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На обложке изображен Марвин Харрис (1927–2001), амери-
канский антрополог.

Марвин Харрис родился в Бруклине, в Нью-Йорке, неза-
долго до Великой депрессии. Он получил степень доктора фи-
лософии в Колумбийском университете, после чего преподавал 
там и возглавлял кафедру антропологии. В годы обучения в 
аспирантуре Харрис любил проводить часы на ипподроме и 
в конце концов разработал сложную математическую систему 
ставок, которая оказалась достаточно успешной, чтобы обеспе-
чить материальную поддержку его жене Мадлен и ему. Позже 
он перешел во Флоридский университет, откуда с возрастом 
вышел на пенсию, став почетным профессором-исследова-
телем в области антропологии.

Харрис является автором 17 книг и большого количества 
статей. Два его учебника для колледжа — «Культура, люди, при-
рода: введение в общую антропологию» и «Культурная антропо-
логия» — были переизданы несколько раз. Его полевые иссле-
дования затрагивали страны Африки, Азии и Южной Америки. 
Ранние работы Харриса находились под влиянием боасианской 
традиции, но после проведения полевых исследований в Мо-
замбике в конце 1950-х годов он перенес свое исследовательское 
внимание от географических и культурных аспектов к поведен-
ческим. Так, вклад Харриса в основные теоретические вопросы 
включает его пересмотр теории биологического излишка в фор-
мировании ожирения. Он стал хорошо известен тем, что сфор-
мулировал материалистическое объяснение отношения к скоту 
в религии в индийской культуре. Наряду с Майклом Харнером 
Харрис является одним из ученых, наиболее склонных к пред-
положению, что ацтекский каннибализм возник в результате 
дефицита белка в рационе ацтеков. Объяснение появляется в 
книге Харриса «Каннибалы и короли».

В рамках «культурного материализма» как исследователь-
ской парадигмы Харриса были объединены марксизм (истори-
ческий материализм, но с отказом от диалектики), в частности 
его анализ средств производства, внимание к демографиче-
ским факторам (восходящее к мальтузианству), а также дости-
жения американской антропологии, в частности неоэволюци-
онизм Лесли Уайта и Джулиана Стюарда.

Идеи Харриса основываются на экономическом детерми-
низме: разница между культурами зависит от материальных 
потребностей человека. Но чтобы удовлетворить их, обще-
ству требуются технологии, соответствующие определенным 
природным условиям и характерные для данного времени. 
Технологии зависят от природных особенностей конкретной 
территории и нацелены на оптимальную затрату ресурсов, 
имеющихся на этой территории, и на минимизацию трудовых 
и энергетических затрат. Так возникают «равновесные» си-
стемы, которые легко вывести из строя, изменив один из их по-
казателей. Если рассмотреть какую-либо объединенную группу 
людей, обитающих на определенной территории со своей куль-
турой, ресурсами и технологиями, обеспечивающими их суще-
ствование, и резко увеличить население, то для его сохранения 
потребуется усовершенствование старых или поиск новых тех-
нологий (например, для добывания пищи или изготовления 
одежды и жилищ). С нахождением или усовершенствованием 
технологий это общество поднимется на новый уровень техни-
ческого развития. Харрис, как и Уайт, уделял особое внимание 
обычаям различных культур, показывая, что за ними кро-
ются четкие «материальные» основания, несмотря на то, что на 
первый взгляд эти обычаи кажутся современному человеку аб-
сурдными.

Тезисы, выдвинутые им в своих научных трудах, находили 
как сторонников, так и критиков. Хотя вклад Харриса в антро-
пологию велик, о нем говорили, что «другие антропологи и 
наблюдатели имели почти столько же мнений о докторе Хар-
рисе, сколько он имел о том, почему люди ведут себя именно 
так». Смитсоновский журнал якобы назвал его «одним из 
самых противоречивых антропологов живых». The Washington 
Post описала его как «центр шторма в своей области», а Los 
Angeles Times обвинила его в «чрезмерно обобщенных предпо-
ложениях». В последнее десятилетие своей жизни он вступил 
в ожесточенную борьбу с постмодернистами, которые, по 
его мнению, оказали огромное влияние на антропологию во 
второй половине XX века.

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

Ответственность наследников по долгам наследодателя
Абгарян Елизавета Робертовна, студент магистратуры

Северо-Западный филиал Российского государственного университета правосудия (г. Санкт-Петербург)

В статье автор рассматривает особенности ответственности наследников по долгам, оставленным наследодателем.
Ключевые слава: наследственное имущество, наследственная масса, ответственность, долги.

В российской системе гражданского права наследственное 
право традиционно занимает одно из важнейших места. 

Связано это прежде всего с тем, что наследственные право-
отношения представляют собой определенный синтез иму-
щественных прав и обязанностей, носителем которых был 
умерший при жизни. После его смерти его права продолжают 
реализовываться путем предоставления возможности передачи 
его прав другим лицам.

В более современных работах И. Л. Корнеева рассматри-
вает наследственное правоотношение как вид гражданско-и-
мущественного отношения, которое урегулировано нормами 
наследственного права, связанного с открытием и принятием 
наследства, а также совершением иных действий, связанных 
с приобретением наследства [4, С. 17].

Иными словами, российское наследственное право пред-
ставляет собой универсальное правопреемство, предметом 
которого является совокупность прав и обязанностей пред-
шественника, которая переходит к одному или нескольким пра-
вопреемникам [5, С. 48]

Ответственность наследника по долгам наследодателя, ко-
торые образуют «пассив» наследственной массы, вытекает не из 
сущности универсального преемства, а устанавливается специ-
альными законами. Ограничение ответственности наследников 
не противоречит всему универсальному характеру наследо-
вания, рассмотренному ранее, поскольку наследник, принимая 
наследственную массу целиком лишь в этом случае начинает от-
вечать по имеющимся долгам наследодателя. Иными словами, 
имущество переходит к наследнику единым целом и в один мо-
мент. И в этом случае не имеет значение знал ли наследник о на-
личии долгов, которыми обременена наследственная масса. 
К наследникам может быть предъявлен и виндикационный иск, 
например, в случае необходимости возврата вещи, полученной 
наследодателем незаконным способом либо в качестве недо-
бросовестного приобретателя. Таким образом, наследник, при-
нимая наследство принимает на себя весь комплекс прав и обя-
занностей, касающихся наследственной массы, которыми мог 
распоряжаться при жизни наследодатель.

Наследники вправе отказаться от наследства как по закону, 
так и по завещанию согласно статье 1157 ГК РФ [2]. При этом 
отказаться без указания лиц, в пользу которых он совершает 
отказ, или же с указанием их. Но здесь необходимо отметить, 
что наследник вправе сделать это лишь в течение времени, не-
обходимого по законодательству для принятия наследства, то 
есть полугода после открытия наследства, и даже в том случае, 
если он уже принял наследство. Это делается законодателем 
для того, чтобы наследник, который унаследовал не только 
имущество, но и многочисленные долги наследодателя, смог 
получить свободу действий в правовом поле и выбор — при-
нять наследство в полном объеме (в том числе и с долгами) 
либо же для того, чтобы он отказался от наследования в пользу 
иного лица.

Предел ответственности наследника перед кредиторами 
устанавливается в размере финансового актива, то есть опреде-
ленной денежной суммы, имеющейся на момент открытия на-
следства. Соответственно, наследники отвечают по долгам на-
следодателя солидарно относительно стоимости перешедшего 
наследственного имущества. Помимо гражданского законода-
тельства, данное правило продублировано и в Постановлении 
Пленума ВС РФ [3], которое разъясняет норму законодатель-
ство положением о том, что в случае отсутствия или недоста-
точности наследственного имущества требования кредиторов 
по обязательствам наследодателя не подлежат удовлетворения 
за счет иного имущества наследников, что влечет за собой пре-
кращение обязательства полностью или в части недостающей 
части наследственного имущества. Такая ситуация возникает 
в том случае, когда долг превышает стоимость наследственной 
массы. В случае, например, если долг будет существенно или 
полностью превышать стоимость наследственного имуще-
ства, наследственного преемства возникать соответственно не 
будет.

Известно, что российскому законодательству не свой-
ственен институт «сепарации» имущества наследника и на-
следственной массы, что свойственно наследственному праву 
Германии. Такое положение дел приводит к конкретным по-
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следствиям, которые связаны с отсутствием гарантий удов-
летворения требований кредиторов, что ведет к удорожанию 
кредитования, чрезмерному распространению залоговых обе-
спечений, а также некоторым иным негативным последствиям.

Следует отметить, что в российском гражданском праве 
также отсутствуют институты, которые обеспечивали бы ин-
тересы наследников. Так, в законодательстве Германии име-
ется институт, суть которого заключается в том, что наследник 
имеет право отказывать кредиторам в удовлетворении их тре-
бований в определенный период времени с момента принятия 
наследства. Однако, в российском законодательстве, согласно

ч. 3 ст. 1175 ГК РФ [2] требования кредитором могут быть 
предъявлены к исполнителю завещания или к наследственному 
имуществу еще до принятия наследства. В последнем случае суд 
приостанавливает рассмотрение дела до принятия наследства 
наследниками или перехода выморочного имущества к Рос-
сийской Федерации, субъекту РФ или муниципальному обра-
зованию.

01 октября 2015 г. в России получил свое развитие институт 
банкротства наследственной массы, основной смысл которого 
заключается в недопустимости прекращения производства по 
делу о несостоятельности физического лица в случае смерти 
должника. Иными словами, предполагается фактическое бан-
кротства наследственной массы, а не гражданина (в случае его 
смерти). Ситуация достаточна проста, в случае если процесс 
банкротства физического лица был начат еще и при его жизни. 
В этом случае арбитражный суд либо по собственной иници-
ативе или по ходатайству лица, участвующего в деле выносит 
определение о применение норм ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)». В случае же, если процедура банкротства была 
начата после смерти гражданина или объявлении его умершим, 
встает вопрос о том, в отношении кого подается заявление 
о банкротстве, поскольку гражданин фактически уже умер и со-
ответственно его правоспособность прекращена. В подобном 
случае применяется положение именно о банкротстве наслед-
ственной массе.

Проблемным вопрос также остается вопрос наследования 
имущества предприятия, поскольку это имущество представ-
ляет собой определенный комплекс, включающий в себя не 
только конкретно определенные вещи, но также права, обя-
занности владеющих лиц (например, право требования, право 
уступки и т. п.), исключительные и иные нематериальные права. 
В зарубежном законодательстве вопрос о переходе требования 
и долгов наследодателя решается по-разному, например, со-
гласно Германского торгового уложения, если наследник про-
должает вести входящее в наследственную массу торговое дело, 

то соответственно к нему переходят и все возникшие и возни-
кающие обязательства, связанные с деятельностью предпри-
ятия (в том числе и до перехода к наследнику). Согласно фран-
цузскому законодательству, переход материальных ценностей 
предприятия, не влечет за собой переход прав и долгов, свя-
занные с деятельностью предприятия.

При наследовании прав, связанных с участием в хозяй-
ственном обществе, наследник при вступлении, например, 
в полное товарищество или товарищество на вере, солидарно 
вместе с другими полными товарищами несет субсидиарную 
ответственность по всем обязательствам, которые возникли 
до момента фактического вступления в право наследования. 
Личную же ответственность по долгам товарищества наследник 
в рамках правопреемства нести не будет. Согласно законода-
тельству Швейцарии, для вступления в наследования в по-
добном случае требуется проведение официальной ликвидации 
«долгов» и только после этого наследник может вступить в на-
следство, получив оставшееся имущество.

В российском законодательстве смена собственника пред-
приятия, то есть переход его по наследству, не должна от-
ражаться на действительности сделок, заключенных насле-
додателем с контрагентами, а также не должна затрагивать 
контракты, заключенные наследодателем с работниками.

Законодательство закрепляет преимущественное право не-
которых наследников на получение при разделе наследства 
в счет своей доли предприятия, входящего в состав этого на-
следства. Таким преимущественным правом обладает на-
следник, зарегистрированный на день открытия наследства 
в качестве индивидуального предпринимателя, или коммерче-
ская организация.

На современном этапе законодатель пошел на принципи-
альные изменения законодательства, направленные на модер-
низацию исследуемого института, так было применено понятие 
банкротство наследственной массы с целью осуществить не 
только защиту прав и законных интересов граждан, но и прав 
и законных интересов кредиторов в условиях наступления 
смерти должника. Однако, многие институты до сих пор не 
нашли своего отражения в нормах российского законодатель-
ства (в отличие от немецкого законодательства). Так, например, 
не получила своего применения норма, которая бы обеспечила 
соблюдение баланса интересов кредитора и наследника, пред-
усматривающая введение моратория на «временное» огра-
ничение предъявление требования на наследственную массу 
(не после смерти должника, а через определенное время), отсут-
ствует также и норма, которая бы предусматривала бы состав-
ление описи наследственного имущества.
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В данной статье исследуется вопрос о правовой природе института доверительного управления ценными бумагами. Автор 
приходит к выводу о том, что рассматриваемый институт имеет смешанную (дуалистическую) природу.
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Со стремительным развитием общественных отношений на 
рынке ценных бумаг у его участников возникла необходи-

мость передачи имущества в доверительное управление (далее 
по тексту — ДУ) компетентным в этой сфере лицам, осущест-
вляющим деятельность на профессиональной основе — дове-
рительным управляющим.

В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 
№  39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» под деятельностью по управ-
лению ценными бумагами понимается деятельность по ДУ цен-
ными бумагами, а также денежными средствами, предназна-
ченными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) 
заключения договоров, являющихся производными финансо-
выми инструментами [1].

До сих пор в научной литературе нет единого подхода к по-
ниманию правовой природы института ДУ ценными бумагами. 
С одной стороны, установленный законодателем порядок регу-
лирования отношений, возникающих из договора ДУ, в разделе 
IV «Отдельные виды обязательств» Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации (далее — ГК РФ), свидетельствует в пользу 
гражданско-обязательственной сущности рассматриваемого 
института. С другой стороны, он обладает характеристиками 
вещного правового института, и управляющий осуществляет 
полномочия собственника по владению, пользованию и рас-
поряжению ценными бумагами, без передачи права собствен-
ности (п. 4 ст. 209 ГК РФ).

Поэтому на сегодняшний день в научном сообществе сфор-
мировалось 3 подхода к определению правовой природы ДУ 
имуществом, в том числе на рынке ценных бумаг.

Сторонники классической концепции отстаивают позицию, 
в соответствии с которой ДУ ценными бумагами должно 
строиться на основании обязательственно-правовой модели 
(Е. А. Суханов, Л. Ю. Михеева, В. А. Дозорцев, Е. С. Пьяных, 
А. А. Новик, С. В. Хромушин и др.). Обязательственную при-
роду ДУ можно объяснить следующим:

− доверительный управляющий действует исключительно 
в интересах учредителя управления;

− правоотношения по ДУ ценными бумагами возникают 
из соответствующего договора;

− предметом договора ДУ является осуществление дей-
ствий по управлению имуществом собственника.

Рассуждая о вещно-правовой природе института ДУ ценными 
бумагами, исследователи указывают, что правомочия собствен-
ника по владению, пользованию и распоряжению имуществом, 
переданным в управление, осуществляются непосредственно 
управляющим, который, в свою очередь, вступает с неограни-
ченным кругом лиц в вещное правоотношение. Но при этом воз-
никновение пассивной обязанности неограниченного круга лиц 
не противоречит положениям ст. 308 ГК РФ (п. 3) [2], так как 
«установление абсолютного вещного права и корреспондиру-
ющей ему обязанности соблюдения этого права происходит по-
мимо воли пассивного обязанных субъектов» [3, с. 48].

Односторонний подход приведенных выше двух концепций 
спровоцировал формирование третьей — дуалистической. Со-
гласно этой концепции, институт ДУ можно считать ярким 
примером смешанных правоотношений, о которых писали не-
которые цивилисты [4, с. 114].

На наш взгляд, дуалистическая (смешанная) концепция 
наиболее целостно раскрывает сущность и правовую природу 
ДУ имуществом, в том числе ценными бумагами.

В ДУ ценными бумагами возникает два типа правоотно-
шений:

1) между учредителем управления и доверительным управ-
ляющим — профессиональным участником рынка ценных 
бумаг;

2) между доверительным управляющим и контрагентами 
по сделкам на рынке ценных бумаг.

Первая группа правоотношений возникает при передаче 
собственником ценных бумаг и денежных средств для совер-
шения сделок с ценными бумагами профессиональному участ-
нику рынка ценных бумаг — доверительному управляющему. 
Обязательство управляющего заключается в осуществлении 
юридических и фактических действий, способствующих по-
лучению максимальной инвестиционной выгоды. Стоит от-
метить, что описание рассматриваемых отношений как 
доверительных связано с определенной спецификой, и довери-
тельный управляющий наделяется соответствующим набором 
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прав и обязанностей. При этом, передавая денежные средства, 
ценные бумаги и практически все правомочия на него третьему 
лицу, учредитель должен знать, что управляющий «обладает не-
обходимым опытом для управления конкретным имуществом, 
что данное лицо зарекомендовало себя как надежного партнера 
и что данное лицо действует в соответствии с требованиями за-
конодательства» [5, с. 25–26].

Для осуществления обязанности профессионального управ-
ления ценными бумагам управляющий наделяется правом вла-
дения, пользования и распоряжения без перехода к нему права 
собственности (п. 1 ст. 1012 ГК РФ) [6]. И здесь многие иссле-
дователи подчеркивают яркую выраженность вещно-правовых 
элементов в обязательстве [7].

Как было упомянуто ранее, у неограниченного круга лиц, 
который противостоит доверительному управляющему, суще-
ствует обязанность воздерживаться от совершения каких-либо 
действий с объектом ДУ — ценными бумагами и денежными 
средствами, предназначенными для совершения сделок с цен-
ными бумагами. В соответствии с п. 3 ст. 1020 ГК РФ в целях за-
щиты прав на вверенное ему имущество, доверительный управ-

ляющий вправе требовать всякого устранения нарушения его 
прав по правилам статей 301, 302, 304, 305. То есть доверительный 
управляющий, являясь титульным владельцем, может защищать 
свои права путем подачи вещно-правовых исков. Это право еще 
раз подтверждает присутствие вещно-правовых элементов в обя-
зательственном отношении по ДУ ценными бумагами.

Тем не менее в ст. 216 ГК РФ законодатель, называя частные 
разновидности вещных прав лиц, не являющихся собственни-
ками, не рассматривает среди них возможность передачи лю-
бого имущества, в том числе ценных бумаг, в ДУ. С другой 
стороны, вопрос об открытости данного перечня остается от-
крытым. Поэтому представляется, что во избежание расхож-
дений в толкований данной нормы было бы правильным внести 
в п. 1 ст. 216 ГК РФ еще один абзац, указывающий на ДУ как раз-
новидность вещных прав, имеющих определенную специфику.

Таким образом, фактически складывающиеся правоот-
ношения и положения ГК РФ о вещном и обязательственном 
праве позволяют говорить о смешанной (дуалистической) пра-
вовой природе института доверительного управления ценными 
бумагами.
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В последние годы на практике все чаще возникают вопросы, связанные с налогообложением иностранных организаций. В насто-
ящей статье будут рассмотрены основные проблемы в сфере налогообложения иностранных организаций и пути их решения. Все 
вопросы в сфере налогообложения иностранных компаний регулируются российским налоговым законодательством. Некоторые 
аспекты регулируются международными соглашениями о недопущении двойного налогообложения.

По результатам исследования сделан вывод о необходимости создания в отечественном налоговом праве отдельного субинсти-
тута — «налогообложение иностранных юридических лиц». Это поспособствует более эффективной и прозрачной практике на-
логообложения, а также правильному определению потенциальных налоговых последствий для иностранных юридических лиц, не 
осуществляющих коммерческую деятельность в России.
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In recent years, in practice, issues related to the taxation of foreign organizations have been increasingly raised. This article will consider the 
main problems in the field of taxation of foreign organizations and ways to solve them. All issues in the field of taxation of foreign companies are 
regulated by Russian tax legislation. Some aspects are regulated by international agreements on the avoidance of double taxation.

Based on the results of the study, it was concluded that it is necessary to create a separate sub-institute in the domestic tax law — «taxation of 
foreign legal entities». This will contribute to a more efficient and transparent tax practice, as well as to correctly identify the potential tax conse-
quences for foreign legal entities that do not carry out commercial activities in Russia.
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Для того, чтобы определить место норм, которыми регули-
руется налогообложение зарубежных компаний, не осу-

ществляющих коммерческую деятельность в России, необхо-
димо понять их содержание, а для этого нужно ознакомиться 
с общим порядком взимания НДС и налога на прибыль с ком-
паний, зарегистрированных за рубежом, но получающих доход 
от деятельности, осуществляемой в РФ. Первый и самый 
важный фактор, учитываемый при определении порядка нало-
гообложения указанных субъектов, заключается в том, есть ли 
у иностранной компании постоянное представительство или 
нет.

Решение этого вопроса обладает основополагающим зна-
чением в налогообложении. Это связано с тем, что наличие та-
кого представительства меняет содержание налоговых обя-
зательств субъекта и влияет на его общий налоговый статус. 
Иностранные организации создают свои подразделения на тер-
ритории России для расширения своей деятельности. Поэтому 
в гражданско-правовом смысле такие подразделения призна-
ются филиалами иностранной организации. Для целей нало-
гового законодательства РФ согласно ст. 11 НК РФ, налогопла-
тельщиками — иностранными организациями признаются 
международные организации, иностранные юридические лица, 
учрежденные по законодательству иностранного государства, 
их представительства и филиалы, учрежденные на территории 
РФ. Действующее налоговое законодательство РФ связывает 
налогообложение с квалификацией деятельности подразде-
ления как регулярной предпринимательской деятельности на 
территории РФ.

Выделим пару моментов, присущих постоянному предста-
вительству.

1. Главная особенность постоянного представительства 
в том, что это деятельность юридического лица, зарегистри-
рованного за рубежом, позволяющая государству распростра-
нять на него национальные правила налогообложения. Таким 
образом, постоянное представительство — это фикция. Его не 

следует рассматривать ни как юридическое лицо, ни как струк-
турное подразделение [4, с. 122; 6, с. 65–72; 5, с. 210].

2. Постоянное представительство иностранной компании 
не является резидентом [3, с. 142]. Если исходить из выше-
приведенной логики, то наличие постоянного представитель-
ства не должно приводить к признанию иностранного юриди-
ческого лица в качестве резидента. Само же налогообложение 
осуществляется в согласии с правилами, установленными для 
юридических лиц, являющихся резидентами.

Основанием для признания постоянных представительств 
иностранных компаний созданными выступает наличие обо-
собленного от компании места ведения деятельности, распо-
ложенного на территории РФ, через которое проходят все ос-
новные бизнес-процессы.

Если иностранная организация имеет в России филиал или 
любое другое обособленное подразделение, то можно с уверен-
ностью говорить о наличии постоянного представительства. 
Иностранная организация обязана соблюдать налоговое за-
конодательство РФ: встать на учет, своевременно и в полном 
объеме уплачивать налоги. Не все иностранные организации 
имеют постоянное представительство в России. В таком случае 
налоги будет уплачивать российская компания, выступающая 
в качестве налогового агента. Она будет удерживать налоги с за-
рубежного партнера, уплачивая его одновременно с перечисле-
нием дохода. Подача налоговой декларации также относится 
к обязанностям налогового агента. Анализ норм, определя-
ющих правовой статус филиалов зарубежных компаний, натал-
кивает на вывод, что филиалы могут рассматриваться в каче-
стве постоянных представительств, поскольку их деятельность 
связана с ведением регулярной коммерческой деятельности на 
территории России. Это значит, что к филиалам применению 
подлежат правила, предусматриваемые действующим НК РФ.

Перечень доходов зарубежной организации, подлежащих 
налогообложению, закреплен в п. 1 ст. 309 НК РФ. В этой же 
статье отмечается, что некоторые доходы иностранных ком-
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паний, полученные на территории РФ, не подлежат налогоо-
бложению. Речь идет о доходах, не приводящих к образованию 
постоянного представительства в РФ (исключением явля-
ются доходы, полученные от продажи имущества, указанного 
в подп. 5 и 6 п. 1 ст. 309 НК РФ).

Налоговая ставка для иностранных организаций составляет 
20% (п. 1 ст. 284 НК РФ). В некоторых случаях размер налога 
может быть снижен. Например, при отсутствии постоянного 
представительства или в случае прямого указания на это в меж-
дународном соглашении о недопущении двойного налогообло-
жения (п. 1 ст. 11 и ст. 12 Конвенции, подписанной австрийским 
и российским правительством 13.04.2000 г., указано, что доходы 
резидентов Австрии в виде роялти и процентов не подлежат об-
ложению налогами по налоговому законодательству РФ).

Особенности деятельности компаний, зарегистрированных 
за рубежом, начинаются с вопроса постановки на учет. Ино-
странные юридические лица встают на учет, как и все налогопла-
тельщики. В согласии с российским законодательством, на учет 
в налоговых органах РФ должны вставать зарубежные компании, 
владеющие недвижимостью, находящейся на территории РФ; 
осуществляющие коммерческую деятельность в РФ; владеющие 
транспортным средством на территории РФ; открывающие счета 
в российских банках без намерения вести хозяйственную дея-
тельность. Данная обязанность установлена в п. 4 ст. 83 НК РФ.

Если иностранное юридическое лицо, предоставляющее ус-
луги российским заказчикам, не встало на учет, то для опреде-
ления законности деятельности такого лица необходимо выя-
вить место оказания услуг. Территория России будет признана 
местом реализации услуг и работ, если исполнитель осущест-
вляет коммерческую деятельность в РФ (пп. 5 п. 1 ст. 148 НК 
РФ). Но из общего правила имеются некоторые исключения. 
К примеру, в качестве места предоставления услуг по обра-
ботке данных, инжиниринговых, бухгалтерских, юридических 
и консультационных услуг признается место, где находится за-
казчик (клиент). Предоставление зарубежной компанией таких 
услуг российским покупателям облагается НДС (ст. 161 НК РФ). 
Налог уплачивается заказчиками, выступающими в качестве 
налоговых агентов. С учетом того, что недобросовестными на-
логоплательщиками одни услуги могут намеренно подменяться 
другими либо квалифицироваться неверно для избежания 
уплаты НДС, законодательством РФ предусмотрена возмож-
ность переквалификации предоставляемых услуг. В соответ-
ствии с ст. 54.1 НК РФ налоговые органы могут переквалифи-
цировать оказываемые услуги и взыскать налоговые недоимки, 
штрафы и пени, если будет доказано искажение информации 
о фактах хозяйственной деятельности.

Для электронных услуг также установлены отдельные 
нормы.

Действующим налоговым законодательством установлены 
требования к исчислению и уплате НДС при оказании элек-
тронных услуг через Интернет. Законодательные положения 
применимы и к иностранным предприятиям [1], осуществля-
ющим коммерческую деятельность в РФ.

Иностранные юридические лица, предоставляющие элек-
тронные услуги российскому бизнесу, должны обязательно 
уплачивать «налог на Google». Это единственный налог в нашей 
стране, который уплачивается иностранными юридическими 
лицами напрямую. Свое название «налог на Гугл» получил 
в связи с направленностью на создание правовых оснований 
для налогообложения иностранных компаний и транслируе-
мого ими контента налогом на добавленную стоимость (НДС).

Google — одна из крупнейших транснациональных корпо-
раций, у которой на момент внесения изменений в российское 
законодательство обязательств по уплате налога не возникало. 
Сказанное относится, по большей части, к Apple, но по ана-
логии с Европой, столкнувшейся с чрезмерной экономией на 
налогах со стороны крупных транснациональных корпораций, 
в России данный налог неофициально тоже получил именно 
такое название [2, с. 20–25].

Сфера электронных услуг охватывает довольно широкий 
спектр услуг: доступ к поисковым системам, ведение стати-
стики, хранение и обработка данных, поддержка сайтов, ре-
клама, хостинг и др. Если реализация товаров (выполнение 
работ, оказание услуг) либо их поставка осуществляются без 
участия информационно-коммуникационных технологий 
и интернета, то это не относится к электронным услугам. Все 
прочие сделки с участием юридических лиц облагаются нало-
гами в общем порядке.

В отечественном налоговом праве должен быть создан от-
дельный самостоятельный субинститут — налогообложение ино-
странных организаций. Необходимость в создании такого субин-
ститута подтверждается наличием определенных особенностей 
налогообложения зарубежных организаций, в т. ч. тех, которые 
не имеют на территории РФ постоянного представительства.

Введение данного субинститута поспособствует более эф-
фективной правоприменительной практике и корректному 
определению потенциальных налоговых последствий для ино-
странных юридических лиц, не осуществляющих коммерче-
скую деятельность на территории России. Кроме того, будет 
установлен механизм и ограничения налогообложения ино-
странных организаций, не осуществляющих коммерческую де-
ятельность в РФ.
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Любая экономическая деятельность так или иначе сопряжена 
с определенными рисками. В настоящее время особенно 

актуальна проблематика взаимодействия государственных ор-
ганов и частных организаций по поводу начисления налогов 
и их уплаты в соответствии с установленным режимом нало-
гообложения. Налоговые риски составляют особую категорию 
рисков. Они возникают при неоднозначной интерпретации по-
ложений Налогового кодекса Российской Федерации (далее — 
НК РФ) [3].

Теоретическое правовое осмысление правовых рисков в их 
взаимосвязи с возможностью оказания на них воздействия 
имеет место в трудах многих отечественных исследователей. 
Так, в частности, Р. А. Крючков предлагает понимать под тер-
мином «правовое управление рисками» «волевую деятель-
ность, направленную на правовую регламентацию отношений, 
связанных с рискованными явлениями, правовой контроль 
над рисками и оперативное воздействие на риски, возника-
ющие в юридической деятельности» [5, с. 124–125]. Содержа-
тельную сторону приведенного определения составляет диф-
ференциация правового управления рисками на «правовое 
регулирование рисками (общая регламентация покрытия ри-
сков и конкретизация правовых установлений на уровне ин-
дивидуального регулирования) и правовой риск-менеджмент 

(оперативный правовой консалтинг, проверка юридической 
чистоты рисковых действий и контроль риска)» [5, с. 125].

Налоговый менеджмент рассматривается некоторыми ис-
следователями в качестве методологического потенциала 
управленческой деятельности в сфере налогообложения. 
В этом контексте особое значение приобретают терминологи-
ческие аспекты выделения правового управления рисками для 
обеспечения управления потенциальными рискованными си-
туациями.

Некоторые отечественные авторы рассматривают на-
логовые риски как риски налогоплательщиков. Однако 
такой подход не корректный, поскольку с налоговыми ри-
сками может столкнуться любой субъект налоговых право-
отношений. Помимо налогоплательщиков, в налоговых пра-
воотношениях участвуют такие субъекты: представители 
налогоплательщиков, налоговые агенты, налоговые органы, 
государство. И все они сталкиваются с налоговыми рисками, 
возникающими при экономической неопределенности. Важ-
нейшим фактором минимизации налоговых рисков всех субъ-
ектов налоговых отношений выступает гармонизация инте-
ресов налогоплательщиков и государства. Главный интерес 
налогоплательщиков — сохранить и увеличить свои доходы. 
В свою очередь, интересы государства в налоговой сфере сво-
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дятся к увеличению налоговых поступлений в бюджет. При 
неправомерных действиях со стороны налогоплательщиков 
налоговые риски государства повышаются. К повышению на-
логовых рисков налогоплательщиков приводит увеличение 
налоговой нагрузки. Таким образом, для минимизации на-
логовых рисков необходимо учитывать задачи, цели, потреб-
ности, интересы и особенности всех субъектов налоговых пра-
воотношений [7, с. 41].

Налоговые риски могут приводить к негативным послед-
ствиям, влияющим на доходность предприятий. Это повы-
шает актуальность идентификации инструментов, снижающих 
воздействие налоговых рисков на деятельность предприятий, 
а также исследования содержательных аспектов налоговых ри-
сков.

Т. Э. Рождественская предлагает перенести управление пра-
вовыми рисками на уровень хозяйствующих субъектов (ми-
кроуровень). По ее словам, «управление правовыми рисками 
не связано только с защитой предприятия от неблагоприятных 
правовых последствий. Это комплексное изменение действи-
тельности организации, которое позволит контролировать 
риски, чтобы больше ресурсов предприятия уделялось плани-
рованию бизнеса» [6, с. 115].

Целесообразно рассмотреть налоговые риски, возникающие 
в частном бизнесе.

Налоговые риски бывают двух видов — прямые и кос-
венные. Прямые налоговые риски — доначисление налогов, на-
числение штрафа и пени. Косвенные налоговые риски — вы-
ездная налоговая проверка, арест имущества, приостановка 
операций по счетам и др.

Отдельно стоит сказать о возможности привлечения пред-
приятия или должностного лица к юридической ответствен-
ности. За нарушения в налоговой сфере предусмотрена ад-
министративная (ст. 15.3–15.6, 15.11 КоАП РФ) и уголовная 
ответственность (ст. 199–199.2 УК РФ) [1, 2].

Рассмотрим основания, приводящие к возникновению на-
логовых рисков:

1. Первое основание: совершение предприятием явного 
налогового нарушения (например, несвоевременная подача 
или не подача налоговой декларации; неуплата или несвоевре-
менная уплата налога). В таком случае налоговые риски — ожи-
даемое событие.

2. Второе основание: выявление проверяющими органами 
более сложных и скрытых нарушений. В таком случае потенци-
ально налоговые риски могут возникнуть при заключении до-
говоров любого вида.

Последнее основание уже долго выступает в качестве пред-
мета научных обсуждений. При проверке сотрудники нало-
говых органов проверяют показатели налогоплательщиков по 
двенадцати критериям оценки рисков. Исчерпывающий список 
этих критериев приведен в Приказе ФНС Российской Феде-
рации №  ММ-3–06/333@ от 30.05.2007 года [4]. Основными 
критериями являются среднеотраслевые показатели налоговой 
нагрузки, рентабельности, среднемесячной зарплаты на одного 
наемного работника. На предприятиях могут использоваться 
разные способы ведения налогового учета, предусмотренные 
законом. При выборе способа руководство компании должно 

учитывать особенности отрасли, объемы деятельности пред-
приятия и финансовые возможности в целом. Отдельное вни-
мание должно уделяться кадровой политике. В частности, не-
обходимо установить высокие требования в отношении уровня 
подготовки работников, в функциональные обязанности ко-
торых включено совершение операций, связанных с налогоо-
бложением, поскольку от их работы напрямую будет зависеть 
правильность информации, представляемой в налоговые ор-
ганы. Наиболее часто разрывы по НДС возникают в связи с тем, 
что бухгалтеры неверно указывают обязательные реквизиты 
счетов-фактур (даты составления, номера и пр.). Разрывы по 
НДС могут приводить к уменьшению сумм возмещения из го-
сударственного бюджета. Выставление налоговыми органами 
требований по таким разрывам — широко распространенное 
явление на практике.

Уровень налоговой нагрузки — это основной индикатор, на 
основе которого принимается решение о проведении внепла-
новой выездной проверки. Налоговая нагрузка должна опре-
деляться экономическими субъектами по формуле, установ-
ленной законодательно. С целью обеспечения надлежащего 
контроля за налоговыми рисками налоговая нагрузка должна 
поддерживаться на среднем уровне.

