрешены только при 
угрозе жизни и здоровью женщины, то есть только по медицин-
ским показаниям. В Англии, Финляндии, Японии аборты раз-
решены исключительно по медицинским и  социально-эконо-
мическим показаниям.

Австралия, Германия, Италия, Россия, США, Франция и не-
которые другие — это наиболее либеральная группа стран, в ко-
торых установлена свобода аборта. То есть женщины сами 
вправе решать вопрос об оставлении беременности. Уголовно 
наказуемыми деяниями здесь являются лишь незаконное (вне-
больничное, позднее) производство абортов.

Таким образом, можно сделать вывод, что аборт запрещен 
в  экономически отстающих странах, а  развитые государства 
придерживаются позиции, что каждая женщина имеет право 
на использование данного метода регулирования рождаемости.

Как известно, Россия сейчас находится в состоянии демогра-
фического кризиса, и правительство тем или иным образом пы-
тается решить эту серьезную проблему. Например, в 2006 году 
был принят федеральный закон «О дополнительных мерах го-
сударственной поддержки семей, имеющих детей».

Материнский (семейный) капитал — это мера государ-
ственной поддержки российских семей, в  которых с  2007 по 

2021  год включительно родился (был усыновлен) второй ре-
бенок (либо третий ребенок или последующие дети, если при 
рождении (усыновлении) второго ребенка право на получение 
этих средств не оформлялось). Впервые за последние 4 года ма-
теринский капитал был проиндексирован в 2020 г.

Материнский капитал, несомненно, является верным путём 
решения данной проблемы, поскольку материальная под-
держка молодых семей стимулирует рождаемость. Однако, от-
дельные категории граждан считают, что повысить демографи-
ческий уровень поможет законодательный запрет абортов.

В последнее время особо остро ставят вопрос запрета 
абортов общественные и религиозные активисты. Так, с 2013 по 
2017 год более 1 миллиона подписей собрало обращение гра-
ждан к  Президенту Российской Федерации, направленное на 
запрет абортов и признание за зачатым ребёнком статуса чело-
веческого существа, жизнь, здоровье и благополучие которого 
должны быть защищены законом. Патриарх Кирилл поддержал 
данное обращение и  призвал не ограничивать рождаемость 
ради материальных благ. Необходимость рождения детей па-
триарх объяснил и демографическим кризисом, который тор-
мозит экономический рост России. Церковь также настаивает 
на исключении абортов из системы обязательного медицин-
ского страхования и закреплении права на жизнь за эмбрионом, 
приравнивании аборта к убийству.

Позиция, что аборт — это причинение смерти ребенку 
в период от зачатия до рождения не выдерживает правовой 
критики. Согласно Приказу Министерства здравоохранения 
и  социального развития РФ от 27  декабря 2011 г. №  1687 
«О медицинских критериях рождения, форме документа о ро-
ждении и порядке его выдаче», живорождением является мо-
мент отделения плода от организма матери посредством родов 
при сроке беременности 22 недели и более, при массе тела но-
ворожденного 500 грамм и более, при длине тела новорожден-
ного 25 см. и более. Из данного приказа следует, что плод не 
является жизнеспособным до 22 недель беременности, так 
как он не может существовать самостоятельно вне организма 
женщины. Следовательно, прерывание беременности в более 
ранние сроки не может считаться убийством, что является 
этико-правовой гарантией врачу, проводящему такие опе-
рации.

В результате анализа законодательства можно сделать 
вывод, что российское право в данной области отвечает крите-
риям этики. Искусственное прерывание беременности на всем 
ее протяжении запрещено, кроме медицинских показателей, 
включающих в  себя наличие серьезных заболеваний у  жен-
щины или пороков развития плода. При социальных показа-
телях аборт возможен лишь в случае изнасилования.

Следовательно, демографическую ситуацию в  стране сле-
дует улучшать не путём законодательного запрета абортов, 
а принятием мер по повышению качества жизни граждан, по 
материальной поддержке молодых семей, повышению уровня 
культуры в вопросах взаимоотношений полов.

Аборт не должен считаться чем-то запретным и неэтичным. 
Право на аборт — это неотделимая составляющая репродук-
тивных прав граждан, и государство должно обеспечивать его 
также, как и любые другие законные права и интересы граждан.
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Товарищество собственников жилья является довольно-таки 
молодым институтом правовой системы России. На основе 

иностранных законодательств ТСЖ было адаптировано под наши 
реалии со своими особенностями и,  естественно, проблемами. 
В  иных странах объединения собственников многоквартирных 
домов называются по-разному: кондоминиумы, синдикаты, 
квартирные акционерные общества, объединения совладельцев 
и т. д. [1], однако все они существует для одних и тех же целей:

1. Совместное управление многоквартирным домом;
2. Обеспечение эксплуатации комплекса недвижимого 

имущества дома;
3. Владение, пользования и в установленных законодатель-

ством пределах распоряжения общим имуществом в  много-
квартирном доме.

На момент вступления собственника в товарищество соб-
ственников жилья в  Российской Федерации уже возникают 
проблемы на практике. Так, орган товарищества при рассмо-
трении заявления на вступление может беспричинно отка-
зать в членстве собственника, например, из-за задолженности. 
В этом случае собственник вправе подать иск о признании не-
законным отказа принятия в члены ТСЖ, так как ст. 143 Жи-
лищного Кодекса Российской Федерации императивно наде-
ляет каждого собственника правом стать членом  [3]. Стоит 
сказать, что форма заявления о вступлении в товарищество не 
закреплена законодательно, а  значит вероятно пишется соб-
ственником в открытой форме. Данная проблема решена в не-
которых странах Европейского Союза и  иных странах отсут-
ствием необходимости создания товарищества собственников 
жилья в целом. Каждый человек, который приобрел жилое или 
нежилое помещение в многоквартирном доме, автоматически 
становится членом товарищества или объединения собствен-
ников в  конкретном многоквартирном доме. Для Российской 
Федерации на данный момент реализация такого механизма не-
возможна из-за нескольких причин:

1. Неразвитость культуры управления своей собственно-
стью, тем самым и отсутствие навыков управления общим иму-

ществом. Потому самым распространенным способом управ-
ления в РФ остается управление управляющих компаний.

2. Неразвитость коллективных отношений и гражданского 
общества в целом. Например, в США население «привыкло» со-
стоять в различный ассоциациях и организациях порой даже 
в нескольких.

3. Сложность реализации общих собраний и  деятель-
ности каких-либо организаций в  многоквартирных домах 
вследствие проживания большого количества людей. Это свя-
занно с проблематикой жилищного фонда в РФ и в строитель-
стве «слишком многоквартирных домов», достигающих бы-
вает более тысячи проживающих в сотнях квартир. По закону 
в  одном доме может быть одно товарищество собственников 
жилья. Стоит отметить, что в многоквартирных домах меньшей 
плотности населения намного легче копироваться и  реализо-
вывать собственникам свои права. Поэтому все современные 
районы городов Европы «методом проб и  ошибок» в  20 веке 
имеют малоэтажную застройку. Также из этой проблемы воз-
никает то, что при принятии каких-либо решений существует 
нечеткое определение взаимодействия собственников членов 
товарищества и не членов, так как на общем собрании учитыва-
ются голоса от числа всех собственников, а не только от членов 
ТСЖ.

Вторая проблема реализации прав собственников заклю-
чается в конкуренции коммерческого и некоммерческого сек-
тора управления жильём, а также смешанная собственность на 
жилье в одном доме [2].

Относительно первого пункта данной проблемы была рас-
смотрена практика, связанная с  деятельностью управляющих 
компаний. Касательно второго пункта стоит определить воз-
можный состав собственников в многоквартирных домах, ко-
торый представлен собственниками, приватизировавшими 
свои квартиры, нанимателями муниципальных квартир, арен-
даторами жилья, собственниками, купившими жилье. У  всех 
данных лиц очень разные права, обязанности, возможности, 
а также разные уровни благосостояния и социальные статусы. 
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Отсюда следует, что в  таком неравенстве практически невоз-
можно создать какую-либо организацию. В  странах запада, 
в том числе США, не допускают такой проблемы простым изна-
чально способом, а именно: строительством многоквартирных 
домов, в  которых собственники одной организационно-пра-
вовой формы, например, собственники социального жилья. 
В связи с этим можно прийти к выводу, что на ряду с решением 
первой проблемы можно и  решить эту в  будущем, используя 
иностранные механизмы регулирования.

Также можно условно выделить проблемы «социального ка-
питала, непрофессионализма управленцев в многоквартирных 
домах. После распада СССР, в котором формально не было ни-
какой частной собственности, у  появившихся собственников 

был и, к сожалению, остается до сих пор очень низкий уровень 
жилищной грамотности. Квалифицированные управленче-
ские кадры в данной сфере в России отсутствуют вовсе, потому 
многие собственники чаще всего не создают товарищество соб-
ственников жилья, а выбирают другой способ управления мно-
гоквартирными домами, например, управление управленче-
ской компанией, рынок которых не является конкурентным 
и их профессиональность на основе судебной практики можно 
посчитать сомнительной. Не зря в некоторых государствах, на-
пример, таких как Венгрия, Финляндия, Германия обязательна 
соответствующая профессиональная подготовка управляющих 
»товариществ», даже существуют курсы для собственников 
и специализированные программы в университетах.
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Ст. 153 ГК РФ определяет понятие «сделка» как действие, на-
правленное на установление, изменение или прекращения 

прав и  обязанностей. То есть, суть сделки сведена к  возник-
новению прав и обязанностей у лиц, ее заключивших, то есть 
у субъектов для ее совершения необходимо наличие воли и над-
лежащей направленности.

Совершать сделку могут как физические, так и юридические 
лица, но в зависимости от субъектного состава сторон, ее заклю-
чивших, имеются особенности правовой регламентации сделок. 
Так, формирование воли, которая направлена на прекращение, 
приобретение или изменение прав и обязанностей, у физических 
лиц и искусственно созданных юридических лиц происходит и ре-
гулируется по-разному. В  свою очередь, это имеет последствия, 
связанные как с регламентацией порядка совершения сделок фи-
зическими и  юридическими лицами, так и  для основания при-
знания недействительными совершаемых ими сделок [5].

Однако, важно отметить, что в юридической доктрине при-
нято считать, что состав сделки будет одинаков независимо 
от субъекта, воля которого направлена на ее совершение. Эле-
менты состава сделки выделяются следующие: предмет, содер-
жание, форма сделки, субъекты сделки, воля, волеизъявление. 
Некоторые отмечают и  так называемый субъективную сто-

рону сделки, в качестве которой понимают цель сделки [6], ее 
мотив и  другие элементы. Однако, анализируя законодатель-
ство, можно увидеть одну важную деталь, связанную с тем, что 
каждый элемент сделки прежде всего определяется в  зависи-
мости от того, какой субъект ее совершает физическое или юри-
дическое лицо. В качестве примера можно привести сделки, ко-
торые совершаются с участием юридических лиц, где законом 
установлены более жесткие требования — они всегда должны 
совершаться в  письменной форме независимо от суммы. Од-
нако, наибольшие различия заключаются в процессе формиро-
вания воли и волеизъявления при совершении сделки.

Формирование воли (воле образование) юридического лица 
представляет собой достаточно сложный процесс, по срав-
нению с  воле образованием гражданина. Как правило, у  гра-
жданина формирование и  выражение воли не регулируется 
правом, за исключением таких категорий, как недееспособные, 
несовершеннолетние и  некоторые иные. У  юридического же 
лица любой организационно-правовой формы формирование 
и  выражение воли в  обязательном порядке подвержено пра-
вовой регламентации, а особенно у корпораций. Так, п. 1 ст. 53 
ГК РФ устанавливает, что юридические лица через свои органы 
приобретают права и обязанности.
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При этом, необходимо отметить, что при формировании 
воли корпорации задействуются много субъектов, каждый из 
которых пытается реализовать имеющиеся у него собственные 
интересы путем как участия в корпорации, так и посредством 
различных иных взаимодействий с ней.

Что же касается корпоративных отношений, то в  научной 
литературе обсуждается вопрос, связанный с наличием у кор-
порации собственных интересов. Если корпорация представ-
ляет собой объединение участников, то есть будучи фиктивным 
образованием, то можно ли говорить о том, что у нее имеются 
свои собственные, защищаемые правом интересы?

Некоторые ученые считают, что у  юридического лица от-
сутствуют собственные интересы. Например, профессор НИУ 
ВШЭ Д. И. Степанов считает, что интересы юридического лица 
представляют собой ситуативную категорию, которую необ-
ходимо устанавливать каждый раз применительно к тому или 
иному институту корпоративного права, поскольку юридиче-
ское лицо представляет собой смысловую фикцию (то есть пра-
вовую абстракцию), у которой нет физического существования 
и,  соответственно, собственных интересов, так как они (ин-
тересы) могут быть применимы лишь к субъектам, у которых 
воля есть (то есть физических лиц), нет и быть не может. А от-
сюда следует, что любое указание на то, что у  юридического 
лица есть собственные интересы — есть лишь вмененный ин-
терес, который присваивается фиктивным субъектам права, 
каковым как раз и является юридическое лицо. В таком случае 
происходит фактическое отождествление интересов юридиче-
ского лица с интересами тех категорий лиц, которые стоят за 
таким образованием, то есть это интересы его участников [7].

Однако профессор МГУ им. М. В. Ломоносова И. С. Шит-
кина не согласна с такой точкой зрения, считая, что у юриди-
ческого образования (созданного участниками) не происходит 
отождествления его интересов с интересами участниками. Свя-
зано это с тем, что корпорация представляет собой продукцию 
объединения интересов участников, а значит, что ее интересы 
ей этими участниками вменяются, за счет чего она начинает 
жить собственной жизнью. Наиболее ярко это проявляется при 
ситуациях, когда происходит несовпадение интересов корпо-
рации и ее участников, что привело к созданию таких правовых 
средств, как возможность выхода участника из общества с огра-
ниченной ответственностью, или право на выкуп акций (долей) 
при осуществлении хозяйственным обществом различных су-
щественных корпоративных действий, а  также исключение 
участника из непубличной корпорации [8].

Считаю, что в данном вопросе стоит согласиться с мнением тех 
специалистов [2], кто полагает, что наличие самостоятельного ин-
тереса возможно только при наличии самостоятельного интереса.

По этому поводу Е. Мотовиловкер писал следующее, что вне 
зависимости от того, какими правомочиями ни обладает ин-
дивид, сам факт наличия у  него субъективного право свиде-
тельствует о следующем:

1) у него имеется некоторый интерес;

2) данный интерес будет невозможно реализовать без опре-
деленного поведения иных субъектов;

3) в законе есть предусмотренная возможность удовлетво-
рения интереса [3, с. 40].

Г. Осокина считает, что нельзя рассматривать общий кор-
поративный интерес, безусловным носителем которого явля-
ется корпорация (акционерное общество), как простую сумму 
частных интересов ее участников, так как у  них имеется от-
личная друг от друга и конкретная экономико-правовое содер-
жание и форма, что, в свою очередь, исключает всякую возмож-
ность какого бы то ни было их прямого и непосредственного 
отождествления [4].

Необходимо отметить, что и  при анализе самого законо-
дательства, можно сделать вывод о  наличии у  корпорации 
своего собственного интереса. Так, в ГК РФ и в законах о хо-
зяйственных обществах возложена обязанность как на членов 
органов управления общества, так и на фактически контроли-
рующих его лиц, действовать в  интересах общества добросо-
вестно и разумно, поскольку установлен приоритет интересов 
хозяйственного общества перед интересами отдельных его 
участников [9].

Если же брать корпоративные правоотношения, то здесь вы-
деляются интересы самой корпорации, миноритариев, членов 
органов управления, крупных акционеров, а  также других 
лиц в предусмотренных законом случаях (в качестве примера 
можно привести третьих лиц, которые принимают участие 
в «корпоративном договоре» — п. 9 ст. 67.2 ГК РФ). А отсюда 
следует, что если корпорация совершает сделку, то «за скоб-
ками» остаются как интереса самих участников сделки, так 
и многих других лиц, непоименованных в договорах (члены ор-
ганов управления, участники, работники и др.).

В дореволюционном Русском гражданском праве господ-
ствовала схожая позиция, наиболее полно которую раскрыл 
Г. Ф. Шершеневич, который писал о том, что само по себе по-
нятие юридического лица играет как бы роль «скобок», по-
средством которых осуществляется заключение интересов из-
вестной группы лиц для более упрощенного определения этой 
коллективной личности к другим [1].

Также важно отметить, что в  случае нарушения порядка 
формирования воли корпорации будут неизбежно ущемлены 
интересы участников сделки, которые имеют какую — либо за-
висимость от нее, а  это, в  свою очередь, приведет неизбежно 
к ущербности сделки.

Именно по этой причине те сделки, которые совершают кор-
порации, выраженные такими коммерческими корпорациями 
как общества с  ограниченной ответственностью и  акционер-
ными обществами получили наиболее полную правовую регла-
ментацию.

Отсюда следует вывод, что главной целью установления 
правового режима для совершения экстраординарных 
сделок является создание дополнительных гарантий обеспе-
чения прав и законных интересов для ее участников.
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В указанной статье проанализированы основания и порядок, позволяющий уполномоченным субъектам оспаривать сделки долж-
ника, также приведены различные классификации неправомерных сделок. Помимо этого, рассмотрены различия общих положений 
об оспаривании сделок, предусмотренных гражданским законодательством, от специальных, закрепленных в Законе о банкротстве. 
Предметом настоящего исследования является совокупность правовых норм, регулирующих отношения в области оспаривания 
сделок должника, правоприменительная практика и доктринальные основы. Объектом исследования являются общественные от-
ношения, возникающие в процессе оспаривания сделок должника при несостоятельности (банкротстве). Методологической основой 
исследования являются общенаучный (диалектический метод) познания, общие приемы формальной логики, а также частнона-
учные методы.

Ключевые слова: банкротство, конкурсная масса, возврат имущества, признание сделки недействительной, недобросовестный 
должник, оспаривание сделок должника, должник, кредитор, подозрительная сделка, сделка с  предпочтением, последствия при-
знания сделок недействительными, вред, причиненный кредиторам.

В истории конкурсного права существовали различные си-
стемы опровержения действий должника. Активное вни-

мание действиям должника начало уделяться в римском праве. 
В нём были выработаны различные подходы возврата имуще-
ства должника, совершившего сделки по сокрытию своих ак-
тивов с целью обмана кредиторов. Одним из случаев злоумыш-
ленного неисполнения обязательства является fraus creditorum 
(обман кредиторов), против которого претор давал restitutio 
in integrum (восстановление в  первоначальном состоянии) 
или interdiction fraudatorium (интердикт, служащий кредитору 
против должника, который in fraudem creditorum, к вреду ве-
рителей, отчуждает предметы). Возникновение подобных норм 
в  различных правовых системах мира происходило по-раз-
ному. Примером может стать законодательство Германии 1531–
1540 гг., признававшее должников как воров и  применявшее 
к ним исключительно смертную казнь.

В современном российском законодательстве несостоя-
тельность должника регулируется Федеральным законом от 
26.10.2002 №  127-ФЗ «О  несостоятельности (банкротстве)» 
(далее — Закон о банкротстве).

Федеральным законом от 28.04.2009 №  73-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» от 26.10.2002 №  127-ФЗ «О несостоятельности (банк-
ротстве)» был дополнен главой III.1 «Оспаривание сделок долж-
ника», задачей которой является защита нарушенных законных 
прав и интересов кредиторов в рамках процедуры банкротства 
посредством признания сделки недействительной с целью по-
полнения конкурсной массы для последующего удовлетво-
рения требований кредиторов.

Несмотря на множество поправок, внесенных в  данную 
главу и  наличия комплекса действующих нормативно-пра-
вовых актов, регулирующих правоотношения по поводу оспа-
ривания сделок должника и последствий признания их недей-
ствительными, указанный институт еще находится в процессе 
своего формирования и развития.

Судебно-арбитражная практика свидетельствует о  росте 
злоупотреблений должников с целью сокрытия своих активов 
из будущей конкурсной массы, в связи с чем, добросовестные 
кредиторы не в состоянии получить справедливое удовлетво-
рение своих требований. Таким образом, исследование осно-
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ваний и порядка оспаривания сделок должника в рамках про-
цедуры банкротства на сегодняшний день представляется 
весьма актуальным, как в научном, так и в практичном отно-
шении.

Субъектами, уполномоченными подавать заявления об 
оспаривании сделок должника, в  соответствии со ст.ст. 61.9, 
213.32 Закона о банкротстве являются:

1) Внешний, конкурсный и финансовый управляющий от 
имени должника по своей инициативе либо по решению со-
брания кредиторов или комитета кредиторов;

2) Представителем собрания (комитета) кредиторов или 
иным лицом, уполномоченным решением собрания (комитета) 
кредиторов, если заявление об оспаривании сделки во испол-
нение решения собрания (комитета) кредиторов не будет по-
дано арбитражным управляющим в  течение установленного 
данным решением срока;

3) Конкурсным кредитором или уполномоченным ор-
ганом, если размер кредиторской задолженности перед ним, 
включенной в  реестр требований кредиторов, составляет 
более 10% общего размера кредиторской задолженности, вклю-
ченной в реестр требований кредитора, в отношении которого 
сделка оспаривается, и его аффилированных лиц;

4) Временной администрацией финансовой организации 
в случаях, установленных Законом о банкротстве.

В силу ст. 20 Закона о банкротстве арбитражный управля-
ющий является субъектом профессиональной деятельности 
и осуществляет регулируемую Законом о банкротстве профес-
сиональную деятельность, занимаясь частной практикой. Кан-
дидатура управляющего в  деле о  банкротстве утверждается 
судом в порядке ст. 45 Закона о банкротстве. Деятельность ар-
битражного управляющего подчинена цели соразмерного удо-
влетворения требований кредиторов с  максимальным эконо-
мическим эффектом с  учетом очередности, предусмотренной 
положениями ст. ст.  131, 134–138, 142, 213.27 Закона о  банк-
ротстве, достигаемым обеспечением баланса между расходами 
и ожидаемыми последствиями в виде размера удовлетворенных 
требований, с одной стороны, он обязан предпринимать меры, 
направленные на увеличение конкурсной массы должника, 
с другой стороны его деятельность по наполнению конкурсной 
массы должна носить рациональный характер, не допускающий 
бессмысленных и  неразумных действий, влекущих неоправ-
данное увеличение расходов и  затягивание процедуры банк-
ротства. При осуществлении своей профессиональной деятель-
ности он обязан разумно и обоснованно осуществлять расходы 
за счет конкурсной массы должника (ст. 20.3 Закона о банкрот-
стве).

Действующим законодательством допускается оспаривание 
сделок должника по общим и специальным основаниям.

К общим основаниям, предусмотренным гражданским за-
конодательством, относятся:

1) Совершение сделки с  нарушением запретов и  ограни-
чений, установленных специальными положениями Закона 
о  банкротстве (ст.  61.1 Закона о  банкротстве, ст.  168 ГК РФ, 
абзац первый п. 17 постановления Пленума ВАС РФ №  63);

2) Мнимость сделки (п. 1 ст. 170 ГК РФ);
3) Притворность сделки (п. 2 ст. 170 ГК РФ);

4) Совершение сделки с  нарушением запретов и  огра-
ничений, установленных положениями ГК РФ (ст.ст. 10, 168, 
ст. 160, ст. 173.1 п. 1 ст. 174.1 ГК РФ и иные).

К специальным основаниям, предусмотренным Законом 
о банкротстве, относятся:

1) Неравноценность сделки или встречного исполнения 
(п. 1 ст. 61.2 Закона о банкротстве);

2) Совершение сделки в  целях причинения имуществен-
ного вреда кредиторам (п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве);

3) Предпочтительность сделки (направленность на удовле-
творение требований одного из кредиторов при наличии иных 
кредиторов) (ст. 61.3 Закона о банкротстве);

4) Иные специальные основания недействительности, 
предусмотренные Законом о банкротстве (п. 5 ст. 82, п. 2 ст. 104, 
п. 3 ст. 138, ст. 213.11, абзац третий п. 5 ст. 213.24 Закона о банк-
ротстве).

Статья  61.2 Закона о  банкротстве выделяет две категории 
подозрительных сделок: по признаку неравноценного или 
встречного исполнения (п. 1 ст. 61.2) и по признаку цели причи-
нения вреда кредиторам (п. 2 ст. 61.2).

Под неравноценной сделкой понимается сделка, предусма-
тривающая неравноценное встречное исполнение обязательств 
со стороны контрагента должника. Такая сделка противо-
речит законным интересам должника и причиняет вред иму-
щественным правам кредиторов [1]. В основе неравноценности 
сделки (п. 1 ст. 61.2 Закона о банкротстве) заложен оценочный 
критерий существенности ухудшения условий сделки, что де-
лает само по себе основание неравноценности категорией оце-
ночной и зависящей от обстоятельств конкретного дела.