Следует обратить внимание, что императивные жесткие 
предписания, отражающие властный характер налоговых пра-
воотношений, не в каждом случае способствуют позитивному 
и последовательному разрешению проблем в отношениях 
между государством и плательщиками налогов. Экономиче-
ская правовая модель налоговых рисков сопряжена с потенци-
альными негативными последствиями для обеих сторон. Этим 
предполагается рациональная концептуализация их взаимоот-
ношений. В связи с этим, сущностное предназначение понятия 
«управление налоговыми рисками» должно корреспондиро-
вать с термином «оптимизация», которым предполагается при-
ведение системы налоговых правоотношений в максимально 
эффективное состояние.

Таким образом, категорию «налоговые риски» необходимо 
рассматривать не только с позиции плательщиков налогов, 
но и с позиций остальных участников налоговых отношений, 
включая государство. Управление налоговыми рисками — это 
оптимизация отношений государства и плательщиков налогов 
путем применения соответствующих правовых и экономиче-
ских инструментов с целью минимизации или устранения не-
желательных последствий рисков для всех субъектов нало-
говых правоотношений.

В завершение подчеркнем, что между налоговыми ри-
сками и вероятностью наступления негативных последствий 
(как в финансовой, так и нефинансовой сфере) имеется опре-
деленная связь. Для государства последствия налоговых рисков 
могут выражаться в недополучении ресурсов и экономических 
потерях, а для налогоплательщиков — в снижении финансовой 
устойчивости и экономического потенциала. На предприятии 
вся бухгалтерская (финансовая) информация находится в ве-
дении бухгалтера. Соответственно, бухгалтер несет ответствен-
ность в том числе и за вероятность возникновения налоговых 
рисков, а управление такими рисками — актуальный вопрос для 
любого современного предприятия.
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Конституция РФ в статье 57 закрепляет за гражданами 
обязанность платить законно установленные налоги 

и сборы [1], такое же положение отражено и в п. 1 ст. 3 Налого-
вого кодекса РФ [3].

Общий порядок искового судопроизводства достаточно гро-
моздкий и требуется только в отношении спорных дел, при бес-
спорном характере иска целесообразно применение упрощенной 

процедуры судопроизводства, к которой и относится приказное 
производство по взысканию обязательных платежей и санкций.

В российской правовой системе приказное производство ре-
гулируется главой 11 Гражданско-процессуального кодекса РФ 
(ГПК РФ), главой 11.1 Кодекса административного производ-
ства РФ (КАС РФ) и главой 29.1 Арбитражного процессуаль-
ного кодекса (АПК РФ).
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В КАС РФ институт судебного приказа был включён 
в 2016 году на основании Федерального закона №  103-ФЗ [4]. 
Целью введения данного института в административное судо-
производство является более быстрое и эффективное рассмо-
трение бесспорных судебных дел. Само по себе приказное про-
изводство представляет собой рассмотрение дел на основании 
заявления взыскателя без проведения судебного разбиратель-
ства. Результатом рассмотрения такого дела является выне-
сение судьей судебного приказа.

Под судебным приказом, согласно статьи 123.1 КАС, пони-
мается судебный акт, вынесенный судьей единолично и исклю-
чительно по требованию о взыскании обязательных платежей 
и санкций. Приказное производство, согласно ФЗ «О мировых 
судьях» в первой инстанции относится к подсудности мирового 
судьи [5].

Территориальная подсудность приказных дел о взы-
скании обязательных платежей и санкций определена частью 3 
статьи 22 КАС РФ, согласно которой по данным категориям 
дел следует обращаться в суд либо по месту жительства гражда-
нина, в отношении которого возбуждается дело, либо по адресу 
организации. 

Судебный приказ выносится исключительно в отношении 
дел о взыскании обязательных платежей и санкций в отно-
шении физических лиц (в большинстве случаев) как правило по 
нарушениям налогового законодательства.

Основанием для приказного судопроизводства по делу 
о взыскании с должника обязательных платежей и санкций яв-
ляется заявление, требования к содержанию которого содер-
жатся в ч. 2 ст. 123.3 КАС РФ. Так же к заявлению должна при-
лагаться копия требования к должнику о добровольной оплате.

При выявлении нарушений заявления о взыскании оно 
может быть либо возвращено заявителю для исправления недо-
четов или неточностей, либо в принятии заявления может быть 
отказано и тогда повторная подача заявления невозможна.

Основаниями для возврата заявления согласно ст. 129 КАС 
РФ являются неподсудность дела суду, в который направлено 
заявление, а так же отсутствие документов, подтверждающих 
требование, либо несоответствие заявления установленной 
форме.

Основания для отказа в принятии заявления установлены 
в ст. 128 КАС РФ, к ним относятся, например, иной порядок 
рассмотрения заявления, либо нахождение должника за гра-
ницей, а так же небесспорность заявленных требований.

Судебный приказ выносится судьей в течении 5 дней со дня 
поступления в суд заявления о взыскании, при этом судебного 
разбирательства не производится и стороны в суд не вызыва-
ются. Судья рассматривает дело единолично.

При вынесении судебного приказа судья должен учитывать 
бесспорный характер требований, то есть он не имеет право из-
менять требования заявителя или удовлетворять их частично, 
поэтому при наличии у него сомнений о бесспорности предъ-
являемых требований согласно п. 3.ч.3. статьи 123. 4 КАС РФ он 
должен отказать в принятии заявления.

Для того чтобы заявление взыскателя было бесспорным, 
обоснование назначения, а так же размер платежа должны 
быть подтверждены документально. Так, например, в Поста-

новление президиума Волгоградского облсуда от 05.07.2017 
№  44Га-115/2017 суд отменил приказ на основании того, что за-
явление не было признано им бесспорным, так как должник не 
признал требования [7].

Основанием для исполнения является сам судебный приказ, 
и при этом нет необходимости в выдаче исполнительного листа, 
за исключением взыскания государственной пошлины с долж-
ника в доход соответствующего бюджета (часть 2 статьи 123.8 
КАС РФ)

Копия судебного приказа должна быть направлена долж-
нику в течении трех дней со дня его вынесения, и со дня ее на-
правления у должника есть двадцать дней на обжалование. Как 
указывается в постановлении Пленума ВС РФ от 27.09.2016 
№  36, если срок для обжалования был пропущен по уважи-
тельной причине, он может быть восстановлен [6]. К таким 
причинам можно отнести неполучение должников судебного 
приказа в связи с нарушением правил доставки почты или дли-
тельным отсутствием должника по адресу направления судеб-
ного приказа в связи с командировкой, болезнью и т. д.

На вступивший в силу судебный приказ распространяются 
положения ст. 16 КАС РФ, то есть он обязателен к исполнению 
всеми лицами и организациями на территории РФ, для судеб-
ного приказа предусмотрена возможность изготовления его 
в электронном виде и с электронной подписью, за неиспол-
нение судебного приказа предусмотрена ответственность, пред-
усмотренная действующим законодательством РФ.

Судебный приказ может быть отменен, если в суд в установ-
ленные законом сроки поступило заявление должника о несо-
гласии с заявляемыми в его адрес требованиями.

По результатам проведенного исследования выделим ос-
новные особенности судебного приказа: это судебный акт, ко-
торый выносится судьей единолично на основании заявления 
взыскателя о взыскании с должника сумм по уплате обяза-
тельных платежей и санкций.

Процедура приказного производства имеет как свои досто-
инства, так и определенные недостатки. Несомненным плюсом 
приказного производства по делам о взыскании обязательных 
платежей и санкций относится упрощение и ускорение проце-
дуры рассмотрения дела, что повышает эффективность работы 
судов, загруженных большим количеством административных 
дел. Минусом такого производства можно назвать отмену су-
дебного приказа при наличии возражений со стороны долж-
ника, что приводит к удвоению сроков рассмотрения дела.

Процедура приказного производства по правилам КАС 
РФ доказала свою эффективность, о чем свидетельствует «ре-
цепция» арбитражными судами и недавнее его введение в АПК 
РФ. Приказное производство — это, прежде всего, оптими-
зация судебной нагрузки и «удешевление» правосудия по из-
начально бесспорным требованиям. Вместе с тем, представ-
ляется, что законодателю необходимо задуматься о развитии 
соответствующих административных процедур и вывести пол-
ностью бесспорные требования из сферы судебного контроля. 
Это позволит суду сконцентрироваться на первоочередной за-
даче — разрешении действительных, а не мнимых правовых 
конфликтов, восстановлении и защите нарушенных прав и ох-
раняемых законом интересов.
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К проблемам приказного производства можно отнести еже-
годный прирост жалоб граждан на неправомерность или неточ-
ность заявленных требований, а так же неполучение ими судеб-
ного приказа.

В качестве рекомендаций можно предложить утверждение 
проведения на регулярной основе, например ежегодно, сверки 

переданных/принятых сведений налоговыми органами и соот-
ветствующими ведомствами по аналогии проведения «сверки» 
Федеральной налоговой службой Российской Федерации и Фе-
деральной службой судебных приставов Российской Федерации, 
а так же улучшить систему контроля за направлением судебных 
приказов в адрес должника в установленные законом сроки.
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На протяжении всей истории развития нотариата сфера на-
следственных правоотношений была главенствующей для 

нотариата в целом, ведь только нотариус наделен государством 
полномочиями по реализации права гражданина на наследство, 
а также выдачу свидетельств о праве на наследство, защиту на-
следственного имущества.

Как отмечает Ишмухаметова А. З., «некоторые авторы нота-
риат относят к негосударственному социально-правовому ин-
ституту, которому государство передает определенные государ-
ственные полномочия для выполнения одной из важнейших 
функций государства по защите законных конституционных 
прав и интересов граждан и юридических лиц» [4]. С данным 
утверждением можно согласиться, так как в Российской Феде-
рации преобладают частнопрактикующие нотариусы, которые 
имеют лицензию на право осуществления нотариальной дея-

тельности и наделены государством выполнять определенные 
функции по защите прав граждан.

В соответствии с п. 1 ст. 1110 Гражданского Кодекса Рос-
сийской Федерации при наследовании имущество умершего 
(наследство, наследственное имущество) переходит к другим 
лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в не-
изменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если 
из правил настоящего Кодекса не следует иное [1]. Это означает, 
что наследники при обращении к нотариусу за получением сви-
детельств о праве на наследство, не могут разделить все име-
ющееся наследственное имущество между собой. Например, 
сыну Ивану достается квартира, а дочери Елене достается зе-
мельный участок. Это нарушает порядок универсального пра-
вопреемства, который и заключается в наследовании всего иму-
щества как единого целого, то есть наследники наследуют все 
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имущество в долях и не решают какой объект в целом кому из 
наследников перейдет в порядке наследования. Однако важно 
отметить, что после того, как наследники унаследуют все иму-
щество, ими может быть составлено соглашение о разделе на-
следственного имущества, в котором наследники по своему 
собственному желанию определят кому из них какое объект на-
следственного имущества перейдет.

При открытии наследственного дела нотариусу поступает 
заявление о принятии наследства по следующим основаниям: 
по закону или по завещанию. На основании этого заявления но-
тариус начинает работу по наследственному делу, запрашивает 
выписки по наследуемым объектам, делает запросы в необхо-
димые органы и учреждения, извещает наследников.

В обязательном порядке при наследовании по любому осно-
ванию, нотариус проверяет есть ли у наследодателя завещание 
путем запроса через онлайн сервис единой информационной 
системы нотариата. Неведение наследников о том, что у умер-
шего все-таки было удостоверено завещание при жизни, не 
может повлиять на некорректную выдачу свидетельств о праве 
на наследство и их аннулирование. Нотариус в любом случае 
обязан сделать запрос на розыск завещания, а при совпадении 
данных наследодателя (например фамилии, имени, отчества, 
даты рождения, адреса места жительства) нотариус должен 
сделать запросы нотариусам, которые удостоверяли эти заве-
щания. Таким образом, воля наследодателя по распоряжению 
его имуществом, которая была им выражена при жизни путем 
составления завещания, не останется без внимания и наслед-
ство перейдет именно тому наследнику или наследникам, ко-
торые были указаны в завещании.

Важно отметить, что при всей ответственной роли нота-
риуса при оформлении наследственного дела, принятии раз-
личного рода заявлений от наследников и выдаче свидетельств 
о праве на наследство, нотариус не занимается розыском на-
следственного имущества и наследников. Об этом по порядку.

При открытии наследственного дела нотариус получает от 
наследников документы на все имущество, которое принад-
лежало наследодателю на момент смерти. Это правоустанав-
ливающие документы (или документы-основания) такие как 
договор купли-продажи, договор передачи квартиры в соб-
ственность граждан, свидетельство о праве на наследство по 
закону и другие, а также правоподтверждающие, такие, как 
свидетельство о государственной регистрации права или вы-
писки из Единого государственного реестра недвижимости. 
С ними начинает работать нотариус и делает соответству-
ющие запросы. Розыском наследственного имущества нота-
риус не занимается. Если наследники не знают обо всем иму-
ществе, которое принадлежало наследодателю, нотариус 
может сделать запрос в Росреестр и получить выписку из еди-
ного государственного реестра недвижимости о правах от-
дельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты не-
движимости.

В соответствии со ст. 61 Основ законодательства о нота-
риате нотариус, получивший сообщение об открывшемся на-
следстве, обязан известить об этом тех наследников, место жи-
тельства или работы которых ему известно. Нотариус может 
также произвести вызов наследников путем помещения пу-
бличного извещения или сообщения об этом в средствах мас-
совой информации [2].

Важно обратить внимание на прямое закрепление в за-
коне обязанности нотариуса известить всех известных наслед-
ников об открытии наследственного дела. Это значит, что если 
наследник утаил информацию о другом имеющемся наслед-
нике и нотариус по истечении шестимесячного срока выдал 
свидетельства о праве на наследство, то в таком случае все вы-
данные свидетельства будут аннулированы, так как не принят 
во внимание тот факт, что наследников больше, чем было за-
явлено.

При наследовании по завещанию нотариус обязан выяснить 
круг наследников, которые имеют право на обязательную долю. 
К такой категории наследников, в соответствии с п. 1 ст. 1149 
Гражданского кодекса РФ, относятся несовершеннолетние или 
нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные 
супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы на-
следодателя.

Согласно п. 33 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 29.05.2012 №  9 «О судебной практике по делам о насле-
довании» [3] в состав наследства, открывшегося со смертью на-
следодателя, состоявшего в браке, включается его имущество, 
а также его доля в имуществе супругов, нажитом ими во время 
брака, независимо от того, на имя кого из супругов оно приоб-
ретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные 
средства, если брачным договором не установлено иное.

Нотариус не может проигнорировать тот факт, что наследу-
емое имущество было приобретено в период брака возмездно, 
например по договору купли-продажи и в обязательном порядке 
разъясняет пережившему супругу о его праве на получение по-
мимо свидетельства о праве на наследство свидетельства о праве 
собственности на долю в общем совместном имуществе су-
пругов, выдаваемое пережившему супругу. После выдачи дан-
ного свидетельства остальная часть имущества наследуется 
между наследниками либо по закону, либо по завещанию.

Таким образом, нотариус является главным звеном в обе-
спечении защиты наследственных прав граждан, так как его ра-
бота направлена на сохранность наследственного имущества, 
на правильное и своевременное оформление документов для 
выдачи их наследникам, на защиту полномочий наследников 
на принятие наследства в порядке универсального правопре-
емства. Ни один орган, ни одно должностное лицо не наделено 
государством правом на ведение наследства и выдачу по нему 
документов, поэтому нотариуса можно назвать особым специ-
альным субъектом, который осуществляет защиту прав наслед-
ников.
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На сегодняшний день для государства является наиболее 
важной проблемой осуществление модернизации си-

стемы образования, которая является фундаментом россий-
ского образовательного процесса. Развитие региональной и му-
ниципальной системы образования, способной обеспечить 
образовательные потребности общества и государства, своей 
спецификой является шагом в развитии российского общества, 
а также достижения определенного уровня развития населения 
страны в целом.

Образование, получаемое каждым гражданином, является 
своего рода следствием социального заказа государства и об-
щества и служит целям укрепления национальной интеллек-
туальной мощи страны. Социальный заказ является страте-
гическим ориентиром государственной политики в области 
образования. От уровня образования напрямую зависит успех 
развития государства.

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее — Закон об обра-
зовании) [8], образование определяется как целенаправленный 
процесс обучения и воспитания.

Система образования в России основана на многих прин-
ципах, которые определяют учебные планы, уровень успевае-
мости, координацию образовательных учреждений и отделов. 
В последние годы эти принципы значительно изменились. Го-
сударственный характер российской системы образования 
означает, что в стране проводится единая государственная 
политика в области образования, закрепленная в Законе об об-
разовании.

Управления образовательной деятельностью позволяет 
выделить ряд принципов, которые должны основываться 
на разнообразной, долгосрочной перестройке всех связей 
в управлении образовательной организацией, базируясь на 
определенных принципах.

В научной литературе понятие принципа права является 
одним из самых дискуссионных. Приведем несколько позиций 
исследователей по данному вопросу. Понятие принципа было 
заимствовано от латинского слова «prinzipium», что в переводе 
обозначало начало, или первый [10]. Такое толкование прин-
ципа обозначает, что его относятся к основным категориям 

права, с помощью которых отражаются особенности и содер-
жание правоотношений.

Одна группа исследователей подчеркивает, что принципы 
права следует признать основополагающими руководящими 
началами, с помощью которых определяется непосредственное 
содержание и область регулирования правоотношений [11].

Принципы управления образованием представляют в своем 
сочетании систему. К элементам такой системы следует отнести 
конкретные требования к законодателям, правоприменителям 
и гражданам. Любой принцип неразрывно связаны с назначе-
нием судопроизводства и входят в него как его составная часть.

Принципы государственной политики в области образо-
вания базируются на конституционных нормах, являются ос-
новными для подготовки правовых актов и для реализации 
в ряде образовательных учреждений страны. Так, исследовате-
лями выделяются наиболее важные принципы системы управ-
ления образованием:

− принцип гуманизации, основанный на необходимости 
обеспечения гармоничного роста человека, повышенном вни-
мании к жизненно важным показателям, причинам поведения 
человека как величайшей ценности общества;

− принцип демократизации, который создает условия для 
развития деятельности, инициатив, творчества учителей и сту-
дентов и широкого участия людей в управлении образованием;

− принцип интеграции, основанный на единстве всех об-
разовательных

сил в обществе, единстве школьной культуры, семьи, людей, 
культуры и средств массовой информации [12].

По разъяснениям Верховного Суда РФ, к принципам меж-
дународного права относятся такие нормы международного 
законодательства, которые признаются и принимаются меж-
дународным сообществом, и какое-либо отклонение от них яв-
ляется недопустимым [13]. В качестве примера можно привести 
принцип всеобщего уважения прав человека, а также принцип 
гуманизма. Указанные принципы считаются общеправовыми, 
которые обладают наднациональным характером, и положены 
в основу всей правовой системы.

В системе управления образованием важное значение отво-
дится общеправовому принципу — законности.
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Рассмотрим понятие законности, исследуемое в научной ли-
тературе.

Категория законности, по мнению Л. А. Алексеева, обозна-
чает, что правоприменителю запрещается по своему усмотрению 
добавлять или домысливать какие-либо положения закона. 
В случае нарушения законных предписаний поведение призна-
ется неправомерным, и влечет грубейшее нарушение принципа 
законности для любого субъекта правоотношений [14].

Исходя из данной позиции, следует, что значение принципа 
законности определяется в виде определенного режима, и ха-
рактеризуется соотношением правомерных и противоправных 
поступков человека. В структуре правонарушений законность 
характеризуется качественными и количественными измене-
ниями.

Существует еще одна позиция о понятии принципа закон-
ности, которая заключается в том, что под ним понимают сте-
пень соблюдения правовых предписаний со стороны участ-
ников правоотношений [15].

Иными словами, значение законности определяется ее дей-
ствием на важнейшие сферы жизнедеятельности общества по-
средством внесения соответствующей гармонии, и способ-
ствует обеспечению справедливой дифференциации интересов 
не только членов общества, но и государства.

Следовательно, позиции авторов в рассмотрении понятия 
законности отталкивают от строгого, неуклонного соблюдения, 
исполнения норм права всеми участниками общественных от-
ношений.

Законность выражается в следующих формах:
Во-первых, в принципе (требовании) соблюдения право-

вого предписания, обращенного к субъектам общественных от-
ношений.

Во-вторых, методе реализации государственной (политиче-
ской) власти, посредством которой отражается деятельность 
государства, базируясь на нормах права.

В-третьих, с помощью законности отражается состояние 
общественной и государственной жизни, где особая роль от-
водится взаимоотношениям, складывающимся между субъек-
тами правоотношений, с требованием соблюдения правомер-
ного поведения [16].

Указанная позиция подчеркивает особенности законности 
в способности отражения необходимости правового регулиро-
вания общественных отношений. Законность является своео-
бразным ориентиром, или идей, которая способствует соблю-
дению баланса интересов государства. Значение же законности 
соответствует отражению уровня соблюдения и исполнения 
правовых норм всеми участниками правоотношений, чем обра-
зуется особый режим общественной жизни.

С реализацией принципа законности связывают предостав-
ление гарантий, которые определяются в виде взаимосвязанной 
системой экономической, политической, нравственной и эти-
ческой стороны жизни общества и государства. Интеграция 
принципа законности определяется в направлении линии по-
ведения субъектов, которыми исполняются их права и обязан-
ности, а также деятельности государственных органов, со сто-
роны которых осуществляется обеспечение формирования 
особенностей защиты прав от различных посягательств.

Под законностью понимается основной принцип правоот-
ношений общества и государства, который базируется на со-
блюдении правовых предписаний всеми участниками правоот-
ношений. Государством гарантируется соблюдение принципа 
законности, посредством предоставления различного рода га-
рантий, в числе которых выступает право на защиту. Было уста-
новлено, что с помощью законности отражается состояние 
общественной и государственной жизни, где особая роль от-
водится взаимоотношениям, складывающимся между субъек-
тами правоотношений, с требованием соблюдения правомер-
ного поведения. Указанная позиция подчеркивает особенности 
законности в способности отражения необходимости пра-
вового регулирования общественных отношений. В данном 
аспекте законность является своеобразным ориентиром, или 
идей, которая способствует соблюдению баланса интересов го-
сударства. Значение же законности в данном случае также со-
ответствует отражению уровня соблюдения и исполнения 
правовых норм всеми участниками правоотношений, чем обра-
зуется особый режим общественной жизни.

В случае нарушения гарантий и предписаний законности 
возникает возможность привлечения виновного лица к ответ-
ственности. Правонарушителем не учитываются общественные 
интересы, как известно, нарушается закон, то есть нарушается 
определенная юридическая обязанность и злоупотребление 
правом. Государством устанавливаются границы противоправ-
ности и мера ответственности. Государство выносит свой вер-
дикт после оценки всех комплексов объективных и субъек-
тивных факторов.

Система управления в сфере образования включает в себя: 
осуществление стратегического планирования, принятие и ре-
ализацию государственных программ, мониторинг, информа-
ционное и методическое обеспечение, независимую оценку ка-
чества образования, подготовку и повышение квалификации 
работников, поэтому при моделировании данной обширной 
информации использование многофункциональных информа-
ционных систем оправданно.

Управление системой образования осуществляется на прин-
ципах законности, демократии, автономии образовательных 
организаций, информационной открытости системы образо-
вания и учета общественного мнения и носит государствен-
но-общественный характер.

Согласно Закону об образовании, одним из принципов, на 
котором основывается государственная политика в области об-
разования, является «единство федерального культурного и об-
разовательного пространства. Защита и развитие системой об-
разования национальных культур, региональных культурных 
традиций и особенностей в условиях многонационального го-
сударства».

В соответствии с Законом об образовании и государ-
ственной программой Российской Федерации «Развитие об-
разования», принцип регионализации является одним из важ-
нейших направлений ее развития. Название данного принципа 
получило свое значение через соотношение с понятием «ре-
гион» — «часть страны, представляющая собой целостную со-
циально-экономическую систему, обладающая общностью 
экономической, политической и духовной жизни, общим исто-
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рическим прошлым, культурным и социальным своеобра-
зием. Регион — это пространство, в котором происходит соци-
ализация человека, формирование, сохранение и трансляция 
норм образа жизни, сохранение и развитие (или наоборот) при-
родных и культурных богатств».

Обеспечение единого образовательного пространства пред-
полагает, что главной целью деятельности региональной си-
стемы образования является, прежде всего, создание всех не-
обходимых условий для усвоения учащимися федеральных 
стандартов образования и выполнения Закона об образовании. 
Региональный компонент образования должен обогатить со-

держание образовательного процесса, максимально прибли-
зить его к условиям жизни и деятельности населения, прожива-
ющего на территории области [17].

Таким образом, комплекс общеправовых и специальных 
принципов позволяет органам власти обеспечить реализацию 
гарантий, прав и свобод человека и гражданина в сфере обра-
зования. Кроме того, принципы создают условия для динамич-
ного и поступательного развития сферы образования с учетом 
защиты прав и интересов участников образовательных отно-
шений и определяют механизм реализации указанных прав 
и свобод.
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В статье раскрываются проблемные вопросы соотношения административного и трудового законодательства в рамках ре-
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Нормативное правовое регулирование труда государ-
ственных гражданских служащих характеризуется осо-

бенностями. Это обусловлено спецификой их деятельности.
На специфичный характер служебной деятельности го-

сударственных служащих неоднократно обращал внимание 
Конституционный Суд РФ. Так, в Постановлении от 06 де-
кабря 2012 г. №  31-П высший судебный орган конституцион-
ного контроля отметил, что государственные служащие яв-
ляются представителями органов государственной власти 
в рамках осуществления служебных обязанностей государ-
ственные служащие реализуют полномочия государственных 
органов. В связи с этим, законодательство о труде (службе) го-
сударственных служащих является специальным. Государство 
правомочно устанавливать особые правила поступления и по-
рядок прохождения государственной службы [4].

Основная особенность правового регулирования отно-
шений на государственной службе заключается в применении 
как норм специального законодательства к служебным отноше-
ниям с участием государственных служащих, так и норм тру-
дового законодательства в части вопросов, неурегулированных 
нормами специального законодательства.

Основным специальным законом, регулирующим прохож-
дение государственной гражданской службы, является феде-
ральный закон от 27 июля 2004 г. №  79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе РФ». Данным законом урегулированы во-
просы поступления на государственную службу, прохождения, 
прекращения государственной службы (основания и послед-
ствия); государственные гарантии, связанные с прохождением 
службы; служебное время и время отдыха, оплата труда, слу-
жебная дисциплина и др.

Проанализировав содержание указанного акта, можно 
прийти к выводу о том, что законодатель применительно 
к государственной службе устанавливает приоритет адми-
нистративно-правового регулирования (специального зако-
нодательства) по отношению к законодательству о труде – 
ТК РФ. Нормы трудового законодательства к отношениям 
на государственной службе применяются только в исключи-
тельных случаях, при отсутствии специально-правового ре-
гулирования.

При этом, необходимо обратить внимание на то, что ФЗ 
от 27 июля 2004 г. №  79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе РФ» практически дословно воспроизводит статьи ТК 
РФ. Различие состоит только в том, что применительно к про-
хождению государственной службы законодатель предусма-
тривает такие понятия, как «служебный контракт», «служебное 
время», «служебная дисциплина» и др. В ТК РФ аналогичные 
правовые институты закреплены как: «трудовой договор», «ра-
бочее время», «дисциплина труда».

Однако, следует отметить, что ФЗ от 27 июля 2004 г. 
№  58-ФЗ «О государственной гражданской службе РФ» уре-
гулированы не все правовые институты, связанные с прохо-
ждением государственной службы. В данном случае речь идет 
о следующих правовых институтах: материальная ответствен-
ность, охрана труда, гарантии для работников с семейными 
обязанностями и беременных женщин, работников, совмеща-
ющих работу с обучением и др. В этом случае субсидиарному 
применению подлежат нормы трудового законодательства [8]. 
Также отметим, что в вышеуказанном законе не урегулиро-
ваны правила о порядке издания акта о назначении на долж-
ность, порядке приостановления и продления служебного кон-
тракта и др.

Таким образом, целостной системы правового регулиро-
вания служебных отношений на государственной граждан-
ской службе, о которой говорилось в Концепции реформиро-
вания государственной службы не получилось. В настоящее 
время институт государственной гражданской службы нахо-
дится в стадии развития и совершенствования. В числе плани-
руемых мероприятий, направленных на развитие данного пра-
вового института, нормами Указа Президента РФ от 24 июня 
2019 г. №  288 «Об основных направлениях развития государ-
ственной гражданской службы Российской Федерации на 2019–
2021 годы» предусмотрены следующие: совершенствование по-
рядка назначения на должности государственной гражданской 
службы РФ граждан РФ, государственных гражданских слу-
жащих РФ; стимулирование гражданских служащих к повы-
шению эффективности своей профессиональной служебной 
деятельности, развитие системы государственных правовых 
и социальных гарантий на гражданской службе; внедрение 
новых форм профессионального развития гражданских слу-
жащих, в том числе предусматривающих использование ин-
формационно-коммуникационных технологий; ускоренное 
внедрение информационно-коммуникационных технологий 
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в государственных органах в целях повышения качества ка-
дровой работы.

В современных условиях развития и совершенствования 
института государственной гражданской службы, внимание 
представителей научного сообщества приковывает вопрос 
о целесообразности выделения служебного права в качестве 
самостоятельной отрасли права. Данному мнению придержи-
ваются ряд авторов. Так, по мнению, С. А. Чаннова служебное 
право является пока формирующейся отраслью права. В обо-
снование возможности выделения служебного права в само-
стоятельную и комплексную отрасль права автор указывает 
наличие специального и обособленного правового источника 
– служебного законодательства [9]. Самостоятельный характер 
и возможность обособления служебного права отмечает также 
И. А. Дякина [6]. По мнению ученого, комплексность отрасли 
и унифицированный характер терминологического аппарата, 
а также наличие специальных законов, регулирующих во-
просы организации и прохождения государственной граждан-
ской службы, позволяют говорить о существовании отдельной 
отрасли права, а не подотрасли административного права, 
как полагает, например, В. Б. Муравченко [7]. Анализируя 
правовой институт государственной гражданской службы, 
Х. А. Валеев [5], отмечает, что служебное право следует считать 

комплексной отраслью российского права, регулируемой нор-
мами конституционного, административного, трудового, жи-
лищного, пенсионного законодательства.

Проведенный анализ соотношения административного 
и трудового законодательства в рамках регулирования отно-
шений по государственной службе позволил нам прийти к вы-
воду о целесообразности устранения существующих пробелов 
в законодательном регулировании служебных отношений на го-
сударственной службе. В числе выявленных нами пробелов в за-
конодательном регулировании отношений по государственной 
гражданской службе можно отметить следующие: отсутствие ре-
гламентации порядка издания акта о назначении на должность, 
порядка приостановления и продления служебного контракта 
и др. Устранить данные пробелы законодательного регулиро-
вания можно двумя способами. В ФЗ от 27 июля 2004 г. №  79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе РФ» полно и де-
тально закрепить все вопросы, связанные с прохождением го-
сударственной службы. Соответственно, с исключением приме-
нения норм трудового законодательства. Также данная проблема 
может быть решены через дополнение ТК РФ самостоятельной 
главой, предусматривающей особенности правового регулиро-
вания труда (службы) государственных служащих. При этом, ряд 
статей ФЗ от 27 июля 2004 г. №  79-ФЗ необходимо исключить.
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В данной статье рассматриваются проблемные вопросы, связанные с осуществлением независимости судебной власти в РФ.
В целях объективной реализации принципа независимости судей предлагаются пути решения данной проблемы, в частности 

исключения иерархии судебной системы при рассмотрении дел.
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This article deals with problematic issues related to the implementation of the independence of the judiciary in the Russian Federation.
In order to objectively implement the principle of independence of judges, we propose ways to solve this problem, in particular, to exclude the 

hierarchy of the judicial system when considering cases.
Keywords: judicial power, Constitution, Federal law, Russian Federation, independence, hierarchy

Конституция РФ гарантирует при осуществлении судопро-
изводства независимость и неприкосновенность судей [1]. 

В данной статье мы рассмотрим именно независимость судей. 
Судейская независимость не должна претерпевать влияние 
извне или какого-либо рода явления. Если же будет натиск на 
судебную систему, обусловленный, например, политикой, то 
так называемая «судейская независимость» сразу перестает су-
ществовать на деле.

При исследовании данной темы, мы выявили достаточно 
проблем, возникающих при реализации принципа незави-
симости, некоторые из которых более подробно рассмотрим 
в данной статье.

Согласно российскому законодательству судьи должны под-
чиняться только закону, н судей не должно оказываться ника-
кого давления и вмешательство их деятельность, но на деле это 
совсем не так. На сегодняшний день существует некая иерархия 
при осуществлении правосудия, что в конечном итоге приводит 
к подчинению нижестоящих инстанций. Судьи ориентируются 
не только на закон и внутренне убеждение, как прописано в за-
коне, но и на то, как это решение воспримет вышестоящая ин-
станция, куда оно попадет для обжалования.

Сегодняшняя судебная система такова, что судьи ниже-
стоящих инстанций «просят совет» у судей вышестоящих ин-
станций при рассмотрении какого-либо дела [4, с. 468]. Безус-
ловно, для человека, который только начал судейскую карьеру, 
эти «подсказки» могут быть полезны, но никак не для профес-
сионала, который уже достаточно проработал судьей и должен 
ориентироваться только на закон и собственное внутреннее 
убеждение. Получается, что существует некая связь между ни-
жестоящими и вышестоящими судами, которая помогает при 
осуществлении судопроизводства. Данное явление полностью 
нарушает рассматриваемый принцип независимости.

Многие авторы также отмечают, что сегодня общество фак-
тически не может контролировать деятельность судей, и это яв-
ляется минусом при осуществлении судейской независимости. 
Однако в конституции четко прописано, что народ является 
источником власти, который осуществляет свои полномочия 
через представительные органы. Поэтому мы полагаем, что 
именно государственной власти необходимо контролировать 
судейские решения, которые могут повлиять на общество [2, 
с. 56; 5, с. 11].

Российская Федерация стремится всеми силами обеспечить 
финансовую независимость судей для предотвращения кор-
румпированности при рассмотрении дел. У судей достаточное 
материально-финансовое положение, что гарантируется за-

коном: ежемесячное денежное вознаграждение; ежемесячное 
пожизненное содержание (пенсия); отпуск (отдых); улучшение 
жилищных условий; медицинское обслуживание; выплата ком-
пенсаций; обеспечение проездными билетами [6, с. 4].

Полагаем, что именно такие гарантии должны способство-
вать независимости при осуществления правосудия, в част-
ности, исключить факторы коррупции. Однако это не всегда по-
лучается. В СМИ нередко можно услать новость о даче взятки 
судье для рассмотрения дела в «нужную сторону».

Еще одной проблемой является недоверие общества суду. 
Согласно социологическим опросам, из трех ветвей власти до-
верие к судебной становится все меньше по сравнению с зако-
нодательной и исполнительной властью. Думаем, что в данном 
случае нужна большая открытость со стороны судейского кор-
пуса и развития института судей.

На принцип назначения судей влияет также назначение на 
должность судьи. Процедура начинается с назначения на долж-
ность федерального судьи Президентом, но мы считаем, что это 
не совсем верный подход, поскольку каждый год назначение 
судей проходит в большом количестве, на это все нужно время 
и человеческие ресурсы, что в общей слаженности превраща-
ется в бюрократию [3, с. 2]. В данном случае независимость 
судей также подвержена сомнению.

Нынешние поправки в Конституции, внесенные в 2020 г. 
также подрывают независимость судейского сообщества, ко-
торая не должна быть вовлечена в политический процесс. На 
сегодняшний день полномочия Президента РФ и законода-
тельной власти значительно расширились, а также расшири-
лось влияние на самостоятельность и независимость суда, что, 
опять же, подрывает статус независимости.

Таким образом, подведем итоги данного расследования: 
мы выяснили, что существует «иерархия» судей при которой 
часто происходят консилиумы при вынесении того или иного 
решения. Судьи часто просят у своих коллег «по опыту» под-
сказки в решении того или иного дела, что тоже является под-
рывом независимости, поскольку судья должен опираться 
только на закон и внутреннее убеждение, а не спрашивать ре-
шения у своих коллег. Если такое происходит, то принцип не-
зависимости подрывается вмиг, поскольку это уже будет 
«совместное решение» двух или более судей, но никак не закон-
но-вынесенный приговор суда.

На сегодняшний фень финансовое обеспечение судей до-
статочно хорошо развито, но по сей день в СМИ мы может ус-
лышать, что тот или иной судья пойман за получением взятки. 
По-нашему мнению, в данном случае необходимо поддержи-
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вать именно институт седей и внушать моральные аспекты ра-
боты, которые потом помогут не довести до печальных послед-
ствий.

Общество и судебная власть, к сожалению, не тожде-
ственные понятия. На сегодняшний день уровень доверия 
к суду у населения достаточно сильно упал. Полагаем, что су-
дейской системе нужна еще большая открытость и вынесение 
как можно больше справедливых приговоров.

Также назначение федеральных судей Президентом РФ — 
это очень долги бюрократический процесс, который необхо-
димо менять.

И, напоследок, внесенные изменения в Конституцию РФ 
политизируют судебную систему, в частности, независимость 
судей. Это категорически противоречит разделению властей, 
ни в одну из которых Президент Российской Федерации по дей-
ствующему законодательству не входит.
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Статья посвящена исследованию нового специального состава мошенничества — мошенничества в сфере компьютерной ин-
формации.
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С развитием и совершенствованием компьютерных техно-
логий, возрастает вероятность совершения преступлений 

в данной сфере.
С учетом намеченной тенденции развития криминальных 

отношений, в Уголовный кодекс Российской Федерации Фе-
деральным законом от 29 ноября 2012 г. N207-ФЗ закреплены 
нормы, регулирующие ответственность за мошенничество 
в сфере компьютерной информации.

Однако, среди ученных, данное изменение вызвало немало 
споров. Рассмотрим причины, которые послужили

Основная проблема заключается в том, что некорректно 
сформулированная диспозиция компьютерного мошенниче-
ства имеет противоречия с общим пониманием мошенничества 
и тем самым создает

большое количество проблем применения данной нормы 
на практике, начиная с того, что в данной норме законодателем 

прямо не указан способ совершения мошенничества — обман, 
заканчивая разграничением данного преступного деяния с со-
ставами компьютерных преступлений.

Объектом компьютерного мошенничества является соб-
ственность, как экономико-правовая категория. Стоит отме-
тить, что в исключительных случаях, исходя из специфики спо-
собов и средств исследуемого общественно опасного деяния, 
в качества дополнительного объекта может выступать безопас-
ность в сфере компьютерных технологий.

Объективная сторона рассматриваемой рассматриваемого 
состава преступления выражена в хищении чужого имущества 
или приобретении права на чужое имущество путем ввода, уда-
ления, блокирования, модификации компьютерной инфор-
мации либо иного вмешательства в функционирование средств 
хранения, обработки или передачи компьютерной информации 
или информационно-телекоммуникационных сетей.
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Как мы видим из диспозиции, особенностью компьютер-
ного мошенничества является перенос обмана в виртуальный 
мир.

Понятие компьютерной информации содержится в приме-
чании 1 к ст. 272 УК, где под ней понимаются «сведения (со-
общения, данные), представленные в форме электрических 
сигналов, независимо от средств их хранения, обработки и пе-
редачи».

Получается, что злоумышленник осуществляет какие-либо 
операции с компьютерной информацией, при этом корректи-
рует ее таким образом, чтобы обратить в свою пользу против 
воли собственника или законного владельца чужое имущество 
или право на чужое имущество.

Рассмотрим примеры операций, совершаемых с наруше-
нием закона. Во-первых, это ввод компьютерной информации, 
в данной ситуации она изначально не соответствует действи-
тельности. Во-вторых, в удалении, когда информация уничто-
жается, например, о владельце ценных бумаг или искажении, 
в этом случае вторая часть информации будет недостаточной. 
В-третьих, в блокировании, когда информация не уничтожается 
и не искажается, однако доступ к ней либо вообще запрещен, 
либо ограничен. И в-четвертых, в модификации. В этом случае 
лицом могут вноситься другие данные, например о состоянии 
банковского счета права на чужое имущество.

Преступление может быть совершено и еще одним спо-
собом, который законодатель тоже относит к обману, хотя сле-
дует говорить о краже, в частности путем иного вмешательства 
в функционирование средств хранения, обработки или пере-
дачи компьютерной информации или информационно-теле-
коммуникационных сетей.

Прямо говоря, здесь обман-то отсутствует. Мошенниче-
ство всегда характеризуется обманом человека, а сам термин 
«обман» предполагает наличие отношений между двумя сторо-
нами, в котором потерпевший вводится в заблуждение, а здесь 
налицо совершение кражи путем махинаций с виртуальными 
документами, поэтому выделение данного вида мошенниче-
ства, далеко не бесспорно [6].

А. Ю. Чупрова выделяет некоторые особенности диспо-
зиции рассматриваемой нормы: 1) отсутствуют способы мо-
шенничества — обман и злоупотребление доверием, а вместо 
них законодатель использует термины, которые мы ранее рас-
смотрели, 2) происходит контакт человека с компьютером 
с помощью специальных программ, 3) мошенничество не со-
пряжено с добровольной передачей имущества или права на 
имущество, преступник обращает их в свою пользу тайным 
способом, 4) субъект расширяет тайный способ совершения 
преступления, присущий краже, потому что потерпевший не 
знает о том, что злоумышленник осуществляет вмешательство 
в компьютерную информацию, манипулируя личной иден-
тифицирующей информацией потерпевшего, чем нарушает 
установленный правопорядок в информационной сфере, обе-
спечивающий его безопасное использование сторонами инфор-
мационных отношений, выступающий в качестве их дополни-
тельного объекта [3].

Предметом исследования является не специальный вид мо-
шенничества, а отдельная форма хищения чужого имущества 

с исключительными способами совершения общественно опас-
ного деяния.

По мнению А. А. Южина следует изменить название рассма-
триваемой нормы, указав, что этой новый способ хищения — 
хищение с помощью компьютерной информации либо переме-
стить в главу, посвященную компьютерным преступлениям.

Следует отметить, что при расследовании уголовных дел, 
использование понятия — «электрический сигнал» доставляет 
трудности. В первую очередь это связано тем, что на законода-
тельном уровне не определено, что такое электрический сигнал, 
а во-вторых, изобретаются новые технологии без электронных 
устройств (нанотехнологии).

По нашему мнению, понятие, применяемое в процессе уго-
ловного судопроизводства должно содержать в себе признаки 
информации ЭВМ в том числе с учетом совершенствования или 
появления новых информационных технологий.

Важной также является проблема совокупности престу-
плений, которая возникает в связи с тем, что новые виды мо-
шенничества совершаются способами, составляющими само-
стоятельные преступления.

Во всех четырех статьях гл. 28 УК законодатель использует 
понятия «уничтожение, блокирование, модификация либо ко-
пирование компьютерной информации».

Вопрос дополнительной квалификацией по ст. ст. 274.1 УК 
РФ на наш взгляд необходима в связи с тем, что в ней содер-
жится особый объект критическая информационная инфра-
структура, а в ст. 159.6 он не предусмотрен.

В случае если составом компьютерного мошенничества не 
охватывается создание вредоносных программ представля-
ется, что нужна квалификация по ч. 2 ст. 273 УК по признаку 
корыстной заинтересованности.

Гораздо сложнее с составами ст. ст. 272 и 274 УК. Получа-
ется, что деяние — или неправомерный доступ, или нарушение 
правил эксплуатации — влечет за собой уничтожение, блокиро-
вание или модификацию компьютерной информации.

Практически то же самое мы имеем и в ст. 159.6 УК, только 
помимо этого лицо таким образом завладевает чужим имуще-
ством или правом на него. Получается, что состав неправомер-
ного доступа всегда полностью выполняется в компьютерном 
мошенничестве, является его частью.

Полностью охватывается компьютерным мошенничеством 
и нарушение правил эксплуатации компьютерных систем, 
с учетом того только, что оно в качестве самостоятельного со-
става преступно при наступлении крупного ущерба.

Исходя из изложенного, кажется, что дополнительная ква-
лификация компьютерного мошенничества по ст. ст. 272 и 274 
УК не требуется, кроме ситуации связанной с последствиями 
в виде копирования, не предусмотренными ст. 159.6 УК РФ и не 
связанного с хищением. Простой состав неправомерного до-
ступа к компьютерной информации, равно как и простой со-
став нарушения правил эксплуатации влекут, в числе прочего, 
наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, в то 
время как компьютерное мошенничество без квалифициру-
ющих признаков может быть максимально наказано арестом до 
четырех месяцев. Предусматривается проблема построения со-
гласованных санкций [2].
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В науке уголовного права данный вопрос является 
спорным. Основная масса ученных утверждают, что компью-
терное мошенничество необходимо дополнительно квалифи-
цировать по 272 или ст. 273 УК РФ статья [1]. Придержива-
емся этой точки зрения и мы. Однако, возникает проблема, 
что по правилам квалификации преступлений это совер-
шенно неправильно. Когда признаки одного состава пре-
ступления полностью входят в число признаков другого 
преступного посягательства, предусматривающего и допол-
нительные признаки, должен применяться только последний 
состав. Законодателем это определено как совокупность де-
яний, а нормы предусмотренные в ст. 272 (274) УК и ст. 159.6 
УК, конкурируют между собой как часть и целое. Получа-
ется, что законодатель сам себе противоречит, устанавливая 
меньшее наказание за то деяние, которое содержит признаки 
двух преступлений, нежели наказание за преступления, явля-
ющиеся его частью [4].

Представляется, что содеянное следует квалифицировать 
по двум составам: как компьютерное мошенничество и как со-
став компьютерного преступления. Однако, возникает проблема 

в том, то дважды наказываем за одно и то же. Если квалифици-
ровать только по ст. 159.6 УК, один из объектов преступления 
не будет охраняться, тем самым нарушаем законодательство. На 
наш взгляд необходимо исключить ст. 159.6 из уголовного закона, 
в составе хищений выделить особо квалифицирующий признак, 
позволяющий учитывать эффективность компьютерных спо-
собов хищения либо повысить санкцию ч. 1 ст. 159.6 УК РФ

Исходя из изложенного, следует сказать, что новый со-
став мошенничества сформулирован крайне неудачно и про-
тиворечит понятию мошенничества, что влечет достаточно 
большое количество проблем применения данной нормы на 
практике, в связи с чем наблюдается ее отсутствие. Исходя из 
смысла, вложенного законодателем в содержание ст. 159.6 УК 
РФ, следует, что предметом анализа является не специальный 
состав мошенничества, а самостоятельная форма хищения чу-
жого имущества с присущими ей неповторимы способами со-
вершения преступления. Мы считаем, что необходимо ввести 
в гл. 21 УК РФ новую норму, предусматривающую ответствен-
ность за совершение хищения с использованием компью-
терной информации.
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Законодательство об административных правонарушениях 
по праву играет существенную роль в деле формирования 

и поддержания правопорядка, атмосферы общественной без-
опасности на территории нашего государства. Им регламенти-
руются запреты административно-правового характера, свя-
занные с совершением определенных деяний (устанавливается 
их противоправность), а также предусмотренные за их совер-
шение административные наказания (или наказуемость де-
яний). Важное место в системе административного права за-
нимают положения, описывающие сущность и содержание 
административных наказаний.

Актуальность темы исследования заключается в необхо-
димости творческого переосмысления основных положений 
об административных наказаниях, изложенных в норматив-
но-правовых актах и научной литературе, с целью их адаптации 
к современным правовым реалиям.

Значимой проблемой в настоящее время является тот 
факт, что в юридической литературе существует значи-
тельный разброс мнений по вопросу определение понятия 
и сущности данного понятия. Если анализировать разноо-
бразные трактовки этого понятия, предложенные специа-
листами в административно-правовой сфере, то можно вы-
явить различные толкования понятия «административного 
наказания»:

1) их рассматривают в качестве реакции государства на до-
пущенное административное правонарушение;

2) в качестве меры ответственности в связи с администра-
тивным правонарушением;

3) в качестве применяемых в отношении правонаруши-
телей санкций, предусмотренных административно-право-
выми нормами;

4) в качестве выражения отрицательной оценки от государ-
ства допущенного правонарушения и лица, его совершившего;

5) в качестве кары, т. е. причинения виновному лицу раз-
личных страданий, лишений, предусмотренных соответству-
ющей санкцией;

6) в качестве вида административного принуждения либо 
принудительной меры государственного воздействия, при-
меняемой к нарушителю соответствующих административ-
но-правовых требований [4].

Можно предположить, что каждая из предложенных трак-
товок имеет право на существование, очерчивая различные 
грани и свойства рассматриваемого явления, проявляя его раз-
личные оттенки и характерные черты, в результате чего все они 
имеют право существовать и с теоретических позиций описы-
вать понятие административного наказания либо быть основой 
для его формулировки.

Определение самого понятия «административное нака-
зание» дается в Кодексе об административных правонаруше-
ниях. В части первой статьи 3.1 КоАП РФ указано:

«Административное наказание является установленной го-
сударством мерой ответственности за совершение админи-
стративного правонарушения и применяется в целях пред-
упреждения совершения новых правонарушений как самим 
правонарушителем, так и другими лицами» [1].

С точки зрения содержания представленного определения 
можно сделать вывод, что административные наказания имеют 
тесную связь с административными правонарушениями (от-
дельно от них не применяются, в отсутствие них не суще-
ствуют), кроме этого административные наказания выполняют 
в основном предупредительную функцию.

Само понятие «административное наказание» приобрело 
свое определение в рамках административного законодатель-
ства достаточно недавно (после введения в действие КоАП РФ). 
Названный термин заменил собой конструкцию «администра-
тивных взысканий».

Современными исследователями демонстрируется раз-
личное отношение к замене данных терминов и по-разному 
определяются причины такого решения российского законо-
дателя. К примеру, М. С. Студеникина причинами смены тер-
минов называет то, что «любая мера ответственности обяза-
тельно содержит в себе какие-то ограничения или лишение 
прав и свобод субъекта, привлекаемого к ответственности. 
Сами же эти лишения или ограничения прав составляют содер-
жание наказания как адекватной реакции государства на совер-
шенное правонарушение» [9].

Нельзя не отметить, что в источниках можно наблюдать 
и другие высказывания на этот счет, в том числе, и прямо про-
тивоположные, сводящиеся к тому, что процесс смены терми-
нологии демонстрирует непоследовательность отечественного 
законодателя в толковании административно-карательных 
санкций в совокупности с санкциями, регламентированными 
трудовым, дисциплинарным законодательством, девальвацию 
идеи обособленности уголовных наказаний, что влечет неиз-
бежные сложности у правоприменителей [8].

Можно заключить, что решение законодателя заметить тер-
мины не является случайным. Оно было вызвано потребно-
стями в приведении в соответствие формы с содержанием ис-
следуемой юридической категории, что является правильным 
и корректным с позиций общего диалектического построения 
правового регулирования. Отдельные исследователи указы-
вают на то, что административные наказания выступают в ка-
честве методов принуждения, во всех случаях выражаются ис-
ключительно в прямом воздействии на волю управляемых 
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лиц, причем целью применения административного наказания 
всегда выступает необходимость наказания виновного лица 
в связи с его противоправным поведением. Некоторые специ-
алисты прямо утверждают, что административными наказа-
ниями оказывается значительное воздействие на степень обе-
спеченности правопорядка в государстве, создается основа для 
предупреждения как административных правонарушений, так 
и преступного поведения.

Данное понятие позволяет следующим образом определить 
сущностные признаки рассматриваемого явления [7]:

1) административное наказание представляет собой уста-
новленную государством меру ответственности;

2) административные наказания могут применяться лишь 
в связи с совершением административных правонарушений;

3) административные наказания могут применяться лишь 
в отношении лиц, которые признаны виновными в совершении 
каких-либо административных правонарушений;

4) административные наказания не должны затрагивать 
интересы других лиц и всегда имеют личный характер;

5) административные наказания представляет собой кару, 
состоящую в обусловленном таковым правонарушением ли-
шении либо ограничении в правах и свободах правонаруши-
теля;

6) административные наказания применяются достаточно 
широким перечнем органов или должностных лиц, а также 
судом, но в строго определенном законодательством порядке 
и с соблюдением предусмотренной в законе компетенции;

7) административные наказания во всех случаях имеют 
своим последствием состояние наказанности для правонару-
шителя.

Законодатель определил степень общественной опасности 
конкретного противоправного деяния, отразив ее в харак-
тере тех юридических последствий, которые наступают в связи 
с его совершением (виды и размеры наказаний, сроки давности 
для привлечения лица к административной ответственности). 
Стоит признать справедливым применение более суровых 
санкций в связи с совершением более опасных деяний и, на-
против, менее строгий — если деяние на столь существенно не-
гативно отразилось на общественных отношениях. Именно по 
санкциям, предусмотренным в связи с совершением админи-
стративных правонарушений, появляется возможность судить 
относительно законодательной оценки степени общественной 
вредности или даже опасности конкретного поведения [2].

Важным признаком административного наказания по 
мнению Д. А. Липинского является то, «что по своему внутрен-
нему содержанию наказание является карой за совершенное ад-
министративное правонарушение. В юридической литературе 
как в уголовно-правовой, так и административно-правовой, су-
ществует целая палитра мнений, от признания кары сущностью 
наказания до полного ее отрицания. Причем наказание как кару 
рассматривают не только в юридическом, но и в философском 
и религиозном аспекте» [5].

По мнению В. К. Дуюнова «термин »кара« не является спец-
ифическим правовым. Это широкое общесоциальное понятие, 
которое употребляется там и тогда, где и когда речь идет о реа-
лизации ответственности виновного лица за совершенный им 

»грех«, проступок, преступление — за зло, причиненное им го-
сударству, обществу или отдельному лицу. Кара — это соот-
ветствующая негативная реакция государства, общества, об-
щественного объединения или определенных лиц (например, 
родителей), а верующие скажут — бога, на неправильное пове-
дение субъекта, нарушении им той или иной социальной (вовсе 
не только уголовно-правовой) нормы — нормы морали, ре-
лигии, корпоративной, правовой» [3].

Д. А. Липинский считает, что «понятие »кары« с тече-
нием времени трансформировалось, в него стали вкладывать 
иное содержание. Причем как Конституция РФ, так и меж-
дународные нормативные правовые акты устанавливают ряд 
важных запретов, свойственных современному цивилизован-
ному обществу и основанному на его культуре, традициях, мен-
талитете. В статье 21 Конституции РФ закрепляется, что »никто 
не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому 
или унижающему человеческое достоинство обращению или 
наказанию» [7].

В «Европейской Конвенции по предупреждению пыток 
и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения 
или наказания» в ст. 3 указывается, что никто не должен под-
вергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или унижающему до-
стоинство обращение или наказанию»

Поэтому в настоящее время сущность понятия «кара» су-
щественно изменилась и включает в себя наложение на пра-
вонарушителя установленных законом ограничений. Цель 
кары — побудить в правонарушителе неприятные эмоцио-
нальные реакции и переживания, ментально связанные с совер-
шенным правонарушением.

Хотя в сознании современного общества само понятие 
«кара» по-прежнему понимается как синоним неоправданно 
жестокого и унизительного для правонарушителя возмездия за 
совершенный проступок, в то же время необходимо согласиться 
с необходимостью наказательного воздействия на граждан, на-
рушающих положения закона. Поэтому можно с уверенно-
стью утверждать, что в своем современном понимании понятие 
«кара» представляет собой справедливую меру общественного 
правомерного воздействия на правонарушителя за нарушение 
установленных законом норм и правил. Физические и мо-
ральные страдания правонарушителя в настоящее время не яв-
ляются ни целью, ни содержанием наказания.

Далее необходимо рассмотреть следующий важный при-
знак административного наказания. В основании администра-
тивного наказания располагается понятие административного 
правонарушения. Сущность этого понятия сформулирована 
в статье 2.1 КоАП:

«Административным правонарушением признается проти-
воправное, виновное действие (бездействие) физического или 
юридического лица, за которое настоящим Кодексом или зако-
нами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях установлена административная ответствен-
ность» [1].

Заслуживает внимания по этому вопросу позиция Д. А. Ли-
пинского, которая состоит в том, что «исходя из приведенного 
определения, а также из положений, которые выработаны тео-
рией государства и права, а также наукой административного 
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права можно сформулировать следующие признаки админи-
стративного правонарушения:

— это деяние (действие или бездействие) физического или 
юридического лица;

— данное деяние является административно-противо-
правным;

— данное деяние является общественно опасным, то есть 
оно либо причиняет вред общественным отношениям, либо 
ставит общественные отношения под угрозу причинения вреда;

— субъектами данного деяния могут быть как физические, 
так и юридические лица;

— за данное деяние предусмотрена административная от-
ветственность;

— деяние, которое совершено субъектом должно быть ви-
новным, то есть наличие вины является обязательным при-
знаком административного правонарушения» [6].

С точки зрения понимания сущности административного 
правонарушения важно установить, содержит ли оно в своем 
составе признак общественной опасности. Существует точка 
зрения, что признак общественной опасности деяния харак-
теризует только преступления, а не правонарушения. В то же 
время можно с полной уверенностью утверждать, что в адми-
нистративных правонарушениях присутствует такой признак, 
как общественная опасность деяния. Отличие администра-
тивного правонарушения от уголовного преступления заклю-
чается в характере и степени общественной опасности. Это 
заключение можно утверждать на основании содержания ад-
министративного законодательства.

В статье 2.9 КоАП РФ указывается:
«При малозначительности совершенного административ-

ного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполно-
моченные решить дело об административном правонарушении, 
могут освободить лицо, совершившее административное пра-
вонарушение, от административной ответственности и ограни-
читься устным замечанием» [1].

Вопросы, связанные с понятием малозначительности ад-
министративного правонарушения были определены в Поста-
новлении Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 №  5 (ред. 
от 19.12.2013) «О некоторых вопросах, возникающих у судов 
при применении Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях».

В этом постановлении указано, что «малозначительным ад-
министративным правонарушением является действие или 
бездействие, хотя формально и содержащее признаки состава 
административного правонарушения, но с учетом характера со-
вершенного правонарушения и роли правонарушителя, раз-
мера вреда и тяжести наступивших последствий не повлекшее 
существенного нарушения охраняемых правоотношений» [10].

Еще одним признаком, характеризующим администра-
тивное правонарушение, является наличие важного послед-
ствия совершенного проступка — административной ответ-
ственности, или наказуемости. Этот признак в соответствии 
с положениями КоАП является важной составной частью пра-
вонарушения. Практически всем составам административных 
правонарушений соответствуют определенные виды админи-
стративных наказаний. В случае привлечения правонаруши-

теля к административной ответственности санкция является 
важной и необходимой составной частью этой нормы права. 
Таким образом, необходимо признать, что наличие признака 
наказуемости является неоспоримым доказательством право-
мерной ответной реакции со стороны государства и общества 
на совершенный правонарушителем проступок.

Для всесторонней характеристики понятия администра-
тивной ответственности существенным вопросом является 
определение целевых установок этого вида ответственности. 
Можно предположить, что важное понятие «цель» скорее пред-
ставляет из себя фундаментальное понятие в философской, со-
циальной и психологической литературе, но в меньшей степени 
принадлежит юридической науке. А. В. Малько считает, что 
«цель — это идеальный (существующий в сознании) образ же-
лаемого для субъекта состояния, процесса или явления, возни-
кающий на основе объективных потребностей и возможностей 
бытия и являющийся важнейшим условием рациональной че-
ловеческой деятельности» [8].

Целевые установки в праве и общественных отношениях 
определены необходимостью государственного регулирования 
и охраны определенных сфер общественной жизни, и в част-
ности исключения девиантного поведения отдельных индиви-
дуумов, нарушающих нормы и правила общества.

В административном законодательстве подробно рассма-
триваются не только цели законодательства, но и его задачи. 
Определение понятия «задачи административного законода-
тельства» представлены в статье 1.2 КоАП РФ:

«Задачами законодательства об административных право-
нарушениях являются защита личности, охрана прав и свобод 
человека и гражданина, охрана здоровья граждан, санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения, защита об-
щественной нравственности, охрана окружающей среды, уста-
новленного порядка осуществления государственной власти, 
общественного порядка и общественной безопасности, соб-
ственности, защита законных экономических интересов фи-
зических и юридических лиц, общества и государства от ад-
министративных правонарушений, а также предупреждение 
административных правонарушений» [1].

При формулировании основных задач административного 
законодательства законодателями были использованы такие ос-
новополагающие понятия как «охрана» и «защита», значение ко-
торых хотя и близко по значению, но в то же время существенно 
различается. Понятие «охрана» представляет собой более фун-
даментальное понятие по отношению к понятию «защита». 
Можно утверждать, что само существование правовых инсти-
тутов, норм и правил, закрепленных на законодательном уровне, 
обеспечивает охрану прав и свобод гражданина, а так же и в том 
числе общественных отношений в государстве. Совокупность 
норм административного права, закрепленных в КоАП, обе-
спечивают соблюдение гражданами государства определенных 
правил и ограничивают неправомерное поведение граждан с по-
мощью системы административных наказаний.

Однако в том случае, когда наличие правового механизма ох-
раны прав и свобод граждан или общественных отношений все-
таки не смогло предупредить правонарушение, вступает в силу 
механизм защиты нарушенных прав. Как раз механизм защиты 
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нарушенных прав включает в себя функции наказания правона-
рушителей и восстановления нарушенных общественных отно-
шений, прав и свобод граждан.

Понятие цели административного правонарушения сфор-
мулировано в статье 3.1 КоАП РФ: «Административное нака-
зание является установленной государством мерой ответствен-
ности за совершение административного правонарушения 
и применяется в целях предупреждения совершения новых 
правонарушений как самим правонарушителем, так и другими 
лицами [1]».

То есть основной целью административного наказания яв-
ляется именно превентивная цель, то есть предупреждение со-
вершения правонарушений. Данная цель безусловно является 
очень важной, однако подобная формулировка цели не явля-
ется полной. Поэтому при характеристике целей администра-
тивного наказания необходимо обращать внимание и на другие 
цели.

Другой не менее важной целью административного нака-
зания является регулирование общественных отношений, то 
есть определяет правовые механизмы и нормы в различных 
сферах общественной жизни. В названиях отдельных глав КоАП 
перечислены отдельные сферы общественной жизни, а в содер-
жании входящих в эти главы статей указаны возможные виды 
правонарушений в этих сферах и предусмотренные по этим со-
ставам правонарушений санкции. Учитывая то, что админи-
стративное право охватывает все сферы функционирования 
государства и общества: социально-политическую сферу, эко-
номическую, сферу государственного управления, сферу за-
щиты прав и свобод граждан, сферу охраны общественного по-
рядка и другие, можно уверенно констатировать, что одной из 
целей административных наказаний является регулятивная 
цель.

Следующей целью административного наказания явля-
ется кара правонарушителя за совершенное нарушение закона. 
Ранее было указано, что понятие «кара» в настоящее время 
не рассматривается в качестве жестокого возмездия за совер-
шенное правонарушение, а включает в себя различные по су-
ществу ограничения, которые являются неблагоприятными для 
нарушителя.

По мнению Д. А. Липинского, «карательная сущность ад-
министративного наказания остается неизменной вне зависи-
мости от того, каковы цели административного наказания как 
правового явления — внешнего выражения указанной сущ-
ности. Отсюда административное наказание, а именно его 
суть — кара применяется за совершение административного 
правонарушения, деятельности, осуществляемой в прошлом, 
а цели, поставленные перед наказанием, ориентированы на бу-
дущее» [6].

Необходимо отметить, что в административном праве кара-
тельная цель не является самостоятельной целью, а обеспечи-
вает реализацию других важных целей: общей и частной пре-
венции, а так же восстановления общественных отношений. 
Таким образом, можно сделать вывод, что цели администра-
тивного наказания тесно связаны между собой.

Д. А. Липинский считает, что «в КоАП РФ не закреплена цель 
восстановления общественных отношений, правопорядка, со-

циальной справедливости. На наш взгляд, административные 
наказания обладают восстановительным эффектом. Так, в ре-
зультате применения ареста субъект удаляется их определённой 
группы общественных, в результате чего они нормализуются, 
восстанавливаются. Либо лишение специального права ис-
ключает юридическую и фактическую возможность совершить 
новое правонарушение и восстанавливает общественные отно-
шения». [6].

В отличие от КоАП РСФСР в содержании понятия админи-
стративного наказания в КоАП РФ не были указаны цели ис-
правления и воспитания правонарушителя. Однако можно 
утверждать, что в самом содержании отдельных положений 
КоАП РФ закрепляются социальные нормы и ценности и поэ-
тому можно считать, что положения и нормы административ-
ного права все-таки обеспечивают формирование ценностных 
установок правонарушителей. Важной целью административ-
ного наказания необходимо считать его направленность на из-
менение правосознания нарушителя, исправление негативного 
отношения к нормам административного права. В то же время 
необходимо признать, что эффективность воспитательного 
воздействия в административном праве в настоящее время не 
соответствует современным требованиям. Именно поэтому за-
конодателям необходимо пересмотреть основные положения 
административного права с целью расширения перечня целей 
административного наказания.

Таким образом, можно заключить, что административные 
наказания преследуют следующие цели:

— цели общей и частной превенции;
— цель регулирования общественных отношений;
— цели восстановления общественных отношений;
— карательную цель;
— цели исправления и воспитания правонарушителя.
Исходя из указанных целей административного наказания 

необходимо определить понятие основных функций наказания. 
Д. А. Липинский дал следующее определение этого понятия 
«функции административного наказания — это основные на-
правления его воздействия на общественные отношения, пра-
восознание субъектов, посредством которых раскрывается его 
социальное назначения и достигаются цели административ-
ного наказания» [6].

Можно утверждать, что в данном случае функции админи-
стративного наказания представляют собой правовой меха-
низм, с помощью воздействия которого обеспечивается реали-
зация основных целей и достигается необходимый результат. 
Поэтому необходимо обозначить следующие функции ад-
министративного наказания административного наказания: 
функцию общей и частной превенции, регулятивную функцию, 
восстановительную функцию и карательную функцию.

Регулятивная функция административных наказаний ох-
ватывает сферу правоотношений между гражданами и госу-
дарственными органами управления, направленных на обеспе-
чение эффективного функционирования всех сторон жизни 
государства: общественно-политической, экономической, пра-
вовой и культурной. Можно отметить несколько направлений 
воздействия регулятивной функции административного нака-
зания. Одно направление обеспечивает предварительное регу-
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лятивное воздействие на возможных правонарушителей еще до 
совершения правонарушения, другое направление направлено 
на регулирование системы государственного управления в про-
цессе правоприменительной практики, третье направление 
обеспечивает регулирование действий правонарушителей уже 
после принятия решения по административному правонару-
шению.

Таким образом, можно согласиться с определением понятия 
регулятивной функции, которое предлагает в своей работе 
Д. А. Липинский: «Регулятивная функция административного 
наказания — это направление правового воздействия, выража-
ющееся в упорядочивании поведения субъектов администра-
тивной ответственности как до, так и после совершения админи-
стративного правонарушения и деятельности уполномоченных 
органов по применению мер административного наказания» [6].

Превентивная функция административных наказаний, хотя 
и включает в себя две значительных области права — общую 
превенцию и частную превенцию, направлена на предупре-
ждение совершения правонарушений.

По мнению Д. А. Липинского «частная превенция адми-
нистративных наказаний начинает реализоваться после со-
вершения административного правонарушения. Реализация 
частой превенции означает, что оказались неэффективными ре-
гулятивное воздействие и общая превенция административных 
наказаний. Если основанием реализации общей превенции яв-
ляется сам факт вступления субъекта в административно-пра-
вовые отношения, то основанием для реализации частной пре-
венции выступает юридический факт правонарушения» [6].

Таким образом, можно заключить, что превентивная 
функция административного наказания представляет собой со-
вокупность мер воздействия на потенциальных правонаруши-
телей с целью удержания их от совершения правонарушений 
и предупреждения более опасных преступлений уголовного ха-
рактера.

При рассмотрении сущности восстановительной функции 
необходимо отметить, что в административном праве суще-
ствует значительное преобладание положений восстанови-
тельного воздействия для устранения последствий правонару-

шения. В статье 4.2 КоАП Российской федерации перечислены 
обстоятельства, которые могут существенно смягчить админи-
стративную ответственность и которые направлены на восста-
новление общественных отношений.

Так же можно говорить о восстановительной функции ад-
министративного наказания в том случае, когда в отношении 
правонарушителя применяются меры административной от-
ветственности, временно исключающие его из сферы опре-
деленных правоотношений и не дающие ему совершить по-
вторные или другие правонарушения (лишении лицензии, или 
права заниматься определенной деятельностью).

Таким образом, можно заключить, что смысл восстанови-
тельной функции административного наказания заключается 
в исполнении правовых действий, направленных на устранение 
последствий, которые наступили (или которые могли бы воз-
никнуть) в результате неправомерных действий.

О сущности понятия «кара» и о карательной цели админи-
стративного наказания в настоящей статье уже было доста-
точно подробно рассмотрено, поэтому для характеристики по-
нятия карательной функции административного наказания 
достаточно привести определение, данное Д. А. Липинским 
в статье «Цели и функции административных наказаний»: «Ка-
рательная функция административного наказания — это на-
правление правового воздействия, заключающееся в претер-
певании административным правонарушителем ограничений 
личного, имущественного, организационного психологиче-
ского или иного характера» [6].

Таким образом, в данной статье раскрывается содержание 
понятия административного наказания, описаны основные 
признаки, присущие такому важному понятию, а так же да-
ется характеристика целям и функциям административного на-
казания. На основании проведенного в работе анализа юриди-
ческой литературы и положений нормативно-правовых актов 
можно заключить, что содержание понятия административ-
ного наказания в действующем Кодексе об административных 
правонарушениях требует конкретизации и уточнения в части 
расширительного толкования целей и задач административ-
ного наказания.
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Для начала необходимо сказать, что в муниципальном праве 
тема, которая касается содержания устава муниципального 

образования является дискуссионной на сегодняшний день, 
хоть и в ст. 2 ФЗ №  131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», есть по-
нятие муниципального правового акта, а также в ст. 43 настоя-
щего ФЗ указано о высшей юридической силе устава [2].