Само по себе установление неравноценности как основания 
для оспаривания сделки в п. 1 ст. 61.2 Закона о банкротстве вы-
зывает дискуссии его соответствия целям стабильного гра-
жданского оборота. С  точки зрения Е. Д. Суворова, «справед-
ливым было бы ограничиться только возвратом полученного 
безвозмездно, добросовестные контрагенты, купившие иму-
щество у должника по цене, существенно ниже рыночной, если 
из обстоятельств продажи не следовало, что речь идет о про-
блемах с платежеспособностью должника, не должны страдать. 
В противном случае сам по себе рыночный механизм закупок, 
предполагающий поиск наименее затратных приобретений при 
адекватном качестве, ставится под сомнение, так как всегда су-
ществует риск банкротства продавца. Такое решение факти-
чески приводит к  стабилизации цен на некоем »рыночном« 
уровне, что не является адекватным с  макроэкономической 
точки зрения» [2].

Неравноценным встречным исполнением обязательств 
будет признаваться любая передача имущества или иное ис-
полнение обязательств, если рыночная стоимость переданного 
должником имущества или осуществленного им иного испол-
нения обязательств существенно превышает стоимость полу-
ченного встречного исполнения (при учете условий и обстоя-
тельств такого встречного исполнения обязательств). Однако 
существенность превышения исполнения является сугубо оце-
ночным критерием. С  учетом правовых позиций Верховного 
Суда РФ следует использовать «кратный критерий» («критерий 
кратности») [3], который был разрозненно сформулирован су-
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дебной практикой применительно к  различным правоотно-
шениям. Критерий кратности подразумевает, что цена и (или) 
иные условия сделки отличаются от рыночных в два или более 
раза.

Под злонамеренной сделкой понимается сделка, совер-
шенная должником в целях причинения вреда имущественным 
правам кредиторов, о которых контрагент должника знал к мо-
менту совершения сделки. Можно выделить следующие при-
знаки злонамеренной сделки, которая может быть оспорена на 
основании п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве:

1) Наличие возбужденного в  отношении должника дела 
о банкротстве;

2) Совершение сделки в течение трех лет до принятия заяв-
ления о признании должника банкротом или после принятия 
указанного заявления (Указанный период времени характери-
зуется как период подозрительности);

3) Наличие у  должника цели причинения вреда имуще-
ственным права кредиторов. Цель причинения вреда имуще-
ственным правам кредиторов предполагается, если на момент 
совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспо-
собности или недостаточности имущества и сделка была совер-
шена безвозмездно или в отношении заинтересованного лица, 
либо направлена на выплату (выдел) доли (пая) в  имуществе 
должника учредителю (участнику) должника в связи с выходом 
из состава учредителей (участников) должника;

4) Другая стороны сделки знала или должна была знать об 
указанной цели должника к  моменту совершения сделки (не-
добросовестность контрагента должника). При решении во-
проса о том, должна ли была другая сторона сделки знать об 
указанных обстоятельствах, во внимание принимается то, на-
сколько она могла, действуя разумно и проявляя требующуюся 
от нее по условиям оборота осмотрительность, установить на-
личие этих обстоятельств. При этом следует учитывать порядок 
опубликования сведений о  введении процедур несостоятель-
ности (банкротства) в соответствии со ст. 28 Закона о банкрот-
стве. В связи с этим при наличии таких публикаций в случае 
оспаривания на основании п.  2 ст.  61.2 Закона о  банкротстве 
сделок, совершенных после этих публикаций, надлежит исхо-
дить из следующего: если не доказано иное, любое лицо должно 
было знать о  том, что введена соответствующая процедура 
банкротства, а значит и о том, что должник имеет признаки не-
платежеспособности [4, абз. 4 п. 7];

5) Причинение или возможность причинения вреда иму-
щественным правам кредиторов в  результате совершения 
сделки. При определении вреда имущественным правам кре-
диторов следует иметь в виду, что в силу абзаца 32 ст. 2 Закона 
о банкротстве под ним понимается: уменьшение стоимости или 
размера имущества должника и (или) увеличение размера иму-
щественных требований к должнику, а также иные последствия 
совершенных должником сделок или юридически значимых 
действий, приведшие или могущие привести к полной или ча-
стичной утрате возможности кредиторов получить удовлетво-
рение своих требований по обязательствам должника за счет 
его имущества.

Таким образом, под подозрительными сделками, которые 
могут быть признаны недействительными по правилам Закона 

о  банкротстве, понимаются неравноценные и  злонамеренные 
сделки, представляющие собой различные виды недействи-
тельных при несостоятельности сделок в  силу различных ос-
нований оспаривания, выраженных через разные сущностные 
признаки.

Под сделкой с  предпочтением (с  преимущественным удо-
влетворением) понимается сделка, совершенная должником 
в  отношении отдельного кредитора или иного лица  [5], вле-
кущая или способная повлечь за собой оказание предпочтения 
одному из кредиторов перед другими кредиторами (преимуще-
ственное удовлетворение требований).

Под преимущественным удовлетворением в  соответствии 
с п. 1 ст. 61.3 Закона о банкротстве понимается наличие одного 
из следующих условий:

1) Сделка направлена на обеспечение исполнения обяза-
тельства должника или третьего лица перед отдельным креди-
тором, возникшего до совершения оспариваемой сделки. В ре-
зультате совершения сделки кредитор или третье лицо получает 
со стороны должника дополнительное (или вновь установ-
ленное) обеспечение исполнения обязательства, которое воз-
никло до совершения оспариваемой сделки (например, ранее 
необеспеченный кредитор приобретает статус залогового кре-
дитора);

2) Сделка привела или может привести к изменению оче-
редности удовлетворения требований кредитора по обяза-
тельствам, возникшим до совершения оспариваемой сделки. 
Наиболее частым примером этого условия является удовлетво-
рение требований кредитора при наличии требований креди-
торов предыдущей очереди (другими примерами могут высту-
пать новация обязательств по возмещению убытков в  форме 
упущенной выгоды, уплате неустоек (штрафов, пеней) и иных 
финансовых санкций в  основное (например, заемное) обяза-
тельство);

3) Сделка привела или может привести к удовлетворению 
требований, срок исполнения которых к моменту совершения 
сделки не наступил, одних кредиторов при наличии не испол-
ненных в установленный срок обязательств перед другими кре-
диторами (к этому условию также могут относиться сделки по 
установлению залога по ранее возникшим требованиям). По-
этому на основании указанной нормы может быть признана 
недействительной сделка по удовлетворению должником тре-
бования, срок исполнения которого наступил, при наличии 
других требований, срок исполнения которых не наступил, 
если получивший удовлетворение кредитор знал или должен 
был знать о том, что получаемое им исполнение может сделать 
в  последующем невозможным исполнение должником своих 
обязательств перед другими кредиторами [4, п. 10].

4) Сделка привела к тому, что отдельному кредитору ока-
зано или может быть оказано большее предпочтение в  отно-
шении удовлетворения требований, существовавших до со-
вершения оспариваемой сделки, чем было бы оказано в случае 
расчетов с  кредиторами в  порядке очередности (платеж или 
иное исполнение обязательства, зачет, отступное и др.). Бремя 
доказывания того, что сделка влечет или может повлечь за 
собой оказание предпочтения, лежит на оспаривающем ее 
лице. По общему правилу предпочтительные сделки могут 
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быть признаны недействительными, если они совершены в те-
чение одного месяца до принятия арбитражным судом заяв-
ления о признании должника банкротом или после принятия 
арбитражным судом указанного заявления в  соответствии 
с п. 2 ст. 61.3 Закона о банкротстве. Однако сделка с предпочте-
нием, совершенная в  течение шести месяцев до возбуждения 
дела о банкротстве, может быть оспорена в двух случаях: 1) 
В совокупности имеются следующие условия (абзацы второй 
и  третий п.  1 ст.  61.3 Закона о  банкротстве): направленность 
на обеспечение исполнения обязательства, возникшего до со-
вершения оспариваемой сделки; изменение очередности удо-
влетворения требований по обязательствам, возникшим до со-
вершения оспариваемой сделки; 2) Имеются иные условия п. 1 
ст.  61.3 Закона о  банкротстве и  кредитору или лицу, в  отно-
шении которого совершена такая сделка, было известно о при-
знаке неплатежеспособности или недостаточности имущества 
либо об обстоятельствах, которые позволяют сделать вывод 
о  признаке неплатежеспособности или недостаточности иму-
щества. В таком случае добросовестность контрагента входит 
в  предмет доказывания при оспаривании сделки с  предпо-
чтением. О  знании кредитора могут свидетельствовать: неод-
нократное обращение должника к  кредитору с  просьбой об 
отсрочке долга по причине невозможности уплаты его в изна-
чально установленный срок; известное кредитору (кредитной 
организации) длительное наличие картотеки по банковскому 
счету должника (в том числе скрытой); осведомленность кре-
дитора о том, что должник подал заявление о признании себя 
банкротом. При этом знание о признаке неплатежеспособности 
или недостаточности имущества предполагается в случае, если 
контрагент является заинтересованным лицом.

Таким образом, сделки с предпочтением являются особым 
видом недействительных сделок при несостоятельности (банк-
ротстве). Несмотря на господствующую в  настоящий момент 
в  судебно-арбитражной практике правовую позицию о  спе-
циальном характере основания предпочтительности (по  от-
ношению к причинению вреда кредиторам), нельзя не учиты-
вать его первичную связь с принципом par condicio creditorum 
(принцип равенства кредиторов), которая в  значительной 
мере влияет на признаки преимущественного удовлетворения 
и  предмет доказывания при конкурсном оспаривании сделок 
с преимущественным удовлетворением.

В результате совершения указанных сделок по ст. 61.6 Закона 
о несостоятельности применяются последствия недействитель-
ности сделок. Самым важным последствием признания сделки 
недействительной (а также самой важной целью) является воз-
вращение в  конкурсную массу всего того, что было передано 
должником или иным лицом за счет должника или в счет испол-
нения обязательств перед должником, а также изъято у долж-
ника по сделке. Если же возврат имущества в конкурсную массу 
в натуре невозможен, то приобретатель возмещает стоимость 
этого имущества на момент приобретения и  вносит в  кон-
курсную массу соответствующую сумму денежных средств.

На основании вышеизложенного, оспаривание сделок долж-
ника в  рамках процедуры несостоятельности (банкротства) 
должника является одним из основных способов защиты и вос-
становления нарушенных прав кредиторов должника, а также 
способа пополнения конкурсной массы. Для достижения наи-
лучшей эффективности процедуры банкротства необходимо 
соблюдения баланса интересов кредиторов, должника и  его 
контрагентов.
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Роль государства в регулировании сферы  
общественного порядка и общественной безопасности

Осиненко Ксения Сергеевна, студент
Национальный исследовательский Томский государственный университет

В статье раскрывается роль государства в регулировании сферы общественного порядка и общественной безопасности. Особое 
внимание уделяется значению феномена законности и легитимности власти. Обозначены некоторые проблемные вопросы и наме-
чены пути их решения.
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Толкование верховенства права обычно узко с точки зрения 
его отношения к верховенству права. Верховенство права, 

которое является основой демократии, и его существенные эле-
менты, как общечеловеческие ценности, должны соответство-
вать определенным критериям как существенные компоненты 
права и культуры в целом. В связи с этим, предметом настоя-
щего исследования является обеспечение законности и право-
порядка и роли государства в их обеспечении.

Объект исследования: роль государства в поддержании за-
конности и правопорядка.

Цель данной работы: выявить роль государства в регулиро-
вании сферы общественного порядка и общественной безопас-
ности

Задачами данной работы являются:
— изучить административную ответственность как сред-

ство регулирования общественного порядка и  общественной 
безопасности;

— рассмотреть роль государства в  регулировании сферы 
общественного порядка и общественной безопасности;

— рассмотреть административные наказания за право-
нарушения, посягающие на общественный порядок и  обще-
ственную безопасность;

Для написания данной работы были изучены научные пуб-
ликации, правовые акты и учебная литература различных ав-
торов, таких как Агапов А. Б., Анисимов П. В., Васильев А. М., 
Максимов И. В. Также, большой вклад в  исследовании данной 
проблемы, внесли Осинцев Д. В., Носков Б. П., они излагают ос-
новные теоретические вопросы административной ответствен-
ности и  применяют новые подходы к  изложению и  разъяс-
нению актуальных проблем в области обеспечения законности 
и  правопорядка на примерах как устоявшейся, так и  новой 
складывающейся правоприменительной практике.

Вопросы правопорядка всегда были в  центре внимания 
юриспруденции. Интерес ученых-правоведов к  ним понятен: 
для обеспечения устойчивого и  стабильного развития совре-
менных государственно организованных обществ необходим 
соответствующий уровень правопорядка. Однако в  осве-
щении вышеперечисленных проблем есть много «белых пятен», 
многие аспекты которых до сих пор остаются недостаточно из-
ученными или дискуссионными.

В современной научной и учебной литературе можно найти 
различные представления о том, что такое закон и порядок, их 
природа, содержание и принципы.

В литературе существуют различные определения закон-
ности, все они имеют под собой основание. Каждый из них от-
ражает некоторые важные аспекты верховенства права. По ре-
зультатам анализа основных методов понимания феномена 
законности в юридической науке (в теории права они по-преж-
нему требуют научного осмысления, позволяющего усилить их 
теоретический и практический потенциал).

Первая — это законодательная система, принятая и  суще-
ствующая государством; вторая — это действие людей, членов 

государства, которые переводят нормы поведения, вопло-
щенные в законе (подзаконные акты), из реального мира и пе-
реводят законодательную систему в  реальный мир. В  совре-
менных условиях постановка этого вопроса достаточно зрела 
и объективно предопределена, а накопленные в теории права 
знания явно нуждаются в переосмыслении, анализе и система-
тизации на основе современной методологии.

Важное место в числе принципов права занимают принципы 
законности. Юридически, законность приобрела определенное 
содержание и определенную систему гарантий, что послужило 
основанием для отделения ее от системы общих принципов. 
Как и в любом цивилизованном государстве, в Российской Фе-
дерации установлена норма, согласно которой любое физиче-
ское или юридическое лицо имеет возможность обратиться 
к государству с просьбой, предоставить ему право на защиту 
охраняемых законом прав и интересов. Статья 15 Конституции 
Российской Федерации предусматривает, что органы государ-
ственной власти, органы местного самоуправления, долж-
ностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать 
Конституцию Российской Федерации [1].

В зависимости от состояния законности в стране можно су-
дить о жизни общества в целом, о том, соблюдается ли закон, 
соблюдаются ли права граждан, могут ли они защитить свои за-
конные интересы и  каков процент соотношения согласия на-
рода с властью, добровольного признания за ней права прини-
мать обязательные решения.

Многие исследователи поддерживают многофункцио-
нальный и многогранный подход к определению легитимности. 
Так, Анисимов П. В. пишет, что законность — это принцип, 
способ и способ реализации всеми участниками общественных 
отношений правовых норм, содержащихся в законах и подза-
конных актах [4].

В этом перечне к объекту, выражающему закон, следует до-
бавить и  принудительное исполнение. Исследуя вопрос о  за-
конности, Шахматов М. В. раскрывает это понятие как «опреде-
ленное состояние безопасности, стабильности и общественного 
здоровья страны». В  соответствии с  такой трактовкой вер-
ховенства права соблюдаются следующие правила: учитывая 
ограниченность ресурсов и времени, необходимо сначала про-
анализировать те нарушения, которые особенно беспокоят об-
щество, и принять все возможные меры по их устранению [6].

Движение России по пути прогрессивного развития, 
в  целом, должно быть связано главным образом с  установле-
нием реальных правовых принципов в общественной жизни. 
В связи с этим задача преодоления противоречия между объек-
тивной потребностью общества в стабильности правового по-
рядка и  его истинной реализацией в  общественной практике 
является актуальной для отечественной юридической науки. 
С этой точки зрения постановка и исследование вопроса о том, 
каким может и должен быть правовой порядок в условиях, в ко-
торых находится современное российское общество, имеет 
важное теоретическое значение, не менее важное практиче-
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ское. Идея правового порядка, воплощенная в научной теории 
и  ориентированная на социальную практику, должна стать 
важным инструментом ее познания и  направлением, необхо-
димым для совершенствования современного российского об-
щества. Порядок — необходимое условие политической и соци-
альной деятельности, присущее биологической и  социальной 
природе человека. Принято говорить о правовом государстве, 
которое является неотъемлемым качеством современного об-
щества, стремящегося реализовать свои представления о кон-
ституционном государстве. Верховенство права — это ресурс, 
необходимый для действий людей, государств и политических 
обществ по реализации их конкретных целей. Как и общий по-
рядок, закон и порядок включают в себя политические, техни-
ческие и коммуникационные аспекты [3].

Характерные признаки юридической ответственности, несо-
мненно, присущи и  административной ответственности тоже, 
это связанно с тем, что данные категории соотносятся как ро-
довое понятие и  его разновидность, говоря о  сходных при-
знаках, следует понимать, что речь идет о наступлении ответ-
ственности за правонарушения, в соответствии с законом о ее 
связи с мерами правового принуждения и ее определении власт-
ными предписаниями уполномоченных органов. Вместе с этим, 
административная ответственность является элементом адми-
нистративного принуждения и,  как следствие, обладает всеми 
присущими ему качествами (реализацией в рамках внеслужеб-
ного подчинения субъектами функциональной власти и другие).

Широкий перечень наказаний за совершение деяний, про-
тиворечащих нормам административного законодательства, 
закреплено в  КоАП Российской Федерации. Таковыми при-
знаются: предупреждение, административный штраф, конфи-
скация орудия совершения или предмета административного 
правонарушения, лишение специального права, предоставлен-
ного физическому лицу, административный арест, дисквали-
фикация, административное приостановление деятельности, 
обязательные работы. Но отнюдь не каждый вид наказания 

применяется за совершение правонарушений, объектом ко-
торых являются общественные отношения в  сфере обще-
ственной безопасности. Самыми распространенными из них 
являются, административный арест и конфискация орудия со-
вершения административного правонарушения.

В результате исследования темы «Роль государства в регули-
ровании сферы общественного порядка и  общественной без-
опасности»

Согласно анализу массива определений, общественный по-
рядок будет представлять собой систему общественных отно-
шений, основанную на правовых нормах и иных правилах со-
существования, обеспечивающих трудовую и  общественную 
деятельность граждан, их отдых и повседневную жизнь.

Существует тесная связь между общественным порядком 
и общественной безопасностью. С правовой точки зрения под 
общественной безопасностью понимается связанная с  обес-
печением спокойствия граждан, неприкосновенности личной 
жизни и  здоровья, нормальных условий труда и  отдыха гра-
ждан, государственных учреждений, учреждений, обще-
ственных организаций, предприятий и  других аналогичных 
условий.

Общественный порядок обеспечивает безопасность; меры 
по обеспечению общественной безопасности, в свою очередь, 
являются фактором поддержания надлежащего правопорядка 
в  обществе. Таким образом государство играет важную роль 
в  регулировании общественного порядка и  общественной 
безопасности, а  положение и  роль уполномоченных государ-
ственных органов в  сфере регулирования общественного по-
рядка и  общественной безопасности достигаются путем ана-
лиза действующих нормативно-правовых актов. Обращаясь 
к  вопросу об административном законодательстве в  данной 
сфере, нельзя не учитывать недостатки правового регулиро-
вания деятельности и сложившейся практики государственных 
учреждений, регулирующих общественный порядок и  обще-
ственную безопасность в данной сфере.
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В статье рассматриваются основы государственного управления и регулирования в сфере торговли. Особое внимание уделяется 
вопросам создания условий, способствующих обеспечению возможности реализации различных прав и свобод человека и гражданина 
в сфере торговли.
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Актуальность изучения сферы предоставления государ-
ственных и  муниципальных услуг с  различных точек 

зрения, в том числе с точки зрения эволюции правового регу-
лирования данной сферы, обусловлена ее тесной взаимосвязью 
с  интересами человека и  гражданина. Конституцией Россий-
ской Федерации установлено, что наша страна является соци-
альным государством и ее политика должна быть направлена 
на создание условий, способствующих обеспечению возмож-
ности реализации различных прав и  свобод человека и  гра-
жданина. Объект исследования — законность и правопорядок 
в сфере торговли.

Предмет — административно-правовое обеспечение закон-
ности административной правоприменительной деятельности 
в сфере торговли.

Цель работы состоит в  анализе и  исследовании сущности 
административно-правовых основ государственного управ-
ления и регулирования торговли.

В процессе исследования решаются следующие задачи:
— изучить административную ответственность в  сфере 

торговли;
— проанализировать проблемы в практике обеспечения за-

конности в сфере торговли.
Практическая значимость работы заключается в составлении 

эффективных рекомендаций по совершенствованию механизма 
обеспечения законности и дисциплины в сфере торговли.

Права и  свободы человека являются высшей ценностью, 
поэтому предоставление государством своим гражданам ка-
чественных и  доступных услуг является показателем уровня 
развития государства. Включение России в единое мировое по-
литическое пространство и  поддержание в  нем достигнутых 
позиций невозможно без надлежащего обеспечения на тер-
ритории нашей страны прав и свобод человека и гражданина, 
в особенности в условиях сложившейся в настоящее время ми-
ровой политической ситуации.

Обеспечение законности правоприменительной деятель-
ности органов исполнительной власти, иных органов пуб-
личного управления осуществляется при помощи различных 
организационно-правовых механизмов и  направлено на по-
стоянное поддержание режима соблюдения при осущест-
влении указанной деятельности требований законов и  иных 
нормативных правовых актов, на его восстановление в случае 
нарушения данных требований, а  также на предупреждение 
подобных нарушений в будущем. Одним из таких организаци-
онно-правовых механизмов выступает административно-пра-

вовое обеспечение законности в сфере административного пра-
воприменения. В общей теории права в качестве важнейшего 
элемента обеспечения законности в деятельности органов пуб-
личной власти, поведении граждан и организаций выделяются 
гарантии законности. Под гарантиями законности понимаются 
условия, факторы, средства, в  силу которых обеспечивается 
полное и последовательное проведение в жизнь требований за-
конности, соблюдение режима законности. При этом гарантии 
законности подразделяются на общие (экономические, полити-
ческие, идеологические и др.) и специальные — юридические га-
рантии. Последние определяются в литературе по теории права 
как закрепленные в  юридических нормах правовые средства, 
непосредственно направленные на обеспечение законности, 
в число которых входят меры: по совершенствованию действу-
ющего законодательства; выявлению и пресечению нарушений 
законности (контроль и надзор); восстановлению (защите) за-
конности; привлечению нарушителей законности к  юридиче-
ской ответственности; профилактике (предупреждению) нару-
шений законности.

Юридическое обеспечение законности рассматривается как 
специальная деятельность органов власти, управления, судеб-
но-прокурорских органов, ведущих борьбу с нарушениями за-
конности. П. М. Рабинович выделил следующие цели приме-
нения правовых гарантий законности:

предотвращение (упреждение) возможных правонару-
шений;

выявление (обнаружение), устранение правонарушений;
ликвидация отрицательных последствий, предупреждение 

правонарушений;
минимизация совершения правонарушений (общая 

и частная превенция).
Глава 2 Конституции Российской Федерации устанавливает 

права и свободы человека и гражданина [1].
Федеральным законом «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» предусмотрены сле-
дующие некоторые случаи, при которых заявитель может обра-
титься с жалобой:

— нарушение срока регистрации запроса заявителя о пре-
доставлении государственной услуги;

— нарушение срока предоставления государственной услуги;
— требование у  заявителя документов, не предусмо-

тренных нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации для предоставления государственной услуги.
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Обеспечение комфортных условий для получения услуги 
и предоставление достоверной и полной информации о госу-
дарственной услуге является залогом повышения качества и до-
ступности государственных услуг.

Проведение административной реформы в Российской Фе-
дерации вызвало появление в юридической теории и практике 
категории «государственные услуги» [3].

Административная реформа — комплексные изменения 
в  системе государственного управления: как в  функциониро-
вании самих органов администрирования (внутренние адми-
нистративные процессы и  процедуры), так и  в  организации 
взаимодействия с гражданами и различными общественными 
институтами и организациями [4].

Как предусматривается ст.  4 Федерального закона «О  по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации» обращение граждан — это направленное в  госу-
дарственный орган, орган местного самоуправления или 
должностному лицу в  письменной форме или в  форме элек-
тронного документа предложение, заявление или жалоба, 
а  также устное обращение гражданина в  государственный 
орган, орган местного самоуправления [2].

Таким образом, само появление в  законодательстве по-
нятия «государственные услуги», развитие правового регу-
лирования процесса их оказания свидетельствует о  новой, 
хочется надеяться — более качественной ступени развития 
взаимодействия органов власти и граждан. Что же такое госу-
дарственные услуги? Термин «услуга» встречается как в сфере 
частного, так и  публичного права. Оказание услуг представ-
ляет собой, во-первых, один из объектов гражданских прав 
(ст. 128 ГК РФ).

Гражданский кодекс РФ (ст. 779) подразумевает под услугой 
совершение определенного действия или осуществление опре-
деленной деятельности. В теории гражданского права предло-
жено большое количество понятий услуги и единства мнений 
ученых по этому вопросу нет.

Приведем только одно определение, которое, на наш взгляд, 
более точно и полно отражает сущность услуги: услуга выража-
ется «в виде определенной правомерной операции, т. е. в виде 
ряда целесообразных действий исполнителя либо в  деятель-
ности, являющейся объектом обязательства, имеющей нема-
териальный эффект, неустойчивый вещественный результат, 
либо овеществленный результат, связанный с  другими дого-
ворными отношениями, и характеризующейся свойствами осу-
ществимости, неотделимости от источника, моментальной по-
требляемости, неформализованности качества» [5].