Уставы муниципальных образований в современной муни-
ципальной практике нашей страны представляют собой доку-
менты, охватывающие различные нормы и институты местного 
самоуправления. Следует отметить, что они не обладают свой-
ством стабильности, как например, Конституции Российской 
Федерации. По содержанию и форме уставы муниципальных 
образований зачастую полностью различаются, что позволяет 
выделить лишь определенные тождественные характеристики 
для определенной категории муниципальных образований. От-
дельные ученые, например, А. В. Батанов очерчивает Устав как 
основной нормативный акт локальной саморегуляции [8, c. 182]. 
А И. О. Зайцева, поддерживая важность этой «коммунальной 
конституции» для регулирования жизнедеятельности муни-
ципального образования, акцентирует внимание на существо-
вании самостоятельного правового института в системе права 
Российской Федерации — муниципального уставного права [9, 
c. 96] (с собственным предметом правового регулирования). Не-
обходимо отметить, что с 2017 года Министерством юстиции 
Российской Федерации разрабатываются модельные уставные 
документы, которые, по мнению их авторов, должны стать мето-
дологической основой для разработки таких текстов актов [12].

На сегодняшний день, ученые-правоведы предлагают 
внести некоторые изменения в действующее муниципальное 
законодательство.

Так, например, Бабошин О. А. в своей научной статье пред-
лагает дополнить ст. 2 ФЗ №  131-ФЗ «Об общих принципах 

местного самоуправления в РФ», следующим нормативным 
определением устава муниципального образования: устав му-
ниципального образования — основной муниципальный 
нормативный правовой учредительный акт, регулирующий 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами и законами субъекта Российской Феде-
рации организацию и осуществление местного самоуправления 
на территории муниципального образования и обладающий 
высшей юридической силой в системе иных муниципальных 
правовых актов. По сути, в данном определении можно увидеть 
такие признаки устава: во-первых, это основной акт местного 
самоуправления, что обусловливает его место среди других 
актов муниципального нормотворчества; во-вторых, это нор-
мативно-правовой акт, что дает возможность понять правовую 
природу этих актов; в-третьих, это регулятор определенных об-
щественных отношений, которые, в-четвертых, касаются всех 
сфер жизни местного самоуправления, является характери-
стикой об объектной направленности муниципального устав-
ного регулирования.

Данные дефиниции отличаются не столько своими каче-
ственными характеристиками (что объективно), сколько объ-
емом самого понятия (включенностью в него основных при-
знаков устава). Приведем лишь несколько примеров [7, c. 77].

В Уставе муниципального образования Красноперекопского 
района Республики Крым не указано определение «Устав» [6].

В Уставе города Курска также нет прямого определения 
Устава, тем не менее содержится положение о его высшей юри-
дической силе на данной территории. Данное положение содер-
жится в статье 2 Устава г. Курска [3].

В Уставе города Волжский Волгоградской области указано, 
что устав является «актом высшей юридической силы в си-
стеме муниципальных правовых актов, имеет прямое действие 
и обязательны для исполнения на всей территории городского 



«Молодой учёный»  .  № 46 (336)   .  Ноябрь 2020  г.186 Юриспруденция

округа. Никакие иные правовые акты органов и должностных 
лиц городского округа не должны противоречить ему» [5].

В Уставе городского округа Лесосибирск (Красноярский 
край) содержится, на наш взгляд, весьма ёмкое и точное опреде-
ление: «устав — нормативный правовой акт, регулирующий ор-
ганизацию и осуществление местного самоуправления на тер-
ритории муниципального образования в интересах населения 
с учетом исторических и иных местных традиций» [4].

Отметим, что в федеральном законодательстве закреплено 
не только право, (одновременно и обязанность) муници-
пальных образований иметь свой устав, но фиксируется доста-
точно полно сама архитектоника данного нормативного право-
вого акта, его внутреннее содержательное строение.

В Федеральном законе №  131оФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» 
стал значительно расширен перечень требований к содержанию 
устава муниципального образования. В общей сложности этой 
проблеме посвящены 30 статей закона. Всё это усложняет тре-
бования к содержанию устава муниципалитета, что очень часто 
не учитывается муниципальными нормотворцами, которые 
стараются осветить в своих уставах 9 обязательных норм ст. 44, 
совершенно игнорируя требования большинства остальных 
статей.

Анализ федерального законодательства показывает, что 
большинство вопросов, подлежащих отражению в уставе му-
ниципального образования, вариативны, т. е. могут принимать 
различные значения в рамках, установленных законом. Кроме 
того, даже необходимость отражения тех или иных вопросов 
в уставе также регламентируется Федеральным законом тремя 
различными нормами.

Российское законодательство содержит перечень поло-
жений, которые отражаются в уставе муниципального образо-
вания в открытым. Соответственно, появляется проблема по 
улучшению содержания устава муниципального образования.

Первым пунктом является необходимость указания всех 
положений, которые регламентирует закон, а вторым пун-
ктом — необходимость соблюдения всех мер воспроизведения 
в рассматриваемом нами документе положений законов на фе-
деральном и региональном уровне.

Отметим, что является важным учесть в уставе муниципаль-
ного образования конкретные особенности определенного му-
ниципального образования.

В соответствии с действующим законодательством нашей 
страны (ст. 44 ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ»), в уставе необходимо отразить:

1) наименование муниципального образования;
2) перечень вопросов местного значения;
3) формы, порядок и гарантии участия населения в ре-

шении вопросов местного значения, в том числе путем обра-
зования органов территориального общественного самоуправ-
ления;

4) структура и порядок формирования органов местного 
самоуправления.

5) наименования и полномочия выборных и иных органов 
местного самоуправления, должностных лиц местного самоу-
правления;

6) виды, порядок принятия (издания), официального опу-
бликования (обнародования) и вступления в силу муници-
пальных правовых актов.

Виды муниципальных правовых актов указаны в ст. 7 Фе-
дерального закона №  131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
о чем уже говорилось выше. Частью 13 ст. 35 Федерального за-
кона №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» предусмотрено обя-
зательное право подписания нормативных правовых актов, 
принятых представительным органом главой муниципаль-
ного образования. Причём это право корреспондируется с его 
правом отлагательного вето в отношении данных актов. Закон 
регламентирует также и механизм преодоления вето главы му-
ниципального образования.

Что касается порядка принятия и вступления в силу устава 
муниципального образования, то эти вопросы регулируются 
ст. 44 Федерального закона и о них будет говориться ниже;

7) срок полномочий представительного органа муници-
пального образования, депутатов, членов иных выборных ор-
ганов местного самоуправления, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, а также основания и порядок пре-
кращения полномочий указанных органов и лиц. Федеральный 
закон требует, чтобы при определении срока полномочий этот 
срок был не менее 2 и не более 5 лет. При этом решения об из-
менении срока полномочий применяются только к выборным 
должностным лицам, избранным после вступления в силу соот-
ветствующего решения.

Дополнением, внесённым в Федеральный закон №  131 Феде-
ральным законом от 02.06.2016 №  171-ФЗ, введено положение 
о том, что уставом муниципального образования могут устанав-
ливаться ограничения, не позволяющие одному и тому же лицу 
занимать должность главы муниципального образования, более 
определенного данным уставом количества сроков подряд;

8) виды ответственности органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного самоуправления, осно-
вания наступления этой ответственности и порядок решения 
соответствующих вопросов, в том числе основания и процедура 
отзыва населением выборных должностных лиц местного само-
управления, досрочного прекращения полномочий выборных 
органов местного самоуправления и выборных должностных 
лиц местного самоуправления.

Большинство муниципальных уставов даже статью не пере-
именовали, как это сделал федеральный законодатель.

9) порядок составления и рассмотрения проекта мест-
ного бюджета, утверждения и исполнения местного бюджета, 
осуществления контроля за его исполнением, составления 
и утверждения отчёта об исполнении местного бюджета в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом РФ.

10) порядок внесения изменений и дополнений в устав му-
ниципального образования. Это, как правило, заключительные 
разделы (главы) уставов муниципальных образований.

Здесь необходимо достаточно подробно регламентировать 
порядок внесения изменений и дополнений в его текст.

Прежде всего, определить круг субъектов, имеющих право 
инициировать внесение поправок, порядок работы с такого 
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рода правотворческими предложениями, жестко закрепить 
принцип внесения изменений и дополнений [11].

Другие нормы, могут иметь и, как правило, имеют:
1) тождественный законодательному определению ха-

рактер,
2) отсылают к нормам законодательства,
3) конкретизируют (детализируют) отдельные общие об-

щегосударственные нормы.
Ведь, кроме правоустанавливающего характера по органи-

зации и деятельности муниципального образования, он может 
регламентировать название, границы и территорию такого об-
разования, вопросы местного значения, что относятся к его ве-
дению, организационную структуру самоуправления, формы, 
порядок и гарантии непосредственного участия населения в ре-
шении вопросов местного значения, основания и виды ответ-
ственности, экономическую и финансовую основы, особенности 
проживания национальных групп и общностей, коренных на-
родов с учетом местных и исторических особенностей [10, c. 199].

При этом вариативность избрания способов и моделей ор-
ганизации управления муниципального образования с учетом 

принадлежности к определенному субъекту федерации доста-
точно велика.

Итак, вопросы, которые подлежат регулированию исклю-
чительно уставом муниципального образования, носят вто-
ростепенный характер. Они не касаются основ местного са-
моуправления на определенной территории муниципального 
образования.

Содержание же устава состоит из обязательных и допол-
нительных положений. Обязательные положения определены 
муниципальным законодательством Российской Федерации, 
а дополнительные положения включаются в устав по же-
ланию самого муниципального образования. Ч. 1 статьи 44 ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» определяет структуру устава муни-
ципального образования.

Тем не менее, законом не определено конкретное пони-
мание о структуре устава муниципального образования. На ос-
новании этого, каждым муниципальным образованием разра-
батывается и принимается свой устав, исходя из собственных 
представлениях об их структуре и составе.

Литература:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 
общероссийского голосования 01.07.2020) // Официальный текст Конституции РФ с внесенными поправками от 14.03.2020 
опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020.

2. Федеральный закон от 06.10.2003 №  131-ФЗ (ред. от 20.07.2020) «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.08.2020) // Собрание законодательства РФ. 2003. №  40. 
ст. 3822.

3. Устав города Курска (принят решением Курского городского Собрания от 12.04.2007 №  332–3–РС) // Городские изве-
стия. — 2007. — №  67–68.

4. Устав города Лесосибирска. Принят решением Лесосибирского городского Совета от 30 апреля 1997 г. №  19 (в ред. от 
23.09.2019) [электронный ресурс] // http://www.consultant.ru/ (дата обращения 19.10.2020)

5. Устав городского округа — город Волжский Волгоградской области (принят в новой редакции постановлением Волжской 
городской Думы Волгоградской обл. от 27.05.2005 №  137/1) (ред. от 23.09.2019) (Зарегистрировано в ГУ Минюста России 
по Южному федеральному округу 09.11.2005 №  RU343020002005001) // Вести Волжской городской Думы. — 2007. — №  1.

6. Устав муниципального образования Красноперекопский район Республики Крым [электронный ресурс] // https://krpero.
rk.gov.ru/ru/document/show/459 (дата обращения 19.10.2020)

7. Бабошин О. А. Юридическая природа устава муниципального образования// Муниципалитет: экономика и управление. — 
2019. — №  2 (27). — С. 77.

8. Батанов О. В. Муниципальное образование — основа местного самоуправления в Российской Федерации: монография. — 
Краснодар, Дело, 2017. — 260 с.

9. Зайцева И. А. Муниципальное уставное право в системе права: некоторые вопросы теории и практики // Форум права. — 
2018. — №  1. — С. 96–100.

10. Кутафин О. Е. Муниципальное право Российской Федерации: учебник. — М.: Проспект, 2013. — С. 199. — 552 с
11. Палазян А. С. Устав муниципального образования: проблемы структурирования, принятия и государственной реги-

страции // Общество и право. — 2011 — №  5. — С. 47.
12. Министерство юстиции Российской Федерации. — Режим доступа: https://minjust.ru/ru/modelnye–ustavy–municipalnogo–

obrazovaniya (дата обращения: 19.10.2020).



«Молодой учёный»  .  № 46 (336)   .  Ноябрь 2020  г.188 Юриспруденция

Право на охрану здоровья: понятие, содержание
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В статье автор раскрывает понятие права на охрану здоровья, анализирует его отражение в конституциях различных госу-
дарств, раскрывает содержание такого права.
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Право на охрану здоровья — это одно из важнейших об-
щепризнанных социальных прав человека, право при-

надлежащее каждому, предусмотренное конституцией, пред-
ставляющее собой определенные условия, гарантированные 
государством, благодаря которым, возможна реализация соци-
альных и экологических прав, юридических гарантий в сфере 
охраны здоровья, получение бесплатной медико-социальной 
помощи, а так же иных факторов, способствующих охране 
и укреплению здоровья человека [1, c. 7].

Стоит отметить, что общепринятого, нормативно закре-
пленного понятия «здоровье» международные акты не со-
держат.

На международном уровне право на здоровье было впервые 
упомянуто в 1948 г., с момента создания Всемирной органи-
зации здравоохранения. Преамбула Устава (Конституции) 
ВОЗ [2] указывает на то, что здоровье является состоянием пол-
ного физического, душевного и социального благополучия, а не 
только отсутствием болезней или физических дефектов. Пре-
амбула Устава ВОЗ закрепила «здоровье», как право человека. 
Именно с этого момента, право на охрану здоровья стало пред-
метом регулирования международного права, стало базой для 
дальнейшего создания, детализации данного права в других 
международных и национальных актах [3, с. 7].

В международных актах встречаются различные формули-
ровки дефиниции «право на охрану здоровья», а его непосред-
ственное использование в такой интерпретации, в большей сте-
пени характерно для норм национального законодательства.

Право на здоровье упоминается по крайне мере в 115 кон-
ституциях государств. Еще как минимум в 6 сказано об обязан-
ностях относительно здоровья [4]. Например, в Конституции 
Российской Федерации государство гарантирует охрану здо-
ровья каждого человека, с учетом соответствующих положений 
норм международного права.

В конституциях разных государств можно увидеть разные 
формулировки такого права, одинаковыми они не являются, но 
большинстве своем единообразны. Например, все имеют право 
на заботу об их здоровье и на его охрану [5], каждый имеет 
право на защиту здоровья [6], государство охраняет здоровье 
народа [7], государство охраняет здоровье как основное право 
личности и основной общественный интерес [8] и др.

В соответствии со статьей 12 Пакта об экономических, со-
циальных и культурных правах государством признается право 
каждого человека на наивысший достижимый уровень физиче-
ского и психического здоровья [8].

Статья 25 Всеобщей декларации прав человека 1948 г. [9] 
прямо не упоминает о «праве на охрану здоровья», а лишь ука-

зывает на жизненный уровень, который необходим для поддер-
жания здоровья.

Положения статья 11 Европейской социальной хартии 
1996 г. [10], включают в себя определенные меры, которые при-
знаны обеспечить наиболее эффективное осуществление права 
на охрану здоровья.

Подобные положения содержит Конвенция СНГ о правах 
и основных свободах человека [11], статья 15 которой, также 
предусматривает меры для обеспечения эффективного осу-
ществления права на охрану здоровья.

Анализ международно-правовых норм дает понять, что нет 
единой дефиниции, обозначающей право на охрану здоровья, 
в каждом конкретном акте используется своя интерпретация. 
Все вышеуказанные акты закрепляют право на охрану здоровья 
каждого человека без всякого исключения, то есть, право фигу-
рирует в общем выражении.

В международных актах и в науке нет однозначной точки 
зрения, что же составляет содержание права на охрану здо-
ровья.

Так, например, О. А. Еникеева [12, с. 20], считает, что право 
на охрану здоровья включает в себя следующее составляющее: 
права граждан в области охраны здоровья, обязанность госу-
дарства и его органов защищать эти права и установленную за-
коном ответственность государства, его органов и каждого че-
ловека по охране здоровья.

А. И. Сергеев [13, с. 15] полfгает, что содержание права на ох-
рану здоровья, образует совокупность отдельных правомочий 
каждого человека в сфере здравоохранения, укрепления и со-
хранения здоровья.

Г. Б. Челнокова [14, с. 32] в содержание права на охрану 
здоровья включает право человека на получение достоверной 
и своевременной информации о факторах, которые способны 
повлиять на его здоровья, право на особую охрану здоровья 
для лиц, занятых отельными видами профессиональной дея-
тельности, связанной с источниками повышенной опасности 
и др. Данная позиция в наибольшей мере отражает то, что за-
креплено в Законе об Основах охраны здоровья граждан в РФ, 
а именно, совокупность мер политического, экономического, 
правового, социального, санитарно-гигиенического и противо-
эпидемического характера.

По мнению Е. В. Шленевой [15, с. 17] в содержание права 
на охрану здоровья включено право жить в безопасных для 
здоровья условиях и получать квалифицированную, своевре-
менную медицинскую помощь.

В свою очередь Комитет по экономическим, социальным 
и культурным правам, в содержание права на охрану здоровья 
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включено следующие: наличие учреждений, товаров и услуг, 
персонала, доступ к важнейшим лекарственным средствам; до-
ступность; качество медицинских услуг.

Таким образом, в настоящее время в науке нет единого 
мнения о том, какие правомочия входят в содержание права на 
охрану здоровья, каждый дает свою интерпретацию его содер-
жания, которое является комплексным.

Можно сделать вывод, что содержание права на охрану здо-
ровья, включает в себя следующее:

1) распоряжаться собственным здоровьем по своему усмот-
рению:

2) обращаться в медицинские учреждения за получением 
квалифицированной медицинской помощи;

3) защищать право на охрану здоровья в случае его нару-
шения третьими лицами.

Не существует и общепризнанного международного стан-
дарта содержания права на охрану здоровья. Международные 
акты, провозглашающие или закрепляющие право на охрану 
здоровья, не дают четкого представления о его содержании.

Так, Д. Г. Бартенев [16, с. 11] отмечает, что международный 
стандарт должен содержать набор минимальных правомочий 
и обязательств государства в сфере обеспечения реализации 
права на охрану здоровья, и должен включать в себя, прежде 
всего обязательства по обеспечению основных условий здо-
ровой жизнедеятельности индивида и общества. С этим нельзя 
не согласиться.

Но необходимо учитывать и то, что такие обязательства 
могут относиться не только к государствам как публично-пра-
вовым субъектам, но и частноправовым субъектам, например, 
таким как, медицинские учреждения.

Таким образом, право на охрану здоровья и медицинскую 
помощь — одно из основных конституционных прав человека 
и гражданина, общепризнанное в документах ООН, в мировом 
цивилизованном сообществе, специально выделенное в Кон-
ституции РФ.

Такое конституционное право граждан в области охраны 
здоровья и является достаточно широким по содержанию по-
нятием, включающим в себя различные правомочия.
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В статье исследуются общие и специальные права нотариуса в России, а также подробно анализируются обязанности и от-
ветственность нотариуса при осуществлении нотариальной деятельности.
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В России основные полномочия, объем прав и обязанностей 
нотариуса (образующие в своей совокупности его право-

субъектность) закреплены в Основах законодательства о но-
тариате (далее — Основы) [5]. Нотариус является физическим 
лицом. К общим правам нотариуса, согласно ст. 8 Основ, от-
носятся следующие права: иметь контору; открывать в любом 
банке расчетный и другие счета, в том числе валютный; иметь 
имущественные и личные неимущественные права и обязан-
ности; нанимать и увольнять работников; распоряжаться по-
ступившим доходом; пользоваться услугами системы го-
сударственного социального обеспечения, медицинского 
и социального страхования; выступать в суде, арбитражном 
суде от своего имени и совершать другие действия в соответ-
ствии с законодательством РФ и субъектов РФ.

К специальным правам нотариуса, согласно ст. 15 Основ, от-
носятся следующие права: совершать нотариальные действия 
в интересах физических и юридических лиц, обратившихся 
к нему; составлять проекты сделок, заявлений и других доку-
ментов; изготовлять копии документов и выписки из них; да-
вать разъяснения по вопросам совершения нотариальных дей-
ствий; истребовать от физических и юридических лиц сведения 
и документы (в том числе содержащие персональные данные), 
необходимые для совершения нотариальных действий [5].

Помимо предоставляемых законодательством прав на но-
тариуса возлагаются и обязанности. Его общие обязанности 
связаны с исполнением обязанностей перед различными госу-
дарственными органами: уплата налогов, предоставление в уста-
новленный законом срок налоговой отчетности, отчетности 
в Пенсионный фонд РФ и внебюджетные фонды, предусмо-
тренные Налоговым кодексом РФ, соблюдение в отношении ра-
ботников нотариальной конторы действующего трудового за-
конодательства и иных федеральных законов. Специальные 
обязанности непосредственно связаны с профессиональной де-
ятельностью нотариуса, они предусмотрены во многих статьях 
Основ (статьи 5, 6, 9, 10, 11, 16, 18, 22, 24, 28 и др.) [5], а главы 3–8 
Кодекса профессиональной этики нотариусов в РФ устанавли-
вают требования к профессиональной этике нотариуса [3].

Обязанности нотариуса подразделяется на три группы: обя-
занности, связанные с совершением нотариальных действий; обя-
занности, связанные с обеспечением нотариальной деятельности; 
обязанности, вытекающие из членства в нотариальной палате.

Первая группа — это обязанности, связанные с осуществле-
нием нотариальных действий: 1) совершать нотариальное дей-
ствие в случае обращения граждан и юридических лиц, либо от-
казывать в совершении нотариального действия в случае его 
несоответствия норме закона; 2) оказывать физическим и юри-

дическим лицам содействие в осуществлении их прав и за-
щите законных интересов, разъяснять им права и обязанности, 
предупреждать о последствиях совершаемых нотариальных 
действий; 3) во время совершения нотариального действия 
оглашать текст составляемого документа для сторон вслух.

Вторая группа — это обязанности, связанные с обеспече-
нием в целом нотариальной деятельности:

1) осуществлять нотариальное делопроизводство в со-
ответствии с правилами, утвержденными Минюстом РФ со-
вместно с ФНП;

2) иметь помещение для нотариальной конторы, нотари-
альный архив, обеспечить его обработку, сохранность и доступ-
ность для лиц, имеющих на это права;

3) осуществлять страхование нотариальной деятельности;
4) иметь личную печать с изображением государственного 

герба РФ и иных обязательных атрибутов;
5) хранить в тайне сведения, которые стали известны нота-

риусу в связи с осуществлением нотариальной деятельности;
6) не реже одного раза в четыре года повышать квалифи-

кацию;
7) нотариус не вправе поручать своим работникам испол-

нение профессиональных обязанностей, которые он в соответ-
ствии с законодательством должен исполнять лично.

Третья группа обязанностей нотариуса — вытекающие из 
членства в нотариальной палате:

1) состоять членом нотариальной палаты и соблюдать по-
ложения ее Устава;

2) исполнять обязанности, вытекающие из членства в но-
тариальной палате по уплате членских взносов, участию в ре-
шении профессиональных вопросов;

3) соблюдать положение о размерах платы за оказание 
услуг правового и технического характера, утвержденного но-
тариальной палатой;

4) представлять сведения о совершенных нотариальных 
действиях, документы, касающиеся финансово-хозяйственной 
деятельности по запросу нотариальной палаты.

Перечисленные права и обязанности нотариуса взаимосвя-
заны, они в совокупности помогают понять сущность нотари-
альной деятельности.

Согласно статье 17 Основ нотариус, занимающийся частной 
практикой, несет полную имущественную ответственность за 
вред, причиненный по его вине в результате совершения но-
тариального действия, и за реальный ущерб, причиненный 
неправомерным отказом в совершении нотариального дей-
ствия, а также разглашением сведений о совершенных нотари-
альных действиях (нотариальной тайны) [5]. Он также несет 
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полную имущественную ответственность за вред, виновно 
причиненный его работниками или лицом, временно заме-
щающим нотариуса, при исполнении ими обязанностей, свя-
занных с осуществлением нотариальной деятельности. При 
этом нотариус вправе предъявить лицу, временно его замещав-
шему, регрессный иск в размере вреда, причиненного по вине 
такого лица и возмещенного за счет личного имущества нота-
риуса. Важным в понимании пределов ответственности нота-
риуса является то, что взаимоотношения нотариуса и лиц, об-
ратившихся за совершением нотариального действия, имеют 
публично-правовую основу, поэтому и ответственность возни-
кает в рамках публично-правовых отношений. Следовательно, 
к взаимоотношениям нотариуса и лиц, обратившихся за совер-
шением нотариального действия, законодательство о защите 
прав потребителей не применимо.

Вред, причиненный виновными действиями нотариуса, воз-
мещается из различных источников в следующей очередности:

1) за счет страхового возмещения по договору страхования 
гражданской ответственности нотариуса;

2) в случае его недостаточности — за счет страхового воз-
мещения по договору коллективного страхования гражданской 
ответственности нотариусов, заключенному нотариальной па-
латой субъекта РФ;

3) в случае недостаточности последнего — за счет личного 
имущества нотариуса;

4) в случае недостаточности этого имущества — за счет 
средств компенсационного фонда Федеральной нотариальной 
палаты.

Таким образом, любому лицу, которому причинен вред ви-
новными действиями нотариуса, гарантируется денежное воз-
мещение. Нотариус несет следующие виды ответственности:

1) гражданско-правовую. Заинтересованное лицо, счита-
ющее неправильным совершенное нотариальное действие или 
отказ в совершении нотариального действия, вправе его обжа-
ловать в порядке, установленном главой 37 Гражданского про-
цессуального кодекса РФ [1];

2) дисциплинарную, установленную Кодексом профес-
сиональной этики нотариусов в РФ. Основным наказанием, 
применяемым к небюджетным нотариусам, являются дисци-
плинарные взыскания, которые налагаются нотариальными 
палатами за нарушения норм законодательства и профессио-
нальной этики;

3) административную. Например, за непредставление 
в установленные сроки в налоговые органы сведений о назна-
чении физического лица на должность нотариуса (ст. 85 НК 
РФ) [4], или за непредставление в установленные сроки в нало-
говые органы сведений о выданных свидетельствах о праве на 
наследство или удостоверенных договорах дарения (ст. 15.6 Ко-
декса РФ об административных правонарушениях) [2];

4) уголовную. В УК РФ предусмотрена специальная 
статья 202 «Злоупотребление полномочиями частными нотари-

усами и аудиторами» [6]. Государственный нотариус несёт дис-
циплинарную ответственность в соответствии с нормами трудо-
вого законодательства, поскольку не является государственным 
или муниципальным служащим, лицом, замещающим государ-
ственную или муниципальную должность, а также несет адми-
нистративную и уголовную виды ответственности.

Важной правовой гарантией, имеющей отношение к де-
ятельности нотариуса, служит особый порядок выемки доку-
ментов, содержащих нотариальную тайну. В соответствии с ч. 3 
ст. 183 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее — УПК 
РФ) [7] такое действие может осуществляться лишь на осно-
вании судебного решения, принимаемого в порядке, установ-
ленном ст. 165 УПК РФ. Нотариус и работники нотариальной 
конторы обязаны хранить в тайне сведения, касающиеся совер-
шенного нотариального действия. Только в случаях, предусмо-
тренных в абз. 4 ст. 5 Основ, сведения о совершенных нотари-
альных действиях выдаются по требованию суда, прокуратуры, 
органов следствия в связи с находящимися в их производстве 
уголовными, гражданскими или административными делами, 
а также по требованию судебных приставов-исполнителей 
в связи с находящимися в их производстве материалами по ис-
полнению исполнительных документов, по запросам органа, 
осуществляющего государственную регистрацию юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, в связи с государ-
ственной регистрацией и по запросам органов, предоставля-
ющих государственные и муниципальные услуги и исполня-
ющих государственные и муниципальные функции, в порядке 
электронного взаимодействия через Единую информационную 
систему нотариата, и по запросам нотариусов в связи с совер-
шаемыми нотариальными действиями.

В целях недопущения причинения вреда гражданам и юриди-
ческим лицам, при наличии препятствий для осуществления но-
тариальной деятельности законодателем предусмотрена возмож-
ность приостановления полномочий нотариуса (ст. 14.1. Основ) 
в случае: 1) отсутствия у нотариуса договора страхования граж-
данской ответственности или несоответствия заключенного до-
говора требованиям закона до дня заключения такого договора; 
2) избрания меры пресечения в виде заключения нотариуса под 
стражу (ст. 108 УПК РФ) или его домашнего ареста (ст. 107 УПК) 
до дня отмены или истечения срока применения указанной меры 
пресечения; 3) временного отстранения от исполнения обязан-
ностей в порядке, установленном уголовно-процессуальным за-
конодательством (ст. 114 УПК РФ) до дня отмены или истечения 
срока применения указанной меры принуждения.

Временного отстранения от должности подозреваемого 
или обвиняемого следователь с согласия руководителя след-
ственного органа, а также дознаватель с согласия прокурора 
возбуждает перед судом по месту производства предваритель-
ного расследования соответствующее ходатайство. Приоста-
новление полномочий нотариуса производится судом по пред-
ставлению нотариальной палаты.
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Все налоговые правонарушения посягают на ряд важных об-
щественных ценностей, наносят вред или создают угрозы 

причинения вреда государственным интересам и интересам об-
щества. Одна из тенденций в развитии современной налоговой 
системы нашей страны заключается в её криминализации, росте 
масштабов налоговой преступности.

В данной связи, невозможно переоценить значение темы 
ответственности в налоговых правонарушениях. В ситуации 
несовершённого законодательства, которое характеризуется 
частыми изменениями, никто из нас не застрахован от спорных 
ситуаций с налоговыми органами, а также ошибок, чаще всего 
возникающих в связи с различным толкованием норм права 
как налоговыми органами, так и налогоплательщиками. В про-
цессе привлечения налогоплательщиков к ответственности 

за совершение налоговых правонарушений, осуществляется 
столкновение интересов государства и налогоплательщиков. 
При этом важно заметить, что соединение в руках налоговых 
органов контрольной и фискальной функций зачастую высту-
пает в качестве причины ущемления прав налогоплательщика. 
Таким образом, существует необходимость в защите налого-
плательщиков от привлечения к ответственности при отсут-
ствии вины.

Следует отметить, что в институте ответственности за на-
логовые правонарушения тема вины вызывает большие дис-
куссии. Прямо либо косвенно всех налогоплательщиков затра-
гивает проблема вины в налоговом праве. Независимо от того, 
что в уголовной правовой науке вина в качестве основания от-
ветственности хорошо изучена, то при переносе института вины 
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из уголовной сферы в налоговую, у правоприменителя появля-
ется ряд определенных трудностей, на что указывают встречаю-
щиеся диаметрально противоположные позиции судов по рас-
сматриваемой теме.

Для начала, необходимо определить, что представляет собой 
понятие вины. Так, вина рассматривается в качестве психиче-
ского отношения человека к деянию, им совершаемому. О пра-
вонарушении можно судить только тогда, когда, имея реальную 
возможность выбора поведения, лицо предпочитает совершить 
неправомерные деяния.

Вина — это один из признаков налогового правонарушения, 
который входит в состав субъективной стороны [5, с. 8]. На ос-
новании ст. 109 НК РФ [2], лица не могут быть привлечены к от-
ветственности за совершение налоговых правонарушений, если 
отсутствует вина, что можно объяснить отсутствием состава 
правонарушения. Следовательно, запрещено объективное вме-
нение.

Отметим, что нормы НК РФ в отношении виновности нало-
гоплательщиков достаточно легко применимы к физическому 
лицу, однако, если речь идёт об организации, то возникают опре-
делённые трудности. Так, можно только условно судить о пси-
хическом отношении организаций к деяниям и последствиям.

Имеющиеся в юридической науке концепции виновности 
юридических лиц в совершении налоговых правонарушений, 
сводятся к двум подходам, среди которых: субъективный и объ-
ективный [3, с. 20].

На основании субъективного подхода, вину организаций 
рассматривают с позиции отношения должностного лица, ор-
гана и сотрудников данной организации (т. е. физических лиц) 
к совершаемым противоправным деяниям. Здесь, вину физи-
ческого и должностного лица, выступающего от организации, 
проецируют на вину лица юридического. В соответствии с объ-
ективным подходом, вину организаций определяют посред-
ством оценки её противоправного поведения.

Заметим, что споры между сторонниками приведенных под-
ходов не утихают и на сегодняшний день. Данную дискуссию 
подогревает тот факт, что различные нормативно-правовые 
акты придерживаются различных подходов, определяя вину 
юридических лиц.

Проанализировав особенности отечественного налогового 
законодательства, можно прийти к выводу, что законодатель 
придерживается субъективного подхода. По нашему мнению, 
применение такой конструкции в НК РФ не совсем оправдано 
в теоретическом плане. Законодателем фактически предусмо-
трен следующий алгоритм при установлении вины юридиче-
ских лиц: определение степени виновности должностных лиц 
и только потом экстраполирование полученных результатов 
на организацию [6, с. 109]. Т. е. вину юридических лиц можно 
установить лишь, доказав вину его должностных лиц или пред-
ставителей, деяниями которых был определен процесс совер-
шения налоговых правонарушений. При этом, лица, деяния ко-
торых являются действиями (бездействиями) юридического 
лица не выступают участниками налогового правоотношения, 
субъектом которого выступает данная организация. Такие лица 
связаны с организацией с помощью трудовых или граждан-
ско-правовых отношений. Следовательно, можно констати-

ровать, что конструкция вины юридических лиц в налоговых 
правонарушениях малоэффективна и является неудобной 
в практическом применении, что создает большое число труд-
ностей у правоприменителя.

В данной ситуации, определяя вину юридических лиц за со-
вершение налогового правонарушения, необходимо исполь-
зовать комплексный подход в понимании их вины, включив 
как объективный, так и субъективный критерий. Все это на-
правлено на исключение возможности возложения на юриди-
ческого лица ответственности без вины. В таком случае вину 
юридических лиц следует определять в зависимости от вины их 
должностных лиц или представителей, чьи действия или без-
действия составили причину совершения налоговых правона-
рушений, что составляет субъективный критерий. При этом, 
в случае установления, что должностные лица или предста-
вители юридического лица в процессе совершения правона-
рушений вышли за пределы своих должностных полномочий 
либо нарушили в корыстных целях законодательные нормы, 
однако, сама организация не была заинтересована в нарушении 
данных норм и не получили в связи с этим никакой выгоды, то 
здесь перестаёт действовать субъективный критерий. В этом 
случае вина юридических лиц исключается, что предусматри-
вает объективный критерий.

Следует отметить, что проблемы существует также и в про-
цессе применения принципа презумпции невиновности. На 
основании ч. 1 ст. 49 Конституции РФ [1] обвиняемые в со-
вершении преступления считаются невиновными, пока их ви-
новность не будет доказана в предусмотренном законном по-
рядке и установлена судебным решением. В свою очередь, 
в налоговом праве презумпция невиновности изложена в с. 108 
НК РФ [2].

На основании же действующего НК РФ, если налогопла-
тельщики не оспорят ненормативные акты налоговых ор-
ганов, то они будут признаны виновными и должны уплатить 
санкции и доначисленные налоги. Следовательно, изначально 
налогоплательщики признаются виновными. Если же налого-
плательщики с этим не согласны, то им необходимо защитить 
невиновность и доказать её в судебном порядке, так как, про-
цедура, установленная в НК РФ, подразумевает то, что именно 
налогоплательщики инициируют судебный процесс, тем самым 
они становятся истцами. При этом, суть иска налогоплатель-
щиков — истцов к налоговым органам заключается в опровер-
жении своей вины в налоговых правонарушениях.