Что же касается управления в сфере торговли и услуг, важное 
значение в функционировании всей экономики имеет торговая 
деятельность, т. е. вид предпринимательской деятельности, свя-
занный с приобретением и продажей товаров. Торговля подраз-
деляется на внутреннюю и  внешнюю, оптовую и  розничную. 
Общие правовые основы административно-правового регули-
рования торговой деятельности определены Федеральным за-
коном от 28.12.2009 №  381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в  Российской Феде-
рации».

Объектом управления в сфере торговли и услуг выступают 
как потребительский рынок в целом, так и различные право-
отношения, которые складываются в ходе его развития. Надо 
сказать, что в сфере торговли и услуг складываются различные 
правоотношения: гражданские, налоговые, информационные, 
но значительную группу отношений в сфере торговли и услуг 
образуют отношения административно-правового характера. 
Данные отношения складываются в ходе осуществления кон-
трольно-надзорной деятельности в сфере торговли и услуг, ли-
цензирования отдельных видов деятельности, регистрации 
субъектов хозяйственной деятельности, а также в связи с при-
влечением граждан и  юридических лиц к  административной 
ответственности. Субъектами, осуществляющими соответ-
ствующие правоотношения в сфере торговли и услуг, являются 
различные органы исполнительной власти. Органы исполни-
тельной власти как федерального уровня, так и регионального 
уровня в сфере торговли и услуг, в пределах своей компетенции, 
осуществляют:

государственный контроль за соблюдением норм и правил 
торговли и общественного питания, за качеством и безопасно-
стью товаров народного потребления;

деятельность по искоренению злоупотреблений в торговле, 
общественном питании и недопущению поступлений в сферу 
торговли и услуг недоброкачественных товаров.

Подводя итоги, хочется сказать, что развитие общества тре-
бует от государства изменения административного управления 
в направлении повышения его эффективности и качества пре-
доставляемых государственных услуг.

В сложившейся ситуации одной из главных задач является 
обеспечение эффективности осуществления процесса рас-
крытия, расследования и  предупреждения правонарушений. 
В немаловажной степени это решается посредством разработки 
новых частных методик расследования отдельных видов право-
нарушений, в том числе в сфере торговли.
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В статье раскрывается сущность одной из самых древних форм правления. Рассматривается вопрос о возникновении, станов-
лении и развитии российского абсолютизма.
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Монархия — одна из самых древних форм правления. 
Можно с полным правом утверждать, что вплоть до начала 

XIX века монархия была правилом для всех государственно-ор-
ганизованных народов. Даже в современном мире, несмотря на 
то что республика является исторически более прогрессивной 
формой правления, спор между ней и монархией продолжается.

Теоретические основы научного исследования зарождения, 
становления и развития абсолютной монархии были заложены 
в трудах В. Н. Татищева и Н. М. Карамзина, В. О. Ключевского, 
М. М. Щербатова, К. С. Аксакова и  многих других. Интегра-
тивный характер исследования потребовал необходимость об-
ширного использования методологии и  знаний, накопленных 
не только юриспруденцией, но и различными общественными 
науками, такими как политология, история, теория государства 
и права и другие. В соответствии с таким подходом в ходе ис-
следовательской работы были использованы методы системно-
структурного и сравнительно-правового анализа.

Цель данной работы — рассмотреть феномен абсолютной 
монархии в России.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. Дать понятие российского абсолютизма, определить 

время, признаки и предпосылки его установления;
2. Рассмотреть систему государственной власти в условиях 

абсолютизма, дать характеристику власти монарха, определит 
его место в системе государственного управления.

3. Проанализировать особенности отечественного абсолю-
тизма, дать понятие и охарактеризовать его развитие.

Вопрос о  времени возникновения, сущности, социальной 
природе, а также периодах развития российского абсолютизма 
уже на протяжении многих веков является предметом споров 
и дискуссий отечественных и зарубежных исследователей. Дво-
рянские историки стояли на позициях изначального самодер-
жавия на Руси. В. Н. Татищев и Н. М. Карамзин видели его уже 
в Киевском государстве и, разумеется, в Московском с момента 
его образования. Знаменитый русский историк В. О. Ключев-
ский связывал возникновение абсолютной монархии в  Мо-
сковском государстве с  именем Ивана 3, именовавшего себя 
самодержцем. С. О. Шмидт допускает определённый разрыв 
в  истории Российского абсолютизма: возникнув при Иване 

Грозном, самодержавие исчезает со смертью царя и вновь воз-
рождается при Михаиле.

Однако большинство историков считают, что неограни-
ченная монархия в России начинает формироваться во 2 поло-
вине XVII века и окончательно утверждается при Петре I.

Монархия, как форма правления, интересна тем, что с  те-
чением времени она не теряет своей актуальности, она весьма 
неоднородна и  показала на протяжении веков свою гибкость 
и изменчивость, благодаря которым ей удалось «выжить» в со-
временных высокоразвитых демократических государствах.

Единообразный подход к  пониманию периода и  процесса 
становления абсолютизма России в научной среде отсутствует. 
Многообразие мнений относительно данной темы не может 
не вызывать интереса. Оно обусловлено как сложностью, так 
и значимостью этого этапа развития России. Данные факторы 
делают рассматриваемую тему актуальной для изучения.

Поиск научным сообществом единого подхода к  данному 
непростому процессу осложняется отсутствием общего по-
нимания соотношения терминов «самодержавие» и  «абсолю-
тизм». Ряд исследователей в своих работах употребляют термин 
«самодержавие». Возникает вопрос: тождественно ли это по-
нятие абсолютизму, и можно ли данные два понятия рассматри-
вать как равнозначные?

На этот счёт существуют различные мнения. Так, И. А. Исаев 
считает, что самодержавие не есть абсолютизм, и абсолютная 
монархия в России возникла вовсе не сразу после установления 
самодержавного строя и  образования централизованного го-
сударства [1]. Также в литературе высказываются мнения, что 
под самодержавием следует понимать внешнюю независимость 
правителя, а  под абсолютизмом — внутреннее полновластие, 
господство над подданными. Таким образом, самодержавие — 
это внешний суверенитет, а абсолютизм — внутренний, и эти 
два понятия по сути отражают две стороны государственной 
власти. Данное мнение, проводящее различие между поня-
тиями «абсолютизм» и «самодержавие», было бы весьма пред-
почтительно для исследования.

Но в  литературе встречаются и  иные позиции, в  рамках 
которых столь чёткое различие между данными терминами 
не проводится, и  они считаются синонимами  [2]. К  примеру, 
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мнения, что «самодержавие» и «абсолютизм» — это синонимы, 
придерживается Ю. П. Титов [3].

Абсолютизм — это определяющий признак абсолютной мо-
нархии. Абсолютную монархию можно определить как форму 
правления, при которой вся полнота власти безраздельно при-
надлежит монарху, то есть власть на этапе абсолютизма имеет 
наивысшую степень централизации. В  условиях абсолютной 
монархии с юридической точки зрения отсутствуют какие-либо 
формальные ограничения в отношении власти монарха.

Также различаются мнения историков относительно вре-
мени зарождения и становления абсолютизма в России. Иссле-
дователи делали выводы, основываясь на различных признаках, 
на которых они фокусировали внимание, и их оценке, а также 
на приверженности тем или иным научным школам и теориям. 
Многообразие подходов, научных, идеологических, мировоз-
зренческих факторов даёт обширную пищу для размышлений.

Начать следует с дореволюционных исследователей. Так, из-
вестные русские историки В. Н. Татищев и Н. М. Карамзин высту-
пали за идею изначальности самодержавия на Руси — в Киевском 
государстве, с  момента образования Московского государства. 
Школа Б. Н. Чичерина также не признавала наличие сослов-
но-представительной монархии в России, видя абсолютизм уже 
в  XVI  в. В. О. Ключевский видел самодержавие в  Московском 
государстве при Иване IV и отчасти при его деде Иване III, ко-
торый именовал себя самодержцем [4]. Если обратиться к более 
поздним исследованиям в области истории государства и права 
России, то начало перехода к самодержавию при Иване III усма-
тривают и  авторы «Истории СССР», вышедшей в  1939  году. 
А также некоторые другие историки новейшего времени.

Ряд историков связывают установление абсолютизма 
с эпохой Ивана IV. Так, С. О. Шмидт предлагает оригинальную 
концепцию, в  соответствии с  которой абсолютизм возникает 
при Иване IV, после его смерти прекращается — и вновь воз-
вращается при Михаиле Романове.

Л. В. Черепнин предлагает не менее интересную модель, 
в  соответствии с  которой во времена Ивана IV существовал 
симбиоз двух режимов: самодержавия в опричнине и сослов-
но-представительной монархии в  земщине. Начало истории 
абсолютизма связывают с  правлением Михаила Романова ав-
торы учебника по истории СССР под редакцией В. И. Пичеты, 
М. Н. Тихомирова, А. В. Шестакова.

С. М. Троицкий, очерчивая временные рамки перехода 
России к  абсолютизму, связывает начало перехода от сослов-
но-представительной монархии к абсолютизму с XVII в., а за-
вершение данного переходного процесса — с первой четвертью 
XVIII  в. Н. Б. Голикова утверждает, что абсолютизм был уста-
новлен в России при Петре I.

Таким образом, мы видим, насколько обширно многооб-
разие мнений относительно данного вопроса. Чтобы резю-
мировать рассуждения о  времени установления абсолютизма 
в России, возвратимся к работам Черепнина и заметим, что он 
отмечает, что большинство историков говорят о  русском аб-
солютизме не ранее, чем со второй половины XVII в., приуро-
чивая его окончательное оформление к правлению Петра I. Так, 
о возникновении абсолютизма во второй половине XVII в. и его 
окончательном оформлении в первой четверти XVIII в. говорит 
Ю. П. Титов. Сходных позиций придерживается С. В. Юшков, 
связывающий начало перехода от сословно-представительной 
монархии со второй половиной XVII  в., а  его завершение — 
с XVIII в.

Подводя итог проведённому исследованию, можно отме-
тить, что установление абсолютизма — не единовременное со-
бытие, а длящийся во времени процесс, и связать его с концом 
XVII — началом XVIII вв.

Можно сделать вывод, что абсолютизм был объективно не-
обходим российскому государству на этом историческом этапе 
в сложившихся условиях. Страна, пережив Смуту и несколько 
тяжёлых войн, выходила на новый геополитический, эконо-
мический и технологический уровень, перед ней вставали всё 
новые проблемы, для решения которых были необходимы цен-
трализация и усиление власти монарха, а также укрепление его 
контроля над территориями.

Абсолютизм возникает на заключительном этапе централи-
зации государства как сосредоточение всей полноты высшей го-
сударственной власти у одного субъекта — монарха. С формаль-
но-юридической точки зрения абсолютизм характеризуется тем, 
что глава государства (царь) рассматривается как единственный 
источник законодательной и исполнительной власти.

Абсолютная монархия — наиболее законченная форма по-
литической централизации в  феодальных государствах — со-
здает мощный и  разветвленный бюрократический аппарат 
и наиболее действенные (по сравнению с прежними формами 
государства) средства принуждения в виде постоянной армии, 
полиции, суда, фискальной системы. Абсолютная монархия 
в России отличалась сверхцентрализацией и сверхбюрократи-
зацией государственной власти, господством военно-полицей-
ского политического режима.

Обстоятельства складывались в предпосылки установления 
абсолютизма, которые охватывали весь спектр государственно-
значимых проблем — внутриполитических, внешнеполитиче-
ских, экономических, социальных и др. Переход к абсолютизму 
происходил постепенно под воздействием перечисленных 
выше предпосылок. Этим вызваны различия во мнениях иссле-
дователей относительно данного вопроса.
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Одним из важнейших условий существования демократи-
ческого государства является реализация прав граждан 

на свободу слова, выражения своего мнения, а также принятие 
участия в повышении эффективности работы государственных 
учреждений и организаций путем внесения соответствующих 
предложений. Созданный в  Российской Федерации институт 
обращений призван обеспечить обратную связь между чело-
веком и государством. Именно поэтому данное право закреп-
лено в Конституции нашей страны. Одним из основных фактов 
подтверждения необходимости института обращений граждан, 
определяющим актуальность выбранной темы, стало принятие 
Президентом Российской Федерации Указа от 17.04.2017 №  171 
«О  мониторинге и  анализе результатов рассмотрения обра-
щений граждан и организаций» [4], установившего единую для 
всех органов и  организаций, осуществляющих публично зна-
чимые функции, систему отчетности о  результатах рассмо-
трения обращений, а также мер реагирования на них.

Органы внутренних дел Российской Федерации являются 
самым многочисленным органом исполнительной власти 
в  числе правоохранительных структур, напрямую взаимодей-
ствующим с  гражданским обществом, и  постоянная взаимо-
связь с гражданами Российской Федерации, иностранными гра-
жданами, лицами без гражданства, объединениями граждан, 
юридическими лицами является важнейшим условием органи-
зации их эффективной работы. Необходимость изучения тен-
денций поступающих обращений вызвана все возрастающим 
количеством их поступления в адрес органов внутренних дел. 
Так, в 2021 году в адрес Министерства внутренних дел РФ и его 
руководства поступило 277 155 обращений граждан и органи-
заций, что на 17,8% больше, чем в аналогичном периоде про-
шлого года (235 239). В  сравнении с  количеством учтенных 
обращений в  2017  году (198 960), за последние 5  лет просле-
живается отчетливый тренд увеличения их числа на 39,3%. По 
итогам 2021 года возросло на 26,8% (с 91 467 до 115 938) количе-
ство обращений с официального сайта МВД России [7].

Необходимость совершенствования форм и  методов ра-
боты сотрудников органов внутренних дел обусловлена дина-
мически меняющимися внутренними и внешними факторами 
социально-экономических условий жизни граждан, при этом 
механизм общественных отношений при рассмотрении обра-
щений граждан должен сопровождаться оптимизацией его ор-
ганизационно-правового обеспечения.

Проблемы реализации прав граждан на обращения в госу-
дарственные органы, органы местного самоуправления и к их 

должностным лицам, в иные организации, на которые возло-
жено осуществление публично значимых функций, и их долж-
ностным лицам привлекают внимание ученых. В  их числе 
можно назвать Э. Р. Адамову, А. Н. Балашова, Л. В. Лукьянчи-
кову, и др.

Объектом исследования являются общественные отно-
шения, складывающиеся в  рамках деятельности по рассмо-
трению обращений в органах внутренних дел Российской Фе-
дерации.

Предметом исследования являются теоретические, пра-
вовые и организационные аспекты учета обращений в органы 
внутренних дел.

Целью исследования является рассмотрение обращений 
граждан и организаций в системе МВД России как элемент реа-
лизации конституционного права на обращение, правовые ас-
пекты.

Это определило необходимость решения следующих задач:
— проанализировать нормативную правовую базу регу-

лирования рассмотрения обращений граждан и  организаций 
в Российской Федерации;

— предложить организационные условия, необходимые 
для оптимизации процесса рассмотрения обращений граждан 
и их учета в территориальных органах МВД России.

Научная новизна исследования определяется актуально-
стью темы выпускной квалификационной работы (магистер-
ской диссертации), а также результатами проведенной работы, 
в  ходе которой определены правовые и  организационные ос-
новы механизма учета обращений граждан в  системе МВД 
России. Конкретно, научная новизна проявилась в том, что ав-
тором:

— предпринята попытка выявить факторы, которые 
влияют на распределение обращений по классификаторам 
в территориальных органах МВД России;

— сделан вывод о  том, что совершенствование системы 
учета обращений является одним из факторов обратной связи 
между гражданами и всеми органами и организациями, осуще-
ствляющими публично значимые функции;

— определена роль института обращений граждан в оценке 
деятельности органов внутренних дел.

В качестве одного из доступных ресурсов оптимизации 
и  совершенствования учета обращений граждан автор видит 
внедрение передового опыта и  внесение изменений в  техно-
логию отнесения обращений по типовым классификаторам не-
посредственно исполнителями, которые занимаются рассмо-
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трением поступивших обращений, а также совершенствование 
контрольной деятельности подразделений делопроизводства 
и режима.

Теоретическая и  практическая значимость исследования 
заключается в  предпринятой автором попытке внести опре-
деленный вклад в  теорию учета обращений граждан и  орга-
низаций в  части расширения полномочий сотрудников, не-
посредственно занимающихся рассмотрением обращений 
в правоохранительной сфере.

В настоящее время право гражданина на обращение закреп-
лено в статье 33 Конституции Российской федерации, принятой 
12 декабря 1993 г. В статье указано, что «Граждане Российской 
Федерации имеют право обращаться лично, а  также направ-
лять индивидуальные и  коллективные обращения в  государ-
ственные органы местного самоуправления» [1].

Вместе с тем принятие новой Конституции не решило кон-
кретных вопросов, разрешающих механизмы порядка подачи, 
сроков рассмотрения, направления ответов гражданам и ответ-
ственности должностных лиц. В течение длительного периода 
субъекты правоотношений руководствовались действующими 
на тот период распорядительными документами, принятыми 
еще в эпоху существования СССР. Данные предпосылки яви-
лись основанием для разработки единого нормативного пра-
вового акта, устраняющего пробелы в законодательстве и иду-
щего в ногу с современной действительностью.

В результате Федеральным законом от 2 мая 2006 г. №  59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации» (далее — Закон №  59-ФЗ)  [3], устанавливаются пра-
вила, связанные с реализацией гражданином РФ статьи 33 Кон-
ституции Российской Федерации права на обращение в органы 
местного самоуправления и органы государственной власти.

В Законе №  59-ФЗ обращения разделены на следующие 
виды: предложение, заявление, жалоба, что позволяет гра-
жданам как вносить предложения по совершенствованию ра-
боты государственных органов и  организаций, так и  обра-
щаться за помощью в реализации своих прав и свобод.

Настоящим законом обращения классифицированы по раз-
личным категориям: по форме подачи — на письменные, устные, 
электронные; по субъекту, подготовившему обращение — на ин-
дивидуальные и коллективные; по виду власти, куда оно направ-
лено: в органы государственной или муниципальной власти.

Немаловажным аспектом нормативного документа явля-
ется то, что в нем установлены гарантии безопасности гражда-
нина в связи с подачей им обращения либо жалобы, выражаю-
щиеся в запрете преследования и недопустимости разглашения 
сведений, касающихся частной жизни гражданина, без его со-
гласия.

Таким образом, принятие Закона №  59-ФЗ способствовало 
устранению несоответствий разницы эпох, устранило обозна-
ченные пробелы в правовом поле и явилось отправной точкой 
к реализации 33 статьи Конституции России 1993 года.

Вместе с тем при проведении анализа действующего зако-
нодательства, автором работы установлено, что в  настоящее 
время ни в  одном из действующих нормативных актов четко 
не определено, какие именно организации и должностные лица 
относятся к осуществляющим публично значимые функции.

Данная неопределенность нашла свое отражение в  трудах 
ученых, которые пытались установить функции и  термино-
логию данного понятия.

Так, Е. В. Воскресенская в  статье, посвященной субъектам 
саморегулирования, предлагает разграничить субъекты, осу-
ществляющие публично значимые функции, на созданные го-
сударственной властью и частными лицами, при этом к первой 
группе можно отнести государственные унитарные пред-
приятия, муниципальные унитарные предприятия, госучре-
ждения, государственные компании и  корпорации и  т. п., во 
вторую группу относятся организации и субъекты предприни-
мательской и  профессиональной деятельности, которые под-
лежат саморегулированию в соответствии с действующим за-
конодательством [6].

В связи с тем, что данные учреждения и организации функ-
ционируют на основе различных правовых актов, выполняют 
различные задачи и обладают свойственным только им функ-
циями, правами и  обязанностями, соответственно возникла 
необходимость разработки ведомственных нормативных доку-
ментов, регламентирующих порядок обращений граждан в раз-
личные структуры, министерства и  ведомства, отражающие 
специфику деятельности и конкретизирующими основные тре-
бования и положения Закона №  59-ФЗ.

Соответственно, руководствуясь ч. 2 ст. 3 Федерального за-
кона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», региональные субъекты РФ могут принимать не 
только законы, но и «иные нормативные правовые акты, уста-
навливающие положения, направленные на защиту права гра-
ждан на обращение, в том числе устанавливать гарантии права 
граждан на обращение».

Анализ действующего регионального законодатель-
ства субъектов Российской Федерации показал, что на регио-
нальном уровне органов государственной власти разработаны 
собственные распорядительные документы, учитывающие спе-
цифику различных обращений.

В системе органов внутренних дел Российской Федерации 
приказом МВД России №  707 (далее — Приказ №  707) [5], уста-
новлен порядок рассмотрения обращений граждан РФ, ино-
странных граждан, лиц без гражданства, объединений гра-
ждан, в том числе юридических лиц, в соответствии с Законом 
№  59-ФЗ.

В соответствии с  указанными нормативными докумен-
тами, обращением гражданина является направленное в госу-
дарственный орган, орган местного самоуправления или долж-
ностному лицу в письменной форме или в форме электронного 
документа предложение, заявление или жалоба, а также устное 
обращение гражданина.

Все обращения, поступившие в  органы внутренних дел 
(далее — ОВД), подлежат обязательной регистрации в срок не 
более трех дней с даты их поступления, за исключением жалоб 
на решения и действия должностных лиц ОВД при предостав-
лении государственных услуг, они регистрируются не позднее 
следующего рабочего дня со дня их поступления.

Письменные обращения, поданные в  территориальный 
орган внутренних дел непосредственно гражданином, при-
нимаются сотрудниками дежурной части и  регистрируются 
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в Книге учета заявлений (сообщений) о преступлениях, об ад-
министративных правонарушениях и происшествиях (далее — 
КУСП).

В обязательном порядке подлежат учету следующие сведения 
об обращении: регистрационный номер; дата регистрации; 
способ доставки; количество листов обращения и приложения 
к  нему; фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) 
или инициалы гражданина; почтовый и (или) электронный ад-
реса для направления ответа или уведомления; название орга-
низации, дата и исходящий номер, фамилия и инициалы лица, 
подписавшего обращение; краткое содержание; классификация 
по тематике; характеристика обращения; номера связанных 
с ним по обращений; резолюции по обращению; наименование 
подразделения, фамилия и инициалы лица, ответственного за 
рассмотрение обращения и  уполномоченного на подписание 
ответа.

По обращению, относящемуся к компетенции ОВД, в те-
чение семи дней со дня регистрации принимается одно из сле-
дующих решений: принятие к рассмотрению по существу; на-
правление для рассмотрения в  подразделение центрального 
аппарата Министерства, в  самостоятельное подразделение; 
направить для рассмотрения по существу в подчиненный тер-
риториальный орган; приобщить аналогичное обращение 
к  материалам проверки по первому обращению, если его 
рассмотрение не окончено; не проводить проверку по обра-
щению (если оно признано уполномоченным должностным 
лицом безосновательным и некорректным по изложению или 
форме).

Следует отметить сроки рассмотрения обращений, посту-
пивших в ОВД: в течение тридцати дней со дня их регистрации. 
В  исключительных случаях, срок рассмотрения обращения 
может быть продлен не более чем на тридцать дней с одновре-
менным письменным уведомлением об этом гражданина.

Исполнитель при рассмотрении обращения обязан: вни-
мательно изучить содержание обращения, сведения, приоб-
щенные документы и  материалы; определить суть заявления; 
установить достаточность изложенных сведений, необходимых 
для принятия решения; уточнить при необходимости у гражда-
нина дополнительные сведения или просит представить от-
сутствующие документы; установить факты и обстоятельства, 
имеющие значение для принятия решения, обоснованность до-
водов заявителя; подготовить заключение по проверке по жа-
лобе и  ответа гражданину, или в  государственный орган или 
должностному лицу, направившему обращение.

Кроме того, Приказом №  707 установлено, что при допу-
щении нарушений при рассмотрении обращений в  подразде-
лении проводится проверка, по результатам которой виновные 
привлекаются к  ответственности в  соответствии с  законода-
тельством Российской Федерации.

В системе органов внутренних дел наиболее распростра-
ненным способом проведения проверок являются служебные 
проверки.

В случае, если нарушения при рассмотрении обращений 
допущены должностными лицами государственных органов, 
органов местного самоуправления, государственных и  муни-
ципальных учреждений и иных организаций, на которые возло-

жено осуществление публично значимых функций, в соответ-
ствии со статьей 5.59 КоАП РФ [2], указанное нарушение может 
повлечь наложение административного штрафа в  размере от 
пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Таким образом, конституционное право граждан на обра-
щения в органы государственной власти и в муниципальные 
органы форматизировано Федеральным законом №  59-ФЗ, 
в  соответствии с  которым в  учреждениях и  организациях, 
на которые возложено осуществление публично значимых 
функций, конкретизированы его основные положения. Ин-
ститут обращений призван обеспечить обратную связь гра-
ждан с государством, при этом право направлять предложения, 
заявления и жалобы в органы публичной власти и в установ-
ленном порядке получать на них ответы, участвуя таким спо-
собом в  управлении делами государства представляет собой 
субъективное право, при этом динамически меняющиеся 
внутренние и  внешние факторы социально-экономических 
условий жизни граждан детерминируют необходимость свое-
временной оптимизации организационного обеспечения об-
щественных отношений при рассмотрении обращений в части 
их объективного учета.