Отсюда следует, что презумпция невиновности налогопла-
тельщиков нивелируется. Коллизии состоят в том, что ненор-
мативные акты налоговых органов автоматически вступают 
в силу в течение одного месяца, даже при условии, если нало-
гоплательщики подадут сначала возражение, затем жалобу, 
после чего — исковое заявление в суд. Следовательно, любые 
ненормативные акты налоговых органов, если они не оспо-
рены, доказывают вину налогоплательщиков, в то время как 
вину устанавливает лишь суд. К тому же, основываясь на по-
рядок, установленный действующим законодательством, для 
того, чтобы доказать вины, соблюдая принцип презумпции не-
виновности, в суд должны обращаться не обвиняемые, а обви-
нители, т. е. налоговые органы.
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Для того, чтобы решить данную проблему и правильно со-
блюдать принцип презумпции невиновности в налоговом 
споре, важно предусмотреть другой порядок его рассмотрения, 
для чего следует внести правки в НК РФ. Здесь можно согла-
сится с мнением Зайнулловой Р. Ф., которая в своем исследо-
вании указывает, что после вынесения решений налоговых 
органов следует предусмотреть возможность налогоплатель-
щиков обжаловать решения в вышестоящие налоговые органы, 
как это предусмотрено сейчас, при этом указать, что в ситуации 
данного обжалования решения не вступают в силу [4, с. 160].

Действующая редакция НК РФ не предусматривает прямой 
нормы, которая бы приостанавливала вступление в силу не-
нормативных актов налоговых органов в случае подачи нало-
гоплательщиками жалобы в вышестоящие налоговые органы. 
Некоторые отсрочки по времени между вынесением решений 
о привлечении к ответственности и реальным взысканием не-
доимок в связи с ним может происходить посредством растя-
нутой во времени процедуре вручения требований об уплате 
доначисленных налогов, санкций, штрафов и срока их уплаты. 
Решения приостанавливаются автоматически при подаче жа-
лобы на срок до вынесения вышестоящими органами решений 
по жалобе. Далее, когда они оставляют в силе частично либо 
полностью оспариваемые решения, налоговые органы оформ-
ляют требование о взыскании доначисленных налогов, пеней 
и штрафных санкций. Если в установленные требованием 

сроки налогоплательщики не уплатили по решению доначис-
ленные суммы налогов, пеней и штрафов, то решения автомати-
чески вступают в силу в связи с несогласием с ними налогопла-
тельщиков. В данной ситуации налоговые органы оформляют 
исковые требования в суд в течение месяца с момента неис-
полнения требований. В случае, когда налогоплательщики до-
бровольно уплачивают по требованию определенные штрафы, 
пени и санкции в рассматриваемом решении, то они имеют 
право обратиться в суд в качестве истцов о том, чтобы признать 
недействительными ненормативные акты и отменить его ча-
стично либо полностью.

Таким образом, указанные изменения в процессе доказы-
вания вины в совершении налоговых правонарушений будут 
в наибольшей степени соответствовать принципу презумпции 
невиновности и действительно будут способствовать тому, 
чтобы переложить бремя доказывания вины на налоговые ор-
ганы.

Итак, в настоящее время проблемы установления вины в на-
логовом правонарушении недостаточно урегулированы, что 
вызывает различное толкование правоприменителями зако-
нодательных норм о налогах и сборах. На современном этапе 
развития налогового законодательства важно внести ряд опре-
деленных корректировок, для того чтобы более полно обеспе-
чивать правовую защиту законных прав и интересов налого-
плательщика.
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В последнее время ученые и практикующие юристы в об-
ласти налогового права все более детально изучают пра-

вовую природу института ответственности за совершение 
налогового правонарушения, так называемую «налоговую от-
ветственность». На сегодняшний день в российском законода-
тельстве, в частности в Налоговом кодексе Российской Феде-
рации (далее — НК РФ), не содержится легальное определение 
налоговой ответственности, только единожды, в п. 8 ст. 101 НК 
РФ [1], законодателем упоминается это словосочетание, без 
указания на его дефиницию.

В связи с тем, что отсутствует легальный закрепленный по-
нятийный аппарат, в науке налогового права порождается 
масса дискуссий по поводу определения понятия «налоговая 
ответственность». В настоящее время существует, по крайней 
мере, три основных подхода в данной области, в частности: на-
логовая ответственность является разновидностью админи-
стративной ответственности, разновидностью финансовой 
ответственности и самостоятельным видом юридической от-
ветственности.

В качестве наиболее распространенного подхода выступает 
точка зрения, на основании которой налоговая ответственность 
относится к административной и не имеет видовой самостоя-
тельности, т. е. рассматривается как разновидность администра-
тивной ответственности. Среди сторонников данного подхода 
следует отметить А. В. Брызгалина, А. В. Демина, В. А. Кинсбур-
скую, А. Н. Козырина, С. Г. Пепеляева. Так, В. А. Кинсбурской 
выделяется следующий перечень оснований такого подхода: 
1) налоговое правонарушение не содержит признаков престу-
пления, тем самым, является административным; 2) налоговое 
и административное правонарушения посягают на общий 
объект — нормативно установленный порядок государствен-
ного управления [6, с. 54].

С. Г. Пепеляев в своих работах налоговую ответственность 
рассматривает как совокупность различных видов ответствен-
ности (гражданско-правовая, дисциплинарная, материальная, 
административная и уголовная). По его мнению, учеными, вы-
деляющими налоговую ответственность как самостоятельный 
вид юридической ответственности, неверно толкуется ст. 10 НК 
РФ, которая регламентирует порядок производства по делам 
о нарушениях законодательства о налогах и сборах, тем самым 
противопоставляют налоговую ответственность администра-
тивной и уголовной [7, с. 423].

А. В. Демин, в свою очередь, налоговую ответственность по-
нимает в качестве особой разновидности административной 
ответственности в связи с наличием специфических особенно-

стей процессуальной части таковой. К тому же, по мнению ав-
тора, общая и особенная части налоговой ответственности яв-
ляются идентичными аналогичным частям административной 
ответственности, что указывает на их взаимозависимость как 
целого и частного, так как нет принципиальных отличий прин-
ципов ответственности за административные и налоговые пра-
вонарушения, формы вины, взысканий и т. п. [5, с. 48].

Следующий подход в определении сущности налоговой 
ответственности представлен тем, что налоговая ответствен-
ность — это разновидность финансовой ответственности. В ка-
честве сторонников этого подхода отметим Т. В. Архипенко, 
Ю. А. Крохину, И. И. Кучерова, А. В. Макарова. Так, автораи 
приводятся следующие аргументы в пользу своей теории: 1) на-
логовое право — это подотрасль финансового права; 2) предмет 
и методы регулирования налоговой ответственности тож-
дественны предмету и методам финансово-правовой ответ-
ственности; 3) НК РФ включает в себя процессуальные нормы, 
регламентирующие производства по делам о налоговых право-
нарушениях, что говорит о том, что на налоговую ответствен-
ность не влияет административное законодательство [3, с. 124].

На основании третьего подхода налоговая ответственность 
определяется как самостоятельный вид юридической ответ-
ственности. В частности, А. А. Гогин, являясь сторонником 
этого подхода, в качестве главного основания выделения нало-
говой ответственности как самостоятельного вида определяет 
юридическую технику: в НК РФ содержится раздел VI, который 
посвящен ответственности за совершение налоговых правона-
рушений [4, с. 83].

На наш взгляд, данная позиция по рассматриваемому во-
просу, вполне имеет право на свое существование. В данной 
связи, опираясь на нормы НК РФ проанализируем налоговую 
ответственность с точки зрения специфики как отдельного 
вида ответственности, используя при этом следующие при-
знаки: собственные нормативные, процессуальные и фактиче-
ские основания, субъектный состав и процедуру.

1. Нормы в отношении ответственности за налоговые пра-
вонарушения содержит единый кодифицированный законода-
тельный акт федерального уровня — НК РФ.

2. Ст. 106 НК РФ определяет самостоятельные фактические 
основания налоговой ответственности — налоговые правона-
рушения. Как уже отмечалось выше, ряд автором говорят об 
идентичности налоговой ответственности административному 
проступку. На наш взгляд, безусловно, схожесть нормативного 
определения данных понятий имеется, однако, это нельзя рас-
сматривать как основание для данного вывода. Прежде всего, 
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налоговые правонарушения имеет специфическую противо-
правность. Обязанности, невыполнение которых приводит 
к налоговой ответственности, должны быть определены лишь 
в налоговом законодательстве. К тому же, ч. 1 ст. 2.1 Кодекса 
об административных правонарушениях Российской Феде-
рации [2] (КоАП РФ), содержащая понятие «административное 
правонарушение», не рассматривает НК РФ как нормативный 
акт, предусматривающий административную ответственность. 
На наш взгляд, не верно понимать это как терминологическую 
неточность законодателя, о чем пишут некоторые исследова-
тели. П. 3 и п. 4 ст. 108 НК РФ посвящены разграничению ответ-
ственности за налоговое правонарушение от других видов от-
ветственности, однако, наиболее чётко это можно проследить 
в п. 15 ст. 101 НК РФ, которая посвящена действиям должност-
ного лица налогового органа в процессе выявления в ходе про-
верки признаков административного правонарушения.

3. Каждый вид юридической ответственности характери-
зуется детальной регламентацией специфического процесса её 
применения. Налоговая ответственность не является здесь ис-
ключением. Однако, многим исследователям непонятны при-
чины ее закрепления в гл. 14 «Налоговый контроль» раздела V 
НК РФ, а не в разделе VI «Налоговые правонарушения и ответ-
ственность за их совершение» [8, с. 58]. При этом, в п. 3 ст. 108 
НК РФ определяется специальный документ, который следует 
рассматривать как процессуальное основание налоговой ответ-
ственности — вступившие в силу решения налоговых органов.

4. В налоговом законодательстве предусматриваются 
собственная мера ответственности за налоговое правонару-
шение — налоговая санкция (п. 1 ст. 114 НК РФ). На основании 
п. 2 ст. 114 НК РФ, налоговые санкции устанавливают лишь 
в виде штрафа. При этом, в КоАП РФ предусматривается и ряд 
других мер ответственности.

5. Также в НК РФ определен и субъектный состав нало-
говых правонарушений. Правом привлекать к ответственности 
за налоговое правонарушение наделены специальные субъ-
екты — налоговые органы. Ст. 106 НК РФ, в свою очередь, пе-
речисляет виды субъектов налоговой ответственности (налого-
плательщики, налоговые агенты, иные лица).

Таким образом, анализ норм налогового законодательства 
позволяет понимать налоговую ответственность в качестве от-

ветственности за налоговые правонарушения, непосредственно 
предусмотренные в НК РФ. Имея существенную схожесть с ад-
министративной ответственностью, законодатель не выделяет 
её как разновидность последней. НК РФ закрепляет все специ-
фические признаки налоговой ответственности, которые необ-
ходимы для того, чтобы ее можно было рассматривать как са-
мостоятельный вид юридической ответственности.

Следует отметить, что закрепление самостоятельности на-
логовой ответственности на законодательном уровне не отри-
цает необходимости её доктринальной проработки, учитывая 
достижения юридических наук. На наш взгляд, среди наиболее 
приоритетных направлений следует отметить следующие:

1. Важно уяснить содержание налоговой ответственности, 
ее соотношение с налоговыми санкциями, обстоятельств, ко-
торые исключают привлечение к ответственности и вину. Не-
обходимо конструировать в НК РФ институты освобождения 
от налоговой ответственности и взыскания санкции (на сегод-
няшний день имеются лишь сроки давности). Этому могут по-
способствовать наработки теории уголовного права в области 
вопросов соотношения уголовной ответственности и нака-
зания.

2. Необходимо более подробно проанализировать осно-
вание налоговой ответственности — налоговое правонару-
шение. Изучение понятия «налоговое правонарушение» сквозь 
признаки преступления свидетельствует о том, что в данной 
части также имеются проблемы: прежде всего, необходимо на-
учное изучение соотношения деяния и последствий, противо-
правности, малозначительности, формах вины и т. п.

3. Важное направление заключается в совершенствовании 
процедуры привлечения к налоговой ответственности, учи-
тывая достижения административного и уголовно-процессу-
ального законодательства. Так, НК РФ не содержит определение 
доказательств, не закрепляет их перечень, предметы доказы-
вания, должным образом не проработаны нормы о сборах, про-
верке и оценке доказательств налоговым органом, процессу-
альный статус налогоплательщиков, привлекаемых к данной 
ответственности. Следует включить в НК РФ самостоятельную 
главу «Производство по делам о налоговых правонарушениях» 
раздела VI, где должны быть включены выделенные из главы 14 
НК РФ и дополнительно разработанные процессуальные нормы.
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Многие авторы в настоящий момент считают, что создание 
единого экономического пространства — это очень 

мощный толчок для развития национальных экономик госу-
дарств [1].

Э. В. Пешина считает, что результаты косвенного налогоо-
бложения — это основные показатели финансовой политики, 
которая проводится в ЕАЭС [3].

Как известно, общее правило ЕАЭС заключается в том, что 
налогообложение в государстве-члене, на территории которого 
осуществляются товары, работы или услуги другого государ-
ства-члена, обязательно должно быть не менее благоприятным, 
чем налогообложение, осуществляемое данным государством 
в отношении товаров, работ или услуг, которые производятся 
или осуществляются на его территории. Это один из прин-
ципов косвенного налогообложения.

Соответственно, говоря о перспективах развития косвен-
ного налогообложения в ЕАЭС, представляется необходимым 
рассмотреть возможные изменения, вносимые в ТК ЕАЭС 
и Налоговый кодекс Российской Федерации, а также правовые 
последствия данных изменений.

Преобразования таможенного законодательства, выра-
женные в принятии в 2018 году ТК ЕАЭС, отразились и на со-
держании норм, регулирующих порядок взимания НДС и ак-
цизов.

О. Ю. Бакаева отмечает, что «в самом общем виде он связан 
с изменениями в налоговом администрировании». Действи-
тельно, единство таможенной территории пяти государств — 
России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении — пред-
полагает отсутствие таможенных границ между данными 
государствами. Ставки НДС и акцизов являются различными 
и зависит от территории того государства — участника ТС 
ЕАЭС, где уплачиваются данные налоги.

ТК ЕАЭС содержит в себе нормы о таможенных платежах, 
в том числе и косвенных налогах — НДС и акцизах; обложение 
ими происходит лишь при пересечении товарами таможенной 
границы.

Внутри же таможенной территории обеспечивается сво-
бодный оборот товаров только в отношении таможенной по-
шлины и таможенных сборов. В отношении НДС и акцизов 
действует правило их уплаты в стране назначения, а обязан-
ности по администрированию НДС и акцизов возлагаются на 
налоговые органы. Взимание НДС и акцизов регламентируется 
как на уровне ТК ЕАЭС, так и на уровне национального россий-
ского законодательства.

По мнению А. Е. Курдяева, данный факт подтверждает 
стремление стран ЕАЭС к международной гармонизации от-
ношений по косвенному налогообложению в области тамо-
женного дела, поскольку «действий, компетенции и власти 
одного государства недостаточно для их правового регулиро-
вания» [2].

ТК ЕАЭС содержит большое количество отсылочных норм 
к законодательству государств-членов ЕАЭС. В связи с ука-
занным, первой перспективой развития косвенного налогоо-
бложения в ЕАЭС является гармонизация законодательства 
о косвенном налогообложении стран-участниц ЕАЭС.

Достаточно важным процессом в части гармонизации явля-
ется сближение ставок акцизов в отношении табачной и алко-
гольной продукции.

Так, в 2019 г. Евразийской экономической комиссией одо-
брены проекты соглашений о принципах налоговой политики 
в части акцизов на табачную и алкогольную продукцию в госу-
дарствах, которые являются членами ЕАЭС.

В соответствующих проектах соглашений установлены до-
говоренности государств-участников ЕАЭС о том, что ставки 
акцизов на алкогольную и табачную продукцию должны быть 
сближены. Кроме того, установлены предельные величины от-
клонений от установленных ставок. Все указанное позволит 
уменьшить различия в ставках акцизов по табачной и алко-
гольной продукции [4].

Таким образом, главным направлением развития косвен-
ного налогообложения в ЕАЭС является гармонизация законо-
дательства стран-участниц ЕАЭС.
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В качестве второго направления развития косвенного нало-
гообложения в ЕАЭС возможно выделить цифровизацию, кос-
нувшуюся в настоящий момент практически все сферы право-
вого регулирования.

С 11 по 13 сентября 2019 года в Ереване состоялось засе-
дание Консультативного комитета по налоговой политике и ад-
министрированию при Евразийской экономической комиссии 
(ЕЭК). Предметом заседания было рассмотрение правил взи-
мания НДС при оказании услуг в электронной форме.

В частности, на заседании был согласован проект поправки 
в Договор о ЕАЭС, которая касается распространения косвен-
ного налогообложения не только на товары, но и на услуги, ока-
зываемые в рамках ЕАЭС. Стороны согласовали определение 
места реализации услуг в электронной форме, места осущест-
вления деятельности покупателя услуг, а также перечень таких 
услуг.

Также члены Консультативного комитета рассмотрели ос-
новные направления и перспективы совершенствования адми-
нистрирования НДС в ЕАЭС.

В частности, Евразийская экономическая комиссия предста-
вила проект положения по уведомлению о вывозе товаров в го-
сударства ЕАЭС, разработанный для защиты добросовестных 
налогоплательщиков.

В качестве перспективных направлений рассматривались 
вопросы внедрения электронных сопроводительных доку-
ментов и их взаимного признания в странах Союза [5].

Таким образом, очевидно, что одним из важных направ-
лений развития косвенного налогообложения является циф-
ровизация отношений, связанных с взиманием НДС и ак-
цизов при перемещении товаров через таможенную границу 
ТС ЕАЭС.

Развивая указанную мысль, следует сказать, что цифровое 
пространство охватывает абсолютно все сферы экономиче-
ского сотрудничества, которые определены Договором о ЕАЭС.

Несмотря на то, что государства-члены самостоятельно осу-
ществляют национальную политику в сфере цифровизации 
экономики, а также самостоятельно проводят внутренние ме-
роприятия по проведению цифровой политики, процесс циф-
ровизации, несомненно, связывает все государства.

На текущий момент актуальными моментами, связанными 
с цифровизацией, являются следующие:

– обеспечение цифровой прослеживаемости движения то-
варов, продукции при их перемещении;

– развитие цифровой торговли;
– создание цифровых транспортных коридоров;
– обеспечение цифровой промышленной кооперации.
В условиях прослеживаемости товаров взаимодействие 

в сфере торговли получит максимальное развитие.
Таким образом, совершенствование цифрового простран-

ства позволит обеспечить дальнейшее ускорение и упрощение 
проведения таможенных операций и операций таможенного 
контроля в условиях региональной интеграции.
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Правовой статус уполномоченного органа по защите прав  
субъектов персональных данных

Вайнберг Мария Владиславовна, студент магистратуры
Волгоградский институт управления — филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации

Субъекты персональных данных могут реализовывать свои 
права и обязанности как самостоятельно, так и через упол-

номоченные органы. Кроме того, в России действует специ-

альный орган, осуществляющий защиту их прав, а также общий 
мониторинг в сфере информационных технологий и связи. 
Речь идет о Роскомнадзоре — Федеральной службе по надзору 
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в сфере связи, информационных технологий и массовых ком-
муникаций.

Организационная схема Роскомнадзора традиционна для 
федеральных органов власти и представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Организационная структура Роскомнадзора [2]

Из всех отделов, так или иначе занимающихся монито-
рингом в сфере информационных технологий, наибольший 
интерес в рамках данной статьи представляет Управление по 
защите прав субъектов персональных данных (далее по тексту —
Управление). Именно это подразделение федерального органа 
выполняет основные функции по защите персональных данных.

Правовой статус Роскомнадзора включает в себя функции, ко-
торые орган вправе осуществлять с целью защиты прав субъектов 
персональных данных, правовые возможности реализации этих 
функций и ответственность органа за невыполнение возложенных 
на него обязанностей. Поскольку ответственность представляется 
нам темой отдельной статьи, в данной статье мы остановимся 
только на первых двух элементах правового статуса госоргана.

Функции Роскомнадзора перечислены и закреплены 
в ст. 23 Федерального закона от 27.07.2006 №  152-ФЗ «О пер-
сональных данных» (далее по тексту — ФЗ о персональных 
данных) [2] и Положении о Роскомнадзоре [3].

Основной функцией является контроль за тем, чтобы пер-
сональные данные обрабатывались соответствующими опера-
торами без нарушений требований законодательства РФ в этой 
сфере. Госорган регулярно проводит проверки, чтобы выявлять 
и пресекать такие нарушения, работает с интернет-ресурсами 
и операторами персональных данных. Например, в феврале 
2020 года за незаконное распространение баз данных с информа-
цией о гражданах РФ были заблокированы два форума phreaker.
pro и dublikat.eu [4]. Кроме того, Роскомнадзор ведет реестр опе-
раторов, осуществляющих обработку персональных данных.

Еще одной функцией является работа с обращениями 
граждан и юрлиц по вопросам, относящимся к его компе-
тенции. Обратиться в орган можно через официальный сайт 
rkn.gov.ru — это общественная электронная приемная, портал 
госуслуг или по телефону. Благодаря таким обращениям Ро-
скомнадзор может пресекать нарушения в сфере обработки 

персональных данных и выносить соответствующие решения 
в пределах своих полномочий. К примеру, в марте 2020 года по 
обращениям граждан были выявлены несколько фактов неза-
конной регистрации юрлиц и оформления электронных под-
писей и возбуждены уголовные дела [5].

Немаловажной функцией является работа в сфере выра-
ботки мер, направленных на совершенствование защиты прав 
субъектов персональных данных. Сюда же можно отнести и об-
разовательно-просветительскую деятельность. Так, например, 
Управлением проводятся обучающие конференции [6] и ра-
бота с другими органами и организациями с целью создания 
удобных систем взаимодействия [7].

Ну и наконец, Роскомнадзор занимается международным 
сотрудничеством по вопросам защиты прав субъектов персо-
нальных данных в иностранных государствах.

Правовые возможности реализации перечисленных 
функций у Роскомнадзора в общем и у Управления, в част-
ности, довольно обширны. Перечислить их все в рамках насто-
ящей статьи не представляется возможным, поэтому остано-
вимся на нескольких наиболее, по нашему мнению, важных.

Первое, о чем следует сказать,— Роскомнадзор вправе при-
нимать соответствующие меры и останавливать обработку пер-
сональных данных, которая происходит с нарушением законо-
дательства РФ, обращаться в другие государственные органы, 
в том числе в Федеральную службу по техническому и экспорт-
ному контролю (ФСТЭК) и Федеральную службу безопасности 
(ФСБ), надзорные органы и суд с целью защиты прав субъектов, 
в том числе неопределенного круга субъектов, направлять мате-
риалы проверок в соответствующие органы с целью иницииро-
вания уголовного преследования нарушителей законодательства 
РФ в сфере персональных данных. Также Роскомнадзор имеет 
право привлекать к административной ответственности лиц, ви-
новных в нарушении законодательства о персональных данных.
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Кроме того, Роскомнадзор имеет правовую возможность 
запрашивать у физлиц и юрлиц любую информацию, необ-
ходимую для выполнения им своих функций — за получение 
этой информации госорган платить не должен. А также про-
водить различного рода проверки: по обращениям, по уведом-
лениям об обработке персональных данных, внеплановые по 
контролю нарушений обязательных требований законодатель-
ства РФ.

В результате реализации запросов и проведения проверок 
любые недостоверные или полученные незаконным образом 
персональные данные по требованию госоргана должны быть 
уточнены, заблокированы или уничтожены.

Роскомнадзор также имеет полномочия по внесению в за-
конодательные органы РФ предложений о совершенствовании 
нормативно-правового регулирования защиты прав субъектов 
персональных данных.

Реализация функций Роскомнадзора в сфере международ-
ного сотрудничества происходит посредством международ-
ного обмена информацией о защите прав субъектов персо-
нальных данных. Кроме того, орган вправе утверждать перечни 
иностранных государств, обеспечивающих адекватную защиту 
прав субъектов персональных данных.

Таким образом, деятельность Роскомнадзора, как упол-
номоченного органа по защите прав субъектов персональных 
данных, а именно — одного из его управлений — Управления 
по защите прав субъектов персональных данных — в полной 
мере направлена на осуществление государственного контроля 
и надзора за соответствием процессов обработки персональных 
данных действующему законодательству РФ, а также между-
народное сотрудничество по вопросам защиты персональных 
данных и судебно-претензионную деятельность в сфере персо-
нальных данных.
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К вопросу о предмете прокурорского надзора за исполнением законов 
судебными приставами, а также предложения по совершенствованию 

надзорной деятельности в связи с последними изменениями 
Федерального закона «Об исполнительном производстве»

Возняк Изольда Михайловна, студент магистратуры
Университет прокуратуры Российской Федерации (г. Москва)

В соответствии с ч. 2 ст. 1 Федерального закона «О прокура-
туре Российской Федерации» (далее — Закон о прокуратуре) 

надзор за исполнением законов судебными приставами выделен 
в качестве самостоятельного направления прокурорского надзора.

Порядок и полномочия прокуроров по осуществлению 
надзора в указанной сфере регламентируются общими по-
ложениями федерального закона, а именно статьями 21–26, 
определяющих предмет, пределы прокурорского надзора, 
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основные полномочия и меры реагирования в указанной  
сфере.

Между тем, в теории прокурорского надзора разработан 
следующий подход к пониманию предмета надзора за исполне-
нием законов судебными приставами.

Так, Т. Е. Сушина считает, что «предметом деятельности 
прокурора по надзору за исполнением законов судебными при-
ставами-исполнителями является анализ исполнения послед-
ними не только законов, но и подзаконных нормативных пра-
вовых актов, о чем свидетельствуют сведения, содержащиеся 
в материалах правоприменительной практики» [1].

Однако, осуществляя надзор за исполнением законов судеб-
ными приставами, прокуратура, обеспечивая исполнение за-
конов, одновременно, осуществляет деятельность по защите 
прав человека и гражданина, законных и интересов общества 
и государства.

По мнению И. С. Викторова, «предметом прокурорского 
надзора за исполнением законов судебными приставами яв-
ляется: соблюдение Конституции России и исполнение феде-
ральных законов всеми структурными подразделениями ФССП 
России; соблюдение судебными приставами прав и законных 
интересов физических и юридических лиц; законность изда-
ваемых должностными лицами структурных подразделение 
ФССП России правовых актов» [2].

Статьей 21 Закона о прокуратуре определен предмет про-
курорского надзора за исполнением законов — это «надзор за 
соблюдением Конституции Российской Федерации и испол-
нением законов, действующих на территории Российской Фе-
дерации, федеральными органами исполнительной власти, 
Следственным комитетом Российской Федерации, законода-
тельными (представительными) и исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, ор-
ганами местного самоуправления, органами военного управ-
ления, органами контроля, их должностными лицами, субъек-
тами осуществления общественного контроля за обеспечением 
прав человека в местах принудительного содержания и содей-
ствия лицам, находящимся в местах принудительного содер-
жания, а также органами управления и руководителями ком-
мерческих и некоммерческих организаций».

Также Законом о прокуратуре предусмотрен предмет над-
зора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, 
обозначенный в статье 26 как «соблюдение прав и свобод че-
ловека и гражданина федеральными органами исполнительной 
власти, Следственным комитетом РФ, законодательными 
(представительными) и исполнительными органами государ-
ственной власти субъектов Федерации, органами местного са-
моуправления, органами военного управления, органами кон-
троля, их должностными лицами, субъектами осуществления 
общественного контроля за обеспечением прав человека в ме-
стах принудительного содержания и содействия лицам, на-
ходящимся в местах принудительного содержания, а также 
органами управления и руководителями коммерческих и не-
коммерческих организаций».

Анализируя устоявшиеся подходы к пониманию предмета 
надзора и предмета надзора за исполнением законов судебными 
приставами полагаем, что предметом надзора за исполнением 

законов судебными приставами является соблюдение Консти-
туции Российской Федерации, законов, действующих на терри-
тории Российской Федерации, соблюдение прав, свобод и за-
конных интересов участников исполнительного производства 
и лиц, чьи права затронуты в ходе исполнительного производ-
ства, органами Федеральной службы судебных приставов и их 
должностными лицами, соответствие законам издаваемых Ми-
нистерством юстиции Российской Федерации, Федеральной 
службой судебных приставов, их должностными лицами пра-
вовых актов по вопросам, входящим в компетенцию, а также 
законности совершаемых ими действий (бездействий) и при-
нимаемых решений.

Однако необходимо отметить, что до настоящего времени 
законодательно не обозначен предмет, пределы надзора за ис-
полнением законов судебными приставами, характер полно-
мочий прокуроров в указанной сфере. Данное обстоятельство 
свидетельствует о несовершенстве юридической техники при 
внесении дополнений в Закон «О прокуратуре» в 1999 г. В связи 
с чем, действующая редакция законодательного акта требует 
доработки. Закон о прокуратуре должен урегулировать пол-
номочия прокурора в рассматриваемой сфере в соответствии 
с Конституцией РФ. В связи с чем, в Закон о прокуратуре (разд. 
III «Прокурорский надзор») необходимо включить самосто-
ятельную главу о надзоре за исполнением законов судебными 
приставами, в которой следует отразить положение о предмете 
и пределах надзора, полномочиях прокурора [3].

Кроме того, в ч. 2 ст. 1 Закона о прокуратуре фразу об осу-
ществлении прокуратурой надзора за исполнением законов су-
дебными приставами необходимо дополнить словами «и со-
блюдением прав и законных интересов

Необходимо отметить, что в соответствии с ч. 4 ст. 19 Закона 
«Об органах принудительного исполнения Российской Фе-
дерации» надзор за исполнением законов при осуществлении 
судебными приставами своих функций в соответствии с Фе-
деральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» 
осуществляют Генеральный прокурор Российской Федерации 
и подчиненные ему прокуроры.

Основным специальным нормативным правовым актом, 
который определяет условия и порядок принудительного ис-
полнения актов судов общей юрисдикции и арбитражных 
судов, актов других юрисдикционных органов, регулирует от-
ношения, возникающие в связи с возбуждением, приоста-
новлением, возобновлением, прекращением и окончанием ис-
полнительного производства, совершением исполнительных 
действий, является Федеральный Закон «Об исполнительном 
производстве» (далее — Закон).

Значительное внимание в данном Законе уделено вопросам 
обращения взыскания на имущество должника и его реали-
зации.

Необходимо отметить, что с 08.01.2020 именно статьи, ре-
гламентирующие порядок обращения взыскания на денежные 
средства и иные доходы должника, и ограничения видов до-
ходов, на которые может быть обращено взыскание претерпели 
изменения.

А именно, теперь в Законе закреплена обязанность банков 
и иных кредитных организаций, осуществляющих обслужи-



«Молодой учёный»  .  № 46 (336)   .  Ноябрь 2020  г.202 Юриспруденция

вание счетов должника, при исполнении содержащихся в ис-
полнительном документе или постановлении судебного при-
става-исполнителя требований о взыскании денежных средств 
или об их аресте соблюдать требования ст. 99 и ст. 101 этого за-
кона об ограничении размера удержания из заработной платы 
и иных доходов должника-гражданина, и учета видов до-
ходов, на которые не может быть обращено взыскание (али-
менты, средства материнского капитала, различные единовре-
менные и компенсационные выплаты, социальные пособия 
и т. д.).

Чтобы обеспечить соблюдение указанных норм c 1 июня 
2020 года лица, выплачивающие гражданину-должнику зар-
плату или иные доходы, в отношении установлены ограни-
чения и (или) на которые не может быть обращено взыскание, 
обязаны указывать в расчетных документах соответствующий 
кода вида дохода. Порядок указания кодов установлен Банком 
России.

Помимо этого лица, выплачивающие должнику зарплату 
или иные доходы путем их перечисления на счет должника 
в банке или иной кредитной организации, теперь обязаны ука-
зывать в расчетном документе сумму, взысканную по исполни-
тельному документу.

В свою очередь банк (иная кредитная организация), осу-
ществляющий обслуживание счетов должника-получателя де-
нежных средств, должен произвести расчет суммы денежных 
средств, на которую может быть обращено взыскание или на-
ложен арест. Порядок расчета установлен Минюстом России 
в приказе от 27.12.2019 №  330 [4]. Им, в частности предусмо-
трено, что при наличии нескольких счетов гражданина расчет 
должен осуществляться отдельно по каждому счету, а в случае, 
если счет открыт нескольким лицам (совместный счет), расчет 
должен производиться отдельно по каждому лицу. Определено, 
какие суммы включаются в расчет, а какие — нет. Установлена 
очередность учитываемых при расчете сумм.

Также с 1 июня 2020 года предусмотрена необходимость 
учитывать перечень доходов, на которые нельзя обратить взы-
скание, и при изъятии наличных денежных средств в рублях 
и иностранной валюте, обнаруженных у должника. При этом 
должник обязан предоставить документы, подтверждающие 
наличие у него наличных денежных средств, на которые не 
может быть обращено взыскание.

Так, в целях повышения эффективности осуществления про-
курорского надзора за исполнением законодательства, регла-
ментирующего деятельность судебных приставов, в связи с всту-
плением в силу Федерального закона от 02.10.2007 №  229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве» Генеральным прокурором 
РФ 12.05.2009 издано указание «Об организации прокурор-
ского надзора за исполнением законов судебными приставами», 
в котором закреплены основополагающие методологические 
аспекты прокурорского надзора непосредственно в данной 
сфере.

Вместе с тем анализ указанного нормативного акта показы-
вает, что в нем в достаточно лаконичной и, можно даже сказать 
сжатой форме, изложены положения, в настоящее время объ-
ективно требующие коррекции.

Необходимо актуализировать указание в соответствии с по-
следними изменениями в системе органов принудительного ис-
полнения.

Немаловажно дополнить п. 1.6 указания, который говорит 
о том, что в целях восстановления нарушенных прав граждан 
применять исчерпывающие меры прокурорского реагирования 
как к судебным приставам-исполнителям, так и к лицам, не ис-
полняющим их законные требования, препятствующим реали-
зации судебных решений, фразой, указывающей на необходи-
мость проведения проверок лиц, перечисляющих должникам 
заработную плату или иные доходы, а также к банкам или 
иным кредитным организациям, не исполняющим требования 
статей 99, 100, 101 Закона «Об исполнительном производстве».
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В статье исследованы понятия «экологическая функция», «экологическая безопасность», рассмотрено содержание обеспечения 
экологической безопасности, проанализированы мнения исследователей о составе экологической функции государства и места 
в ней такого элемента как «обеспечение экологической безопасности».
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В тексте действующей Конституции Российской Феде-
рации (далее — Конституция РФ) на обеспечение эколо-

гической безопасности указано как на один из предметов со-
вместного ведения Российской Федерации и ее субъектов (п. 
«д» ст. 72) [1]. В дальнейшем обеспечение экологической без-
опасности упоминается, например, в преамбуле Федерального 
закона от 10.01.2002 N7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
(далее — Закон №  7-ФЗ) как один из объектов правовой ос-
новы государственной политики [2], в ст. 1 Федерального за-
кона от 28.12.2010 N390-ФЗ «О безопасности» как одна из об-
ластей, регулируемая названным нормативным правовым 
актом.

Однако, о содержании «обеспечение экологической без-
опасности» ни один из названных и иных законодательных 
актов не дает. В данном случае нам представляется совершенно 
верным вывод, сделанный в данной ситуации Л. Г. Клюкановой. 
Автор указывает на абстрактный характер нормотворчества 
в отношении исследуемого понятия, когда законодатель бесси-
стемно включает термин в разрабатываемые нормативные пра-
вовые акты без указания на цель, на принцип правового регули-
рования, на систему правовых мер [6].

На законодательном уровне определение понятия «эколо-
гическая безопасность» дана в ст. 1 Закона №  7-ФЗ. Под эколо-
гической безопасностью понимается состояние защищенности 
природной среды и жизненно важных интересов человека от 
возможного негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, их последствий.

Согласно Стратегии экологической безопасности Россий-
ской Федерации до 2025 года (далее — Стратегия экологической 
безопасности) экологическая безопасность является составной 
частью национальной безопасности государства [3]. Данный 
подзаконный нормативный акт определил установленную 
стратегию экологической безопасности как основу для форми-
рования и реализации государственной политики в сфере обе-
спечения экологической безопасности на федеральном, регио-
нальном, муниципальном и отраслевом уровнях.

Трудно сказать, когда человек задумался о защите при-
родной среды и самого себя от необдуманного воздействия на 
нее. Некоторые авторы определяют этот период пятидесяты-
ми-шестидесятыми годами прошлого столетия, когда челове-
ческая мысль пришла к выводу, что богатства природы могут 
быть истощимы, что и в социалистическом обществе возника-
ющие общественные отношения между человеком и природой 
могут носить антогонистический характер, что развитие эконо-
мики преимущественно экстенсивными методами губительно 
влияет на окружающую среду.

Первая международная конференция по проблемам окру-
жающей среды состоялась в 1972 году в Стокгольме. Прини-
мавшие в ней участие представители 113 государств определили 
главную цель населения Земли — защита и улучшение окружа-
ющей среды для ныне живущих и будущих поколений.

Необходимо отметить, что природные ресурсы Россий-
ской Федерации, занимающей значительную территорию пла-
неты, оказывают стабилизирующее влияние на глобальные 
экологические процессы Земли. Географическое положение 
России таково, что определенная часть территории (около 60 
процентов) не подвергается воздействию деятельности чело-
века по вполне объективным причинам: ледовое простран-
ство, вечная мерзлота, труднодоступная для хозяйственной 
деятельности местность, горы и др. Но, как отмечается в Стра-
тегии экологической безопасности, около 15 процентов тер-
ритории, занимаемой большей частью населения страны 
с развитой промышленной, транспортной структурой и раз-
работанными сельскохозяйственными угодьями, оценива-
ются как неблагополучные по экологическим параметрам. 
Неблагоприятная окружающая среда является причиной 
ухудшения здоровья и повышения смертности населения, 
ведет к экономическим потерям при производстве валового 
внутреннего продукта.

Необходимо отметить и низкую экологическую грамотность 
и воспитанность населения. Нам представляется возможным 
показать это на примере отдельных судебных решений. Так, 
при проверке прокурором Уренского района Нижегородской 
области санитарного содержания, чистоты и порядка на тер-
ритории ул. Лесная г. Урень установлено, что в 50 метрах се-
веро-восточнее дома N11 расположена несанкционированная 
свалка бытовых отходов. Слева от дороги находится противо-
пожарный водоем, справа овраг, по склону которого имеются 
навалы бытового и строительного мусора: остатков пласти-
ковых, деревянных, металлических, стеклянных изделий [9].

При проведении прокуратурой ТАО г. Москвы проверки 
соблюдения требований действующего законодательства на зе-
мельном участке с кадастровым номером… установлено, что 
участок забетонирован по всей площади, что привело к нега-
тивному воздействию на окружающую среду (порча почвы, как 
компонента окружающей среды) [10].

Возникновение экологических проблем заставило заду-
маться как в практическом плане, так и в теоретическом о не-
обходимости осуществления природоохранительной деятель-
ности.

Так, в теории государства и права, классифицирующей 
функции государства по направлению деятельности, появилась 
природоохранительная подфункция, поскольку ее вначале от-
носили к хозяйственно-организаторской функции, так как под 
охраной природы понималось рациональное природополь-
зование в процессе хозяйственной деятельности государства. 
В дальнейшем охрана окружающей среды трансформировалась 
в экологическую функцию государства.

Г. С. Гиззатуллин, соглашаясь с исследователями в причинах 
выделения экологической функции, считает основным аргу-
ментом общественную потребность в необходимости осущест-
вления государством целенаправленной деятельности в об-
ласти охраны природы [5].
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Среди исследователей отсутствует единое мнение о содер-
жании экологической функции.

Так, два элемента — охрана окружающей среды и рацио-
нальное использование природных ресурсов признаются всеми 
исследователями как непременными элементами экологиче-
ской функции.

Действительно, указанные элементы являются двумя важ-
ными направлениями целенаправленной деятельности госу-
дарства — природоохранительной и природоресурсной. Никто 
не может оспорить необходимость охраны окружающей среды, 
так же, как и рационального использования природных бо-
гатств, учитывая их количественные и качественные характе-
ристики.

М. М. Бринчук считает, что кроме указанных элементов 
в экологическую функцию должны быть включены охрана и за-
щита экологических прав [4]. С данной позицией так же трудно 
не согласиться, поскольку ст. 42 Конституции РФ закрепляет 
право каждого на благоприятную окружающую среду, досто-
верную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 
причиненного его здоровью или имуществу экологическим 
правонарушением.

А. О. Миняев и В. С. Миронов, определяя содержание эко-
логической функции, дополняют к уже сформированным 
трем элементам экологической функции (охрана окружающей 
среды, рациональное использование и охрана природных ре-
сурсов, охрана и защита экологических прав) обеспечение эко-
логической безопасности человека, общества, государства [7; 8].

Однако по мнению М. И. Русакова только на первый взгляд 
представляется верным вывод о том, что экологическая безо-
пасность есть результат исключительно реализации экологиче-
ской функции государства. Однако этот подход верен отчасти. 
По ряду параметров обеспечение экологической безопас-
ности выходит за рамки не только экологической функции, но 
и в целом системы государственного регулирования [11].

Нам представляется обоснованным данное утверждение, 
поскольку как следует из целей, задач, направлений реализации 
принятой Стратегии экологической безопасности, обеспе-
чение экологической безопасности состоит в осуществлении 
комплекса мер правового, организационного, экологического, 
экономического, материально-технического, воспитательного 
и иного характера, направленных на нейтрализацию угрозы 
жизненно важным интересам человека и природной среде от 
возможного негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, их последствий.

При этом следует согласиться с мнением С. Н. Русина о не-
обходимости разработки ясных представлений о конституци-
онной направленности обеспечения экологической безопас-
ности и о его содержании. Без этого невозможны разработка 
научно обоснованной государственной политики в области ох-
раны окружающей среды и обеспечения экологической безо-
пасности, совершенствование государственного управления 
в области охраны окружающей среды и кодификация законо-
дательства об охране окружающей среды [12].
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В статье анализируются запреты, обязательства и ограничения, связанные с прохождением государственной гражданской 
службой в Российской Федерации, а также их классификация. Рассматривается понятие конфликта интересов и личной заинте-
ресованности.
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Согласно определению, данным Федеральным законом от 
13.07.2015 №  218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости» государственный регистратор прав явля-
ется федеральным государственным гражданским служащим, 
должностным лицом органа регистрации прав, наделенным госу-
дарственными полномочиями по осуществлению государствен-
ного кадастрового учета и государственной регистрации прав. [1].

Деятельность государственных регистраторов сопряжена 
с особой ответственностью перед государством, обществом 
и личностью. Для определения чётких границ возможного по-
ведения государственного гражданского служащего законо-
датель установил обязательства, ограничения и запреты, свя-
занные с прохождением государственной службы.

Таким образом, ограничения и запреты, имеющие важное 
значение для предупреждения должностных преступлений 
в профессиональной деятельности, являются одним из эле-
ментов статуса государственного гражданского служащего.

При приёме на службу с государственным регистратором 
прав заключается срочный служебный контракт в соответствии 
с Федеральным законом от 27 июля 2004 года N79-ФЗ «О го-
сударственной гражданской службе Российской Федерации» 
(далее — Закон о службе) [2].

Главная цель ограничений и запретов — обеспечить эффек-
тивную служебную деятельность, создать условия для независи-
мого принятия решения, убрать стремление к удовлетворению 
своих потребностей за счет служебного положения, а для этого 
необходимо создавать правовые преграды и препятствия для 
устранения возможных злоупотреблений полномочиями, ко-
торые возложены на государственного гражданского служащего.

Стоит отдельно отметить, что запреты и ограничения дей-
ствуют в течении всего времени (в установленных случаях 
и после увольнения) прохождения государственной граждан-
ской службы и влекут за собой последствия. Таким образом 
запреты и ограничения по времени их действия можно раз-
делить на три группы: краткосрочные, срочные и бессрочные. 
Так к краткосрочным можно отнести запреты, которые свя-
заны с уволившимися с государственной службы, но дей-
ствия которых распространяется на непродолжительный пе-
риод времени. В качестве примера можно привести часть 3.1 
статьи 17 Закона о службе, согласно которой гражданин, заме-
щавший должность гражданской службы, включенную в пере-

чень должностей, установленный нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, в течение двух лет после уволь-
нения с гражданской службы не вправе без согласия соответ-
ствующей комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих и урегу-
лированию конфликтов интересов замещать на условиях тру-
дового договора должности в организации и (или) выполнять 
в данной организации работу (оказывать данной организации 
услуги) на условиях гражданско-правового договора (граждан-
ско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных феде-
ральными законами, если отдельные функции государствен-
ного управления данной организацией входили в должностные 
(служебные) обязанности гражданского служащего. Согласие 
соответствующей комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению гражданских служащих и урегулированию 
конфликтов интересов дается в порядке, устанавливаемом нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации. [2]

К срочным можно отнести запреты, распространяющиеся 
на момент прохождения государственной гражданской службы, 
например, запрет использовать в целях, не связанных с испол-
нением должностных обязанностей, средства материально-тех-
нического и иного обеспечения, другое государственное иму-
щество, а также передавать их другим лицам. И к бессрочным 
можно отнести запрет разглашать или использовать в целях, не 
связанных с гражданской службой, сведения, отнесенные в со-
ответствии с федеральным законом к сведениям конфиденци-
ального характера, или служебную информацию, ставшие ему 
известными в связи с исполнением должностных обязанно-
стей. [2], то есть запреты, действия которых по времени не огра-
ничены и распространяются как на действующих служащих, 
так и на уволившихся. 

Если делить запреты и ограничения по критерию субъ-
екта, то тут можно выделить две группы: прямые и косвенные. 
К прямым можно отнести запрет получать в связи с исполне-
нием должностных обязанностей вознаграждений от физиче-
ских или юридических лиц. Действующим законодательством 
запрещено получения подарков государственными граждан-
скими служащими за исключением получения подарков в связи 
с протокольными, официальными мероприятиями или слу-
жебными командировками, случаи получения которых под-
лежат обязательному уведомлению — то есть запрет, который 
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распространяется только на самого служащего. Запреты, рас-
пространяющиеся не только на самого служащего, но и на 
его родственников (супруг (супруга) и несовершеннолетие 
дети) — косвенные (например, в силу части 1.1 статьи 17 За-
кона о службе гражданскому служащему, его супруге (супругу) 
и несовершеннолетним детям запрещается открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами.

Из вышеуказанного критерия появляется еще одна классифи-
кация — по характеру права, которое ограничивается: личное — 
запрет допускать публичные высказывания, суждения и оценки, 
в том числе в средствах массовой информации, в отношении дея-
тельности государственных органов, их руководителей, включая 
решения вышестоящего государственного органа либо государ-
ственного органа, в котором гражданский служащий замещает 
должность гражданской службы, если это не входит в его долж-
ностные обязанности (пункт 15 части 1 статья 17 Закона о службе); 
политическое — запрет создавать в государственных органах 
структуры политических партий, других общественных объеди-
нений (за исключением профессиональных союзов, ветеранских 
и иных органов общественной самодеятельности) и религиозных 
объединений или способствовать созданию указанных структур 
(пункт 14 части 1 статья 17 Закона о службе) и экономическое — 
запрет приобретать в случаях, установленных федеральным за-
коном, ценные бумаги, по которым может быть получен доход 
(пункт 4 части 1 статья 17 Закона о службе).

По степени распространения запреты и ограничения можно 
разделить на общие и особенные. Общие распространяются 
на всех государственных служащих. Например, государствен-
ному служащему запрещено заниматься предпринимательской 
деятельностью лично или через доверенных лиц, а также уча-
ствовать в управлении коммерческой или некоммерческой ор-
ганизацией. К исключениям можно отнести: участие на безвоз-
мездной основе в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной в государ-
ственном органе, участие в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жи-
лищно-строительного, гаражного кооперативов, товарище-
ства собственников недвижимости; участие на безвозмездной 
основе в управлении некоммерческой организацией в качестве 
единоличного исполнительного органа или вхождения в состав 
их коллегиальных органов управления с разрешения предста-
вителя нанимателя. [2]

К особенным можно отнести запреты и ограничения, уста-
новленные для определённой категории гражданских слу-
жащих.

И четвертый критерий оценки — распространение: уни-
кальные и обычные. Так, например, если речь идет о запретах, 
которые свойственны только государственным служащим, то 

такие запреты являются уникальными. И наоборот, если речь 
идет о запретах, установленных не только для служащих, но 
и для иных лиц, то их можно отнести к обычным.

Обязанности, ограничения и запреты — это особен-
ности государственной службы, которые носят обязательный 
и безусловный характер. Основная цель вышеуказанных за-
претов — противодействие коррупции, поэтому в данной статье 
необходимо выделить основные обязанности государственных 
гражданских служащих.

Одна из основных обязанностей — это обязанность пред-
ставлять в порядке, установленным законодательством Россий-
ской Федерации сведения о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Данные све-
дения представляются в соответствии с требованиями статей 8 
и 8.1 Федеральный закон «О противодействии коррупции» 
от 25.12.2008 N273-ФЗ (далее-Закон о противодействии кор-
рупции) [3] и статей 20, 20.1 Закона о службе. Также зако-
нодателем определён перечень должностных лиц и порядок 
предоставления таких сведений. Особенности заполнения вы-
шеуказанных сведений определены методическими рекоменда-
циями [4].

Хочется обратить отдельное внимание на обязанность со-
общить непосредственному руководителю (начальнику) о воз-
никновении личной заинтересованности, которая может 
привести к конфликту интересов и принимать меры по предот-
вращению такого конфликта.

Понятие конфликт интересов содержится в статье 10 Закон 
о противодействии коррупции. Именно эта обязанность наи-
более часто подвержена нарушениям ввиду многогранности 
ситуаций, что приводит к нарушению механизма деятельности 
государственных органов. К сожалению, эта проблема остается 
по-прежнему острой и актуальной. В законодательстве о госу-
дарственной службе присутствует понятие «личная заинтере-
сованность», то есть получение материальной выгоды. Однако, 
стоит отметить, что личная заинтересованность не всегда несет 
материальный характер, но и зачастую — не имущественный, 
как один из примеров — продвижение по карьерной лестнице.

В заключении можно сделать вывод о том, что обязанности, 
ограничения и запреты, устанавливаемые при прохождении 
государственной гражданской службы являются одним из ос-
новных методов профилактики предотвращения коррупции 
и конфликта интересов.

Так Федеральной службой государственной регистрацией, 
кадастра и картографии по Калининградской области уста-
новлен особый порядок рассмотрения заявлений о государ-
ственном кадастровом учета и государственной регистрации 
прав, которые могут повлечь возможное возникновение кон-
фликта интересов. Установлены дополнительные меры, на-
правленные на предотвращение и урегулирование конфликта 
интересов.
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Данная статья посвящена рассмотрению одного из сложнейших вопросов современности коррупции. Разберемся о влиянии кор-
рупции на моральные, правовые и психологические устои общества. Коррупция в России — это сложное многоструктурное отри-
цательное социально-экономическое явление. До настоящего времени коррупция остается проблемой всего мирового сообщества.
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Одна из наиболее актуальных тем, привлекающих внимание 
и общества, и государства — высокая степень коррумпи-

рованности публично-властного аппарата, препятствующая 
дальнейшему развитию социума, и вызванная этим необходи-
мость противодействия коррупции.

Коррупция — это серьёзный барьер на пути здорового раз-
вития общества, это социальное зло, требующее вмешательства 
и устранения. Но эффективная борьба с этим негативным яв-
лением невозможна без достаточно полного и точного знания 
его сущности, а также исторических аспектов его возникно-
вения [1, с. 75].

Противостояние коррупции — одно из самых актуальных 
и приоритетных направлений, которое при правильном раз-
витии позволит изменить положение дел в стране в лучшую 
сторону.

Чтобы вникнуть в суть проблемы необходимо понимать, что 
есть особенного у народов из десятка стран, в которых почти 
полностью отсутствует данная проблема, и посмотреть на 
народ России.

Смотреть необходимо именно на народы, а не государства, 
потому что корень проблемы кроется именно в самом народе, 
ведь законы против коррупции прописаны в законодательстве 
каждой страны.

Получается, что одни люди его придерживаются, так как по-
нимают его значимость, а другие игнорируют, и причина этому 
кроется исключительно в ментальности самого народа. В свою 
очередь национальный менталитет формируется исходя из иде-
ологии и системы ценностей [2, с. 115].

Важно учитывать менталитет наших граждан. Нужно ска-
зать, что это очень важный момент, мало, кто его учитывает. 
Но, стоит задуматься, почему именно в России во все времена 
проблема коррупции ощущалась наиболее остро.

И даже сегодня, когда, казалось бы, у нас есть все механизмы, 
которые могли бы максимально предотвратить коррупцию, тем 

не менее, мы всё равно говорим о том, что эта проблема является 
одной из главных в нашей стране. Представляется, что ответ на 
этот вопрос мы можем найти в сознание наших граждан.

Причём, не нужно говорить о том, что у нас существует кор-
румпированная система и всему она виной. Нужно говорить 
о том, что каждый гражданин нашего государства, должен на-
чать с себя. Задать себе вопрос: «Смог бы я отказаться от взятки 
в особо крупном размере?».

Только этот вопрос нужно задавать себе наедине, без 
лишних глаз, в разговоре с самим собой, со своей совестью. Если 
человек, для себя твёрдо решит, что сможет отказаться, то хо-
рошо, когда так. Но в то же время этот вопрос вгоняет многих 
в раздумья. Ведь, соблазн велик. Поэтому важно понимать, что 
проблема кроется не только в нашем государстве, а в самих нас, 
в нашем сознании [3, с. 18].

Коррупция существовала в нашей стране на всех истори-
ческих этапах развития. Так, становление государственности 
в России происходило в довольно сложных условиях. Во вре-
мена зависимости Руси от татаро-монгольского ига русским 
князьям приходилось считаться с мнением золотоордынских 
ханов.

Система кормлений в XII–XVI веках основана на типичной 
коррупции. Сущность системы заключается в том, что на-
местники зарабатывали на жизнь за счет населения, из-за от-
сутствия денег у власти на их содержания. Кормления порож-
дали различные формы коррупции, включая взяточничество 
местных властей и произвол [4, с. 21].

Крупным взяточником был тесть царя Алексея Рома-
нова — Илья Данилович Милославский. Он заведовал приказом 
Большой казны и создавал такие условия для торговли, при ко-
торых взяточничество проявлялось в полной мере. Историче-
ские события сильно повлияли на коррупционную ситуацию 
в современной России. Исторические события сильно повлияли 
на коррупционную ситуацию в современной России [5, с. 1052].
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В 90-е годы прошлого столетия бурное развитие коррупции 
в стране было напрямую связано с экономической и политиче-
ской обстановкой в стране. Слабый государственный аппарат, 
неэффективность работы правоохранительных органов, при-
вели к тому, что коррупция поразила все сферы общественной 
жизни. Конечно, это крайне плохо сказалось на дальнейшем 
развитие Российской Федерации.

По оценкам международных экспертов, РФ входит в число 
стран с довольно высокой коррумпированной системой. Объем 
коррупции в России по статистике довольно большой и сопо-
ставим с федеральным бюджетом страны. Именно это является 
причиной затормаживания процесса осуществления нацио-
нальной безопасности и усложняет развитие экономики.

Одной из причин коррупции являются политические при-
чины. Недостаток политической воли государственной власти, 
направленной на действенное противодействие коррупции, 
и, как следствие, существование несовершенства антикорруп-
ционного законодательства и пробелов в нем. Примером может 
являться неполная ратификация «Конвенции ООН против 
коррупции» от 31.10.2003 г.

Федеральный закон о ратификации содержит положения 
по отдельным статьям и пунктам, по которым Россия обладает 
юрисдикцией. В этот список не вошли такие статьи как: «Не-
законное обогащение», «Ответственность юридических лиц», 
«Механизмы изъятия имущества посредством международного 
сотрудничества в деле конфискации», «Возвращение активов 
и распоряжение ими», что показывает некую незаинтересован-
ность законодателя в эффективной борьбе с коррупционной 
преступностью, по сравнению с зарубежными странами [6, 
с. 29].

Коррупция в России очень сильно тормозит экономику. 
Улучшению экономики РФ мешает коррупция, которая за-
крывает самые благие намерения власти. Она разрушительно 
влияет на экономическую сферу.

Приходят к сбою механизмы конкуренции, появляются ба-
рьеры к свободе предпринимательской деятельности, сужаются 
права собственности, бессмысленно используются бюджетные 
накопления, без объяснений увеличиваются цены и тарифы. 
Все эти процессы приводят к теневой экономике, удерживает 
приток в Россию прямых иностранных вложений на фоне вы-
сокого ранга вывоза капитала из государства [7, с. 105].

Для решения проблемы коррупции в России вполне эффек-
тивным может стать заимствование опыта других экономи-
чески развитых стран. Ярчайшим примером такой успешной 
страны является Сингапур, победивший коррупцию за период 
чуть более 40 лет.

Какие же методы использовались Правительством Синга-
пура? Во-первых, лишение чиновников неприкосновенности, 
во-вторых, введение презумпции виновности агента прави-
тельства, далее произошло значительное повышение зара-
ботных плат чиновников, а также формирование независимых 
СМИ, уличавших любые факты коррупции. Именно эти шаги 
привели к успеху страну и обеспечили достойную жизнь ее 
гражданам.

Решение проблемы коррупции в России, безусловно будет 
способствовать разрешению еще нескольких проблем, тесно 

связанных и влияющих друг на друга. Особый интерес пред-
ставляет собой проблема «кризиса морали». Именно отсутствие 
интереса к власти у народа, его недоверие к совершаемым го-
сударством действиям отражает нам проблему малообразован-
ности, и, как следствие, отсутствия моральных ценностей.

Почему «кризис морали» связан с проблемой коррупции 
в стране? Именно в исполнительной ветви власти как никогда 
актуален «кризис морали», иначе таких размеров получения 
взяток и превышения должностных полномочий попросту бы 
и не было.

Устранив данную в проблему в высших эшелонах власти, 
мы сможем увидеть значительные изменения и в других сферах 
жизнедеятельности человека. Более того, государство покажет 
молодому поколению достойный пример и вызовет уважение 
населения к государственным органам власти [8, с. 211].

Сами люди смогут изменить ситуацию в России с корруп-
цией. Ведь пока люди готовы брать взятки, они будут это де-
лать. Надо изначально знать, куда придет такая «скользкая до-
рожка». Надо иметь четкие представления о способах борьбы 
с коррупцией, знать, что наказание неотвратимо. Поэтому люди 
сами должны отказаться от участия в коррупционных движе-
ниях.

Следует отметить, что среди ключевых направлений вну-
тренней политики России в настоящее время одно из первых 
мест по своей социальной остроте и значимости занимает тема 
работы с молодежью. Поэтому как можно раньше необходимо 
прививать неприязнь к коррупции, особенно в молодежной 
среде [9, с. 135].

Коррупция является значимой проблемой для системы го-
сударственного управления, опасность которой заключается 
в коррумпированности значительной части служащих. Про-
блема коррупции не решается только повышением денежного 
содержания чиновников.

В качестве мер по совершенствованию правовых основ про-
тиводействия коррупции на государственной гражданской 
службе необходимо обеспечить обязательное обучение госу-
дарственных служащих, впервые поступивших на службу, по 
образовательным программам в области противодействия кор-
рупции.

Представляется целесообразным разработать предложения 
по приведению штатной численности аппаратов федеральных 
и региональных органов исполнительной власти в соответ-
ствии с целями, задачами и фактическим объемом работы этих 
органов, иными словами оптимизировать их штаты, опреде-
лить единые для федерального и регионального уровней прин-
ципы служебного роста государственных служащих, а также 
механизмы эффективного использования кадрового резерва 
и ротации кадров в единой системе государственной службы 
нашей страны

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что сегодня кор-
рупция снижает эффективность рыночной экономики, раз-
рушает существующие демократические институты, подры-
вает доверие людей к правительству, усугубляет политическое 
и экономическое неравенство, порождает организованную 
преступность, ставит под угрозу национальную безопасность 
страны
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Антикоррупционная политика в постсоветский период: 
направления, механизмы и проблемы

Гембик Виктория Ярославовна, студент магистратуры
Дальневосточный государственный университет путей сообщения (г. Хабаровск)

Коррупция не является новым явлением в жизни нашего общества. Он имеет богатую историю и буквально уникален для всех 
государств и стран. Термин «коррупция» происходит от латинского слова «corrumpere» — взяточничество. Этот термин при-
обрел свое нынешнее значение в Европе в 15 и 16 веках. Международная коррупция получила свое нормативное закрепление в ре-
золюции «Практические меры против коррупции», подготовленной для 8-го Конгресса ООН по предупреждению преступности 
и борьбе с преступностью в Гаване с августа по сентябрь 1990 года. Речь идет о дисциплинарных, этических, административных 
и уголовных правонарушениями, которые отражаются в несанкционированном использовании его служебного положения прави-
тельственными чиновниками в коррупционной деятельности.

Ключевые слова: коррупция, антикоррупционная политика, постсоветский период, правовое развитие.

В феврале 1995 года Международная коррупционная группа 
Совета Европы (CIM) приняла определение коррупции: 

«Коррупция, поскольку она входит в сферу деятельности МГК, 
является взяточничеством и любым другим поведением по от-
ношению к лицам, имеющим полномочия государственного 
или частного сектора, что нарушает обязанности, вытекающие 
из этого статуса должностного лица, сотрудника частного сек-
тора, независимого представителя, и неуместных льгот для них 
самих или для себя.

В более широком смысле коррупция — это прямая эксплу-
атация прав, связанных с его деятельностью, должностным 
лицом для личной выгоды; Подкуп чиновников и политиков. 
В более узком смысле обычно понимают ситуацию, когда 
должностное лицо принимает незаконное решение, которое 
приносит пользу одной из сторон (например, компании, по-
лучающей государственный заказ в нарушение установленной 

процедуры), а должностное лицо получает незаконную на-
граду.

Появление коррупции как негативного явления харак-
терно для любого общества, которое находится под влиянием 
государства и денег. Коррупция началась с появлением госу-
дарства и появлением чиновников, которые принимают ре-
шения от имени государства. Коррупция в государственной 
системе заключается в том, что чиновник может принять ре-
шение о ресурсах, которые ему не принадлежат. Это могут быть 
бюджетные средства, муниципальная или государственная соб-
ственность, государственные заказы и льготы и т. д. Развитие го-
сударства приводит к увеличению бюрократического аппарата, 
необходимого для реализации различных государственных ин-
тересов. Эта тенденция провоцирует создание условий для осу-
ществления своих полномочий государственными чиновни-
ками в личных целях.
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С развитием государства и общества коррупция развилась 
и проявляется в различных формах. Об этом свидетельствуют 
законодательные решения по искоренению коррупции. [9, 
С. 215]

Если мы рассматриваем коррупцию как социальное яв-
ление, необходимо выявить исторические корни незаконных 
действий, которые можно считать коррупционными.

С первых дней своего существования Советское правитель-
ство также боролось с коррупцией. Итак, В.И. 8 мая 1918 года 
Ленин подписал Постановление Совета народных комиссаров 
РСФСР о взяточничестве, которое вводило уголовную ответ-
ственность за взятки. Согласно этому документу, наказание, 
за исключением тех, кто брал взятки, было также применено 
к лицам, ответственным за взятки, подстрекателям, помощ-
никам и всем причастным. Была полная конфискация имуще-
ства осужденных. Уголовный кодекс 1922 г. за взятки предусма-
тривал казнь. [9, С. 120]

И. В. Сталин, второй после Ивана Грозного, фактически по-
бедил коррупцию. Она была побеждена своей оригинально-
стью. Меры затронули всех, независимо от положения и об-
щения в обществе. Как сообщники, члены коррумпированных 
чиновников были привлечены к ответственности, которые 
знали эти факты, но не хотели сообщать. Любой, кто мог слы-
шать, как кто-то брал взятки или занимался незаконным биз-
несом, но молчал, попадал в суд. Самым эффективным сред-
ством контроля была донос. Уголовная ответственность 
применялась к тем, кто скрывал уголовные преступления, по-
этому доносы были массовыми. Важнейшая сеть информа-
торов сыграла решающую роль в истреблении. Сталин не смог 
полностью преодолеть коррупцию, но ему удалось довести ее 
до минимально возможных пределов. После смерти Сталина 
компьютерная система страны была упразднена, а коррупция 
возросла на 25%. Более ста случаев взяточничества рассматри-
вались каждый год. В 1958 году в судебном порядке было рас-
следовано 1241 уголовное дело о взяточничестве.

Во время правления Бориса Ельцина борьба с коррупцией 
не была приоритетной, но время от времени проводились де-
монстративные местные кампании против воров и взяточ-
ников. Но в этой области он не добился особых заслуг. Действу-
ющий Президент Российской Федерации В. В. Путин проводит 
антикоррупционные кампании. В результате борьбы с кор-
рупцией были выявлены губернаторы, министры и высокопо-
ставленные чиновники. Неполный список осужденных за кор-
рупцию в 2015 году можно найти в приложении. [8, С. 60]

Подводя итог, можно сказать, что коррупция — это сорняк 
в сфере жизни, которая растет с тех пор. С ленивым хозяином 
сорняк живет хорошо, а с трудолюбивым владельцем сорняк 
живет плохо. Поэтому нам не будет лень удалять сорняки из 
нашей жизни, и результаты нашей тяжелой работы принесут 
свои плоды.

В современной России антикоррупционное законодатель-
ство развито не полностью. Нормы правового регулирования, 
направленные на борьбу с коррупцией, коренятся во многих об-
ластях права и различаются в нормативных актах. Федеральный 
закон о борьбе с коррупцией содержит несколько правовых 
текстов с антикоррупционными стандартами: Конституция 

Российской Федерации, различные международные договоры 
Российской Федерации, многочисленные федеральные консти-
туционные законы, Федеральный закон «О противодействии 
коррупции» [6] и другие федеральные законы, а также законы 
и постановления, акты Президента Российской Федерации, 
акты органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, акты феде-
рального правительства, муниципальное законодательство.

Чтобы правонарушения, связанные со злоупотреблениями, 
рассматривались как модель коррупционного поведения, необ-
ходимо применять методы уголовного права. Таким образом, 
уголовное право подпадает под юрисдикцию Российской Феде-
рации, а юридической формой является исключительно феде-
ральный закон, а именно Уголовный кодекс Российской Феде-
рации. Понятие «правовая база для борьбы с коррупцией» как 
правовой феномен во многом зависит от позиции различных 
авторов и не может быть достаточно всеобъемлющим и точно 
определенным.

Ряд нормативных правовых актов являются основой для 
борьбы с коррупцией, они отличаются только методами пра-
вового воздействия и содержатся в них. Асоциальное явление 
коррупции закреплено в конституционном и международном 
праве. Конвенция от 27 января 1999 года вносит значительный 
вклад в уголовную ответственность в борьбе с коррупцией. [10, 
С. 140]

Конвенция Организации Объединенных Наций против 
коррупции от 31 октября 2003 года уточняет и уточняет список 
преступлений. Законодательство российского законодатель-
ства обеспечивает правовую основу для борьбы с коррупцией 
и определяет конкретный акт как незаконный. В принципе, это 
проблема уголовного права, поскольку Международная кон-
венция о коррупции устанавливает методы уголовного права 
для борьбы с этим явлением. Этот тип антикоррупционного за-
конодательства служит правовой основой для борьбы с кор-
рупцией.

Из анализа Уголовного кодекса Российской Федерации 
видно, что представленные в определении понятия «кор-
рупция» действия закреплены в следующих уголовно-пра-
вовых нормах: статья 201 «Злоупотребление полномочиями», 
статья 204 «Коммерческий подкуп», статья 285 «Злоупотре-
бление должностными полномочиями», статья 290 «Полу-
чение взятки», статья 291 «Дача взятки». Эти составы содер-
жатся в различных главах Уголовного кодекса РФ (далее УК 
РФ) [2], которые объединяют преступления против интересов 
государственной власти: глава 23 «Преступления против инте-
ресов службы в коммерческих и иных организациях» и глава 
30 «Преступления против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного самоу-
правления».

Отечественное законодательство закрепляет коррупци-
онное поведение в качестве не только уголовно наказуемого де-
яния, но и административного правонарушения, несмотря на 
то, что международные акты относят коррупцию к уголовно 
наказуемым действиям и правонарушениям с огромной обще-
ственной опасностью. По этой причине при принятии Феде-
рального закона «О противодействии коррупции» была внесена 
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статья 19.28 «Незаконное вознаграждение от имени юриди-
ческого лица» в Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. №  195-ФЗ. 
Признаками объективной стороны данного правонарушения 
являются незаконная передача от имени или в интересах юри-
дического лица должностному лицу или лицу, выполняющему 
управленческие функции в коммерческой или какой другой 
организации, ценных бумаг, денег, какого либо имущества, 
а также незаконное оказание услуг имущественного характера 
за совершение в интересах данного юридического лица долж-
ностным лицом или лицом, выполняющим функции управ-
ления в коммерческой или иной организации, действия (без-
действие), связанного с занимаемым служебным положением. 
В соответствии с санкцией ч. 3 ст. 19.28 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях действия, со-
вершенные в особо крупном размере, — влекут наложение ад-
министративного штрафа на юридических лиц в размере до 
стократной суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, 
иного имущества, услуг имущественного характера, иных иму-
щественных прав, незаконно переданных или оказанных либо 
обещанных или предложенных от имени юридического лица, 
но не менее ста миллионов рублей с конфискацией денег, 
ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг имуще-
ственного характера, иных имущественных прав. [11, С. 312]

Очевидной привилегией Российской Федерации явля-
ется выявление того или иного вида коррупции. Правовой ос-
новой для борьбы с коррупцией являются общепризнанные 
стандарты, которые устанавливают порядок выявления, пре-
сечения, выявления и расследования коррупционных право-
нарушений. Расследование коррупционных преступлений ре-
гулируется Уголовно-процессуальным кодексом Российской 
Федерации, поскольку большинство преступлений и корруп-
ционных преступлений являются уголовными преступлениями 
в Уголовном кодексе Российской Федерации. Если говорить 
об административных правонарушениях, связанных с корруп-
цией, то в случаях административных правонарушений процесс 
определяется Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (далее — КоАП РФ). [11, С. 137]

Правила вносят значительный вклад в развитие антикор-
рупционной правовой базы, которая включает меры по пред-
упреждению, выявлению и устранению причин коррупции. 
Поскольку предотвращение коррупционных правонарушений 

в основном проявляется в разработке ограничений, запретов, 
обязанностей в сфере государственных и муниципальных услуг, 
эта цель достигается посредством административно-правовых 
норм. В связи с этим правовые акты являются правовой основой 
для борьбы с коррупцией в различных видах деятельности. 
Кроме того, правовыми основами являются нормативные акты, 
определяющие статус лиц, занимающих государственные долж-
ности. Такими актами могут быть федеральные законы, а также 
законы субъектов Федерации и подзаконные акты.