В ходе проведенного исследования установлено, что Консти-
туцией России, Федеральным законом от 2 мая 2006 г. №  59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации», приказом МВД РФ от 12.09.2013 г.№  707 «Об утвер-
ждении Инструкции об организации рассмотрения обращений 
граждан в  системе МВД РФ» не установлено однообразие 
и четкая систематизация обращений по тематической принад-
лежности, вследствие чего треть всех обращений, поступивших 
в  территориальные органы МВД России, а  также в  иные ор-
ганизации и  подразделения системы МВД России, в  соответ-
ствии с  действующим тематическим классификатором отне-
сены в  раздел иных вопросов, что определило потребность 
разработки новых методов учета обращений по их типовой 
принадлежности. В  рамках настоящего исследования, на ос-
нове анализа статистических данных, характеризующих кате-
гориальное распределение поступающих в органы внутренних 
дел обращений, определена потребность внесения изменений 
в  действующую систему классификации обращений путем 
формирования нового тематического классификатора на ос-
нове подразделений и служб органов внутренних дел, в компе-
тенцию которых входит рассмотрение поступающих вопросов. 
В  результате проведенной работы разработан тематический 
классификатор, введение которого позволит повысить эффек-
тивность аналитической работы по учету обращений и анализу 
вопросов, содержащихся в обращениях. В целях совершенство-
вания процесса организационного механизма учета обращений 
автором предлагается реализовать идею возложения обязанно-
стей по обязательной корректировке тематического классифи-
катора обращения непосредственно исполнителями, рассма-
тривающими обращение. Данная возможность может быть 
реализована в  сервисе электронного документооборота до-
бавлением реквизита «тематический классификатор» в  кон-
трольной форме при прикреплении ответа заявителю, при 
этом необходимо установить его логическим значением «обяза-
тельным к заполнению».
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Особенности рейдерских захватов, совершенных с использованием банкротства организации
Семыкина Виктория Сергеевна, студент

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

В статье рассматриваются вопросы о совершении рейдерства с использованием банкротных схем. Во многих случаях квалифи-
кация и выявление рейдерских захватов создает проблему, поскольку особенность рейдерства состоит в том, что оно может со-
вершаться совершенно различными, не схожими между собой способами. Кроме того, рейдеры зачастую осуществляют преступную 
деятельность под видом правомерных гражданских правоотношений, что также усложняет выявление данной незаконной деятель-
ности. Как правило, преступления, совершаемые рейдерами, входят в число латентных, поэтому их выявление является важной за-
дачей на сегодняшний день.

Ключевые слова: рейдерство, рейдерский захват, банкротство, квалификация, преступление, уголовная ответственность

Peculiarities of raider seizures committed using the bankruptcy of an organization
Semykina Viktoriya Sergeevna, student

Lomonosov Moscow State University

The article deals with the issues of raiding with the use of bankruptcy schemes. In many cases, the qualification and identification of raider sei-
zures creates a problem, since the peculiarity of raiding is that it can be carried out in completely different, dissimilar ways. In addition, raiders often 
carry out criminal activities under the guise of legitimate civil relations, which also complicates the identification of this illegal activity. As a rule, 
crimes committed by raiders are among the latent ones, so their detection is an important task today

Keywords: raiding, corporate raid, bankruptcy, qualification, crime, criminal liability

Рейдерство представляет собой сложное, многогранное яв-
ление, создающее угрозу экономической безопасности России.
Высокий уровень общественной опасности рейдерской дея-

тельности обусловлен тем, что она тесно связана с:
— коррумпированностью работников правоохранительной 

системы;
— неуплатой налогов;

— возможной монополизацией важных отраслей экономики;
— распространением правового нигилизма, подрывом до-

верия к государственным институтам;
— дискредитацией и ухудшением репутации правоохрани-

тельных органов.
Опасность рейдерства состоит и в том, что его объектами 

могут быть, в  том числе предприятия и  активы, связанные 
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с мобилизационными мощностями, либо связанные с обеспе-
чением безопасности государства. Соответственно, действия 
рейдеров в  отношении таких объектов несут повышенную 
общественную опасность и требуют от государственных ор-
ганов и правоохранительной системы особого надзора за по-
добными действиям и  оперативного реагирования на них. 
В результате деятельности рейдеров какие-либо из указанных 
выше объектов могут изменить свое назначение или снизить 
эффективность, что создает угрозу безопасности России в те-
кущей международной обстановке. Со временем, возможно, 
расследование таких событий может привести, в  том числе 
к выявлению фактов заинтересованности специальных служб 
из недружественных государств, действия которых могли 
быть направлены через своих подконтрольных предпринима-
телей или других зависимых лиц. Целью таких действий также 
могут быть не только сами объекты, но и техническая доку-
ментация, ноу-хау и  т. д. Государство предусмотрело, в  том 
числе для подобных ситуаций в  случае банкротства таких 
предприятий доступ к государственной тайне у арбитражных 
управляющих, что не исключает недобросовестных действий 
третьих лиц в целях получения информации ограниченного 
доступа. Учитывая вышеперечисленное, целесообразно пред-
принять следующее: усилить контроль за подобными объек-
тами и информацией о них и осуществлять мониторинг ин-
формационных систем в  целях недопущения применения 
рейдерских методов для получения контроля над подобными 
объектами. В частности, в период пандемии был введен мора-
торий на банкротство [2] применительно, в том числе к таким 
предприятиям, поскольку в  случае захвата указанных пред-
приятий, будут потеряны мобилизационные мощности1  [6]. 
Например, в случае захвата предприятия, на котором располо-
жено бомбоубежище, являющееся, в свою очередь объектом, 
исключенным из гражданского оборота, данный объект не 
сможет использоваться в  случае возникновения чрезвы-
чайной ситуации.

По определению А. Ю. Федорова, рейдерство — это обще-
ственно опасная, противоправная деятельность юридических 
и  (или) физических лиц, направленная на незаконное приоб-
ретение права владения и  (или) пользования, и  (или) распо-
ряжения активами (частью активов) юридического лица, либо 
установление контроля над юридическим лицом путем неза-
конного приобретения права владения, и  (или) пользования, 
и (или) распоряжения долями участников юридического лица 
в уставном капитале юридического лица и (или) голосующими 
акциями акционерного общества, причиняющая вред правам 
и  законным интересам собственников и  осуществляемая во-
преки их волеизъявлению, угрожающая безопасности лич-
ности, общества и государства [7, с. 13].

Рейдерство осуществляется преступными методами, ко-
торые направлены, как правило, на дестабилизацию пред-
приятия, введение его в  шоковое состояние, чтобы в  даль-

1 В соответствии с п. 11 ст. 2 Федерального закона от 26.02.1997 N31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федера-
ции», создание, развитие и сохранение мобилизационных мощностей и объектов для производства продукции, необходимой для удовлетворения 
потребностей государства, Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и специальных формирова-
ний и нужд населения в военное время входят в содержание мобилизационной подготовки и мобилизации

нейшем незаконно присвоить себе имущество и  все активы 
компании-жертвы.

Рейдерская деятельность — сложная по своей структуре си-
стема действий, поскольку состоит из совершенно разных эле-
ментов, некоторые из которых являются преступными, а неко-
торые таковыми не являются.

Способами совершения рейдерства могут стать совершенно 
разные схемы, банкротные схемы входят в их число.

В настоящее время институт банкротства из регулятора эко-
номических отношений стал одним из главных орудий незакон-
ного завладения предприятиями третьими лицами.

Само явление банкротства является одним из важнейших 
институтов гражданского права в  сфере защиты прав и  за-
конных интересов субъектов предпринимательской деятель-
ности. Субъекты предпринимательской деятельности, пользуясь 
данным институтом в  корыстных целях, совершают преступ-
ления под видом правомерных гражданских правоотношений.

Действующее российское законодательство о несостоятель-
ности (банкротстве) представляет собой сложную систему пра-
вовых норм, основанием которых являются положения Гра-
жданского кодекса Российской Федерации, но центральное 
место в  системе правового регулирования банкротства зани-
мает Федеральный закон от 26  октября 2002  года №  127-ФЗ 
«О  несостоятельности (банкротстве)» (далее — ФЗ №  127). 
Также к  числу иных источников правового регулирования 
банкротства можно отнести постановления Правительства 
Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Россий-
ской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации.

Основной целью процедуры банкротства является обеспе-
чение стабильности рынка, что осуществляется путем баланса 
интересов кредиторов и восстановления платежеспособности 
должника.

Сама процедура банкротства представляет собой исклю-
чение из хозяйственного оборота субъектов предприниматель-
ской деятельности, оказавшихся неэффективными, а также вос-
становление финансового состояния должников. Процедура 
банкротства производится в строгом соответствии с законом.

Понятие банкротства определено в статье 2 ФЗ №  127: «не-
состоятельность (банкротство) — признанная арбитражным 
судом или наступившая в  результате завершения процедуры 
внесудебного банкротства гражданина неспособность долж-
ника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов 
по денежным обязательствам, о  выплате выходных пособий 
и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по 
трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате 
обязательных платежей» [5, ст. 2]. То есть эта неспособность вы-
платить задолженность должна быть установлена судом.

В соответствии со ст. 2 ФЗ №  127, «должник — гражданин, 
в том числе индивидуальный предприниматель, или юридиче-
ское лицо, оказавшиеся неспособными удовлетворить требо-
вания кредиторов по денежным обязательствам, о выплате вы-
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ходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или 
работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязан-
ность по уплате обязательных платежей в течение срока, уста-
новленного ФЗ №  127» [5, ст. 2].

Чтобы обратиться в суд за признанием организации несо-
стоятельным (банкротом) необходимо наличие вступившего 
в  законную силу судебного акта о взыскании задолженности, 
сумма основного долга по которой, превышает триста тысяч 
рублей и срок исполнения обязательства просрочен более чем 
на три месяца для юридических лиц и для физических — сумма, 
превышающая пятьсот тысяч рублей [5, п. 2 ст. 6].

Как отмечает С. А. Шикин, в рейдерских схемах банкротство 
еще с 1990-х гг. являлось одним из самых широко используемых 
инструментов [8, с. 4]. Это обусловлено тем, что в тот период за-
конодательство о банкротстве имело большое количество про-
белов. Советник Президента Российской Федерации, академик 
РАН Сергей Глазьев полагает, что «в настоящее время институт 
банкротства фактически стал инструментом криминальной 
экономики» [1].

Использование банкротства для реализации рейдерских 
схем может происходить либо через формирование фиктивной 
кредиторской задолженности перед добросовестными контра-
гентами, либо с помощью налоговых органов.

Доведение до банкротства через формирование фиктивной 
кредиторской задолженности может происходить следующим 
образом: например, рейдеры вступают в  сговор с  менедже-
рами компании-жертвы, которые, в  свою очередь, заключают 
заведомо невыгодные для компании сделки и, таким образом, 
будет формироваться необоснованная задолженность, а креди-
торами в данном случае будут выступать либо структуры рей-
деров, либо их соучастники. Данные действия следует квалифи-
цировать в том числе по ст. 196 (преднамеренное банкротство) 
Уголовного кодекса Российской Федерации [4, ст. 196].

Распространенным способом также является выкуп про-
сроченной кредиторской задолженности не с  целью по-
лучения денежных средств, а  с  целью увеличения неплате-
жеспособности компании-жертвы и  дискредитацией перед 
бизнес-партнерами.

С помощью налогового органа доведение до банкротства 
организации может происходить следующим образом: нало-
говый орган по незаконной договоренности с рейдерами необ-
основанно насчитывает налоги, штрафные санкции, блокирует 
финансовые операции, изымает финансовую документацию. 
При этом, если налоговый орган запускает процесс банкротства, 
то у него даже нет обязанности делать предварительную публи-
кацию в  Едином федеральном реестре юридически значимых 
сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей и  иных субъектов экономической 
деятельности, он сразу подает заявление в  Арбитражный суд 
Российской Федерации (публикация осуществляется в течение 
пяти рабочих дней после подачи заявления), соответственно, 

отследить данные действия и должным образом отреагировать 
у организации может не оказаться возможности.

Зачастую от действий рейдеров страдают не только соб-
ственники предприятия, но и  его работники, которых уволь-
няют с  нарушением трудового законодательства в  целях 
экономии причитающихся выплат в  рамках процедуры банк-
ротства, поскольку такие выплаты включаются в реестр требо-
ваний кредиторов в части задолженности по заработной плате.

В соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 134 ФЗ №  127, «требования об 
оплате труда лиц, работающих или работавших (после даты при-
нятия заявления о признании должника банкротом) по трудовому 
договору, требования о выплате выходных пособий удовлетворя-
ются во вторую очередь» [5, абз. 2 п. 2 ст. 134]. Соответственно, 
чтобы как можно больше активов приобрели именно рейдеры 
в  лице конкурсных кредиторов, необходимо убрать из очереди 
работников организации. Увольнять работников невыгодно рей-
дерам, поскольку, в  таком случае, работникам будут полагаться 
выплаты, в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее — ТК 
РФ). Поэтому, рейдеры выбирают не расторгать трудовой договор 
с работниками по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ (по сокращению штата 
работников) [3, п. 2 ч. 1 ст. 81], а для того, чтобы работники рас-
торгали трудовой договор по собственной инициативе или чтобы 
трудовой расторгался по такой статье, которая не предусматри-
вает выплаты, прибегают к следующим методам:

— сокращение группы должностей (например, ликвидиру-
ются все должности, кроме должности уборщика);

— переаттестация работников;
— ужесточение учета рабочего времени;
— перевод на материальную ответственность (в  таком 

случае, будут создаваться такие ситуации, при которых начи-
нает пропадать оборудование, вверенное работнику).

Что касается других участников данных схем, большую роль 
может играть арбитражный управляющий. Конкретная кан-
дидатура изначально может выдвигаться со стороны рейдеров 
в  лице кредиторов. После утверждения лица, действующего 
в сговоре с рейдерами в качестве арбитражного управляющего, 
промежуточной целью будет являться введение конкурсного 
производства в  отношении компании-жертвы (должника). 
В соответствии со ст. 129 ФЗ №  129, «с момента утверждения 
конкурсного управляющего он осуществляет полномочия 
руководителя должника, иных органов управления долж-
ника и  собственника имущества должника-унитарного пред-
приятия»  [5, ст.  129]. Таким образом, имущество компании 
может сразу перейти в  руки рейдерами через арбитражного 
управляющего, действующего с ними в сговоре. Так осущест-
вляется контроль над предприятием. Кроме того, обязанность 
по выявлению признаком преднамеренного банкротства лежит 
так же на плечах арбитражного управляющего, согласно ст. 20. 3 
ФЗ №  127. Правоохранительные органы самостоятельно неспо-
собны выявить такие признаки, что также приводит к латент-
ности данной преступной деятельности.
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В статье рассмотрена внесудебная процедура взыскания обязательных платежей и санкций в рамках взыскания налогов и раз-
решения налоговых споров. Изучен бесспорный порядок взыскания задолженности на основании решения (акта) контролирующего 
органа, принятого в соответствии с единым упрощенным регламентом, а также возможность апелляционного обжалования дан-
ного решения (акта) в вышестоящий орган исполнительной власти, а затем, при несогласии с решением вышестоящего органа, — 
в суд. Также дана характеристика судебного порядка рассмотрения дел о взыскании налоговыми органами обязательных платежей 
и санкций с юридических лиц, в том числе приказный порядок судопроизводства.

Ключевые слова: обязательные налоговые платежи, санкции налоговых органов, контрольные органы, приказное производство, 
бесспорный порядок взыскания.

В современных условиях нарастающей роли налогообло-
жения в  экономических и  финансовых системах каждого 

государства процедура взыскания налогов становится одним 
из ключевых моментов обеспечения бюджетной стабильности 
и  экономической безопасности. Правильное понимание про-
цесса взыскания и особенностей рассмотрения дел о взыскании 
налогов, обязательных платежей и санкций с юридических лиц 
помогает юристам и  налоговым консультантам более эффек-
тивно обслуживать юридические лица, сопровождая их в диа-
логе с  налоговыми органами и  предотвращая возникновение 
столкновений с ними. Кроме того, отдельное внимание привле-
кает вопрос эффективности и юридической правильности при-
меняемых налоговыми органами мер взыскания. Практика по-
казывает, что не всегда процесс экономического принуждения 
соответствует принципам справедливости и законности. Учи-
тывая вышесказанное, актуальность тематики вытекает из не-
обходимости разработки и  обоснования конструктивных 
предложений по усовершенствованию процедур взыскания 
обязательных платежей и  санкций, направленных на стрем-
ление к наибольшей юридической корректности и охране прав 
и законных интересов юридических лиц.

Правовой основой рассмотрения дел о взыскании налого-
выми органами обязательных платежей и санкций с юридиче-
ских лиц является Налоговый кодекс Российской Федерации. 

Именно этот документ определяет правильность учёта налогов 
и  иных обязательных платежей, порядок их уплаты и  отра-
жения в бухгалтерском учёте, порядок применения санкций за 
нарушение налогового законодательства.

Согласно Налоговому кодексу, налоговые органы вправе 
проверить правильность расчета и уплаты налогов, а также ис-
пользования льгот. В  случае обнаружения нарушений, нало-
говые органы могут выписать требование о  доплате недоста-
ющих сумм и применить штрафные санкции [2].

В соответствии со статьями 45–47 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (НК  РФ), недоимки по налогам и  пеням 
обычно взыскиваются по бесспорному порядку, основанным не 
на судебном, а на административном акте. Иными словами, ре-
шение о взыскании принимается налоговыми органами на ос-
новании имеющихся у них данных, и ошибка в нем может быть 
опротестована в суде уже после его принятия. Однако есть неко-
торое число исключений (предусмотренных в части 2 статьи 45 
НК РФ), при которых решение о взыскании долгов происходит 
в судебном порядке. Например, это может быть связано с опре-
деленными видами налоговых нарушений или субъектами, ко-
торые злоупотребляют своими налоговыми обязательствами. 
Сборы, страховые взносы и  штрафы также взыскиваются на 
основании решения налогового органа, как указано в части 10 
статьи 46 НК РФ [2].
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Если юридическое лицо не согласно с  решением налого-
вого органа, оно может обжаловать его в вышестоящем нало-
говом органе или судебном порядке. Обжалование решения 
налогового органа не освобождает юридическое лицо от обя-
занности уплатить налоги и  сборы в  установленные сроки, 
если иное не предусмотрено решением налогового органа или 
суда.

Согласно статье  46 Налогового кодекса Российской Феде-
рации, налоговый орган (может обратиться в суд с иском о взы-
скании с налогоплательщика суммы налога, которая действи-
тельно подлежит уплате, но которая была упущена налоговым 
органом за определенный срок. Судебный порядок такого взы-
скания детально регулируется ст. 212 и ст. 229.2 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации [2].

Статья 212 АПК РФ регулирует исковое производство, ко-
торое представляет собой типичный сценарий решения су-
дебных дел в России. В его рамках, суд рассматривает споры по 
существу, учитывая доказательства, представленные обеими 
сторонами [1].

Согласно ст. 212 АПК РФ, «дела о взыскании с лиц, осуще-
ствляющих предпринимательскую и  иную экономическую 
деятельность, обязательных платежей и  санкций, предусмо-
тренных законом, рассматриваются арбитражным судом по 
общим правилам искового производства», либо «в порядке 
приказного производства». «Производство по делам о  взы-
скании обязательных платежей и санкций возбуждается в ар-
битражном суде на основании заявлений государственных 
органов, органов местного самоуправления, иных органов, осу-
ществляющих контрольные функции, с  требованием о  взы-
скании с лиц, имеющих задолженность по обязательным пла-
тежам, денежных сумм в счет их уплаты и санкций» [1].

Статья 213 Арбитражного процессуального кодекса Россий-
ской Федерации определяет права и обязанности контрольных 
органов, которые могут быть государственными органами, ор-
ганами местного самоуправления, или другими органами, вы-
полняющими контрольные функции на основании федераль-
ного закона. Контрольные органы имеют право обращаться 
в  арбитражный суд с  заявлением о  взыскании обязательных 
платежей и санкций с лиц, осуществляющих предприниматель-
скую и другие виды экономической деятельности. Это право по-
является в случае, если федеральным законом не предусмотрен 
другой порядок взыскания этих платежей и санкций. Таким об-
разом, если юридическое лицо, осуществляющее экономиче-
скую деятельность, не выполняет свои законные обязательства 
по уплате определенных платежей, контрольные органы могут 
обратиться в суд для их взыскания [1].

Статья  229.2  АПК РФ говорит о  приказном производ-
стве. Это специфический процедурный механизм, при ко-
тором, в определенных условиях, суд может выносить решение 
в  пользу заявителя без проведения полноценного судебного 
разбирательства и без участия ответчика. Этот механизм часто 
применяется при взыскании небольших сумм [1].

Приказное производство — это специализированная про-
цедура, применяемая налоговыми органами при взыскании 
обязательных платежей и  санкций с  юридических лиц. Осо-
бенности рассмотрения дел о взыскании налоговыми органами 

обязательных платежей и  санкций с  юридических лиц в  по-
рядке приказного производства включают такие как [4]:

1. Быстрая процедура. Приказное производство позво-
ляет налоговым органам быстро и эффективно венчать нало-
говые обязательства на основании установленной законом про-
цедуры.

2. Упрощенные правила. В  рамках приказного производ-
ства налоговые органы разрешены к применению упрощенные 
правила, что ускоряет процесс взыскания налогов.

Лишь в некоторых случаях юридические лица могут оспо-
рить требования налоговых органов в суде. Для этого требуется 
обоснование, доказательства и  соответствующие документы, 
подтверждающие недействительность приказа налогового ор-
гана о взыскании налогов.

Статья  229.2  Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации предусматривает возможность разрешения 
требований о  взыскании обязательных платежей и  санкций 
в порядке приказного производства, когда общая сумма требо-
ваний не превышает 500 тысяч рублей. Однако с учетом посто-
янного роста экономической активности и соответствующего 
увеличения количества споров, подлежащих рассмотрению 
в  арбитражных судах, представляется целесообразным рас-
смотреть вопрос о  возможности увеличения максимального 
порога суммы требований, которые могут быть рассмотрены 
в порядке приказного производства [1].

В рамках этой инициативы предлагается увеличить упомя-
нутую сумму до 1 миллиона рублей. Это позволит снизить на-
грузку на арбитражные суды и ускорить процесс разрешения 
некоторых категорий споров.

Подобные изменения могут требовать корректировки в суще-
ствующих нормативных актах и могут потребовать проведения 
дополнительного анализа последствий и расчетов затрат [3].

Таким образом, российское законодательство предусма-
тривает возможность внесудебного взыскания обязательных 
платежей, включая санкции за нарушение всех видов пла-
тежей и штрафов. Эта процедура также предусмотрена в слу-
чаях, связанных с  взысканием налогов и  разрешением нало-
говых споров. Процесс начинается с  выпуска решения или 
акта контролирующим органом. Этот акт выдается в соответ-
ствии с упрощенной процедурой, которая упрощает и ускоряет 
процесс взыскания. Это решение является основанием для на-
чала бесспорного взыскания задолженности. Однако, если ви-
новный не согласен с данным решением, у него есть право на 
апелляционное обжалование. Первым шагом является обра-
щение в вышестоящий орган исполнительной власти, который 
проводит повторное рассмотрение дела и может изменить или 
подтвердить решение.

При сохранении несогласия с решением вышестоящего ор-
гана после апелляционного обжалования сторона может обра-
титься в суд. Здесь дело рассматривается повторно, и суд может 
принять окончательное решение относительно действитель-
ности решения контролирующего органа и соответствующего 
взыскания.

Указанная процедура может изменяться в  зависимости от 
конкретной ситуации или видов платежей и санкций, которые 
подлежат взысканию.
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Развитие Российской Федерации возможно только при ак-
тивном и  рациональном использовании государственных 

и муниципальных финансов как инструмента влияния на соци-
ально-экономические процессы. Становления общества вызы-
вает необходимость теоретического осмысления самого смысла 
финансов, их роли и влияния на все грани общественного и го-
сударственного развития.

Финансы нужны для распределения стоимости обществен-
ного продукта, что показывает их важность и необходимость. 
Именно существование категории финансов является при-
чиной, которая позволяет обществу развиваться.

Финансы играют важнейшую роль в  устройстве обще-
ственных отношений и в механизме их регулирования со сто-
роны государства. Финансы — неотъемлемая часть указанных 
отношений и одновременно выступают важным инструментом 
реализации государственной политики. Поэтому необходимо 
знать природу финансов, глубоко разбираться в особенностях 
их функционирования, видеть способы наиболее полного и ре-
зультативного их использования в  интересах эффективного 
развития общественного производства.

В настоящее время финансовая сфера деятельности тесно 
связана с  личным благополучием каждого, поэтому её необ-
ходимо знать хорошо. Количество прибыли и размер налогов, 
отчислений на социальное страхование и пенсий, цена акций 
и облигаций, формы инвестирования средств в производство 
и социальную сферу и т. п. — всё это неразрывно связано с фи-
нансами и функциями финансов.

Финансовое право — быстрыми темпами развивающаяся 
отрасль в  системе российского права. Ясно, что имя отрасли 
обусловлено термином «финансы» и связано с денежными от-
ношениями. При этом имеются в виду не каждые, а особые де-
нежные отношения. Не зря эта отрасль права именуется финан-
совым, а не, например, денежным правом.