Следует отметить, что в последние годы в некоторых ре-
гионах Российской Федерации были приняты антикоррупци-
онные законы. Необходимо учитывать антикоррупционные 
меры, предусмотренные Федеральным законом о противодей-
ствии коррупции.

Таким образом, с первых дней своего существования Со-
ветское правительство боролось с коррупцией. 8 мая 1918 года 
Ленин подписал Постановление Совета народных комиссаров 
РСФСР о взяточничестве, которое вводило уголовную ответ-
ственность за взятки. И. В. Сталин, второй после Ивана Гроз-
ного, фактически победил коррупцию. Она была побеждена 
своей оригинальностью. Меры затронули всех, независимо от 
положения и общения в обществе. Во время правления Бо-
риса Ельцина борьба с коррупцией не была приоритетной, но 
время от времени проводились демонстративные местные кам-
пании против воров и взяточников. Действующий Президент 
Российской Федерации В. В. Путин проводит антикоррупци-
онные кампании. В результате борьбы с коррупцией были вы-
явлены губернаторы, министры и высокопоставленные чинов-
ники. Неполный список осужденных за коррупцию в 2015 году 
можно найти в приложении.

Отечественное законодательство закрепляет коррупци-
онное поведение в качестве не только уголовно наказуемого де-
яния, но и административного правонарушения, несмотря на 
то, что международные акты относят коррупцию к уголовно 
наказуемым действиям и правонарушениям с огромной обще-
ственной опасностью.

Очевидной привилегией Российской Федерации явля-
ется выявление того или иного вида коррупции. Правовой ос-
новой для борьбы с коррупцией являются общепризнанные 
стандарты, которые устанавливают порядок выявления, пресе-
чения, выявления и расследования коррупционных правонару-
шений.
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Проблемы несовершеннолетнего осужденного к лишению 
свободы на пенитенциарном этапе

Гисич Сергей Алексеевич, студент магистратуры
Сибирский федеральный университет (г. Красноярск)

Согласно ст. 1 УИК РФ уголовно-исполнительное зако-
нодательство преследует следующие цели: исправление 

осужденных и предупреждение совершения новых престу-
плений, как осужденными, так и иными лицами [1]. При этом 
исправление (как понимаю, под ним подразумевается та самая 
ресоциализация) осужденных и предупреждение совершения 
новых преступлений происходит в изолированной от обще-
ства обстановке. Предчувствую, что здесь вы можете воз-
мутиться: «А как иначе перевоспитать асоциальных »руди-
ментов« общества? Только изоляция, лишения и »от звонка 
до звонка»». Вступать в полемику я не намерен, но вот рас-
смотреть правовую сторону процесса ресоциализации не-
совершеннолетнего осужденного к лишению свободы, дабы 
дать субъективную характеристику нынешней ситуации — на-
мерен, без всяких сомнений.

Согласно статистическим данным в качестве основного 
вида наказания для осужденных, совершивших преступление 
в несовершеннолетнем возрасте, суды чаще избирают условное 
осуждение к лишению свободы — 47,1% или 10,2 тыс. лиц 
в 2014 году, 40,5% или 7,9 тыс. лиц в 2017 году, 41,1% или 7,2 тыс. 
лиц в 2018 году. Лишение свободы, назначенное реально, было 
определено в качестве наказания в 2018 году для 18,0% в струк-
туре или 3,2 тыс. осужденных, совершивших преступления 
в несовершеннолетнем возрасте, что на 19,4% ниже числа осу-
жденных лиц этой категории к лишению свободы в 2014 году — 
3,9 тыс. лиц (18,2%), и на 8,9% ниже, чем в 2017 году, когда ли-

шение свободы было определено в качестве наказания 3,5 тыс. 
лиц (17,8%) [2].

Цифры показывают то, что наша система наказания несо-
вершеннолетних имеет под собой карательную основу. Тем вре-
менем, как во многих прогрессивных странах мира задан вектор 
на ресоциализационный подход к наказанию правонарушений, 
совершенными несовершеннолетними. Естественно, что в ряде 
регионов (Красноярский край, Иркутская область, Саратовская 
область) имеются качественные отличия работы пенитенци-
арных учреждений, но в основном, наличие в сфере наказания 
ряда проблем, таких как:

юридические (отсутствие единой нормативно правовой 
базы, которая не может давать полную картину реабилитации 
несовершеннолетнего, что в следствии приводит к отсутствию 
возможности реализации её на практике);

психологические (острая необходимость в трансформации 
подхода к работе следующих субъектов ресоциализации: работ-
ники пенитенциарных учреждений и системы, законодателей, 
КДНиЗП и что не маловажно общества в целом);

социальные (фокус внимания направлен на тех, кто освобо-
ждается из мест лишения свободы и не имеет перед собой по-
нимания в «завтрашнем дне» из — за отсутствия перспектив, 
кроме как совершить преступление и стать частью криминаль-
ного мира вновь).

Проблема карательного подхода системы наказания по от-
ношению к несовершеннолетнему осужденному, несёт в себе 
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немаловажную проблему на пути здоровой ресоциализации 
и обретения новых социальных и жизненных установок — ин-
дивидуализации наказания.

Статья 88 УК РФ говорит нам о том, что видами наказаний, 
назначаемые несовершеннолетним, являются:

а) штраф;
б) лишение права заниматься определенной деятельностью;
в) обязательные работы;
г) исправительные работы;
д) ограничение свободы;
(п. «д» в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N377-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
е) лишение свободы на определенный срок [3]
При этом практика судебных решений показывает то, что 

зачастую судьи назначают условное осуждение и лишение сво-
боды. Данный факт является показательным для того, чтобы за-
явить об отсутствии индивидуализации во время рассмотрения 
и вынесения приговора. Ведь индивидуализация наказания яв-
ляется первостепенным фактором в ресоциализации несовер-
шеннолетнего, вставшего на путь правонарушения. Садовни-
кова М.Н акцентирует внимание на том, что важно учитывать 
особенности жизни и воспитания, уровень психологического 
развития, характер и степень общественной опасности совер-
шенного преступления, личность виновного, обстоятельства 
дела, смягчающие и отягчающие наказание [4, с. 59]

Реальная же картина такова, что из шести видов нака-
зания статьи 88 УК РФ, зачастую используется только два: ус-
ловное осуждение и лишение свободы. Посудите сами: осуж-
дены в 2018 году к штрафу, назначенному в качестве основного 
наказания, 10,3% или 1,8 тыс. лиц, совершивших преступления 
в несовершеннолетнем возрасте, лишение права заниматься 
определенной деятельностью отсутствует в статистических по-
казателях, а это даёт право усомниться либо в необходимости 
данного наказания, либо подтвердить однобокость решений. 
За последние годы активно применяются, как вид наказания — 
обязательные работы. Только в 2018 году 23,9% в общей струк-
туре судимости несовершеннолетних или 4,2 тыс. лиц (18,4% 
или 4 тыс. лиц в 2014 году, 25,1% или 4,9 тыс. лиц в 2017 году) [2]. 
Тенденция на использование обязательных работ даёт надежду 
на то, что данный вид наказания может благоприятно повлиять 
на ресоциализацию несовершеннолетних правонарушителей, 
потому как он реализуется без изоляции ребенка из соци-
альной среды. Естественно при использовании обязательных 
работ нельзя упускать из виду характер обязанностей, возло-
женных на несовершеннолетнего, уровень подготовки кадров 
уголовно — исполнительной инспекции и, конечно же, саму ор-
ганизацию обязательных работ.

Согласно ст. 1 Федерального закона от 24 июня 1999 г. «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних», под профилактикой безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних понима-
ется «…система социальных, правовых, педагогических и иных 
мер…» [5]. Проблемой данного закона является отсутствие 
чёткой системы взаимодействующих институтов, осущест-
вляющих профилактику несовершеннолетних преступников. 
К сожалению, он только перечисляет структуры, определяя 

их полномочия, но этого мало. Ведь система работы с несо-
вершеннолетними правонарушителями включает в себя: Ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, специ-
альные училища, специальные школы для детей с девиантным 
поведением, социально — реабилитационные центы, подраз-
деления по делам несовершеннолетних, органы по делам моло-
дёжи и молодёжной политике, Центры временного содержания 
несовершеннолетних правонарушителей и многое другое. Воз-
можно, что данная проблема связана с тем, что нет единого 
координирующего центра, где бы происходила работа по ре-
социализации, в том числе, и несовершеннолетних на пенитен-
циарном и поспенитенциарном этапах.

Помимо выше пересиленных проблем, с которыми стал-
кивается несовершеннолетний осужденный к лишению сво-
боды, существуют некоторые «недосказанности» и недо-
чёты образования в пенитенциарных учреждениях. Несмотря 
на имеющееся распоряжение Правительства от 14.10.2010 
«О Концепции развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года», где предполагается раз-
витие благоприятных условий для получения осужденными об-
щего, начального, среднего и высшего профессионального об-
разования посредством заочного и дистанционного обучения, 
имеется ряд проблем, которые неблагоприятно влияют на ресо-
циализацию несовершеннолетнего правонарушителя [6]:

Не каждая воспитательная колония, на данный момент, 
имеет собственное образовательное учреждение, базирующееся 
на территории воспитательной колонии. Соответственно от-
сутствие собственной образовательной базы влечёт за собой 
отсутствие или крайне слабое обновление материально-тех-
нической базы, отсутствие образовательного плана адаптиро-
ванного под учебное заведение и несовершеннолетних отбыва-
ющих наказание.

Но самый главный недочёт данной проблемы в том, что 
нет сформированного, компетентного и постоянного препо-
давательского состава, который бы отвечал всем требованиям 
среды, в которой им необходимо трудиться. Ведь не секрет, что 
работа с несовершеннолетними в пенитенциарном учреждении 
отличается, минимум тем, что здесь работают иные психоло-
го-педагогические установки.

Так же из предыдущей проблемы вытекает следующая: от-
сутствие разработки нормативно-правовой базы, закрепля-
ющей разницу в организации учебно-воспитательного процесса 
в школе воспитательного учреждения и обычного общеобра-
зовательного учреждения. Ведь учебные материалы и уровень 
знаний и развития несовершеннолетних, должны вносить свои 
коррективы в научно-педагогические рекомендации для по-
собий и пенитенциарных педагогов.

Наличие проблем в образовательном процессе несовершен-
нолетних осужденных к лишению свободы, влечёт за собой за-
труднения в их дальнейшем профессиональном самоопреде-
лении и трудоустройстве. Например, на базе исправительных 
учреждений несовершеннолетние правонарушители могут 
освоить такие профессии: «автослесарь», «повар», «пекарь», 
«швея», «тракторист», «сварщик», «сантехник» и т. д. [7]. Важ-
ность и надобность этих профессий аргументируется тем, что 
они находятся в списке 50 востребованных профессий, который 
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утвердил Министерство труда и социальной защиты населения. 
Однако не стоит забывать о том, что запросы современности 
выходят далеко за рамки «рабочих» профессий. В том же списке 
востребованных профессий значатся такие специальности как: 
«графический дизайнер», «специалист по информационным 
системам и программированию», «эколог» и т. д. Данные про-
фессии являются более востребованными на рынке труда. При 
должном техническом оснащении (компьютерные классы при-
сутствуют во многих ИУ) и необходимых специалистов, несо-
вершеннолетние могли бы получать те специальности, которые 
котируются в нынешний период времени.

К сожалению, вышеизложенный список проблем несовер-
шеннолетних отбывающих наказание в виде лишения свободы 
в пенитенциарном учреждении, никак не урегулирован на зако-
нодательном уровне. Так же он не является исчерпывающим, 
ведь особо важную роль в ресоциализации несовершеннолет-
него играет семья, либо лица замещающие её. В законодатель-
стве так же имеется ряд недочётов, которые необходимо отрегу-
лировать, дабы процесс ресоциализации несовершеннолетнего 
протекал успешно, и не приводил к рецидивам. О возможных 
путях решений проблемы мы поговорим чуть позже, а сейчас 
предлагаю рассмотреть вопросы семейные.
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На первый взгляд коррупция и пандемия COVID-19 два 
несвязанных между собой негативных явления. Однако 

в условиях пандемии увеличиваются коррупционные риски. 
В данной статье будут рассмотрены современные проблемы 
коррупции и пути снижения коррупционных рисков в условиях 
пандемии. В первую очередь, коррупционные риски возросли 
в области закупок медицинских средств. Данной проблемой 
обеспокоена международная организация Группа государств по 
борьбе с коррупцией (далее по тексту — GRECO). Гид по борьбе 
с коррупцией, изданный этой международной организацией, 
содержит объяснение причин возрастания коррупционных ри-
сков в условиях пандемии. Как следствие, были даны рекомен-
дации для стран-участников Совета Европы по обеспечению 
прозрачности закупок и защите информации, а также направ-
ления борьбы со злоупотреблениями в данной области.

Развитие пандемии COVID-19 увеличило риски коррупци-
онных деяний, в особенности, это коснулось сферы здравоох-
ранения, в связи с тем, что резко возросли потребности в ме-

дицинских товарах, а также в упрощение правил совершения 
закупок. Фактором, косвенно влияющим на коррупцию в сфере 
здравоохранения, является то, что медицинские учреждения 
были переполнены, а медперсонал перегружен. Фактически 
многие страны столкнулись с режимом чрезвычайной ситу-
ации, что стало причиной усиления принудительной силой 
власти и, как следствие, ущемления прав и свобод граждан. Для 
того чтобы спасти экономику в неё вливают большие денежные 
суммы с целью смягчения итогов кризиса, однако, при этом не 
следует забывать о коррупционных рисках. В таких непростых 
условиях ослабляется антикоррупционный контроль, снижа-
ется градус внимания к проблемам коррупции.

Проблемами коррупции в период пандемии обеспокоена 
и международная организация Transparency International. Этой 
организацией был опубликован ряд предостережений, каса-
ющихся опасности коррупционных явлений в ходе проти-
водействия пандемии. В настоящее время имеется беспреце-
дентно высокое давление на систему здравоохранения во всех 
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государствах мира [1]. Обычные схемы работы были сломаны 
и построены с учётом реалий. Имеет место неопределённость, 
а также отвлечения главных сил на борьбу с массовыми посту-
плениями заболевших. Всё это влечёт кризис, которым могут 
воспользоваться коррупционеры.

Для того чтобы сохранить прозрачность в сфере здравоох-
ранения, требуется реализовать семь основных пунктов [2]. Эти 
пункты должны находиться под вниманием властей и контро-
лирующих органов, особенно общественных организаций.

Наиболее важным пунктом является разработка вакцины. 
Сейчас существует несколько десятков вариантов вакцин. Од-
нако постклинические испытания не завершены ещё ни в одной 
стране мира. В настоящее время Всемирная организация здра-
воохранения (далее — ВОЗ) говорит о девяти вакцинах от 
COVID-19, которые находятся в третьей фазе испытаний [3]. 
Несмотря на то, что отечественная вакцина уже поступает 
в субъекты Российской Федерации, для ВОЗ она является одной 
из 180 вакцин, которые разрабатываются. Отечественная вак-
цина «Спутник 5» находится на третьей стадии испытаний [4]. 
Также имеется 8 вакцины, которые также наиболее близки к за-
вершению тестирования. Так, наиболее перспективные вакцины 
были разработаны: в Оксфордском университете компании «As-
traZeneca» это векторная вакцина [5]. Китайская вакцина «Can-
Sino Biological Inc». также является векторной [6]. Вакцина 
«Janssen Pharmaceutical Companies» — аденовирусная [7]. Также 
имеется ещё ряд вакцин, разрабатываемых в США и Китае (всего 
из 9 вакцин — одна принадлежит авторству Великобритании, 
четыре — Китаю, 3 — США и 1 — России). Несколько позднее 
в России была зарегистрирована ещё одна вакцина «ЭпиВакКо-
рона». Таким образом, в Российской Федерации зарегистриро-
ваны две вакцины. Однако точные сроки массовой вакцинации 
на данный момент не известны. Крайне важно получить данные 
по клиническим и постклиническим испытаниям от государ-
ственных и негосударственных исследовательских организаций. 
Имеется опасность, что будут совершены манипуляции, свя-
занные с намерением продемонстрировать положительный эф-
фект от использования какой-либо одной конкретной вакцины, 
с целью монополизации рынка. В связи с этим, необходимо сде-
лать процесс разработки и тестирования вакцин прозрачным, 
избегать секретности и недоговоренности.

Вторым пунктом, который поможет избежать коррупции 
в сфере здравоохранения, можно назвать выработку эффектив-
ного режима лечения. При лечении от COVID-19 необходимо 
также соблюдать прозрачность исследований, а также прово-
дить подробный и жёсткий анализ эффективности применя-
емых препаратов.

Третий пункт — это информационный аспект. Данные о не-
достаточности, лекарственных средств, которые необходимы 
для лечения заболевания, не должны быть секретными, они 
должны быть в публичном доступе, для того чтобы не было воз-
можности для спекулятивных действий.

Четвёртый пункт — это формирование эффективной си-
стемы поставок в системе здравоохранения. Очевидно, что это 
сфера в большей степени затрагивается коррупцией. Согласно 
данным международной организации, Transparency Interna-
tional от 10% до 25% всех денежных средств, которые тратятся 

на медицинские поставки в мире, утрачивается по причинам 
коррупционных действий [8]. К примеру, в государствах Евро-
пейского Союза 28% случаев коррупции в сфере здравоохра-
нения происходят именно в области поставок. Для того чтобы 
искоренить коррупцию в сфере поставок в области здравоох-
ранения, необходимо создать открытый и прозрачный процесс 
заключения и исполнения контрактов, что поможет ограни-
чить распространение коррупционных схем.

Ещё одна сфера, где получают распространение корруп-
ционные схемы — это дефицит необходимых медицинских 
средств. В условиях пандемии COVID-19 особенно остро этот 
вопрос звучал весной 2020 года, когда стоимость медицинских 
масок, перчаток и антисептических средств была намного выше 
истинной. На начало развития пандемии спрос значительно 
превышал предложение, что стало причиной неоправданного 
роста цен. В ряде государств производство этих средств наци-
онализировали, а в некоторых — создали горячую линию, при 
помощи которой отслеживали завышение цен.

Шестым пунктом, связанным с противодействием кор-
рупции в условиях пандемии, является противодействие цен-
зуре. Имеет место такое положение, когда специалистам не дают 
возможность публиковать реальную информацию о ситуации 
с covid-19. Наиболее ярким примером цензуры является игно-
рирование слов китайского врача Ли Вэньляна, который поднял 
тревогу [9]. Такие коррупционные деяния снижают уровень до-
верия к правящей власти и её действиям. Вторым эффектом от 
цензуры, является распространение фейковых новостей, вызы-
вающих доверие и влекущих панику среди населения.

Седьмым фактором, который негативно сказывается на 
противодействии коррупции в условиях пандемии, является 
недостаточность мест в лечебных учреждениях. Например, 
в 2019 году Мировой барометр коррупции по Африке, Ближнему 
Востоку и Северной Америки выявил, что размер взяток в ле-
чебных учреждениях составляет 14%, а в Латинской Америке он 
равен 10%. Это влечёт за собой то, что граждане, которые нужда-
ются в практической помощи, её не получают. Для того чтобы 
бороться с этим явлением, необходимо ввести публичные листы 
ожидания и однозначные правила поведения, а также усилить 
контроль со стороны правоохранительных структур.

В Российской Федерации основной проблемой коррупции, 
связанной с пандемией, является закупка лекарственных средств 
и аппаратов искусственной вентиляции лёгких (далее — ИВЛ) по 
завышенной стоимости. В качестве примера, можно привести си-
туацию в Дагестане, где местное Министерство здравоохранения 
приобрело аппараты ИВЛ у предпринимателя из г. Москвы, ко-
торый не имел опыта в таких поставках. Цена каждого аппарата 
была завышена в два раза [10]. Это стало причиной того, что по-
мощь в Дагестане получило меньшее количество людей.

В связи с этим в России значительно возросла потребность 
в противодействии коррупции в сфере расходования бюд-
жетных средств, которые выделяются на осуществление наци-
ональных проектов, государственных программ в сфере здра-
воохранения.

Итак, можно сделать вывод, что действенная борьба с кор-
рупцией, нуждается в надлежащем уровне государственной от-
ветственности за реформы, которые проводятся в последние 
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годы, международном сотрудничестве и совместных усилиях 
государства и гражданского общества, а также частного сек-
тора. Негативные итоги пандемии, которые влекут большие 

затраты, предопределяют большую необходимость в антикор-
рупционных реформах и обуславливают значимость своевре-
менного и эффективного управления в целом.
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На данном этапе развития криминалистики можно гово-
рить о том, что рассматриваемая дисциплина показала 

способность генерации частных методов расследования престу-
плений. Данная категория подразумевает под собой перечень 
рекомендаций, которые направлены на повышения качества 
расследования различных групп преступлений. Такие рекомен-
дации имеют различную степень общности, и охватывают опре-
деленные группы преступлений.

Если основываться на Уголовном Кодексе РФ, а именно 
на содержащуюся в нем классификацию, определенные мето-
дики расследования преступлений применяются к видам пре-
ступлений. Данный факт обуславливается тем, что каждый вид 
преступлений имеет определенную специфику, в рамках ко-
торой возникает потребность в применении специальной мето-
дики расследования. С другой стороны, существует целый ряд 
сходств, которые присущи различным видам преступлений.

Изучая Уголовный Кодекс РФ, мы можем наблюдать ситу-
ацию, когда существует общность преступного посягательства, 
однако составы преступления могут разниться, ввиду чего воз-
никает необходимость использования различных методов кри-
миналистического расследования. В качестве примера можно 
привести любое преступление, которое может быть совер-
шено как отдельным лицом, так и группой лиц, что в корне ме-
няет методы криминалистического расследования несмотря на 
общую сущность преступного деяния.

С другой стороны, рассматриваемое преступление может ха-
рактеризоваться общностью со многими актами, которые фор-
мально предусматриваются нормами закона.

Рассмотренные обстоятельства подтверждают необходи-
мость разработки ряда межвидовых методов криминалистиче-
ского расследования, которые позволят более эффективно рас-
крывать такие преступления. Такие методики должны иметь 
своей целью сочетание различных преступлений по признакам, 
которые явно не предусматриваются существующими методи-
ками криминалистического расследования.

Стоит отдельно обратить внимание на уровень разработки 
научного инструментария в разрезе методов криминалистиче-
ского расследования, а также теоретической характеристики 
конкретного преступления. Таким образом, теоретическая база 
для создания современных методик криминалистического рас-
следования уже существует [1, с. 682].

Стоит отметить, что методики, которые направлены на рас-
следование преступлений различных составов, то есть обла-
дающие универсальностью и несущие комплексный характер, 
уже достаточно детально проработаны, как в разрезе теорети-
ческих изысканий, так и в криминалистической практике.

В таком случае следует говорить о комбинированных кри-
миналистических методиках. Такие методики по большей 
части уделяют внимание разработке общих закономерно-
стей, которыми наделяются преступления из общей группы, 
а также общим рекомендациям к расследованию таких престу-
плений [4, с. 20].

Такие рекомендации формируются на основании общих 
признаков, которые были выявлены в ходе расследования пре-
ступлений. Рекомендации также могут касаться определенного 
разнообразия преступлений, которые входят в группу.
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В учебнике криминалистики, разработанном под редакцией 
Р. С. Белкина, ученые предлагают разделение всех криминали-
стических методик на частные методики, а также комплексные, 
которые несут в себе общие рекомендации по проведению про-
цесса расследования преступлений определенного вида.

Такие методики, на данный момент разрабатываются на ос-
нове следующих классификаций:

− в зависимости от личности пострадавшего. Был ли по-
страдавший иностранцем, либо человеком с расстройствами 
психики или иными дефектами как физиологическими, так 
и психологическими;

− в зависимости от места совершения преступления. 
К примеру, преступления, которые совершаются на транспорте, 
более характерны для туристических зон и зон массового ско-
пления людей, а также в зонах экстремального климата;

− в зависимости от времени совершения преступления. 
Преступление может раскрываться как по горячим, так и иным 
следам;

− в зависимости от личности преступника (например, пре-
ступные посягательства, совершенные рецидивистом, несовер-
шеннолетний, заключенным) и др. [1, с. 452].

Разрабатываемые учеными методы полностью соответ-
ствуют требованиям, которые предъявляются к частным кри-
миналистическим методикам. Такое соответствие мы можем 
проследить в отношении структуры и содержания методик рас-
следования.

В структуре типовой криминалистической методики как ме-
ждисциплинарной области знаний усматриваются информаци-
онный, программно-целевой, организационный и технологи-
ческий компоненты.

Первый компонент в наиболее полном виде состоит из сле-
дующих элементов:

− уголовно-правовые сведения о преступлениях и иная 
нормативная информация, относящаяся к ним (правовой эле-
мент криминалистической методики)

− криминалистическая характеристика преступлений 
(КХП) и связанной с ними деятельности преступника до, во 
время и после совершения общественно опасного деяния (ти-
повая информационная модель поведения преступника (ПП)

− информация, отражающая связи расследуемого престу-
пления с иными криминальными деяниями, механизм пре-
ступной деятельности.

Таким образом, первый компонент включает систему ис-
пользуемой в методике правовой и иной криминалистически 
значимой информации о расследуемых преступлениях.

Программно-целевой компонент методики расследования 
преступлений — это обстоятельства, подлежащие процессу-
альному установлению по уголовному делу как система целей 
и задач уголовно-процессуальной деятельности следователя. 
Они определяются на основе синтеза: предмета доказывания 
(ст. 73 УПК РФ), состава преступления и типовой криминали-
стической модели ПП.

Организационные основы методики расследования престу-
плений образуют различные виды организации криминалисти-
ческой деятельности следователя, в том числе его специали-
зация на расследовании преступлений отдельного рода, вида 

или группы и различные формы взаимодействия с другими 
участниками уголовного процесса.

Первые три компонента служат введением в методику рас-
следования, которое создает предпосылки для оптимального 
решения различных методических задач в рамках основного 
её компонента. Собственно методику составляет её технологи-
ческий компонент, включающий следующие взаимосвязанные 
элементы:

− выявление преступлений в стадии возбуждения уголов-
ного дела (генезис (становление) начального этапа расследо-
вания)

− планирование исходных следственных действий 
и гласных оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) в ти-
пичных ситуациях расследования

− технико-криминалистические, тактические и методиче-
ские особенности производства исходных следственных дей-
ствий

− дальнейшее планирование начального этапа расследо-
вания в типичных следственных ситуациях

− аналогичные особенности производства запланиро-
ванных следственных действий на начальном этапе; длится этап 
от момента возбуждения уголовного дела до выявления подо-
зреваемого

− оперативно-розыскное обеспечение начального этапа 
расследования (производство гласных оперативно-розыскных 
мероприятий; технология легализации оперативной инфор-
мации)

− планирование и содержание последующего этапа рассле-
дования. Начинается этот этап с момента выявления подозре-
ваемого и далее осуществляется изобличение подозреваемого 
и обвиняемого

− методы выявления и устранения типичных обстоя-
тельств, способствующих совершению преступлений [7, с. 240].

С точки зрения автора, для эффективной разработки новых 
методов криминалистического расследования, необходимо до-
статочно тщательно подойти к классификации преступлений. 
Именно детализированная классификация сможет стать до-
стойным базисом для формирования принципиально новых 
методов криминалистического расследования.

Более того, отметим, что создание новых методов кримина-
листического расследования преступлений происходит не сти-
хийно, а в соответствии с концептуальными положениями, ко-
торые задают структуру и содержание таких методик, а также 
определяют источники и принципы их формирования.

Рассматривая криминалистическую технику, как одну из от-
раслей криминалистической науки, мы заметим, что такая от-
расль непрерывно пополняется новыми теоретико-методоло-
гическими материалами.

В судебной литературе постепенно возник когнитивный ин-
терес к концептуальным правилам, что является основой рас-
ширения научной информации и её синтеза применительно 
к особенностям исследования различных категорий действий 
в форме частной судебной методологии. Основополагающие 
принципы, которые рассматриваются как условия, необхо-
димые для выявления прикладных знаний в любой сфере, явля-
ются фундаментальными идеями в науке.
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Под принципом законности понимается соответствие 
средств и методов раскрытия преступлений классической юри-
спруденции и методологии, созданной на основе нормативных 
правовых актов.

Анализ способа совершения преступления и его следов 
имеет важное значение в раскрытии криминального деяния.

Третий принцип заключается в том, что он практичен, о чем 
свидетельствуют обстоятельства расследования, характерные 
для преступления конкретной группы, которые находятся 
в прямой зависимости от стадии расследования.

В четвертом принципе рассматриваются организационные 
моменты расследования, способы координации и рационали-
зации деятельности правоохранительных органов. Все правила 
(рекомендации) обоснованы и конкретное руководство явля-
ется идеей, в соответствии с которой данный принцип должен 
быть универсален.

После исследования всех указанных выше оснований для 
подразделения частных методик в криминалистике [5, с. 10], 
представляется необходимым выделить следующую систему 
принципов криминалистической методики:

1) основанность на науке;
2) универсальный характер;
3) соответствие закону;
4) системный характер;
5) порождение ее закономерностью преступности;

6) инновационный характер.
Действие принципа определения закономерностей пре-

ступной деятельности можно проследить на практике. 
Р. С. Белкин считал, что на создание частных криминалистиче-
ских методик должно напрямую влиять сведения о способах со-
вершения преступлений, а также обстоятельства, в результате 
которых был избран именно такой способ совершения пре-
ступления и сокрытия следов. С указанной позицией соглаша-
ется большая часть ученых. При этом, основываясь на прак-
тике, можно сказать, что основными элементами преступных 
деяний зачастую становятся не только способ совершения пре-
ступления. Это базируется на виде преступления и механизме 
преступной деятельности. К иным элементам относятся моти-
вация, криминалистически значимые характеристики субъ-
ектов преступной деятельности [2, с. 5] и т. п.

Мы считаем, что инновации предшествует осознание посто-
янной необходимости улучшения определения обстоятельств 
совершения преступления и совершенствование всей деятель-
ности следствия в условиях постоянно изменяющейся действи-
тельности. Формирование новых составов преступления, при-
менение не использующихся ранее инновационных способов 
совершения уже известных категорий преступлений, а также 
создание модернизированных методов определяют необходи-
мость создания новых методов криминалистической техно-
логии для усовершенствования расследования преступлений.
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Роль конституционного судопроизводства в обеспечении 
социальных гарантий дознавателей МЧС России

Данильчик Николай Александрович, студент магистратуры
Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы МЧС России

Дознаватели Федерального государственного пожарного 
надзора Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-

дации последствий стихийных бедствий (МЧС России) нахо-
дятся на государственной службе и осуществляют деятельность 
по расследованию преступлений, связанных с пожарами, опре-
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делению виновных в совершении преступлений лиц и при-
влечению их к ответственности, согласно установленной со-
вокупности признаков преступления. Дознаватели отделов 
надзорной деятельности и профилактической работы в рамках 
проверочных мероприятий по факту пожаров, проводят сбор 
доказательной базы, обобщение необходимых документов, 
опрашивают свидетелей и очевидцев, устанавливают причины 
пожара и принимают меры к привлечению виновных к адми-
нистративной либо уголовной ответственности, анализируют 
обстановку с пожарами. Профессия дознавателя сопряжена 
с осуществлением круглосуточного дежурства как в рабочие, 
так и в выходные и праздничные дни, что делает возможным 
расследования преступления и розыск виновного лица. Вместе 
с этим, дознаватели в соответствии со своими должностными 
обязанностями осуществляют работу с базами, материалами 
по пожарам, взаимодействие со СМИ и гражданами — все это 
неотъемлемая часть того, что выполняют сотрудники в своей 
служебной деятельности. Указанное, дает основание говорить 
о том, что социальная защита дознавателей, проходящих госу-
дарственную службу в системе МЧС России, обоснованно за-
нимает особое место в силу ряда обстоятельств. Прежде всего 
тем, что дознаватели Федерального государственного пожар-
ного надзора МЧС России как представители органов государ-
ственной власти в государстве имеют особый правовой статус. 
Как неоднократно отмечал Конституционный Суд Российской 
Федерации (далее — КС РФ), особый правовой статус сотруд-
ников силовых ведомств обусловлен характером их деятель-
ности в общественных интересах, выполнением конститу-
ционно значимых функций. Именно это, по мнению КС РФ, 
определяет содержание и характер обязательств государства 
перед сотрудниками.

КС РФ также обращал внимание, что особый характер де-
ятельности, рассматриваемых сотрудников, сопряжен со зна-
чительным риском для их жизни и здоровья. Поэтому на го-
сударство накладываются обязательства по неукоснительным 
в исполнении, и что самое главное повышенных социальных 
гарантий, защиты законных прав и интересов сотрудников, 
а также компенсация причиненного вреда их жизни либо здо-
ровью при прохождении службы.

Система полномочий КС РФ определяется непосредственно 
в законодательстве, разрешает дела о соответствии конститу-
ционного закона; разрешает споры о компетенции; дает тол-
кование конституционному закону и иным источникам; про-
веряет соответствие конституционным положениям вопроса, 
выносимого на референдум, выступает с законодательной ини-
циативой и т. д. [1]

В нашей стране органами судебной защиты являются: суды 
конституционной юрисдикции, представленные КС РФ и кон-
ституционными (уставными) субъектами Федерации; суды 
общей, арбитражной юрисдикции, возглавляемые Верховным 
Судом Российской Федерации.

Григонис В. П. в своей опубликованной статье отмечает 
значимость КС РФ в области защиты прав и свобод сотруд-
ников КС РФ осуществляет рассмотрение жалоб на нару-
шение прав и свобод, закрепленных в конституционном за-
коне, если эти нарушения стали следствием рассмотрения 

дела иными судами российской судебной системы (судом 
общей юрисдикции, арбитражным судом). Анализируемым 
органом судебного контроля решаются только вопросы 
права, он не выступает как кассационный, апелляционный 
суд, суд надзорной инстанции по отношению к иным судам. 
Но такой роли более чем достаточно, чтобы способствовать 
защите прав и свобод. По результатам рассмотрения жалобы 
КС РФ может принять одно из решений: признать норма-
тивный акт или договор, отдельные их части, соответствую-
щими основному закону; в тех же частях констатировать не-
признание соответствия. [2, с. 40]

Вопросы социальной защиты дознавателей ФГПН МЧС 
России связаны с конституционной нормой, заявленной в ст. 7 
Конституции РФ, Россия — социальное государство. Его по-
литика направлена на создание условий, гарантирующих до-
стойную жизнь и свободное человеческое развитие. Принцип 
социальной защиты — один из важнейших принципов службы. 
В. В. Митрохин отмечал, что в современный период матери-
альное стимулирование государственных служащих, государ-
ственное распределение социальных льгот необходимы как ни-
когда. [3, с. 691–699]

С. П. Матвеев в своем автореферате утверждал, что на совре-
менном этапе развития государства, модернизация службы об-
щественного порядка невозможна без усиления гарантий со-
циальной защиты сотрудников, состоящих на государственной 
службе. [4, с. 122–123]

Объем предоставляемых в таких случаях гарантий должен 
максимально позволять компенсировать последствия изме-
нения материального и (или) социального положения сотруд-
ников. Второй важный момент — сотрудники органов вну-
тренней службы, которыми являются дознаватели ФГПН МЧС 
России, сами являются представителями одного общества. Со-
ответственно, они также нуждаются в социальной защите как 
при выполнении оперативных и служебных задач, так и после 
завершения служебной работы и выхода на пенсию, а также 
при наступлении страхового случая. Социальная защищен-
ность — одна из важнейших гарантий для всех сотрудников, 
рассматриваемого ведомства, так как эта сфера связана с про-
блемами правового регулирования статуса сотрудников и их 
стажа службы.