Термин «финансы» пришел к нам из латыни. Издавна счи-
тается, что он ведет свое происхождение от средневекового ла-
тинского термина «financia»  [1], который использовался еще 
в  восемнадцатом веке в  торговых городах Италии в  смысле 
уплаты денежных средств.

Финансовые отношения в  разные времена определялись 
по-разному, например, как система экономических отношений, 
складывающихся в сфере образования и использования фондов 
денежных средств (финансовых ресурсов) в результате распре-
деления и перераспределения валового национального продукта.

Финансы — это одна из частей экономических отношений 
общества, которая развивается благодаря существованию то-
варно-денежных отношений и государства, которое в свою оче-
редь использует механизм финансов для выполнения своих 
задач. Государство не может реализовать выполнение своих со-
циально-экономических программ, функций обороны и  без-
опасности страны, воплощать свою внутреннюю и  внешнюю 
политику, не располагая финансовыми ресурсами, и  не ис-
пользуя широкие возможности влияния на указанные явления 
с  помощью финансового механизма. Развитие в  стране мест-
ного самоуправления, которое призвано решать главные задачи 
муниципалитета, также требует соответствующего финан-
сового обеспечения, функционирования финансов муници-
пальных образований.

В настоящий момент в  государствах с  различным обще-
ственно-политическим строем используются и  другие эко-
номические инструменты: валюта, прибыль, себестоимость 
др. Каждый из них выполняет свои функции, выражающиеся 
в  сущности и  значении этих инструментов в  развитии обще-
ства. Финансы отличаются от всех них своими специфиче-
скими функциями [2].

Рыночным отношениям необходимо увеличение роли эко-
номических, в том числе и финансовых механизмов в регули-
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ровании общественного производства взамен административ-
но-командных методов управления, которые практиковались 
еще в  советском союзе. Развитие рыночных отношений вы-
звано общественным разделением труда, делегированием, на-
личием разных форм собственности и  организационно-пра-
вовых форм хозяйственной деятельности, экономической 
обособленностью и равноправием их субъектов, внешнеэконо-
мическими связями. Следовательно, распределение обществен-
ного продукта и национального дохода происходит в денежной 
форме. Конституционное и законодательное закрепление раз-
личных форм собственности и  становления рыночного ме-
ханизма показывает перспективы расширения и  углубления 
товарно-денежных отношений в Российской Федерации, но фи-
нансы не берут в себя всей сферы денежных отношений. В них 
содержатся только те из них, с помощью которых образуются 
денежные фонды государства, его территориальных подразде-
лений, а также предприятий, организаций, учреждений.

Для публичных финансов сущностными признаками явля-
ются: денежный характер сопутствующих экономических от-
ношений, безвозмездность и  безвозвратность платежей хо-
зяйствующими субъектами и  населением в  государственные 
и муниципальные бюджеты и во внебюджетные фонды, обяза-
тельность и принудительность денежных отношений с субъек-
тами и населением [3].

Неизбежность функционирования финансов связана с су-
ществованием государства и  его необходимостью в  финан-
совых ресурсах. По своему материальному выражению фи-
нансы представляют собой денежные фонды государства, 
его территориальных подразделений (субъектов Федерации, 
муниципальных образований), предприятий, организаций, 
учреждений, используемые для потребностей общества и раз-
вития производства. Данная совокупность образует финан-
совые ресурсы страны. Суть финансов в  качестве экономи-
ческого механизма определяется не в  их количественной 
стороне, хотя она и является важной, а в содержании тех об-
щественных отношений, которые возникают при функциони-
ровании этого механизма, выполнении свойственных именно 
ему функций.

Финансы — экономические денежные отношения по фор-
мированию, распределению и  использованию фондов де-
нежных средств государства, его территориальных подраз-
делений, а  также предприятий, организаций и  учреждений, 
которые необходимы для обеспечения расширенного воспро-
изводства и социальных нужд.

Как следствие функционирования финансов создаются, 
распределяются и  используются денежные фонды, обеспечи-
вающие различные потребности общества и государства: рас-
ширенное воспроизводство, обеспечение экологической без-
опасности, удовлетворение социально-культурных и бытовых 
нужд (образование, здравоохранение, культура, содержание 
нетрудоспособных и т. п.), обеспечение обороны страны и др. 
Финансы — необходимый инструмент регулирования эконо-
мики с широкими возможностями воздействия на нее.

Смысл финансов в качестве экономического механизма рас-
крывается не в  их количественной стороне, несмотря на то, 
что она и является важной, а в содержании общественных от-

ношений, возникающих при функционировании этого меха-
низма, реализации свойственных именно ему функций [4].

Функции определяют социально-экономическую роль фи-
нансов и  их суть. С  помощью финансов происходит распре-
деление и  перераспределение валового внутреннего продукта 
(ВВП) и  национального дохода, а  также контроль за произ-
водством и распределением материальных и социальных благ 
в стране.

Суть распределительной функции заключается в  том, что 
финансовые ресурсы предприятия подлежат распределению 
для выполнения денежных обязательств перед бюджетом, бан-
ками, контрагентами. Результатом распределения является 
поддержание эффективной структуры капитала и  формиро-
вание и использование целевых фондов денежных средств.

Распределительная функция проявляется при распреде-
лении национального дохода, когда происходит создание так 
называемых основных, или первичных доходов. Их сумма 
равна национальному доходу [5].

Однако первичные доходы еще не образуют общественных 
денежных фондов, достаточных для развития приоритетных 
отраслей народного хозяйства, обеспечения обороноспособ-
ности страны, удовлетворения материальных и культурных по-
требностей населения. Необходимо дальнейшее распределение 
или перераспределение национального дохода.

В результате перераспределения образуются вторичные до-
ходы. К ним относятся доходы, полученные в отраслях непро-
изводственной сферы, налоги. Вторичные доходы служат для 
формирования конечных пропорций использования нацио-
нального дохода.

Активно участвуя в  распределении и  перераспределении 
национального дохода, финансы способствуют трансфор-
мации пропорций, возникших при первичном распределении 
национального дохода, в пропорции его конечного использо-
вания. Доходы, создаваемые в ходе такого перераспределения, 
должны обеспечить соответствие между материальными и фи-
нансовыми ресурсами и,  прежде всего, между размером де-
нежных фондов и их структурой, с одной стороны, объемом, 
структурой средств производства и предметов потребления — 
с другой.

Таким образом, от того, как понимается сущность государ-
ственных финансов, зависит четкое функционирование финан-
совой системы государства. Государственные финансы в целом 
позволяют качественно и  комплексно воздействовать на ре-
альный сектор экономики.

Публичные финансы составляют часть финансовой системы 
страны. По экономической сущности государственные фи-
нансы — денежные отношения по поводу распределения и пе-
рераспределения стоимости общественного продукта и  части 
национального богатства, связанные с формированием финан-
совых ресурсов государства, необходимых ему для выполнения 
экономических, социальных и политических функций.

Финансовое регулирование является одним из главных ры-
чагов в экономическом развитии. Реальный механизм финан-
сового воздействия на экономику проявляется как динамичная, 
постоянно развивающаяся система. Финансы являются неотъ-
емлемой частью как экономики, так и социальной сферы.
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В статье раскрываются вопросы правового статуса суда в уголовном процессе. Особое внимание уделяется значению этапов 
развития и роли суда как субъекта уголовного процесса.
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Актуальность темы исследования заключается в  роли су-
дебной системы в  правом государстве, и  неудивительно, 

ведь суд занимает центральное место в  системе органов уго-
ловного судопроизводства, что отмечается и  Уголовно-про-
цессуальным кодексом, а именно статьей 8, которая гласит «1. 
Правосудие по уголовному делу в Российской Федерации осу-
ществляется только судом. 2. Никто не может быть признан ви-
новным в совершении преступления и подвергнут уголовному 
наказанию иначе как по приговору суда и в порядке, установ-
ленном настоящим Кодексом». [2].

Исходя из приведенного законоположения, можно понять 
всю значимость суда в  уголовном судопроизводстве как ин-
станции, фактически определяющей судьбу лица, подвергше-
гося уголовному преследованию. Именно основываясь на этом, 
деятельность суда как участника процесса строго регламенти-
рована законом, она осуществляется на определенных прин-
ципах, которые должны неукоснительно соблюдаться. Суд 
не только «вершит судьбы» лиц, представших перед ним, ему 
предназначена роль организатора судебного разбирательства, 
но и обеспечивает условия соблюдения всех предоставленных 
прав индивида, тщательно исследует все обстоятельства дела, 
учитывает личность лица, а  также определяет условия, в  ко-
торые «будет помещен» осужденный после вступления при-
говора в законную силу, а может и вовсе освобожден из зала 
суда. Суд взаимодействует со всеми участниками процесса 
путем урегулированными законом способами и принимает раз-
личные решения в ходе всего процесса.

Целью исследования является раскрытие и  рассмотрение 
сущности суда в уголовном производстве.

Для достижения цели поставлены следующие основные за-
дачи: рассмотрение суда, его функций в состязательном процессе 
и в судебном контроле, место суда в уголовном процессе и др.

Предмет и объект исследования. Предметом исследования 
являются деятельность суда в уголовном процессе. Объектом 
исследования является суд и его состав.

Теоретическая основа исследования: труды таких ученых, 
как А. П. Рыжаков, А. С. Шаталов, А. П. Фоков, и других.

Под субъектом уголовного процесса понимается лицо, ко-
торое наделено уголовно-процессуальным правом или обя-
занностью, которое при стечении каких-либо обстоятельств 
может осуществлять уголовно-процессуальную деятель-
ность, вступать в  правоотношения с  другими участниками 
уголовного процесса по собственной инициативе либо по за-
кону.

Правосудие по уголовным делам, являясь ядром уголовного 
судопроизводства, осуществляется только судом. Уголовно-су-
дебная власть — это установленное Конституцией РФ исклю-
чительное право судов общей юрисдикции на осуществление 
от имени государства правосудия в каждом случае совершения 
виновным преступления, предусмотренного Особенной ча-
стью Уголовного кодекса РФ. Будучи составной частью единой 
судебной власти, уголовно-судебная власть проявляется в про-
цессе применения судами общей юрисдикции своих прав и пол-
номочий по осуществлению судопроизводства по уголовным 
делам в целях выявления преступлений и лиц, виновных в их 
совершении, и применении к ним наказания в строгом соответ-
ствии с уголовным законом.

Суд является основным участником уголовного про-
цесса в  системе уголовного судопроизводства. Это государ-
ственный орган, который наделен правом рассматривать уго-
ловное дело по существу и  в  пределах своей компетенции 
принимать по нему решения, а  также выносить приговор. 
Чтобы, верно уяснить особую роль суда в уголовно-процессу-
альных правоотношениях, необходимо уточнить, как именно 
судебная власть проявляется в сфере судопроизводства. Кон-
ституция Российской Федерации устанавливает принцип 
осуществления государственной власти путем ее разделения 
на законодательную, исполнительную и  судебную, провоз-
глашая самостоятельность органов законодательной, испол-
нительной и  судебной власти. С  данного момента судебная 
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власть приобретает самостоятельное значение, получает 
статус одной из ветвей государственной власти. В  соответ-
ствии с положениями Конституции Российской Федерации, 
судебная власть осуществляется посредством конституцион-
ного, гражданского, административного и  уголовного судо-
производства.

Статьей  1 Федерального конституционного закона «О  су-
дебной системе Российской Федерации» утверждено, что «су-
дебная власть может осуществляться исключительно судами, 
представителями судебной власти являются судьи, а также при-
влекаемые в установленном законом порядке присяжные засе-
датели в уголовных процессах» [1].

Судебная власть в лице судей и судов призвана обеспечи-
вать в обществе полное соблюдение законов, а также справед-
ливое разрешение всех возникающих конфликтов и непосред-
ственное поступательное прогрессивное развитие.

Понятие суда как субъекта процесса включает в себя любой 
суд общей юрисдикции от мирового судьи до Верховного суда 
РФ. Действительно, по мнению законодателя, суд — любой суд 
общей юрисдикции, рассматривающий уголовное дело по су-
ществу и  выносящий решения, предусмотренные уголовно-
процессуальным законом (п.  48 ст.  5 УПК РФ). Так, справед-
ливо отмечал А. П. Рыжков, что суд как субъект уголовного 
процесса — это любой суд общей юрисдикции, рассматрива-
ющий уголовное дел по существу и выносящий решения, пред-
усмотренные законом. А основная функция суда — это рассмо-
трение и разрешение дел, то есть правосудие (функция юстиции 
или принятия решений).

По мнению А. С. Шаталова и А. А. Крымова, уголовное судо-
производство — «необходимое и единственно возможное сред-

ство реализации судебной власти в процессе производства по 
уголовным делам, а судья, или состав суда — это единственный 
субъект, правомочный эту судебную власть осуществлять» [3]. 
Судебная деятельность, как считает А. П. Фоков, в  уголовном 
судопроизводстве является правоприменительной по своей 
природе. В процессе своей деятельности суду необходимо вы-
явить фактические основания спора, определить правовую 
норму, «соответствующую этим основаниям, и  в  результате 
осуществить правоприменительное властное решение, которое 
имеет вид и характер под нормативного акта» [4].

В уголовно-процессуальных правоотношениях, исполняя 
свои полномочия, суд обязан принять меры к справедливому 
рассмотрению уголовного дела — обеспечить равенство прав 
сторон, сохраняя при этом объективность и  беспристраст-
ность, создать необходимые условия для всестороннего и пол-
ного исследования обстоятельств дела, вынесения законного, 
обоснованного и справедливого решения. В правовом отно-
шении между судом и сторонами проявляется сочетание го-
сударственно-властных полномочий суда с  правами лич-
ности в уголовном процессе и незыблемыми гарантиями этих 
прав.

Таким образом, следует сделать вывод, что суд — объек-
тивный и  беспристрастный вершитель правосудия, его дея-
тельность основывается на таких принципах, как независи-
мость, подчинение только закону, гласность, состязательность 
и равноправие сторон, презумпция невиновности, и других де-
мократических началах процесса. Лишь при этом условии су-
дебная власть проявит себя как власть справедливая, гуманная, 
подлинно независимая, обеспечивающая верховенство закона 
и незыблемость прав, интересов и свобод личности.
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В статье повествуется о проблемах развития современной демократии в Российской Федерации, а также их возможные спо-
собы решения.
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Тема проблемы развития современной демократии, несо-
мненно, актуальна в настоящее время, так как именно де-

мократический политический режим провозглашен сейчас 
в огромнейшем числе стран мира, в том числе, конечно, и в Рос-
сийской Федерации согласно ст. 1 Конституции РФ [1]. По при-
чине распространённости демократии, граждане должны четко 
понимать «правила» функционирования данного механизма 
народовластия, ведь именно они и  являются главным источ-
ником власти, делегирующим свои полномочия такому инсти-
туту, как государство.

Несмотря на то, что Основной Закон нашей страны провоз-
гласил Российскую Федерацию демократическим государством, 
ясно, что это все же цель, к которой стоит стремиться, поэтому 
актуальность данной темы обусловлена в целом тем, что в ней 
рассматриваются проблемы, вставшие на пути демократиче-
ского развития РФ. Данная работа в свою очередь осветит те 
самые проблемы, проинформирует о них граждан РФ, что, ко-
нечно, значимо, так как и от нас самих достаточно сильно за-
висит их решение и достижение поставленной цели.

Российская Федерация провозглашена Конституцией РФ 
демократическим государством.

Статья  1 Конституции РФ «Российская Федерация — 
Россия есть демократическое федеративное правовое государ-
ство с республиканской формой правления». [1]

Конечно, данная норма-декларация является целью, достиг-
нуть которую стремится наше государство, безусловно, проблема 
построения демократии в Российской Федерации неоспорима на 
сегодняшний момент. Россия находится на стадии определенного 
перехода от авторитаризма к подлинной демократии.

Власть в  наше время серьезно отделилась от народа, на-
блюдается сильное противостояние за статус в высших ее эше-
лонах. Контрольные функции власти ослабли, это дает воз-
можность элите за счет общества решать свои корпоративные 
проблемы. Но, стоит заметить, возврат к авторитаризму не рас-
сматривается в качестве возможного варианта, даже если госу-
дарственная власть выйдет из-под контроля. Но, безусловно, 
неустойчивость, сложность данной обстановки делает затруд-
нительными процессы демократизации общества. Как раз таки 
самая основная и обширная проблема состоит в том, что ны-
нешний политический режим нашего государства по большей 
части соответствует не интересам народа, а  интересам поли-
тической элиты и  финансово-промышленных групп, на ко-
торые она опирается, это все же свидетельствует о сохранении 
признаков авторитаризма в  государстве. Здесь можно по-
дойти к рассуждению о функционировании гражданского об-
щества в РФ. Безусловно, государство осознает ценность дан-
ного института, но проблема состоит в том, что в случае, когда 
активность, самостоятельность граждан начинает представ-
лять некую угрозу для привилегированного положения поли-
тической элиты, инициатива создания институтов граждан-
ского общества переходит, в большинстве, к государству. Это 
сопровождается тем, что в  качестве источника финансиро-

вания таких институтов выступает государственный и регио-
нальный бюджеты. И, конечно, это мощное средство влияния 
на цели деятельности гражданских структур. К примеру, такие 
институты гражданского общества, как органы местного са-
моуправления России во многом зависят от государственных 
субсидий в местный бюджет, в виду этого местное самоуправ-
ление теряет самостоятельность и  независимость в  решении 
вопросов местного значения. Институты гражданского обще-
ства, подконтрольные или создаваемые государством теряют 
авторитет в глазах народа, у него возникает ощущение искус-
ственности российского гражданского общества в целом. И по-
этому эта основополагающая предпосылка искажается и теряет 
свое значение для становления истинной демократии в нашем 
государстве.

В целом нужно сказать, что авторитаризм берет свои истоки 
и  закрепляется в  сознании людей в  силу процессов, происте-
кающих из прошлого России, дело состоит в том, что истори-
чески взаимоотношения власти и народа в нашем государстве 
основывались на ведущей роли государства в  жизни обще-
ства, это повлекло формирование социо-культурной традиции 
власти авторитарного характера и  становление достаточно 
устойчивой государственно-патерналистской ментальности 
у  народа. Поэтому политические ценности, транслируемые 
в Российской Федерации в настоящее время, вступают в про-
тиворечие с привычной, традиционной для народа ментально-
стью, препятствуя формированию и становлению гражданской 
политической культуры. Политическое участие, безусловно, 
важно для становления демократического режима, ведь оно 
является средством осуществления главного принципа демо-
кратии — народовластия.

Изучив статистику, я сделала некоторые выводы о том, что 
молодежь испытывает слабое доверие к государству и его поли-
тическим институтам. Больше 50% вовсе не интересуются по-
литикой, им абсолютно безразлично, кому делегировать свои 
полномочия. Крайне низкая степень политического участия 
и безразличное отношение к политике лишает нас перспективы 
становления подлинного демократического режима в  нашем 
государстве.

М. К. Горшков отмечает: «В  России существование демо-
кратии до сих пор для многих не является очевидным, в  том 
числе и  потому, что идеальный образ демократии, сформи-
рованный на начальном этапе реформ, разошелся с реальной 
практикой социальных преобразований и социальными ожи-
даниями народа» [2]. Российская демократия нуждается в на-
дежной опоре, во многом отсутствующей на сегодняшний мо-
мент.

Анализируя причины низкого политического участия гра-
ждан в  РФ, перейдем к  экономическому фактору. Уровень 
жизни, благосостояния населения страны, уровень экономи-
ческого развития, характер и вид экономики, в данном аспекте 
необходимо функционирование рыночной экономики с много-
образием форм собственности для недопущения концентрации 
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экономической и  политической власти в  руках одной из об-
щественных групп или партийно-государственного аппарата. 
Важно наличие частной собственности в  общем перечне для 
формирования чувства определенной независимости личности 
от государства, защиты от тоталитарного контроля. Все выше-
перечисленные факторы в РФ присутствуют и закреплены ос-
новным законом.

Статья 8 Конституции РФ «В Российской Федерации при-
знаются и  защищаются равным образом частная, государ-
ственная, муниципальная и  иные формы собственности»  [1]. 
Статья 35 Конституции РФ «Право частной собственности 
охраняется законом» [1].

Но проблема состоит в  низком уровне благосостояния, 
уровне жизни граждан в  виду несовершенной экономики 
нашей страны. В  РФ сложно говорить о  высоком жизненном 
уровне, ведь, в  большинстве случаев, «прожиточного мини-
мума» людям хватает лишь на оплату ЖКХ и приобретение то-
варов первой необходимости. Уровень жизни людей влияет на 
его заинтересованность в  участии осуществления народовла-
стия.

Далее обратим внимание на реализацию политического 
плюрализма в РФ. Статья 13 Конституции РФ «В Российской 
Федерации признаются политическое многообразие, многопар-
тийность» [1].

В реальности же политический плюрализм в России оста-
ется лишь формальным. В РФ на момент 2 апреля 2021 года за-
регистрировано 34 политические партии. Однако при сопостав-
лении численности партий, их представительства во властных 
структурах, совокупности имеющихся технических и полигра-
фических средств воздействия на общественное мнение, яв-
ляющихся следствием финансовых возможностей, становится 
очевидным факт невозможности свободной конкуренции идей, 
политических программ и установок.

Также серьезной проблемой является противоречащая 
принципам демократии правотворческая деятельность уполно-
моченных лиц по принятию законов, следуя не из воли народа, 

а из своих собственных интересов основополагающий принцип 
демократии — народовластие нарушается, как следствие мы 
видим признаки некого авторитаризма.

Говоря о  разделение властей, также можно столкнуться 
с противоречиями. Этот принцип существует формально (ст. 10 
Конституции РФ) на деле же мы можем наблюдать сращивание 
правящей партии с  Президентом, получается, что Президент 
наделен в  каком-то смысле законодательной властью, есте-
ственно, это противоречит вышеуказанному принципу.

Таким образом, мы рассмотрели и  проанализировали ос-
новные проблемы, препятствующие развитию подлинной де-
мократии в РФ.

Какие же я  могу выделить пути решения данных про-
блем? Во-первых, наше государство должно стремиться к  до-
стижению высокого уровня экономического развития, про-
водить политику, направленную на повышение уровня жизни 
населения, заботиться о  его материальном достатке. Властям 
не следует тем или иным образом вмешиваться в деятельность 
институтов гражданского общества, а лишь осуществлять зако-
нодательное регулирование, в-третьих, следует проводить ме-
роприятия, направленные на повышения политической куль-
туры граждан, прививая также им интерес к политике, ведь из 
выше представленной статистики видно, что политика мало 
интересна молодежи, осуществить это можно, к примеру, путем 
введения в учебных заведениях факультативных занятий, по-
священных разъяснению важности, значимости политического 
участия. Важно создать устойчивые гарантии равенства каж-
дого и  всех перед законом, ведь осознание равенства со всем 
народом укрепляет личное достоинство гражданина, ведет 
к  повышению чувства социальной ответственности; должна 
вестись борьба с  бюрократией и  коррупцией. В  целом, для 
становления и  закрепления истинной демократии требуется 
трансформация политического сознания, изменение вектора 
политических ценностей граждан. Здоровый государственный 
консерватизм с опорой на гражданский консенсус, — ядро ста-
новления подлинной демократии в Российской Федерации.
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В данной статье описываются случаи из практики Федеральной службы судебных приставов, играющей фундаментальную роль 
в решении проблемных аспектов, связанных с исполнением судебных решений о порядке общения с ребенком. Обозначена важность 
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блем по части общения с ребенком одного из родителей или близких родственников.

Ключевые слова: общение с ребенком, ФССП, исполнение судебных решений, порядок общения с ребенком.

Problems of enforcement of judicial decisions on the order of communication with a child
Stetyukha Lyubov Gennadyevna, student master’s degree

International Law Institute (Moscow)
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Основополагающей структурной компонентой для здоро-
вого и  гармоничного воспитания и  развития личности 

ребенка является наличие родителей и  здоровой атмосферы 
в процессе общения. Тем не менее, при разрыве семейных от-
ношений часто возникают сложности при общении с ребенком 
и участие в  его воспитании одного из родителей. Достаточно 
часто общение и вовсе прекращается. Причин бывает множе-
ство. Одной из достаточно распространенных причин явля-
ется желание одного супруга досадить другому. Из-за этого 
супруг, с которым проживает ребенок, делает все возможное, 
чтобы общение с другим родителем не состоялось. Между тем, 
расторжение брака не должно выступать в роли основания для 
прекращения общения ребенка и того из родителей, который 
проживает отдельно.

Расторжение брака — процедура, имеющая правовые по-
следствия [4]. Тем не менее, семья для ребенка объективно яв-
ляется малой социальной группой, имеющей огромное зна-
чение  [3]. Это говорит о  том, что с  расторжением брака для 
ребенка семья не заканчивается. Следовательно, ребенку не-
обходимо наблюдать цивилизованные партнерские отношения 
между родителями, которые направлены на его воспитание. 
Тем не менее, достаточно часто случается так, что бывшие су-
пруги не могут цивилизованно решить вопрос с общением с ре-
бенком. Это дает право обратиться за защитой к суду и иным 
государственным структурам.

В тех случаях, когда мирное урегулирование противоречий 
по части общения с  ребенком оказывается категорией сложно 
достижимой, ситуация может быть разрешена в рамках подачи 
иска в суд и вынесения им мотивированного судебного решения, 
обязательного к исполнению. Тем не менее, данная мера не всегда 
устраняет сложившуюся проблемную ситуацию и зачастую об-
щения с ребенком у одного из родителей так и не происходит.

Споры, связанные с  воспитанием детей, являются доста-
точно распространенными в  судебной практике. Так, доста-
точно части получение судебного решения о порядке общения 
с  ребенком не решает указанную проблему. Практика, когда 
родитель уклоняется от исполнения подобного судебного ре-
шения, остается достаточно распространенной. В общем виде, 
споры, связанные с  воспитанием детей, согласно данным су-
дебной статистики, имеют следующую тенденцию:

— В 2022  году было рассмотрено 20193 дела, 87% из ко-
торых было удовлетворено;

— В 2021 году было рассмотрено 20597 дел, 85% из которых 
было удовлетворено;

— В 2020 году было рассмотрено 18054 дел, 85% из которых 
было удовлетворено [9].

Как видно из представленной статистики, споры, связанные 
с  воспитанием детей, имеют устойчивую тенденцию роста. 
С одной стороны, это позитивный фактор, свидетельствующий 
о цивилизованном самосознании граждан. С другой стороны, 
суд — последняя инстанция, где человек борется за свои права. 
Обращение в суд означает то, что длительное время стороны не 
могли прийти к мирному соглашению.

Однако и решение суда не является панацеей от нарушений 
прав одного из родителей. Это наглядно демонстрируют мате-
риалы Федеральной службы судебных приставов России [8].

Отметим, что за нарушение порядка общения с  ребенком 
предусмотрена административная ответственность. Так, су-
дебным приставом был составлен протокол об администра-
тивном правонарушении на жителя Костромской области, 
который нарушил судом установленный порядок общения с до-
черью. Забрав ребенка в установленный день, отец не вернул его 
вовремя, на звонки матери не отвечал. Теперь ему грозит адми-
нистративный штраф в размере от 2 до 3 тыс. руб. [5].
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Не всегда проблемы общения с ребенком затрагивают ро-
дителей. Часто общения с ребенком лишены и другие близкие 
родственники. Так, в Приморском крае у судебных приставов 
было производство об определении порядка общения внучки 
с  бабушкой. Бывшая свекровь не могла общаться с  внучкой, 
поскольку этому препятствовала ее мама. Не получив разре-
шения на общение в  течение длительного времени, бабушка 
обратилась в суд. По решению суда она имела права общаться 
с ребенком первую и третью субботу каждого месяца. Тем не 
менее, бывшая невестка препятствовала общению с ребенком. 
Бабушка обратилась к  судебным приставам. Возбудив испол-
нительное производство, судебный пристав объяснил гра-
жданке, что ей грозит административная ответственность, 
предусмотренная ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ [1] за неисполнение со-
держащихся в исполнительном документе требований неиму-
щественного характера. Исполнительное производство было 
окончено, общение бабушки и внучки восстановлено [7].

Достаточно часто также встречаются на практике случаи, 
когда матери препятствует общению с  детьми их отец. Так, 
в  Курганской области на время судебного процесса по опре-
делению места жительства детей отец проживал с ними. Мать 
детей имела права не менее трех раз в  неделю видеть детей. 
Отец препятствовал этому общению. Судебным приставом 
было возбуждено исполнительное производство. В  процессе 
общения с  отцом детей было разъяснено, что может возник-

нуть административная ответственность, зафиксированная 
законодателем в ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ (Неисполнение содер-
жащихся в  исполнительном документе требований неимуще-
ственного характера). Стороны пришли к общему соглашению 
и мать смогла восстановить общение с детьми [6].

Описанные выше случаи относятся к категории споров не-
имущественного характера. Исполнение споров данной кате-
гории регламентировано законодателем и  отражено в  поло-
жениях главы 13 ФЗ «Об исполнительном производстве»  [2]. 
Возбуждение исполнительного производства производится по 
месту жительства родителя, обязанного исполнить решение, 
или по месту нахождения ребенка. Отметим, что статья 109.3 
указанного закона наделяет судебного пристава-исполнителя 
полномочиями по обеспечению исполнения судебного ре-
шения. Что-то корректировать в порядке общения, зафиксиро-
ванном в судебном решении, пристав не может.

В рамках решения ключевых проблем в исследуемом сегменте 
целесообразным представляется популяризация института ро-
дительских соглашений. При расторжении брака необходимо 
вменить в обязанность родителям заключать такое соглашение, 
где детально прописывались бы все аспекты, связанные с воспи-
танием ребенка. Рост осознанности и понимания того, что циви-
лизованный диалог лучше юридической битвы, помог бы мини-
мизировать негативные проявления личных прений родителей, 
которые деформируют психику детей.
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И С Т О Р И Я

Жизнь Петра III
Хатипов Даниэль Рустемович, студент

Ростовский государственный университет путей сообщения

После правления Елизаветы Петровны на престол взошёл 
Петр III Федорович, урожденный Карлом Петром Уль-

рихом Гольштейн-Готторпским. Петр III родился в городе Киле 
10 февраля 1728 года у герцога Карла Фридриха Гольштейн-Гот-
торпского (младшая ветвь Ольденбургской династии) и его су-
пруги Анны Петровны, дочери Петра I.

Герцогство Гольштейн, где в будущем правил отец Петра III, 
относилось к  Швеции, которой правил Карл XII. После пора-
жения Швеции в Северной войне от России, государства в на-
чале 20-х годов XVIII века начали курс на сближение. Итогом 
этого стал брак между Карлом Фридрихом, который имел за-
конные права на шведский престол, и дочерью Петра I — Анной.

Воспитание Карл Петр Ульрих получил под наставлением 
пастора Густава Кристофа Хосманна. В программу его обучения 
входили немецкий и французский языки, счет, музыка, танцы, 
религиозное воспитание, а также военное дело.

В 11 лет Карл Петр Ульрих осиротел и остался на попечении 
двоюродного дяди Адольфа Фридриха, епископа Любекского. 
Дальнейшим воспитанием мальчика занимался гофмаршал 
Отто Фридрих Брюммер.

В 1742 году Карл Петр Ульрих приехал в Санкт-Петербург 
по приглашению Елизаветы Петровны. В том же году Елизавета 
Петровна издала манифест, в котором говорилось, что импера-
трица отказывается от брака и намерена объявить наследником 
престола своего племянника — Карла Петра Ульриха, который 
должен был принять православие. Это было условием Елиза-
веты Петровны.

В том же году Елизавета Петровна назначила воспитателем 
наследника престола профессора Я. Я. Штейна, а в ноябре Карл 
Петр Ульрих принял православие и  получил имя Петр Фе-
дорович. В  декабре Петр III отказался от шведской короны, 
в пользу своего дяди, а чуть позже в 1745 году — Петр Федо-
рович женился на Софии Фредерике Августе Ангальт-Цербст-
ской, которая приняла православие и получила имя Екатерины 
Алексеевны.

После смерти Елизаветы Петровны, Петр III взошел на 
престол 25  декабря 1761  года. В  январе 1762  года император 
упразднил во всех городах, кроме Петербурга и  Москвы, по-
лицмейстерские должности, передав их полномочия губерна-
торским, провинциальным и воеводским канцеляриям, но уже 

в марте того же года указ был отменен, а «главным директором 
над всеми полициями» был поставлен барон Н. А. Корф, ко-
торый подчинялся только императору.

20  января 1762  года Петр III распустил Конференцию при 
высочайшем дворе, а  её функции были поделены между кол-
легиями и Сенатом. В феврале того же года Петр III издал ма-
нифест «О  даровании вольности и  свободы всему россий-
скому дворянству», который давал право свободно вступать 
или не вступать на военную и гражданскую службу, выходить 
в  отставку, выезжать за границу и  поступать на службу ино-
странных государств «союзных держав». При этом они не могли 
подавать в отставку «во время компаний». В том же месяце им-
ператор упразднил Канцелярию тайных розыскных дел — 
главный орган политического сыска в России.

В мае 1762  года был создан Императорский совет, полу-
чивший право подписывать вместо Петра Федоровича указы 
о «делах меньшей важности». Также в том году император осво-
бодил из ссылки опальных деятелей предыдущих царство-
ваний.

Внешняя политика Петра III была неудачной, т. к. после 
воцарения на престол император заключил мир с  Пруссией 
и вернул территории, захваченные Россией. Подписан мирный 
договор был в Петербурге 24 апреля 1762 года. Т. к. Петр Фе-
дорович был родом из герцогства Гольштейн, то будучи импе-
ратором, он решил вернуть себе наследственный Шлезвиг, ко-
торый был захвачен Данией. 8 июня 1762 года Россия и Пруссия 
подписали союзный трактат о дружбе и взаимопомощи в случае 
нападения на одну из сторон.

После принятия православия Петр III получил от Ели-
заветы Петровны резиденцию в  Ораниенбауме. Туда по его 
просьбе с разрешения императрицы был вызван в Россию голь-
штейнский корпус, с которым он занимался маневрами в своей 
резиденции. В 1756 году Елизавета Петровна ввела Петра Фе-
доровича, в состав созданного ею государственного органа — 
Конференции при высочайшем дворе. В  1759  году наследник 
престола был назначен «главнокомандующим над Сухопутным 
шляхетным кадетским корпусом».

В следующем году Петр Федорович подает в  Правитель-
ствующий сенат план создания географического описания Рос-
сийского государства. В  1761  году он направляет проект на 
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создание ремесленного училища кадров «национальных масте-
ровых» в Правительствующий сенат, в результате этого появи-
лась возможность обучать ремеслам мещанских и  солдатских 
детей.

Дворцом Петра Федоровича занимались в  разное время 
такие архитекторы, как: Бартоломео Франческо Растрелли 
(1746–1756), Антонио Ринальди с 1756 года до окончания работ. 
Также в Ораниенбауме в этот период были построены: Оперный 
театр (1750), «Каменное зало» (1751), Большой Оперный театр 
(1759), Артистическая школа «из садовниковых и бобыльских 
детей» (1755), Картинный дом (1755), также был организован 
зверинец (1760–1761).

28 июня 1762 года, заручившись поддержкой Семеновского 
и  Измайловского гвардейских полков, Екатерина Алексеевна 

вместе со своим фаворитом А. Орловым двинулись в Петергоф, 
куда должен был приехать Петр III из Ораниенбаума. Узнав 
о  произошедшем, император решил отплыть в  Кронштадт, 
но он был уже в  руках заговорщиков, поэтому ему вместе со 
свитой пришлось отступить в Ораниенбаум. После этого Петр 
Федорович решил сдаться Екатерине.

29 июня Петр III отрекся от престола и в сопровождении ка-
раула гвардейцев во главе с А. Орловым был отправлен в Ропшу. 
Там, в Ропше, 6 июня 1762 года Петр Федорович скончался при 
невыясненных обстоятельствах.

Итак, за время царствования самым значимым поступком 
Петра III для истории России было заключение с  Пруссией 
мирного договора, который послужил окончанием Семилетней 
войны.
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П О Л И Т О Л О Г И Я

Институт сельского старосты: история возникновения и перспективы развития
Гундеев Денис Олегович, студент

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

В настоящей статье раскрывается понятие института сельского старосты как института хозяйственной, экономиче-
ской, политической, социальной жизни малочисленных населенных пунктов. Приводятся примеры из истории развития данной 
должности, а также раскрываются перспективы развития данного института, как в отдельных субъектах РФ, так и в целом 
в стране. На основании этой информации приводится следующее умозаключение: сельский староста — человек, представляющий 
интересы своих односельчан, связующее звено между властью и населением.

Ключевые слова: сельский староста, Российская Федерация, местная власть, местное значение, местное самоуправление, староста.

Введение

Местное самоуправление в Российской Федерации — форма 
осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пре-
делах, установленных Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, а  в  случаях, установленных феде-
ральными законами, — законами субъектов Российской Феде-
рации, самостоятельное и под свою ответственность решение 
населением непосредственно и  (или) через органы местного 
самоуправления вопросов местного значения исходя из инте-
ресов населения с учетом исторических и иных местных тра-
диций  [1]. Местное самоуправление состоит из нескольких 
структурных элементов: правовые, экономические, террито-
риальные, финансовые основы. Достаточно значимое место 
в  функционировании системы местного самоуправления за-
нимает сельский староста. Я полагаю, что это человек, облада-
ющий большим уровнем ответственности и  достаточным ав-
торитетом для того, чтобы организовать решение вопросов 
местного значения. Институт сельских старост необходим для 
обеспечения социальной общности людей в  небольших насе-
ленных пунктах. Кто же такой сельский староста и каковы ос-
новные функции данного института?

Основная часть

Для того чтобы узнать суть данного понятия и  ответить 
на поставленный вопрос, необходимо узнать об истории его 
происхождения. Этот термин и  упоминание о  данном долж-
ностном лице впервые были увековечены в «Русской правде». 
Появился он из-за возникновения частного землевладения. Не 
Руси сельский староста — это холоп. Однако он обладал рядом 
законодательных преимуществ. Они были узаконены указом 

императрицы Елизаветы. Данный нормативный акт устанав-
ливал основные гарантии местного населения по избранию 
собственных управленцев. По мере развития государства раз-
вивались и его составные части. Так, должность сельского была 
реформирована в должность губного старосты. В данный про-
межуток времени должность губного старосты была составной 
частью поместной администрации. Теперь староста вершил 
правосудие, собирал налоги, разрешал конфликты меду насе-
лением по земельным вопросам. С  завершением периода от-
мены крепостного права завершился и  процесс реформиро-
вания должности сельского старосты. Вновь были определены 
права и обязанности старосты: устраивать собрания села, об-
суждать важнейшие вопросы, осуществлять конкретные дей-
ствия по решению проблем местного значения, устанавливать 
наказания, помогать каждому жителю в решении бытовых во-
просов. Далее история развития данной должности не столь 
полна как ранее. В советские годы староста и вовсе был забыт, 
а  его функции совмещали другие управляющие должности. 
Но вот, когда произошел распад СССР, Президент Российской 
Федерации издал указ №  1760  [2]. Исходя из положений дан-
ного нормативно-правового акта, субъекты Российской Фе-
дерации начали активно развивать механизмы функциониро-
вания сельского старосты. Об этом свидетельствуют решения 
городов нашей страны. Так, Новосибирск еще в 1994 году за-
конодательно установил избрание старосты сроком на два года 
в тех населенных пунктах, где численность населения не превы-
шает пять тысяч человек. История становления данного инсти-
тута началась в  тот период, когда проходила муниципальная. 
Я считаю, что существование сельского старосты необходимо, 
потому что именно он позволяет обеспечить более эффективное 
решение проблем. Я полагаю, что население будет чувствовать 
более тесную связь с органами местной власти благодаря ста-
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росте. Сегодня существует множество примеров субъектов Рос-
сийской Федерации, где успешное функционирование сельских 
старост продолжается уже в течение длительного времени. Так, 
институт сельских старост был возрожден, как упоминалось 
ранее, в Новосибирской области в 1994 году, а годом позже и во 
Владимирской области. Сейчас же механизмы внедрения и эф-
фективного функционирования института сельского старосты 
становятся более популярными. На основании принципов Фе-
дерального закона №  131 мы можем наблюдать о нарастающей 
значимости такой должности как сельский староста в малочис-
ленных населенных пунктах  [1]. Я  считаю, что деятельность 
данного института призвана обеспечить сближение местных 
органов власти с населением. А также сельский староста вво-
дится в регионах, где необходимо обеспечить экономическую 
целостность. Я думаю, что сельский староста способен обеспе-
чить быстрое реагирование органов местной власти, что поспо-
собствует своевременному решению разнообразных проблем. 
Данная должность является выборной. Сельский староста из-
бирается населением, путем выбора наиболее подходящей и до-
стойной кандидатуры. Зачастую это представители, которые 
точно знают о том, какие проблемы существуют в их селе, как 
именно их необходимо решать, учитывая при этом мнение на-
селения. Я считаю, что данная должность играет важную роль 
в селе. На мой взгляд, только сельский староста может в точ-
ности знать проблемы своего села, а, следовательно, совместно 
с  органами власти решать их, представлять интересы насе-
ления, выражать их мнение. В данный момент множество муни-
ципальных субъектов принимают свои нормативно-правовые 
акты. Причём в разных муниципальных образованиях проис-
ходит особый процесс назначения или избрания сельских ста-
рост. Где-то они избираются напрямую населением, а  где-то 
назначаются. Так, в  законе Республики Алтай от 25.11.2016 
№  76-РЗ «О сельских старостах в Республике Алтай» устанав-
ливается следующее: сельский староста — это гражданин РФ, 
назначаемый главой поселения. В  Ставропольском крае был 
принят закон №  65-кз. Данный нормативно-правовой акт уста-
навливает, что глава муниципального образования играет 
важную роль [3]. А именно она уполномочивает сельского ста-
росту. А вот в Ульяновской области данную должность зани-
мает гражданин РФ, который решает вопросы местного зна-
чения путем совместной работы с  главой муниципального 

образования, котором он соответственно и  подотчетен. Рас-
смотрим опыт Омской области, с 2016 года в данном муници-
пальном образовании действует закон, по которому должность 
сельского старосты является избираемой гражданами, а также 
осуществляемой на безвозмездной основе. В Тульской области 
годом позже был разработан нормативно-правовой акт, где 
были указаны конкретные обязанности старосты, а  именно: 
организация работы с людьми по обеспечению социальной за-
щиты малоимущих слоев населения, работы по ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций, работы по озеленению тер-
риторий, уборке мусора и благоустройстве и. т.д [4]. Итак, роль 
сельских старост огромна. Я думаю, что данный институт рас-
сматривается как одна из перспективных форм взаимодействия 
населения с властью. Староста выполняет ряд возложенных на 
него функций. Обеспечивает успешное развитие своего посе-
ления. Я полностью согласен с вышесказанным и полагаю, что 
сельский староста обеспечивает эффективную работу местной 
власти. Он обладает точной информацией о проблемах, потреб-
ностях, интересах и мнениях населения.

Выводы

Таким образом, институт сельских старост преодолел 
длинный путь. Я думаю, что он неоднократно менял свое пра-
вовое содержание, однако основополагающие элементы оста-
вались неизменными. К  ним относятся: эффективное функ-
ционирование в  области решения проблем конкретного 
поселения, что объясняется проживанием старосты в данном 
месте, а  также взаимосвязь должностного лица с  жителями, 
что обеспечивает эффективность его работы. В  конце 1990-х 
годов в некоторых регионах наблюдалась достаточно развитая 
система организации деятельности сельских старост. В  на-
стоящее время данный институт получает все большее распро-
странение. Я полагаю, что сельский староста играет роль опре-
делённого посредника между населением и органами местной 
власти. Он обладает большим авторитетом, благодаря чему спо-
собен организовать население на выполнение общественной 
деятельности, направленной на выполнение ряда важных 
задач. Я считаю, что современный институт сельских старост 
является успешным рычагом влияния на активность населения 
в участии решения вопросов, относящихся к местным.
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В этой статье мы рассматриваем китайские идиомы, связанные с едой, и их значение в культуре Китая. Идиома — это выра-
жение или фраза, которая имеет значение, отличное от лексического значения отдельных слов, из которых она состоит. Идиомы 
могут быть культурно обусловленными и иметь свои особенности в разных языках и культурах. Они добавляют красочность, 
эмоциональность и изюминку в языковое общение, и их использование помогает говорящему выразить свои мысли и чувства более 
точно и эффективно. Автор исследует понятия, которые относятся к еде и готовке, а также объясняет, как китайские идиомы 
и выражения используются в различных ситуациях и общении. Статья представляет ценную информацию о китайской культуре 
и может быть полезна для всех, кто интересуется изучением языка и культуры Китая.
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In this article, we research Chinese food idioms and their meaning in Chinese culture. An idiom is an expression or phrase that has a meaning 
different from the literal meanings of its individual words. Idioms can be culturally conditioned and have their own peculiarities in different lan-
guages and cultures. They add color, emotion, and flair to language communication, and their usage helps the speaker express thoughts and feel-
ings more accurately and effectively. The article provides valuable information about Chinese culture and can be useful for anyone interested in 
studying the language and culture of China.
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Китайская культура насыщена идиомами, которые явля-
ются неотъемлемой частью языка. Идиомы — это выра-

жения, которые не могут быть переведены буквально на другой 
язык и используются для передачи определенных идей или зна-
чений. Они не могут быть поняты и переведены буквально. В то 
же время, они имеют определенный смысл и используются но-
сителями языка в повседневной речи. Изучение идиом является 
одним из важных аспектов в обучении иностранному языку.

Изучение идиом необходимо для того, чтобы понимать язы-
ковые обороты, уловить их логику и  связать их с  социокуль-
турным контекстом, в  котором они употребляются. Идиомы 
представляют собой богатый источник информации о нацио-
нальной культуре, традициях и обычаях, поэтому изучение их 

помогает не только улучшить коммуникацию, но и понять куль-
турную специфику страны.

В процессе изучения идиом необходимо уделить внимание 
не только их лексическому значению, но и общему контексту, 
в котором они используются. Исправное умение использовать 
идиомы помогает говорящему выражать свои мысли точно 
и  конкретно, эффективно взаимодействовать на специфиче-
ском языке и таким образом, повысить качество своей комму-
никации.

Также изучение идиом полезно для расширения словар-
ного запаса и улучшения грамматических навыков. Он позво-
ляет учителям эффективнее преподавать иностранный язык, 
используя достижения этой области знаний.
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В целом, идиомы являются неотъемлемой частью языка 
и культуры народов, говорящих на этом языке. Изучение идиом 
не только помогает повышать уровень владения языком, но 
и развивать способность к более эффективному и культурному 
взаимодействию, открывая перед говорящим новые горизонты 
возможностей в сфере межкультурного обмена.

Теоретическая (методологическая) база исследования — ки-
тайский словарь www.zdic.net, китайские сериалы и интервью 
с носителем языка.

Было проведено личное интервью, потому что оно более 
структурировано, где кандидату задавались заранее подготов-
ленные вопросы. Интервью проводилось с  Шэнь Цянь(沈倩), 
потому что кандидат является носителем языком и имеет сте-
пень бакалавра по схожей теме. Последовательность беседы 
была записана на бумаге, задавались вопросы на китайском 
языке. Применялся последовательный перевод интервью, по-
тому что общение проходило в форме беседы, и обе стороны 
имели возможность высказаться, не будучи прерванными.

Рабочая гипотеза: Использование идиом о еде в китайском 
языке является ли важным аспектом культуры и традиций ки-
тайского народа?

Цели перед интервью.
1. Изучить идиомы о еде в китайском языке и их значения.
2. Понять, как идиомы о еде отражают культуру и обычаи 

китайского народа.
3. Разобраться, какие идиомы о еде наиболее часто исполь-

зуются в разговорной речи.
Задачи:
1. Провести интервью с носителями китайского языка для 

сбора информации о популярных идиомах о еде и их значениях.
2. Проанализировать, как идиомы о еде используются в по-

вседневной речи и как они отражают культуру и традиции ки-
тайского народа.

3. Сделать выводы о  важности идиом о  еде в  китайском 
языке и их роли в понимании культуры и традиций китайского 
народа.

Главная проблема, рассматриваемая в  статье «Китайские 
идиомы о  еде», заключается в  том, как использование идиом 
о еде может помочь в понимании китайской культуры и языка.

Актуальность данной работы обусловлена недостаточной 
изученностью вопроса. В связи с тем, что китайский язык начал 
активно изучаться лишь в 2010-х гг., в современном мире на-
считывается не так много трудов, которые освещали бы по-
дробный анализ китайских идиом. Зарубежными и  отече-
ственными авторами написано много пособий по изучению 
китайского языка, с подробным описанием фонетики, иерогли-
фики и грамматики, но изучение идиом требует большего вни-
мания.

Многие идиомы китайского языка относятся к еде. В этой 
статье мы рассмотрим некоторые из наиболее употребляемых 
китайских идиом, связанных с едой.

Изучение идиом о еде и их значения: статья предоставляет 
перевод и объяснение каждой идиомы, что помогает читателям 
понять их смысл и использование в различных контекстах.

李忠义(Li  Zhongyi) считал, что китайские идиомы могут 
быть очень полезными для понимания китайской культуры, 

языка и  менталитета. Он писал, что идиомы отражают на-
циональную идентичность и  традиции, и  их изучение может 
помочь иностранцам лучше понимать китайцев и  их образ 
жизни. [1, с. 67].

Юй Чэнцзянь (余成剑), известный китайский писатель 
и ученый, часто использовал китайские идиомы в своих про-
изведениях. Он считал, что использование идиом помогает вы-
разить сложные идеи и эмоции, а также создает более глубокий 
и интересный язык. [2, c. 104].

Некоторые из наиболее известных китайских идиом, ко-
торые использовал Юй Чэнцзянь: [2, c. 57].

一言难尽« (yī yán nán jìn) — »невозможно выразить словам»
魂不附体« (hún bù fù tǐ) — »душа не на месте»
Юй Чэнцзянь использовал эти идиомы для создания более 

глубокого и  эмоционального языка в  своих произведениях, 
чтобы передать сложные идеи и чувства.

И. В. Войцехович обращает внимание, что следует отметить 
наличие в Китае огромного количества разнообразных фразео-
логических словарей, в том числе и двуязычных. Этот факт сви-
детельствует о значительных достижениях китайской лексико-
графии и,  конечно же, о  неослабевающем интересе общества 
к фразеологии, потребности изучать такого рода языковые еди-
ницы и находить им правильное применение в речевой прак-
тике. [3, c. 8].

1. «一口气吃下去» (yī  kǒu qì chī xià qù) — буквально это 
означает «съесть за один залп», но также может использоваться 
для описания выполнения сложной задачи без перерыва или 
остановки.

Структура: идиомы состоит из четырех китайских иеро-
глифов, каждый из которых имеет свое значение. Слово «一» 
означает «один», «口» (kǒu) — «рот», «气» (qì) — «воздух», «吃» 
(chī) — «есть», «下去» (xià qù) — «спускаться».

2. «吃一堑长一智» (chī yī qiàn cháng yī zhì) — русский эк-
вивалент этого выражения — «умный учится на ошибках». До-
словно оно переводится как «съешь яму, получи мудрость», 
и обычно используется для описания того, как можно извлечь 
урок из своих ошибок.

Структура: идиома состоит из пяти китайских иеро-
глифов, каждый из которых имеет свое значение. Слово «吃» 
(chī) — «есть», «一» (yī) — «один», «堑» (qiàn) — «преграда», «长» 
(cháng) — «расти», «智» (zhì) — «мудрость».

3. «饭可以一日不吃, 话不可以一日不说» (fàn kě yǐ yì rì bù 
chī, huà bù kě yǐ yì rì bù shuō) — это означает, что вы можете про-
пустить один обед, но не можете пропустить день разговоров. 
Это выражение подчеркивает важность общения и социальной 
связи.

Структура: идиома состоит из восьми китайских иеро-
глифов, каждый из которых имеет свое значение. Слово «饭» 
(fàn) — «еда», «可以» (kě yǐ) — «можно», «一日» (yì rì) — «один 
день», «不» (bù) — «не», «吃» (chī) — «есть», «话» (huà) — «слово», 
«不» (bù) — «не», «可以» (kě yǐ) — «можно», «一日» (yì rì) — «один 
день», «不» (bù) — «не», «说» (shuō) — «говорить».

4. «食言不食行» (shí yán bù shí xíng), что в переводе озна-
чает «говорить одно, а делать другое». Или «自食其果» (zì shí qí 
guǒ), что можно перевести как «съесть свои плоды» и означает 
получение заслуженного наказания.
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Структура: данная идиома состоит из двух частей — «食言» 
(shí yán), что означает «сказать и не сделать», и «不食行» (bù shí 
xíng), что переводится как «не выполнять». Вместе они обра-
зуют фразу, которая описывает ситуацию, когда человек обе-
щает что-то сделать, но не выполняет свои слова.

5. « 巧妇难为无米之炊» (qiǎofù nánwéi wúmǐ zhī chuī) — 
это значение риса в Китае можно сравнить с хлебом в русской 
культуре. Это основное блюдо почти в каждом приеме пищи во 
всех странах Азии и особенно в южной части Китая. Есть много 
идиом, которые содержат символ «рис», т. е.

Структура: данная идиома состоит из нескольких частей — 
«巧妇» (qiǎo fù), что означает «умная жена», «нан» (nán), что пе-
реводится как «трудно» или «сложно», «为» (wéi) — «для», «быть 
способным», «无» (wú) — «нет», «мил» (mǐ) — «рис» и  «之» 
(zhī) — «предлог, указывающий на принадлежность». Вместе 
они образуют фразу, которая описывает ситуацию, когда умная 
жена не может приготовить рис, потому что у нее нет риса.

6. «藕断丝连» (ǒu duàn sī lián)
В произведениях китайской литературы авторы выбирают 

эту идиому для описания особых отношений между двумя 
людьми, особенно мужчины и женщины, которые все еще под-
держивают связь друг с  другом после того, как расстались. 
«оу» — это своего рода овощ. На юге Китая он характерен тем, 
что когда разрезается, остается волокно, соединяющее каждую 
его часть. Данная идиома не может быть переведена непосред-
ственно как «корень лотоса», потому что это не знакомо запад-
ному менталитету.

7. Структура: идиома состоит из трех частей, каждая из ко-
торых имеет свое значение. «藕» (ǒu) обозначает « клубень ло-
тоса », «断» (duàn) переводится как «разрыв» или «обрыв», а «
丝连» (sī  lián) означает «нить, которая соединяет». Словосо-
четание «藕断丝连» переносно описывает отношения между 
людьми, которые несмотря на разрыв или расстояние, всё еще 
остаются связанными и продолжают влиять друг на друга.

8. «萝卜青菜,各有所爱» (luóbo báicài gè yǒu suǒài) — до-
словно можно перевести, что у каждого свой вкус и свое мнение.

В этом предложении есть два общих овоща, и оно традици-
онно используется, чтобы говорить о  людях, которые имеют 
разные мнения и не мог согласиться с другими. Но обычно его 
переводят как «у каждого человека есть свой конек», который 
нельзя прямо перевести как «каждый любит свою капусту и ре-
диску»

Структура: данная идиома состоит из двух фраз. «萝卜青

菜» ((luóbo báicài) обозначает «редиска и зелень», а «各有所爱» 
(gè yǒu suǒài) (может быть переведено как «каждый имеет свои 
предпочтения». Вместе эти фразы описывают идею, что каждый 
имеет свои собственные предпочтения и вкусы.

9. « 黄花菜都凉了» (huánghuācài dōu liáng le) — это озна-
чает опоздать, также это вид овощей, который часто встреча-
ется в китайских блюдах, но здесь это метафора, и сравнивается 
с кем-то или чем-то, что кто-то постоянно опаздывает.

Структура: данная идиома также состоит из двух фраз. «黄
花菜» (huánghuācài) обозначает «сушеную горчицу», а «都凉了» 
(dōu liáng le) — можно перевести как «похолодело». Вместе эти 
фразы описывают идею, что что-то стало нежелательным или 
устарелым

Таким образом, идиомы являются интересным элементом 
культуры, но и могут быть полезны для изучения языка. Каждая 
идиома имеет свой смысл и историю, связанную с китайской 
культурой и традициями. Некоторые из них могут иметь смысл 
только в контексте культуры и истории, однако многие имеют 
аналоги в других языках и культурах. В целом, изучение китай-
ских идиом о еде может помочь лучше понять культуру и тра-
диции Китая, а также расширить свой словарный запас на ки-
тайском языке. [4, c. 10].

Разбор идиом:
Идиома: 一口气吃下去 (yī kǒu qì chī xià qù)
Перевод: буквальный перевод идиомы будет «съесть все за 

один глоток». Однако в контексте эта идиома обычно исполь-
зуется для выражения действия, которое выполняется быстро, 
без остановки или перерыва.

Почему такой перевод: перевод «съесть все за один глоток» 
передает смысл быстрого и  непрерывного действия, которое 
соответствует смыслу идиомы. Это выражение использовалось 
в  китайской кухне, чтобы описать, как человек может съесть 
большое количество пищи за один раз без перерыва.

Фразеологическое значение: сделать что-то очень быстро 
или без перерывов.

Значение всей идиомы совпадает: да.
Значение отдельных слов совпадает: да.
Собственное значение фразеологизма: съесть что-то за один 

раз.
Новое значение в конкретном контексте: выполнить задачу 

или действие без перерыва или задержки.
Пример из жизни: мой брат съел целую пиццу за один ужин. 

(我弟弟一口气吃了一整个披萨)
Пример из современной художественной литературы: «她

一口气吃下去了一整个巧克力蛋糕» (Она съела целый шоко-
ладный торт за один укус) [5, c. 56].

Идиома: 吃一堑长一智 (chī yī qiàn zhǎng yī zhì)
Перевод идиомы будет «съесть одну яму и  получить одну 

мудрость». Однако в контексте, эта идиома обычно использу-
ется для выражения того, что из опыта прошлых ошибок можно 
извлечь уроки и стать мудрее.

Почему такой перевод: перевод «съесть одну яму и получить 
одну мудрость» передает смысл извлечения уроков из опыта 
и роста в мудрости. Это выражение показывает, что люди часто 
учатся на своих ошибках и становятся мудрее, когда сталкива-
ются с трудностями и испытаниями.

Фразеологическое значение: извлекать урок из своих 
ошибок.

Значение всей идиомы совпадает: да.
Значение отдельных слов совпадает: да.
Собственное значение фразеологизма: получить опыт 

и мудрость после пережитых трудностей или неудач.
Новое значение в  конкретном контексте: извлечь урок из 

конкретной ситуации и стать мудрее.
Пример из жизни: После того, как мой друг упал с велоси-

педа и сломал руку, он больше не ездил без шлема. Он сказал, 
уроки из опыта делают меня умнее. (我朋友从自行车上摔下来

摔断了手, 从那以后他再也不会不戴头盔骑车了.他说: «吃一堑

长一智.»)
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Пример из современной художественной литературы:  
«他从那次失败中吃一堑长一智» (Он  извлек урок из той не-
удачи). [6, c. 78].

Идиома: 饭可以一日不吃, 话不可以一日不说 (fàn kěyǐ yī rì 
bù chī, huà bù kěyǐ yī rì bù shuō)

Перевод: буквальный перевод идиомы будет «еду можно 
не есть в течение одного дня, но слова нельзя не говорить в те-
чение одного дня». Однако в контексте эта идиома обычно ис-
пользуется для выражения важности общения и  выражения 
своих мыслей и чувств.

Фразеологическое значение: еда можно не есть в течение од-
ного дня, но слова нельзя не говорить в течение одного дня.

Значение всей идиомы совпадает: да.
Значение отдельных слов совпадает: да.
Собственное значение фразеологизма: подчеркивает важ-

ность коммуникации и общения с другими людьми.
Новое значение в конкретном контексте: необходимость вы-

ражать свои мысли и чувства через слова каждый день.
Пример из жизни: Моя бабушка говорит, что можно про-

пустить еду в течение одного дня, но нельзя пропускать разго-
воры. (我奶奶经常说: «饭可以一日不吃, 话不可以一日不说.»)

Пример из современной художественной литературы:  
«他坚信饭可以一日不吃,话不可以一日不说» (Он твердо верил, 
что можно пропустить еду в течение одного дня, но нельзя про-
пускать разговоры). [7, c. 90].

Идиома «食言不食行» (shí yán bù shí xíng):
Перевод: данная идиома может быть переведена на рус-

ский язык как «словами не кормят» или «словами дела не де-
лают». Перевод данной идиомы сохраняет смысловую на-
грузку и передает идею о том, что человек не выполняет свои 
обещания.

Почему такой перевод: перевод данной идиомы основан на 
аналогии ситуации, когда человек обещает что-то сделать, но 
не выполняет свои слова. Выражение «словами не кормят» или 
«словами дела не делают» отражает эту идею и передает ту же 
самую смысловую нагрузку.

Фразеологическое значение: не выполнять обещания.
Значение всей идиомы совпадает: да.
Значение отдельных слов совпадает: да.
Собственное значение фразеологизма: не соблюдать свои 

слова и не делать то, что обещано.
Новое значение в конкретном контексте: не выполнять обе-

щания или не держать слово.
Фразеологическое значение: не выполнять обещания.
Пример из жизни: Он пообещал помочь мне, но потом не 

сделал ничего. Я сказал ему: ты не выполняешь свои обещания.
Пример из современной художественной литературы: «他

说过要帮助她, 但是后来没有兑现.她对他说: »你食言不食行« 
(Он говорил, что поможет ей, но потом не сделал ничего. Она 
сказала ему: »Ты не выполняешь свои обещания»). [8, c 5].

Идиома «巧妇难为无米之炊» (qiǎo fù nán wéi wú mǐ zhī chuī):
Перевод: данная идиома может быть переведена на русский 

язык как «умная жена не может приготовить рис без риса». Пе-
ревод данной идиомы сохраняет смысловую нагрузку и пере-
дает идею о том, что для достижения цели необходимы опреде-
ленные ресурсы или условия.

Почему такой перевод: перевод данной идиомы основан на 
аналогии ситуации, когда умная жена не может приготовить 
рис без наличия самого риса. Выражение «умная жена не может 
приготовить рис без риса» передает идею о том, что для дости-
жения цели необходимы определенные ресурсы или условия, 
и сохраняет смысловую нагрузку данной идиомы.

Фразеологическое значение: Есть необходимые условия для 
выполнения задачи.

Значение всей идиомы совпадает: Да
Значение отдельных слов совпадает: Нет
Собственное значение фразеологизма: Умелая женщина не 

может приготовить пищу без риса.
Пример из жизни: Если у вас нет нужных ингредиентов, то 

даже самые умелые и опытные люди не смогут сделать необхо-
димую работу. Например, если у  вас закончились материалы 
для проекта, то даже самый опытный дизайнер не сможет его 
завершить. (如果你没有必要的材料, 即使是最熟练和有经验的

人也无法完成所需的工作.例如, 如果你的项目材料用完了, 即
使是最有经验的设计师也无法完成它.巧妇难为无米之炊.)

Пример из современной художественной литературы: 
В  романе «大江大河» (Da  Jiang Da He) автор Ма Жонгюй 
(Ma Zhongyu) использует эту идиому, чтобы описать ситуацию, 
когда главный герой не может продвинуться в жизни из-за от-
сутствия необходимых ресурсов. [9, c. 17].

Идиома «藕断丝连» (ǒu duàn sī lián):
Перевод: идиома «藕断丝连» может быть переведена как 

«протяженная связь, несмотря на разрыв» или «связь, которая 
не исчезает, даже после разрыва». В переводе важно передать 
идею сохранения связи и влияния, несмотря на физическую ди-
станцию или разлуку.

Почему так: данная идиома используется для описания от-
ношений или связей между людьми, которые несмотря на раз-
личные обстоятельства, все еще остаются тесными и  про-
должают влиять друг на друга. Перевод «протяженная связь, 
несмотря на разрыв» передает эту идею сохранения связи в пе-
реводе.

Пример из жизни: Это описывает отношения, которые, не-
смотря на разрыв, все еще остаются связанными. Например, 
два бывших партнера могут разойтись, но по-прежнему оста-
ваться в контакте и иметь связи друг с другом. (这描述了尽管

分手, 关系仍然保持紧密.例如, 两个前伴侣可以分手, 但仍然保

持联系并有联系.藕断丝连.)
Пример из современного кино: В  фильме «我的前半生» 

(Половина моей жизни) режиссера Лин Цайчжуня (Lin Caijun), 
главные герои разводятся, но остаются связанными через своих 
детей и общие интересы. [10, c. 20].

Идиома «萝卜青菜, 各有所爱» (luóbo qīngcài, gè yǒu suǒ ài):
Перевод: идиома «萝卜青菜, 各有所爱» может быть переве-

дена как «каждому свое» или «у каждого свои предпочтения». 
В  переводе важно передать идею индивидуальности и  раз-
личных предпочтений каждого человека.

Почему так: данная идиома используется для отражения 
того факта, что каждый человек имеет свои собственные вкусы 
и предпочтения, и что это нормально. Перевод «каждому свое» 
передает эту идею и подчеркивает индивидуальность каждого 
человека.
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Фразеологическое значение: Каждый предпочитает разные 
вещи.

Значение всей идиомы совпадает: Да
Значение отдельных слов совпадает: Да
Собственное значение фразеологизма: Редиска и  зелень, 

каждый имеет свои предпочтения.
Пример из жизни: Я  предпочитаю вегетарианскую еду, 

а мой другой любит есть мяса. (我喜欢素食, 而我的朋友喜欢吃

肉.萝卜青菜, 各有所爱)
Пример из современной художественной литературы: 

В романе «活着» (To Live) автора Ю Хуа (Yu Hua), главный герой 
замечает, что каждый человек имеет свои собственные предпо-
чтения и страсти, и что важно уважать эти различия. [11, c. 14].

Идиома «黄花菜都凉了» (huánghuācài dōu liángle):.
Перевод: идиома «黄花菜都凉了» может быть переве-

дена как «сушеная горчица остыла» или «что-то стало нежела-
тельным».

Фразеологическое значение: отношения между двумя 
людьми, которые, несмотря на то, что они разделились или пе-
рестали быть вместе, все еще имеют связь или взаимосвязь.

Значение всей идиомы совпадает: Да
Значение отдельных слов совпадает: Да
Собственное значение фразеологизма: это отражение того, 

что даже после разрыва отношений или физического рас-
стояния между двумя людьми, связь между ними все еще суще-
ствует или сохраняется.

Пример из жизни: мама забыла оставить цветы в  вазе, 
и они завяли, и не имеет смысла пытаться их восстановить. (妈
妈忘记把花放在花瓶里, 它们都凋谢了, 再努力恢复已经没有意

义了.黄花菜都凉了.)
Пример из современного кино: в  фильме «后来的我们» 

(мы и они) режиссера Лю Юцзя (Liu Yuzi), главные герои встре-
чаются через несколько лет после расставания и осознают, что 
упустили возможность быть вместе, «когда даже желтые цветы 
остыли» [12, c. 43].

Можно заметить, что китайские идиомы — это неотъем-
лемая часть китайской культуры и китайского языка. Следуя из 
перечисленных выше идиом, мы можем выделить Структурно-
грамматические особенности идиом: [3, c. 8].

Общее у этих идиом заключается в том, что они выражают 
определенные ситуации или принципы, связанные с пищей или 
едой.

Пример использования в живых ситуациях

一口气吃下去 (yīkǒu qì chī xiàqù) — съесть что-нибудь за 
один присест

Пример: 他一口气吃下去了整个汉堡包. — Он съел весь гам-
бургер за один присест. Режим доступа: Большой китайско-рус-
ский словарь (БКРС) —

吃一堑长一智 — учиться на своих ошибках
Пример: 他吃了一次亏后, 终于明白了吃一堑长一智的道

理. — после перенесенного после потери, он, наконец, понял 
принцип обучения от своих ошибок. [13].

饭可以一日不吃, 话不可以一日不说 — можно пропустить 
обед, но не разговор.

Пример: 即使很忙, 我们也要找时间和家人聊天, 因为饭可

以一日不吃, 话不可以一日不说. — даже если мы заняты, мы 
должны находить время на общение с  нашей семьей, потому 
что мы можем пропустить обед, но не разговор. Режим до-
ступа: [13].

食言不食行 — не практиковать то, что кто-то проповедует
Пример: 他常常说大话, 但是从不实践, 真是食言不食行. — 

он часто рассуждает, но никогда не доводит до конца, действи-
тельно не практикует то, что проповедует. [13].

巧妇难为无米之炊 (qiǎo fù nán wéi wú mǐ zhī chuī) — Умная 
женщина не может готовить без риса.

Пример: 要做好一份美味的饭菜, 首先需要有好的食材, 巧
妇难为无米之炊. — сделать вкусную еду, нужно иметь хорошие 
ингредиенты-первых; а умная женщина не может готовить без 
риса. [13].

藕断丝连 (ǒu  duàn sī lián) — иметь длительную связь или 
взаимоотношения

Пример: 尽管他们分手了, 但是他们之间还是藕断丝

连. — хотя они расстались, все еще сохраняющиеся связи между 
ними. [13].

萝卜青菜, 各有所爱 — разные штрихи для разных людей.
Пример: 每个人喜好不同, 萝卜青菜, 各有所爱. — каждый 

человек имеет разные предпочтения, разные штрихи для 
разных людей. [13].

Однако каждая из этих идиом имеет свое значение и смысл:
Применение идиом в речи и письме: статья предлагает при-

меры использования каждой идиомы, что помогает читателям 
усвоить их и начать активно использовать в своей коммуникации.

Понимание культурного контекста: статья также обсуждает 
связь идиом с китайской культурой и традициями, что помо-
гает читателям лучше понять культурные особенности Китая.

Основную грамматическую нагрузку идиом, построенных по 
нормам вэньяня, выполняет порядок слов-членов предложения, 
выражаемый обычно формулой «определение + подлежащее — 
определение + сказуемое — определение + дополнение»

(ОП — ОС — ОД). С точки зрения грамматической струк-
туры чэнъюй представляет собой достаточно многочисленные 
вариации данной формулы. Например;

ОП — С — Д
狗尾续紹 «резкий контраст; никудышное продолжение хо-

рошего (о литературном произведении) (букв, »собачий хвост 
продолжает соболиный»);

泥牛入海 «сгинуть; пропасть безвозвратно» (букв, «гли-
няный буйвол входит в море»);

О — Д — С — Д
画蛇添足 «переборщить; абсолютно лишнее; пятое колесо 

в телеге» (букв, «рисовать змею, добавить ноги»);
亡羊补牢«лучше поздно, чем никогда» (букв, «потерять 

овец, чинить овчарню»);
买椟还珠 «не понимать истинной ценности вещей; упускать 

главное; не отделять зерна от плевел; промахнуться в выборе» 
(букв, «купить шкатулку, вернуть жемчуг»);

О — П — О — П
虎头蛇尾 «не доводить дело до конца; бросать на полпути; 

начать за здравие, кончить за упокой» (букв, «голова тигра, 
хвост змеи»);
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曰调; jiu di螽о chong tan «старая песня; перепевы старого; 
старо как мир; тот же блин, да на блюде» (букв, «старая песня, 
повторное исполнение»);

С — Д — О — С
卷土重来 «стремиться к  реваншу; брать реванш» (букв, 

«поднять пыль, вновь прийти»);
Г [— П — С — Д
草木皆兵 «пуганая ворона и куста боится; у страха глаза ве-

лики» (букв, «трава, деревья кажутся солдатами»);
П— С–С— Д
狗急跳墙 «загнанная собака и на стену полезет; коли нужда 

заставит, то и против рожна попрешь» (букв, «собака мечется)
Фразеологизмы играют важную роль в языке, так как они 

содержат в себе определенные значения и семантику, которые 
обогащают коммуникацию и помогают передать определенные 
идеи или эмоции. В  китайском языке, как и  в  любом другом 
языке, фразеологизмы имеют свои уникальные значения и се-
мантику.

Значение фразеологизма в  китайском языке может быть 
связано с  культурными особенностями и  историческими со-
бытиями. Например, фразеологизм «欲罢不能» (yù bà bùnéng) 
в  буквальном переводе означает «хотеть остановиться, но не 
может». Этот фразеологизм используется, чтобы описать си-
туацию, когда человек не может остановиться или прекратить 
что-то делать из-за сильного желания или страсти к этому дей-
ствию. Это значение связано с китайской философией и идеей 
о силе воли.

В русском языке фразеологизмы также имеют свои зна-
чения, но они могут отличаться от значений в китайском языке. 
Например, фразеологизм «быть на коне» в русском языке озна-
чает быть в лидирующем положении или иметь преимущество. 
Это значение связано с историческими особенностями России, 
где верховая езда на коне была символом власти и превосход-
ства.

Однако не все фразеологизмы имеют точные эквиваленты 
в  другом языке. В  некоторых случаях, фразеологизмы можно 
перевести буквально, но они могут потерять свою истинную 
семантику и значение. В других случаях, фразеологизмы могут 
быть переведены с  использованием аналогичных фразеоло-
гизмов или выражений, которые имеют схожее значение и се-
мантику.

Фразеологизмы могут также использоваться окказио-
нально, то есть в определенных контекстах или ситуациях. На-
пример, фразеологизм «бить баклуши» в  русском языке ис-
пользуется для описания бездействия или нерешительности. 
Однако, в  повседневной речи это выражение может быть ис-
пользовано с юмористическим оттенком или для создания эф-
фекта несерьезности.

Таким образом, фразеологизмы играют важную роль 
в языке, передавая определенные значения и семантику. В ки-
тайском языке они связаны с  культурными особенностями, 
а  в  русском языке — с  историческими особенностями. Они 
могут иметь различные эквиваленты в  другом языке или ис-
пользоваться окказионально.

Во время интервью удалось получить следующую инфор-
мацию:

Идиомы о  еде в  китайском языке имеют долгую историю 
и тесно связаны с культурой и традициями китайского народа. 
Они отражают не только пищевые предпочтения, но и  цен-
ности, обычаи и поверья китайского общества.

Использование идиом о  еде в  разговорной речи является 
распространенным и  признаком хорошего вкуса и  образо-
ванности. Они используются для выражения различных кон-
цепций и эмоций, а также для создания образовательных и ал-
легорических историй.

Многие идиомы о еде имеют глубокий символический смысл.
В китайском языке имеется богатое разнообразие идиом 

о  еде, включающих такие продукты, как рис, чай, рыба, мясо 
и т. д. Каждый продукт имеет свою символическую значимость 
и ассоциируется с определенными качествами или событиями.

Использование идиом о еде также распространено в китай-
ской литературе и искусстве. Они используются для создания 
образов, передачи настроения и  создания глубоких эмоцио-
нальных впечатлений.

Выводы

Подтвердилась рабочая гипотеза, что использование идиом 
о еде является важным аспектом культуры и традиций китай-
ского народа. Идиомы о еде не только отражают пищевые пред-
почтения, но и играют роль в выражении ценностей, обычаев 
и  поверий китайского общества. Они имеют символический 
смысл, используются для передачи эмоций и мудрых советов, 
а также широко применяются в литературе и искусстве. Таким 
образом, использование идиом о еде в китайском языке явля-
ется важным и  неотъемлемым аспектом китайской культуры 
и традиций

Итоги анализа идиом указывают на то, что использование 
идиом о  еде является важной частью китайской культуры 
и языка. Они помогают людям выразить свои мысли и эмоции, 
а также понять культурные особенности Китая. Изучение и ис-
пользование этих идиом может быть полезным для тех, кто ин-
тересуется китайским языком и культурой.

Запись интервью на тему «Китайские идиомы о еде»

Интервью — время (27.06.2023) с Шэнь Цянь(沈倩) пол жен-
ский, возраст 27 лет, студентка ДВФУ, учится на магистратуре 2 
курса, специальность «Русский язык как иностранный».

Тема китайские идиомы о еде:
Интервьюер: Добрый день! Меня зовут Никита Андреевич, 

и я буду проводить с Вами интервью о китайских идиомах, свя-
занных с едой. Спасибо, что согласились принять участие. Как 
вас зовут?

Студентка: Здравствуйте! Меня зовут Шэнь Цянь(沈倩)
Интервьюер: Приятно познакомиться, Шэнь Цянь(沈倩). 

Расскажите нам, пожалуйста, о  Вашем уровне образования 
и курсе, который вы изучаете.

Студентка: Я закончила бакалавра по специальности «Рус-
ский язык как иностранный» в  ДВФУ г. Владивосток. Сейчас 
я учусь на магистратуре в ДВФУ по программе «Русский язык 
как иностранный».
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Интервьюер: Отлично! Теперь перейдем к основной теме на-
шего интервью. Какие китайские идиомы о еде Вы знаете?

Студентка: Я знаю несколько известных идиом о еде. Например, 
«一口气吃下去» (yī  kǒu qì chī xià qù) — буквально это означает 
«съесть за один залп», но также может использоваться для опи-
сания выполнения сложной задачи без перерыва или остановки.

Интервьюер: А могли бы Вы привести еще несколько при-
меров.

Студентка: «食言不食行» (shí yán bù shí xíng), что в  пере-
воде означает «говорить одно, а  делать другое». Или «自食其

果» (zì shí qí guǒ), что можно перевести как «съесть свои плоды» 
и означает получение заслуженного наказания.

Интервьюер: Очень интересно! А могли бы Вы привести еще 
несколько примеров идиом, связанных с едой, и рассказать их 
значение?

Студентка: «饭可以一日不吃, 话不可以一日不说» (fàn kě yǐ 
yì rì bù chī, huà bù kě yǐ yì rì bù shuō) — это означает, что вы мо-
жете пропустить один обед, но не можете пропустить день раз-
говоров. Это выражение подчеркивает важность общения и со-
циальной связи.

Интервьюер: Очень интересная идиома! А  какие идиомы 
о  еде Вы считаете наиболее полезными или часто используе-
мыми в повседневной жизни?

Студентка: «吃一堑长一智» (chī yī qiàn cháng yī zhì) — русский 
эквивалент этого выражения — «умный учится на ошибках». 
Дословно оно переводится как «съешь яму, получи мудрость», 
и обычно используется для описания того, как можно извлечь 
урок из своих ошибок.

Студентка « 巧妇难为无米之炊» (qiǎofù nánwéi wúmǐ zhī 
chuī) — это значение риса в Китае можно сравнить с хлебом 
в  английском языке. Это основное блюдо почти в  каждом 
приеме пищи во всех странах Азии и  особенно в  южной 
части Китая. Есть много идиом, которые содержат символ 
«рис», т. е.

Интервьюер: Спасибо Вам, за интересные рассказы об 
идиомах о  еде! Они действительно очень интересны и  имеют 
глубокое значение. Удачи Вам в  вашем образовательном про-
цессе!

Студентка: Спасибо Вам за приглашение.
Скриншот идиом о еде в китайских сериалах

Рис. 1. «藕断丝连» (ǒu duàn sī lián) Li Hong Yi in Wulin Heroes Chinese Drama (2023)
Ли Хун-и в китайской драме «Герои Улинь» (2023)

Рис. 2. «萝卜青菜,各有所爱» (luóbo báicài gè yǒu suǒài)
Adapted from the web novel «You’re My Glory»
Адаптировано из вэб-романа «Ты моя слава»
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Рис. 3. 黄花菜都凉了« (huánghuācài dōu liáng le) Adapted from the novel »Shao Nian Ge Xing» (少年歌行) by Zhou Mu Nan (周木楠

По роману Чжоу Мунаня «Песни юности» (少年歌行).

Таблица 1. Примеры использования идиом

Идиома Пример Перевод 

一口气吃下去
是的……我知道, 只是……«她深深吸了一口气, 然后继续说

了下去.»还有什么事吗

Да… Знаю, просто… — Она судорожно 
вздыхает и только потом продол-

жает. — Чем еще я могу вам помочь?

吃一堑长一智 聪明的人懂得吃一堑, 长一智, 所以很少会重复相同的错误
Умный учится на своих ошибках, по-
этому редко делает похожие ошибки.

饭可以一日不

吃, 话不可以一

日不说

于喜欢阅读的人来说, 看书就是一种享受.可以不吃不喝.有时

候迷在书里不吃不喝, 是能废寝忘食的.读书使人充实, 讨论

使人机智, 笔记使人准确, 读史使人明智, 读诗使人灵秀, 数学

使人周密, 科学使人深刻, 伦理使人庄重, 逻辑修辞使人善辩.

Для тех, кто любит читать, чтение — это 
своего рода удовольствие. Не может ни 
есть, ни пить. Иногда вы можете забыть 

поесть и поспать, если погрузитесь 
в книгу и не едите и не пьете. Чтение 
делает человека полным, обсуждение 
делает его остроумным, заметки де-
лают его точным, чтение истории де-
лает его мудрым, чтение стихов де-

лает его умным, математика делает его 
вдумчивым, наука делает его глубоким, 

этика делает его торжественным, ло-
гика и риторика делают его красноре-

чивым.
食言不食行 我们说的话绝不食言. И мы свое слово держим

巧妇难为无米之

炊巧妇难为无米

之炊

当然, 我很乐意帮你们, 但我们也要吃饭啊!我甚至都没个锅

来煮!巧妇难为无米之炊啊!

Конечно, я хочу помочь вам. Но нам 
тоже нужно что-то есть, а у меня нет 
даже котелка, не говоря уж о том, что 

в него положить!

藕断丝连 你仍然困在陈腐的思想中, 跟你的旧生活藕断丝连
Ты все еще мыслишь по-старому. Ты 

цепляешься за прошлую жизнь.
萝卜青菜,各有

所爱
俗话说青菜萝卜各有所爱, 就拿我刚接待的顾客来说吧. О вкусах не спорят. Взять, например, 

моего последнего заказчика

黄花菜都凉了
好啦, 再磨蹭黄花菜就凉了, 赶紧把事办了吧.我现在可以给

你四夸脱, 很快还可以再给你两夸脱, 只要你没在销量上吹牛

Добро, давай к делу, а то нас тут зима 
застанет. У меня есть четыре кварты 

сразу. Еще две на подходе, если ты не 
врал насчет спроса
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Ф И Л О С О Ф И Я

Сравнительный анализ верификации и фальсификации 
как способов решения проблемы демаркации

Гаммель Александр Владимирович, учитель истории и обществознания
МАОУ «Школа №  172» г. Нижнего Новгорода

Верификация и  фальсификация — это два разных способа 
решения проблемы демаркации в  философии. Оба они 

имеют свои достоинства и недостатки, но их значение в том, что 
это первые в философии науки способы разграничения науки 
и  других форм духовной деятельности человека. Попробуем 
провести их сравнительный анализ.

Начнем этот анализ с источника знания. В логическом по-
зитивизме, выработавшем процедуру верификации, един-
ственным источником знания считается чувственное вос-
приятие само по себе. Процесс познания для представителей 
этого направления всегда начинается с  чистого наблюдения. 
Любая последующая обработка данных восприятия при по-
мощи теоретических методов ничего не добавляет к эмпириче-
ским данным. Не особо сведущие в философии представители 
логического позитивизма фактически повторили основные по-
ложения Беркли и  Юма или Маха, который воспроизвел их 
в  эмпириокритицизме. Такое положение вещей, естественно, 
не могло удовлетворить представителей научного сообщества. 
Поппер, критикуя неопозитивистов, высказывает совершенно 
другую точку зрения: «Не существует фундаментального ис-
точника знания. Следует приветствовать каждый источник, 
каждое предложение и каждый источник, каждое предложение 
открыто для критической проверки… Знание не может на-
чаться с ничего — с tabula rasa — и не может начаться с наблю-
дений. Прогресс познания состоит главным образом в модифи-
кации более раннего знания. Хотя мы можем иногда, например, 
в археологии, продвинуться вперед благодаря случайному на-
блюдению, значение открытия обычно будет зависеть от его 
способности модифицировать наши прежние теории» [3, с. 88].

В отличие от логических позитивистов, абсолютизирующих 
чувственное знание, Поппер признает любой способ прира-
щения знаний, включая не только теорию (хотя теория здесь на 
первом месте), но и метафизические системы, мифы, любые ги-
потезы и предложения, которые можно проверить и получить 
в результате этой проверки какой-то результат. Кроме того, он 
подчеркивает активный характер наблюдения, которое не яв-
ляется пассивным созерцанием внешних воздействий. Это про-
цесс проверки гипотез и  теорий, процесс весьма активный. 
В силу этого наблюдение никогда не может быть «чистым» — 

оно пронизано теоретическими предположениями, для про-
верки которых зачастую и  производится. Видим, что Поппер 
делает здесь шаг вперед от абстрактных схем к реальной науке.

Второй параметр сравнения — эмпирический базис. Логи-
ческие позитивисты, как говорилось выше, проводили резкую 
грань между эмпирическим и теоретическим знанием. Эмпири-
ческий язык для них — это твердая основа науки, не подверга-
ющаяся сомнению. В каком-то смысле они продолжают линию 
Ф. Бэкона, однако то, что было новаторским в XVII в., в ХХ без-
надежно устарело. Как невозможно «чистое» наблюдение, так 
невозможен и «чистый» опыт. Накопленные наукой теоретиче-
ские знания априорно опосредуют любой опыт и не могут быть 
из него исключены.

Поппер не склонен противопоставлять эмпирическое и тео-
ретическое: «Все термины являются теоретическими, хотя не-
которые из них являются теоретическими в большей степени, 
чем другие» [5, с. 167].

Помним, что исходными в научном исследовании для него 
являются «базисные» утверждения, которые могут включать 
в себя сколь угодно высоко теоретические термины. Эти тер-
мины являются такими же, чаще всего необоснованными, пред-
положениями, как и  остальные утверждения науки. Именно 
по этой причине язык «базисных» предложений Поппера ни-
чуть не похож на язык протокольных предложений неопози-
тивистов. Язык «базисных» предложений зависит от теорий, 
его предложения могут быть фальсифицированы. У  Поппера 
нет самонадеянности, присущей логическим позитивистам: 
его язык служит не базисом обоснования науки, а конвенцио-
нально принимаемой основой фальсификации теорий.

Логические позитивисты, как известно, выбрали в качестве 
критерия демаркации верифицируемость. Поппер в качестве та-
кого критерия избрал фальсифицируемость. Различие, казалось 
бы, не такое уж большое. Однако на самом деле оно имеет прин-
ципиальное значение. Неопозитивисты считали протокольные 
предложения несомненной основой науки, следовательно, вери-
фицируемость, сводившая теорию к сумме таких предложений, 
считалась несомненным, абсолютным критерием и демаркации, 
и  истинности теории. Наука является обоснованной при по-
мощи базисных протокольных предложений (отражающих, на-
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помним, результаты чувственного восприятия, за которым, 
в  принципе, ничто не стоит). Поппер стремится подчеркнуть 
тот факт, что наука представляет собой совокупность зачастую 
гипотетичных и  недостоверных положений. Он подчеркивает 
риск, с которым связано развитие науки. Это различие является 
основополагающим в методологии двух разных концепций.

Следующее различие между верификационной и  фальси-
фикационной концепциями наблюдается в отношении к фило-
софии.

Логические позитивисты пытались полностью дискреди-
тировать метафизику, т. е. философию в полном смысле этого 
слова. Все философские вопросы они объясняли ошибками 
языка и стремились свести человеческое знание к науке (име-
ются в виду естественные науки). Поппер, напротив, относится 
к метафизике с большим уважением. Несмотря на то, что он за-
нимается проблемой демаркации, отграничения науки от мета-
физики, эта граница становится у него все более расплывчатой. 
Поппер не отрицает серьезного влияния метафизики на науку. 
В отличие от логических позитивистов, стремившихся избегать 
каких-либо метафизических утверждений, Поппер строит ме-
тафизическую концепцию «трех миров».

Метод науки, который признавали основным логические 
позитивисты — индукция. Восхождение от фактов к частному 
обобщению, а  затем к  обобщениям более высокого порядка, 
о  котором говорят логические позитивисты, напоминает ин-
дукцию Ф. Бэкона в «Новом Органоне». При этом уже в начале 
ХХ века было ясно, что подобный метод устарел. Поппер отверг 
индукцию, его метод — это метод проб и ошибок, включающий 
только дедуктивные рассуждения. Это тоже несовершенное 
представление о научном методе, однако он ближе к реальным 
научным процессам.

Модель научного развития, которую предложил логический 
позитивизм, фактически развитием не является, поскольку не 
предполагает качественных изменений. Это примитивный ку-
мулятивизм: «каждый последующий шаг в развитии познания 
состоит в  обобщении предшествующих результатов: нет кон-
цептуальных переворотов, нет потерь знания» [3, с. 199]. У Поп-
пера модель развития знания не является кумулятивной: он не 
признает никакого накопления.

Наконец, следует сказать, что задачи философии науки 
также по-разному понимаются логическими позитивистами 
и Поппером. Основная задача методологического исследования 
для логических позитивистов сводилась к  логическому ана-
лизу языка науки, к установлению априорных стандартов науч-

ности. Основной задачей своей методологической концепции 
Поппер считает анализ развития знания. Логический анализ 
языка науки у него играет незначительную роль. Методология 
Поппера уже «отворачивается» от логики, хотя еще не опира-
ется на историю науки.

Все это позволяет сделать вывод о том, что, хотя в начале 
своей деятельности Поппер был близок к логическому позити-
визму, впоследствии он очень далеко отошел от него.

В рассуждениях Поппера о методе науки, в его критике ин-
дуктивизма много справедливого. Однако серьезным недо-
статком концепции Поппера является его отношение к истине. 
Он скептически смотрит на возможность ее достижения. Кри-
тика индуктивизма осуществляется Поппером именно за по-
пытку обоснования научных теорий и гипотез.

Отвергая индукцию и  выдвигая на передний план метод 
проб и ошибок, Поппер, по-видимому, далеко расходится с ре-
альной научной практикой. Конечно, метод проб и ошибок ис-
пользуется в науке и в повседневной жизни, но это отнюдь не 
универсальный и не единственный метод исследования.

Таким образом, можно сделать некоторые выводы.
Верификация и фальсификация в качестве методов демар-

кации не могут быть поняты вне контекста концепций логиче-
ского позитивизма и  критического реализма К. Поппера, так 
как они тесно связаны с общими представлениями о научном 
исследовании и науке вообще.

Верификация задумывалась членами Венского кружка как 
методологическая процедура несомненного обоснования на-
учных теорий. Поскольку источником знания являются ощу-
щения, говорить о  структуре реального мира в  связи с  на-
учным исследованием нет смысла. Любая теория, как сложное 
высказывание, должна быть разложима, в конечном счете, на 
атомарные предложения, отражающие чувственные впечат-
ления. Такая редукция редко осуществима, поэтому верифика-
ционный принцип подвергся резкой критике, и К. Поппер вы-
двигает принцип фальсифицируемости, который базируется на 
опровержимости научной теории при помощи эмпирических 
фактов и отбрасывании на основе этой процедуры устаревших 
теорий, заменяя их новыми. Принцип фальсификации отра-
жает гипотетический характер нашего знания и учитывает ис-
торическое развитие науки. Вместе с тем Поппер преувеличи-
вает относительность, гипотетичность любых научных знаний. 
Следует сказать, что и  ему не удалось создать совершенный 
критерий демаркации. Однако движение в сторону реального 
научного процесса было начато.
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В статье анализируется понятие пожарного риска, значение расчета пожарного риска и прогнозирования динамики развития 
пожара, нормативные документы, регламентирующие его проведение и применение. Проведен анализ основных изменениях новой 
методики «Определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функ-
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Понятие «пожарная опасность» давно существует в  оби-
ходе специалистов, его значение указывает на степень по-

жарной опасности для конкретного объекта — здания, про-
мышленных объектов, объектов коммунального хозяйства. 
«Каждая компания, специализирующаяся в данной сфере, про-
изводит такую работу, как расчет пожарного риска, ее целью 
является оценка факторов способных привести к возгоранию 
и его возможных последствий» [10].

«Большая часть мер по соблюдению пожарной безопас-
ности, научно-технических разработок и исследований, а также 
технического оснащения объектов специальными средствами 
направлена на управление пожарными рисками. Все факторы, 
которые влияют на уровень пожарных рисков, можно разде-
лить на три основные категории: природные, техногенные и со-
циальные» [7].

Расчет пожарного риска и прогнозирование динамики раз-
вития пожара являются важными инструментами для оценки 
возможных последствий пожара и  определения необходимых 
мер по предотвращению и тушению пожаров.

Проведение расчета пожарного риска позволяет оценить 
вероятность возникновения пожара и его возможные послед-
ствия для установки. При этом учитываются различные фак-
торы, такие как используемые в здании материалы, состояние 
и  наличие систем пожаротушения, наличие и  состояние ава-
рийных выходов и  другие параметры. Полученные данные 
могут быть использованы в качестве основы для принятия мер 
по совершенствованию системы безопасности и  снижению 
риска возгорания.

Прогнозирование динамики развития пожара позволяет 
определить, как быстро и каким образом пожар будет распро-
страняться в  здании или на территории. Для этого использу-
ются данные о  материалах, находящихся в  здании, условиях 
окружающей среды и  другие параметры. На основе прогноза 

можно принимать меры по тушению пожара и  эвакуации 
людей, а также определить необходимые ресурсы для борьбы 
с пожаром [6].

Таким образом, расчет пожарного риска и прогнозирование 
динамики развития пожара являются важными инструмен-
тами для обеспечения безопасности на объектах и в случае воз-
никновения пожара позволяют быстро и эффективно прини-
мать меры по его тушению и эвакуации людей.

С 01  сентября 2023 г. вводится в  действие новая методика 
«Определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, 
сооружениях и пожарных отсеках различных классов функцио-
нальной пожарной опасности», утвержденная приказом МЧС 
№  1140 от 14.11.2022 г., при этом упраздняются приказ №  382 от 
30.06.2009 г. и изменения к нему (приказ №  746 от 12.12.2011 г., 
приказ №  632 от 02.12.2015 г.)  [3]. В  новой методике в  значи-
тельной степени изменился подход к  проведению расчетов, 
претерпели изменения практически все разделы ранее приме-
няемого метода.

Рассмотрим основные изменения новой методики расчета 
пожарного риска и  прогнозирование динамики развития по-
жара.

Методика определения расчетных величин пожарного 
риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных 
классов функциональной пожарной опасности устанавливает 
порядок определения расчетных величин пожарного риска 
в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках (далее — «здание») 
классов функциональной пожарной опасности Ф1 — Ф4, класса 
Ф5 в  части стоянок легковых автомобилей (в  том числе, от-
дельно стоящих) без технического обслуживания и  ремонта, 
а  также помещений класса функциональной пожарной опас-
ности Ф5 (за исключением помещений категорий А и Б по взры-
вопожарной и пожарной опасности), входящих в состав зданий 
классов функциональной пожарной опасности Ф1–Ф4. В новой 
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методике изменены классы функциональной пожарной опас-
ности согласно изменениям №  123-ФЗ, а также добавлены от-
дельно стоящие стоянки легковых автомобилей [3].

В новой методике проведения расчетов пожарного риска 
и прогнозирования динамики развития пожара были внесены 
значительные изменения. Она предлагает более современный 
и комплексный подход к оценке пожарной безопасности объ-
ектов.

Одним из главных изменений является учет инженерно-тех-
нических и организационных мероприятий по обеспечению по-
жарной безопасности. Это означает, что при расчете пожарного 
риска и прогнозировании динамики развития пожара учитыва-
ются все предпринятые меры для предотвращения и тушения 
пожара. Например, если в  здании установлены противопо-
жарные двери, то их эффективность будет подтверждена в рас-
четах.

Также были внесены изменения в расчетные группы людей, 
образующих состав людского потока в здании. Теперь учитыва-
ется не только общее количество людей, находящихся в здании, 
но и их структура. Например, если в здании присутствуют дети 
или люди с  ограниченными возможностями, то их участие 
в эвакуации будет учтено при прогнозировании динамики раз-
вития пожара.

Кроме того, в новой методике установлено расчетное коли-
чество людей в здании. Это позволяет более точно определить, 
сколько людей может находиться в здании в момент возникно-
вения пожара и  какие меры необходимо предпринять для их 
эвакуации.

В целом, новая методика проведения расчетов пожарного 
риска и прогнозирования динамики развития пожара предла-
гает более точные и актуальные данные для оценки возможных 
последствий пожара и принятия соответствующих мер по обес-
печению безопасности на объектах. Это позволяет быстро 
и эффективно реагировать на возникший пожар и минимизи-
ровать его последствия.

Класс функциональной пожарной опасности зданий опре-
деляется в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 
22.07.2008 г. №  123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» (далее — Федеральный закон №  123-
ФЗ)  [1]. Ранее перечислялись все классы по функциональной 
пожарной опасности в полном объеме и с описанием.

Впервые введено положение о  том, что определение рас-
четных величин пожарного риска может осуществляться для 
отдельных частей зданий при одновременном выполнении сле-
дующих условий:

— часть здания выделена глухими противопожарными 
преградами в соответствии с требованиями нормативных до-
кументов по пожарной безопасности;

— пути эвакуации из указанной части здания обособлены 
от путей эвакуации из других частей здания (не имеют общих 
участков).

В новой методике ведено положение о том, что определение 
расчетных величин пожарного риска может проводиться для 
подтверждения условия соответствия объекта защиты требо-
ваниям пожарной безопасности, предусмотренного п. 2 ч. 1 ст. 6 
Федерального закона №  123-Ф32 [1], при невыполнении требо-

ваний нормативных документов по пожарной безопасности, 
учитываемых Методикой, а также для подтверждения эффек-
тивности мероприятий, разработанных (разрабатываемых) 
в рамках специальных технических условий или комплекса не-
обходимых инженерно-технических и организационных меро-
приятий по обеспечению пожарной безопасности.

Изменилось условное обозначение расчетной величина ин-
дивидуального пожарного риска, вместо Qв теперь R, что стало 
совпадать с  обозначением, используемым в  приказе №  404 
(Приказ МЧС РФ от 10.07.2009 г. №  404 (ред. от 14.12.2010 г.) 
«Об утверждении методики определения расчетных величин 
пожарного риска на производственных объектах» [2]).

Впервые указано условие о том, что «если расчет величины 
пожарного риска проводится для подтверждения условия со-
ответствия объекта защиты требованиям пожарной безопас-
ности, предусмотренного п.  2 ч.  1 ст.  6 Федерального закона 
№  123-Ф3  [1], при невыполнении требований нормативных 
документов по пожарной безопасности, учитываемых Ме-
тодикой, рассматриваются сценарии пожара, учитывающие 
влияние требований нормативных документов по пожарной 
безопасности которые не выполняются, в том числе, сценарии 
пожара в соответствующих помещениях и частях зданий» [3].

В новой методике расчета пожарного риска и  прогнози-
рования динамики развития пожара [3] эффективность про-
тивопожарных мероприятий, таких как противопожарные 
двери, системы пожарной сигнализации, противодымная 
защита и  другие, учитывается на основе подтвержденных 
данных. Если эффективность данных мероприятий подтвер-
ждена и соответствует требованиям пожарной безопасности, 
то их влияние на общую безопасность здания оценивается ко-
эффициентом 0,8.

Для применения дополнительных противопожарных мер, 
таких как противопожарные двери, калитки в  противопо-
жарных воротах, которые открываются в процессе эвакуации, 
необходимо провести расчеты пожарного риска для двух слу-
чаев: когда дверь открыта и когда дверь закрыта. Затем вычис-
ляется итоговое значение индивидуального пожарного риска. 
Если на путях эвакуации установлено несколько последова-
тельно расположенных противопожарных дверей, строится 
дерево событий для учета различных комбинаций положения 
дверей. При этом формула корректируется соответствующим 
образом. Если на пути эвакуации находится три или более по-
следовательно расположенных противопожарных дверей, при 
расчете учитываются только первые две двери.

На основании проведенного анализа новой методики 
«Определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, 
сооружениях и пожарных отсеках различных классов функцио-
нальной пожарной опасности», утвержденной приказом МЧС 
№  1140 от 14.11.2022 г. [3], можно с уверенностью сказать, что 
внесенные изменения в  проведение расчетов кардинальным 
образом меняют принцип расчетов, делая их более приближен-
ными к реальности объектов защиты, позволяя подтверждать 
и обосновывать эффективность инженерно-технических и ор-
ганизационных мероприятий.

После введения в действие новой методики «Определения 
расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях 
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и  пожарных отсеках различных классов функциональной по-
жарной опасности», программы для проведения расчетов по-
жарного риска потребуют модернизации с  учетом новых по-

ложений методики, а  специалисты, производящих расчеты, 
должны будут обучиться выполнению расчетов по новым тре-
бованиям.
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