Нормативные правовые акты, регулирующие режим про-
хождения службы, охватывают все сферы социальной защиты, 
рассматриваемой категории сотрудников. Предметом их регу-
лирования являются различные формы социальной защиты, 
среди которых основными являются оплата труда; страховые 
гарантии и выплаты в целях компенсации вреда, причиненного 
в связи с исполнением служебных обязанностей; право на жи-
лище; право сотрудника и членов его семьи на медицинское об-
служивание и другие гарантии в связи с прохождением службы, 
а также в связи с увольнением со службы.

Согласно правильному наблюдению КС РФ, государство 
имеет право устанавливать и применять различные правовые 
формы, призванные эффективно и оперативно выполнять обя-
занности государства по социальной защите сотрудников вну-
тренней службы. Среди них КС РФ выделяет как обязатель-
ство государства — страхование жизни и здоровья, возмещение 



«Молодой учёный»  .  № 46 (336)   .  Ноябрь 2020  г.220 Юриспруденция

вреда здоровью и выплату единовременного пособия, а также 
материальную компенсацию за причинение вреда здоровью 
и т. д. [4, с. 122–123]

Таким образом анализ значимости Конституционного Суда 
Российской Федерации и его роли в обеспечении социальных 
гарантий сотрудников пожарной охраны позволяет сделать 
следующие выводы:

1. КС РФ объективно должен признаваться как судебный 
орган конституционного контроля. Судебная власть, осущест-
вляемая этим органом в форме конституционного судопро-
изводства, должна реализовывать обеспечение правильное 
применение положений конституционного закона и обуслов-
ленных им законов, принятых государством, для обеспечения 

конституционных прав сотрудников МЧС России, и в част-
ности дознавателей, рассматриваемого министерства.

2. В системе защиты прав человека и гражданина КС РФ 
должен занимать одно из важнейших положений.

3. Объектом обжалования при реализации конституцион-
ного правосудия является не деяние государственного органа 
или его должностного лица, а только действие закона, который 
был принят в отношении сотрудника.

4. Общественное предназначение конституционного пра-
восудия состоит в наделении сотрудников возможностью за-
щититься от государства, оказать воздействие на него и восста-
новить нарушенное право, и при этом не быть преследуемым 
государством за вынесенные судом решения.
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Запрет на использование рабского труда в международных и российских правовых актах
Доброхотова Анастасия Андреевна, студент магистратуры

Иркутский государственный университет

Рассматриваются международные акты, посвященные запрету использования рабского труда, а также основные дискусси-
онные вопросы квалификации уголовно-правовых деяний, связанных с незаконным использованием труда человека.

Ключевые слова: рабство, торговля людьми, рабский труд, эксплуатация, подневольное состояние.

С момента зарождения государственности появляется такая 
форма эксплуатации человека, как рабство. Некоторые 

ученые именно рабство считают самой ранней формой эксплу-
атации человека наряду с угнетением рядовых общинников.

На протяжении эпох институт рабства переживал изме-
нения: от патриархального и классического рабства в античном 
мире до плантационного в США. Отмена 13 поправки в консти-
туции США, казалось бы навсегда покончила с этой позорной 
страницей в истории человечества, для современного общества 
этот этап стал одним из самых трагических неприемлемых с мо-
ральной точки зрения, что нашло отражение в литературных 
произведениях, художественных фильмах. В США был открыт 
музей рабства и линчевания.

Казалось бы, все проявления рабства канули в лету, но се-
годня мы можем наблюдать не только возрождение, но и про-
цветание этого позорного явления. Мировое сообщество бьет 
в колокола: в отчете некоммерческой организации Walk Free со-
держаться данные о существовании в мире 30 млн рабов. В число 

стран, где рабство процветает вошли африканские страны, 
такие как Эритрея, Бурунди, ЦАР, Мавритания и азиатские го-
сударства — Афганистан, Пакистан, Камбоджа. Не обошло это 
явление и развитые страны — США специалисты насчитали 
403 тысячи рабов, в России — 794 тысячи (30 место) [6].

Проблема современного рабства находится под при-
стальным вниманием правозащитных организаций, исследу-
ется юристами. Обращается внимание на следующие аспекты 
работорговли: проявление трудовой, внеэкономической экс-
плуатации, сексуальной эксплуатации. Особую тревогу вызы-
вает привлечение к рабскому труду несовершеннолетних.

Исследователи выделяют критерии современного рабства, 
к основным можно отнести: «1) деятельность человека контро-
лируется с помощью насилия или угрозы применения насилия; 
2) человек находится в данном месте и занимается данным 
видом деятельности против своей воли и не может изменить 
ситуацию по собственному желанию; 3) за работу человек по-
лучает ничтожную плату либо вообще ее не получает» [5]. 
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Например, в России под один из критериев попадает труд 
мигрантов из стран СНГ. За последние годы в стране сформи-
ровались определенные структуры, которые занимались при-
влечением иностранных рабочих в качестве трудовых рабов.

На сегодняшний день мировое сообщество заключило 
целый ряд международных договоров, соглашений, направ-
ленных на противодействие распространению рабства. Важное 
место в этом списке занимает принятая в 1926 году Конвенция 
о рабстве, в которой раскрывается понятие рабства как «по-
ложение или состояние лица, в отношении которого осущест-
вляются некоторые или все полномочия, присущие праву соб-
ственности» [2].

К международным актам, запрещающим рабский труд, от-
носится Европейская конвенция о защите прав человека и ос-
новных свобод 1950 года, международный пакт «О гражданских 
и политических правах» 1966 года, в которых устанавливается 
недопустимость рабства и работорговли во всех проявлениях.

Страны СНГ не остались в стороне от решения проблем, свя-
занных с использованием рабского труда. В 1995 году в Минске 
была принята Конвенция о правах и основных свободах, запре-
щающая принуждение людей к труду, а также содержание их 
в подневольном состоянии.

В международном законодательстве в качестве крими-
нальных форм трудовой эксплуатации рассматриваются при-
нудительный труд и услуги, рабский труд как одна из крайних 
форм эксплуатации труда, рабство.

Акты, принятые международным сообществом, подлежат 
имплементации запретов использовать рабский труд в на-
циональный уголовный закон, так как они были ратифици-
рованы Советским Союзом, а впоследствии и Российской 
Федерацией. В 2003 году в российском Уголовном кодексе по-
явилась статья 127.2, вводящая запрет на использование раб-
ского труда.

Проанализируем данную статью. В определенной части 
диспозиции нормы отражены положения, прописанные 
в международном законодательстве: «Использование труда че-
ловека, в отношении которого осуществляются полномочия, 
присущие праву собственности, в случае, если лицо по не зави-
сящим от него причинам не может отказаться от выполнения 
работ (услуг)» [2]. Исходя из такого толкования диспозиции 
можно сделать вывод, что наказания следуют не за действия 
по обращению в рабство, а за только за использование труда 
рабов.

Однако из буквального толкования диспозиции можно вы-
вести, что наказываются не сами действия по обращению в раб-
ство, а только те, которые связаны с использованием труда раба. 
Противоречие нормы заключается в том, что ее положения от-
ражены в главе УК «Преступления против свободы, чести и до-
стоинства», в то время как о защите свободы в статье ничего не 
говорится.

Непосредственным объектом преступления (согласно 
статье 127.2 УК) считается право на свободный труд, а не право 
на личную свободу и труд.

Проанализируем данную статью. В определенной части дис-
позиции нормы отражены положения, прописанные в между-
народном законодательстве: «Использование труда человека, 

в отношении которого осуществляются полномочия, присущие 
праву собственности, в случае, если лицо по не зависящим от 
него причинам не может отказаться от выполнения работ 
(услуг)» [3]. Исходя из такого толкования диспозиции можно 
сделать вывод, что наказания следуют не за действия по обра-
щению в рабство, а за только за использование труда рабов.

Однако из буквального толкования диспозиции можно вы-
вести, что наказываются не сами действия по обращению в раб-
ство, а только те, которые связаны с использованием труда раба. 
Противоречие нормы заключается в том, что ее положения от-
ражены в главе УК «Преступления против свободы, чести и до-
стоинства», в то время как о защите свободы в статье ничего не 
говорится.

В статье 127.2 УК санкции предусмотрены только за ис-
пользование рабского труда (услуг) и подневольное состояние 
(в рамках состава статьи 127.1), а принудительный труд (услуги) 
не криминализирован, хотя Конституцией РФ и Трудовым ко-
дексом РФ установлен запрет на его использование.

Непосредственным объектом преступления (согласно 
статье 127.2 УК) считается право на свободный труд, а не право 
на личную свободу и труд.

Проанализируем данную правовую норму. В части диспо-
зиции нормы отражены положения, прописанные в между-
народном законодательстве: «Использование труда человека, 
в отношении которого осуществляются полномочия, при-
сущие праву собственности, в случае, если лицо по не зави-
сящим от него причинам не может отказаться от выполнения 
работ (услуг)» [3]. Исходя из такого толкования диспозиции 
можно сделать вывод, что наказания следуют не за преступные 
деяния по обращению в рабство, а за только за использование 
труда рабов. Противоречие нормы заключается в том, что ее по-
ложения отражены в главе УК «Преступления против свободы, 
чести и достоинства», в то время как о защите свободы в статье 
ничего не говорится.

Непосредственным объектом преступления (согласно 
статье 127.2 УК) считается право на свободный труд, а не право 
на личную свободу и труд.

В санкции части 1 статьи 127.2 УК РФ отсутствует указание 
на нижний предел наказания, что делает диапазон лишения 
свободы излишне широким, и позволяет назначить виновному 
неоправданно небольшой срок лишения свободы два месяца.

Поэтому в юридической литературе широко обсуждается 
вопрос о необходимости криминализации иных деяний, ко-
торые не рассматриваются статьей 127.2 УК РФ, а именно обра-
щение лица в рабство или иное подневольное состояние, удер-
жание в таком состоянии.

В статью 127. 2 УК изменения были внесены 01.01.2010 г., 
08.12.2011 г., 01.03.2012 г. Так, по сравнению с редакцией 
2003 года, в 2010 году в пункт 3. статьи 127.2 о наказании было 
добавлено «с ограничением свободы на срок до одного года 
либо без такового».

В 2011 году появились новые санкции за преступные де-
яния — принудительные работы (п. 1 ст. 127.2 УК), в части 3 до-
бавлено лишение свободы «с ограничением свободы на срок до 
одного года либо без такового». Наибольшие изменения прои-
зошли в 2012 году. В части 2 «исчезла» заведомость, изменения 
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произошли в наказаниях: было внесено «лишение права зани-
мать определенные должности или заниматься определённой 
деятельностью на срок до пятнадцати лет либо без такового».

Как мы видим, законотворчество не стоит на месте, проис-
ходит совершенствование нормативно-правовой базы и даль-
нейшей разработки проблемы использования рабского труда.
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Торговля людьми: аспекты уголовного законодательства
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Статья посвящена анализу российского и казахстанского уголовного законодательства, предусматривающего ответствен-
ность за торговлю людьми.

Ключевые слова: противодействие, торговля людьми, купля-продажа уголовное законодательство, анализ, несовершенство за-
конодательства, торговля детьми, эксплуатация, преступная деятельность.

Масштабы глобализации торговли людьми требуют от 
представителей законодательной власти разных стран 

усиленно противодействовать этому явлению. Возникает необ-
ходимость в гармонизации российского и зарубежного законо-
дательства.

Компаративистский анализ имеет прогностические цели: 
критически осмысливая подходы к установлению уголов-
но-правовых запретов в законодательствах других стран, он на-
мечает перспективные направления развития национального 
нормотворчества.

В законодательствах Российской Федерации и Республики 
Казахстан имеются идентичные, за исключением некоторых от-
личий, нормы уголовного права. Это — статья 128 «Торговля 
людьми», статья 133 «Торговля несовершеннолетними» УК Ре-
спублики Казахстан и статья 127 часть 1 «Торговля людьми» 
и статья 127 часть 2 «Использование рабского труда» УК Рос-
сийской Федерации.

Статья 127 часть 1 УК РФ соответствует международным 
стандартам, подробно раскрывает состав преступления, пере-
числяет все деяния, попадающие под действие нормы.

Анализируя диспозицию статьи 127 части 1 УК РФ, мы 
видим, что в нее включено не только правовое понятие «купля — 
продажа человека», именно оно составляет содержание опреде-

ления «торговля людьми», но и такие действия как вербовка, 
перевозка, передача, укрывательство или получение человека. 
Сложность применения статьи в этой формулировке заключа-
ется в том, что изложенные в норме в данном виде понятия не 
имеют единой, логически выверенной структуры. Так, чтобы 
совершить куплю-продажу человека возникает необходимость 
в посреднических действиях (перевозке, укрывательстве и т. д.). 
Данные действия с жертвой при определенных обстоятель-
ствах могут квалифицироваться по другим статьям УК РФ (на-
пример, по статье 126 «Похищение человека»). Таким образом, 
если результат посреднических действий — купля-продажа че-
ловека, то статья 127 часть 1 должна быть сформулирована 
таким образом: «Перевозка, передача, укрывательство или по-
лучение человека с целью последующей торговли, а именно его 
купли — продажи» [3]. При данной формулировке такие пра-
вовые понятия, как перевозка, передача, укрывательство и по-
лучение тесным образом связаны с определением «торговля 
людьми» и образуют с ним единое целое.

При анализе норм уголовных законодательств Республики 
Казахстан и Российской Федерации в области торговли людьми 
можно выделить еще один аспект.

По Уголовному кодексу РК, в статье 128 торговля людьми 
определяется как посягательство на права и свободы личности. 
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В части первой этой статьи дано определение торговли, как 
«купли-продажи или совершения иных сделок в отношении 
лица, а равно его эксплуатации либо вербовки, перевозки, пере-
дачи, укрывательства, получение, а также совершения иных де-
яний в целях эксплуатации» [9].

В первом пункте статьи 3 УК РК разъяснено, что к эксплу-
атации человека среди прочего относится «использование ви-
новным занятия проституцией другим лицом или иных ока-
зываемых им услуг с целью присвоения полученных доходов, 
степени принуждения лица к оказанию услуг сексуального ха-
рактера без преследования виновным этой цели» [9].

Ряд исследователей считают, что указание на специальную 
цель эксплуатации в уголовных законодательствах РФ и РК яв-
ляется избыточным, так как у лиц, задействованных в осущест-
влении незаконной сделки, такая цель может отсутствовать [2]. 
Например, у лиц, которые являются посредниками, т. е. уча-
ствуют в передаче, принудительном перемещении, сокрытии 
человека, нет корыстной мотивации. В таком случае будет за-
труднительно установить цель эксплуатации жертвы.

Объединение под одним наименованием в одной статье 
разных по смыслу терминов показывают очевидный разрыв 
между заголовком уголовно-правовой нормы «Торговля 
людьми» и изложением ее сути в диспозиции.

Очевидно, что норма требует переименования. Специ-
алисты предлагают изменить формулировку статьи следу-
ющим образом: «Торговля людьми и иные сделки против 
свободы человека». Такое название статьи УК безусловно 
устранит несоответствие заглавия анализируемой правовой 
нормы и фактического ее содержания, признавая торговлей 
людьми любое отчуждение человека независимо от цели его 
эксплуатации [2].

Изложенные в статье 128 УК РК отягчающие и особо отягча-
ющие признаки не демонстрируют различий со статьей 127 ча-
стью 1 УК РФ, исключение составляет неоднократность и при-
менение оружия или предметов, используемых в качестве 
оружия, а также установление за все виды торговли людьми 
(простая, квалифицированная) конфискации имущества.

Учитывая повышенный уровень опасности для общества та-
кого деяния как торговля людьми, в кодексах ряда государств 
наблюдается принципиально иной подход, нежели в уголовном 
законодательстве РФ.

В уголовном праве Казахстана, дифференцируется торговля 
людьми против совершеннолетних лиц и детей. В статье 133 УК 
РК устанавливается уголовная ответственность за торговлю не-
совершеннолетними.

Однако среди юристов Республики Казахстан есть другой 
взгляд на проблему существования отдельной нормы «Тор-
говля несовершеннолетними». Доктор юридических наук Рах-
метов С. М. считает недостатком уголовного законодательства 
Казахстана существование двух схожих по содержанию норм 
(статьи 128 и 133): «В связи с внесением изменений в ст. 128 УК 
можно было бы исключить из УК ст. 133. Достаточно в качестве 
квалифицирующих признаков предусмотреть в части второй 
ст. 128 совершение указанных в части первой этой статьи дей-
ствий в отношении несовершеннолетнего. Тогда необходи-
мость в существовании ст. 133 УК отпадет» [7].

Таким путем пошли российские законодатели. Введение 
статей 127 части 1 и 127 части 2 изменило положения иных 
норм, ранее определявших отдельные аспекты указанных пре-
ступных действий. В частности, произошла отмена статьи 152 
УК РФ, предусматривавшей уголовную ответственность за тор-
говлю детьми. Данная норма включала описание преступного 
деяния, совершенного в отношении ребенка: торговлю несо-
вершеннолетними с различными отягчающими обстоятель-
ствами (смерть, использование органов); вывоз за рубеж про-
тивозаконным способом; осуществление преступного замысла 
группой лиц и другие действия в отношении несовершенно-
летних, предполагающие куплю-продажу человека, как товара.

Но и в российском сообществе юристов существует другая 
точка зрения на отмену 152 статьи УК РФ.

Сторонники изменения законодательства отмечают, что 
торговля детьми (ребенком) на данный момент предусмотрена 
в статье 127 УК РФ частью 2, пунктом б. Таким образом, зако-
нодателю и российской общественности важно в первую оче-
редь, что преступное деяние совершено в отношении ребенка, 
который в отличие от взрослого не в состоянии помочь себе: 
не может сбежать, защитить себя как физически, так и психо-
логически. Следовательно, лицу только за то, что он совершил 
сделку по купле-продаже несовершеннолетнего, не важно, 
с какой целью и независимо от рецидива, может быть назна-
чено суровое наказание.

В статье 152, часть 2, УК РФ излагались различные квали-
фицирующие признаки, которые определяли наказание к от 3 
до 10 лет тюрьмы. В действующей норме, уже сам по себе воз-
раст потерпевшего является особым обстоятельством и ква-
лифицирующим признаком. Смерть жертвы в новом поло-
жении предусматривает для преступника заключение на срок 
от 8 до 15 лет [8]. В части третьей статьи 152 УК РФ: смерть по-
терпевшего наказывалась сроком от 5 до 15 лет. Таким образом, 
в новой правовой норме нижняя граница находится ближе 
к максимальному наказанию, так как это преступление особо 
тяжкое.

Противники исключения статьи 152 из УК РФ отмечают, 
что это привело к декриминализации сделок купли-продажи 
несовершеннолетних, при условии отсутствия цели их эксплуа-
тации. Доказать наличие перечисленных в статье 127 части 1 УК 
РФ целей у продавца ребенка, у посредника и пособника пре-
ступного деяния, в большинстве случаев практически невоз-
можно. Преступник может не знать, не интересоваться целью 
приобретения или получения, а также дальнейшего использо-
вания проданного или полученного им живого товара и, ко-
нечно же, будет на этом настаивать. Поэтому ряд исследова-
телей, отмечая повышенный уровень общественной опасности 
посягательств на несовершеннолетних, предлагает исключить 
пункт «б» из статьи 127 части 2, и восстановить в прежней ре-
дакции статью 152 «Торговля несовершеннолетними» [6].

Проведение анализа уголовно-правовой нормативной базы 
по борьбе с торговлей «живым товаром» показало схожесть 
правового регулирования ответственности за торговлю людьми 
в Российской Федерации и Республике Казахстан. Совпадают 
понятие, признаки купли-продажи, квалифицирующие и особо 
квалифицирующие признаки данного преступления.
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Исследование уголовно-правовых норм Республики Казах-
стан, направленных на противодействие торговли «живым то-
варом» позволило выявить их значительное сходство с россий-
ским уголовным законодательством. Это можно объяснить 

существованием в прошлом единого правового поля. Вместе 
с тем, имеются и вполне самостоятельные подходы к постро-
ению соответствующих правовых норм и включенности их 
в структуру национальных уголовных кодексов.
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Конвенция MLI как межгосударственный инструмент по противодействию 
размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения
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В статье проанализировано влияние Конвенции MLI на международное налогообложение.
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В июле 2013 года Организация экономического сотрудничества 
и развития (далее — ОЭСР) опубликовала один из важнейших 

на сегодняшний день документов в сфере международного налого-
обложения и, пожалуй, свой самый масштабный международный 
проект — План BEPS [1]. Состоящий из пятнадцати меропри-
ятий План направлен на противодействие налоговым злоупотре-
блениям, приводящим к BEPS. Данная аббревиатура расшифро-
вывается как Base Erosion and Profit Shifting, что переводится как 
размывание налоговой базы и вывод прибыли из-под налогообло-
жения. В самом широком смысле под налоговыми злоупотребле-
ниями, приводящими к BEPS, понимается совокупность схем на-
логового планирования, используемых для перераспределения 
доходов транснациональных корпораций (далее — ТНК) из стран 
с высоким налогообложением, где эта прибыль фактически созда-
ется, в страны с низким налогообложением. Такие схемы не обя-

зательно предполагают использование классических оффшорных 
компаний и, как правило, юридически законны, однако крайне 
нежелательны с точки зрения налоговых органов государств и го-
сударств в целом ввиду потери их бюджетами значительной части 
налоговых поступлений. Противостоять подобного рода явле-
ниям исключительно внутригосударственными механизмами 
в условиях глобализации, сопровождающейся стиранием границ 
между юрисдикциями и мобилизацией капитала, стало практи-
чески невозможно. Родившийся под началом ОЭСР План BEPS 
стал комплексным межгосударственным инструментом, направ-
ленным на обеспечение обложения прибыли налогом там, где вы-
полняется приносящая её хозяйственная деятельность, и где соз-
дается стоимость.

Определяя тренды развития в международном налоговом 
праве, инициативы ОЭСР часто становятся основой для бу-
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дущих локальных изменений, поэтому, несмотря на то, что по-
ложения Плана BEPS носят рекомендательный характер, в его 
реализации на данный момент участвует 137 стран, включая 
Россию [2].

План BEPS не единственная инициатива ОЭСР по борьбе 
с размыванием налоговой базы и выводом прибыли — в рамках 
реализации Плана организацией была разработана Кон-
венция MLI (полное название — многосторонняя Конвенция 
по выполнению мер, относящихся к налоговым соглаше-
ниям, в целях противодействия размыванию налоговой базы 
и выводу прибыли из-под налогообложения). Благодаря Кон-
венции вместо длительных двусторонних консультаций по ка-
ждому соглашению об избежании двойного налогообложения 
(далее — СИДН) стала возможна модификация и распростра-
нение принципов Плана BEPS на большое число договоров еди-
новременно. Конвенцию по состоянию на ноябрь 2020 года 
подписали 94 государства [3]. Россия подписала MLI 7 июня 
2017 года, а ратифицировала 17 апреля 2019 [4]. Однако, при-
меняться MLI в отношении российских СИДН начнет не ранее 
1 января 2021 года, после направления ОЭСР и государствам — 
партнерам по соглашениям уведомлений о завершении необхо-
димых внутригосударственных процедур [5].

Конвенцией предусмотрен обязательный для всех подпи-
сантов минимальный стандарт, обеспечивающий претворение 
в жизнь двух мероприятий Плана BEPS и включающий:

– нормы, направленные на предотвращение злоупотре-
блений положениями СИДН;

– изменение положений СИДН касательно взаимосогла-
сительных процедур.

Одним из основных нововведений в части предотвращения 
злоупотреблений положениями СИДН является применение 
теста основной цели (principal purpose test, PPT), в соответ-
ствии с которым льготы по СИДН не будут предоставляться, 

если их получение было одной из основных целей какой-либо 
структуры или сделки. Для прохождения данного теста налого-
плательщику нужно продемонстрировать, что при учреждении 
структуры либо заключении сделки он руководствовался сооб-
ражениями, не связанными с экономией на налогах. В допол-
нение к тесту основной цели может применяться упрощенное 
положение об ограничении льгот (simplified limitation of bene-
fits, S-LOB), в соответствии с которым льготы по СИДН будут 
доступны лишь «квалифицированным лицам» (физическим 
лицам, государству, некоторым некоммерческим организациям 
и т. д.) и лицам, осуществляющим активную предприниматель-
скую деятельность.

Усовершенствование взаимосогласительных процедур 
предполагает, что налогоплательщик сможет обратиться в ком-
петентные органы стран-партнеров для инициирования взаи-
мосогласительной процедуры, если посчитает, что положения 
СИДН были применены некорректно.

Конвенция также содержит опциональные положения, ре-
шение о применении которых остается за странами.

Следует отметить, что отдельные положения MLI будут при-
меняться к определенному СИДН только в случае, если эти по-
ложения выбрали обе стороны соглашения. Так, несмотря на 
то, что Россия заявила применение упрощенного положения 
об ограничении льгот, в отношении большинства СИДН, за-
ключенных нашей страной, данное положение использоваться 
не будет — лишь немногие партнеры России выбрали возмож-
ность применения S-LOB (Индия, Исландия, Норвегия, Сло-
вакия и некоторые другие страны) [6].

Применение странами Конвенции MLI, внедряющей прин-
ципы Плана BEPS в уже заключенные СИДН, приведет к су-
щественному ужесточению правил международного нало-
гообложения, минимизировав возможности для налоговых 
злоупотреблений со стороны ТНК.
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В последние годы большое значение приобретает вопрос о не-
обходимости установления правового статуса самозанятых 

граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, по-
скольку их число постоянно увеличивается. Как отмечают ис-
следователи, самозанятость как социальное, экономическое 
и правовое явление — одна из наиболее актуальных и обсужда-
емых проблем современной России [2, с. 3]. Именно поэтому 
выявление места самозанятых граждан среди субъектов граж-
данских правоотношений играет важную роль.

Многими исследователями указывается на увеличиваю-
щуюся долю лиц, официально не декларирующих свои до-
ходы, но самообеспечивающих себя и свои семьи [3, с. 3]. При 
отсутствии определенности в правовом статусе данных лиц су-
ществует угроза привлечения их к необоснованной админи-
стративной, а в некоторых случаях — и к уголовной ответствен-
ности за незаконное предпринимательство.

Легализация деятельности самозанятых граждан имеет 
много преимуществ: защита прав, пенсионные накопления 
и течение трудового стажа, получение мер государственной 
поддержки (налоговые каникулы, гранты и т. п.).

По мнению Ж. Г. Попковой, термин «самозанятые граж-
дане» не является новым [5, с. 8]. Однако в законодательстве, 
судебной практике и литературе единого подхода к его опре-
делению не имеется. В частности, нерешенным остается во-
прос о том, какие категории граждан следует относить к само-
занятым.

Ж. Г. Попкова рассматривают эту конструкцию в качестве 
обобщающей для обозначения трех групп граждан:

1) индивидуальные предприниматели;
2) адвокаты, нотариусы, занимающиеся частной прак-

тикой, арбитражные управляющие, оценщики, медиаторы, па-
тентные поверенные и иные лица, занимающиеся в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке 
частной практикой;

3) физические лица, не являющиеся индивидуальными 
предпринимателями и оказывающие без привлечения наемных 
работников услуги физическому лицу для личных, домашних 
и (или) иных подобных нужд [5, с. 8].

Е. А. Абрамова [1, с. 6] под самозанятыми в основной своей 
массе понимает владельцев малых и микропредприятий, пред-
принимателей, занятых индивидуальной трудовой деятельно-
стью без образования юридического лица. Но ей также упомя-
нуты и занятые в домашних хозяйствах граждане.

Е. Г. Крылова [4, с. 11] считает самозанятых граждан пред-
принимателями, но с особым статусом, так как они сами зани-

маются своей деятельностью, но в целом их деятельность на-
прямую связана с экономическими рисками и направлена на 
систематическое получение прибыли от производства товаров, 
оказания услуг, выполнения работ.

А теперь обратимся к законодательству Российской Феде-
рации.

В СССР занятие предпринимательской деятельностью не 
только не поддерживалось государством, а запрещалось и на-
казывалось. В Уголовном кодексе РСФСР существовала специ-
альная статья, которая носила наименование «Спекуляция» 
и под которой понималась «скупка и перепродажа товаров или 
иных предметов с целью наживы». За занятие спекуляцией го-
сударство привлекало к уголовной ответственности примене-
нием такого вида наказания, как лишение свободы от двух до 
семи лет с конфискацией имущества. Однако в середине 1980-х 
годов на законодательном уровне впервые было позволено 
людям заниматься основанной на их личном труде предпри-
нимательской деятельностью, которая в дальнейшем получает 
наименование индивидуальной трудовой деятельности.

Российское государство в настоящее время не только при-
знает право граждан заниматься предпринимательской дея-
тельностью, но и поощряет его.

Гражданское законодательство Российской Федерации 
предусматривает для граждан только одну организацион-
но-правовую форму осуществления предпринимательской де-
ятельности без образования юридического лица — индивиду-
альный предприниматель (ИП).

Но часто индивидуальных предпринимателей продолжают 
называть частными предпринимателями (ЧП) или предпри-
нимателями без образования юридического лица (ПБОЮЛ). 
Да, эти термины ранее присутствовали в законодательстве Рос-
сийской Федерации, но в настоящее время правильное и един-
ственное официальное название предпринимателей — индиви-
дуальный предприниматель.

Основным нормативным правовым актом, определяющим 
правовой статус индивидуального предпринимателя, явля-
ется Гражданский кодекс Российской Федерации. Граждане 
имеют право заниматься предпринимательской деятельно-
стью без образования юридического лица с момента государ-
ственной регистрации в качестве индивидуального предпри-
нимателя.

Предпринимательской деятельностью является самостоя-
тельная, осуществляемая на свой риск деятельность, которая 
направлена на получение прибыли от пользования имуще-
ством, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.
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Самостоятельно заниматься предпринимательской деятель-
ностью может только дееспособный человек, поэтому право на 
занятие предпринимательством является составляющей ча-
стью правосубъектности гражданина.

Для приобретения статуса индивидуального предприни-
мателя гражданину необходимо пройти процедуру государ-
ственной регистрации, установленную Федеральным законом 
Российской Федерации от 08.08.2001 г. №  129-ФЗ «О государ-
ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей».

Также следует отметить, что граждане, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без образования юриди-
ческого лица с нарушением вышеуказанного требования о го-
сударственной регистрации, не вправе ссылаться в отношении 
заключенных им при этом сделок на то, что он не является пред-
принимателем. И суд может применить к таким сделкам пра-
вила Гражданского кодекса Российской Федерации об обяза-
тельствах, связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности.

Некоторые авторы считают необходимость государственной 
регистрации формальным признаком. Требования о государ-
ственной регистрации субъектов предпринимательской деятель-
ности содержат нормативные акты большинства стран [6, с. 253], 
но в некоторых зарубежных странах необходимость в такой реги-
страции возникает только для части предпринимателей, которые 
используют наемных работников труд и имеют соответствующий 
(указанный в законе) совокупный годовой доход.

В силу п. 3 ст. 23 ГК РФ к предпринимательской деятель-
ности граждан, осуществляемой без образования юридического 
лица, применяются правила Гражданского кодекса, которые 
регулируют деятельность юридических лиц, являющихся ком-
мерческими организациями, если иное не вытекает из закона, 
иных правовых актов или существа правоотношения.

А налоговое законодательство Российской Федерации не 
приравнивает индивидуальных предпринимателей к юриди-
ческим лицам и производит разделение этих понятий. Именно 
поэтому в налоговых правоотношениях к индивидуальному 
предпринимателю не могут быть применены правила, установ-
ленные для юридических лиц.

В соответствии с пунктом 2 статьи 11 Налогового кодекса 
Российской Федерации индивидуальными предпринимате-
лями признаются физические лица, зарегистрированные в уста-
новленном порядке и осуществляющие предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, главы кре-
стьянских (фермерских) хозяйств.

В отношении отдельных видов предпринимательской де-
ятельности законом могут быть предусмотрены условия осу-
ществления гражданами предпринимательской деятельности 
без государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя. Например, в Российской Федерации принят 
Федеральный закон от 27 ноября 2018 г. №  422-ФЗ «О прове-
дении эксперимента по установлению специального налого-
вого режима »Налог на профессиональный доход«. Почти во 
всех субъектах Российской Федерации начато проведение экс-
перимента по установлению специального налогового режима 
»Налог на профессиональный доход». Данный эксперимент 

проводится до 31 декабря 2028 года включительно. Применять 
данный налоговый режим вправе физические лица, в том числе 
индивидуальные предприниматели, местом ведения деятель-
ности которых является территория любого из субъектов Рос-
сийской Федерации (в настоящее время данным специальный 
режим налогообложения действует во всех субъектах Россий-
ской Федерации).

Те физические лица и индивидуальные предприниматели, 
которые захотят перейти на данный налоговый режим (самоза-
нятые), будут платить с доходов от своей самостоятельной дея-
тельности только налог по льготной ставке — 4% (с доходов от 
физических лиц) или 6% (с доходов от юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей). Это позволит официально 
заниматься предпринимательской деятельностью и получать 
доход без риска получить штраф за незаконную предпринима-
тельскую деятельность.

Данный специальный налоговый режим могут применять 
физические лица и индивидуальные предприниматели (самоза-
нятые), у которых одновременно соблюдаются следующие ус-
ловия:

– они получают доход от самостоятельного ведения дея-
тельности или использования имущества;

– ведут деятельность в регионе проведения эксперимента;
– при ведении своей деятельности не имеют работодателя, 

с которым заключен трудовой договор;
– не привлекают для своей деятельности работников по 

трудовым договорам;
– виды деятельности, условия их осуществления или 

сумма дохода не попадают в перечень исключений, указанных 
в Федеральном законе от 27.11.2018 г. №  422-ФЗ.

Помимо простоты регистрации и автоматического начис-
ления налога, отсутствия отчетности, налоговых деклараций 
и обязанности использовать контрольно-кассовую технику, 
данный налоговый режим предлагает низкие налоговые ставки 
и освобождает индивидуального предпринимателя от уплаты 
иных обязательных платежей, включая страховые взносы.

Индивидуальные предприниматели могут:
– от своего имени приобретать и осуществлять граждан-

ские права;
– нести гражданские обязанности;
– быть истцами и ответчиками в суде. Но при этом споры 

с участием индивидуальных предпринимателей, связанные 
с осуществлением ими предпринимательской деятельности, 
разрешаются арбитражными судами.

Индивидуальный предприниматель:
– вправе владеть имуществом;
– отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим 

ему имуществом.
Законодательство Российской Федерации не предусматри-

вает наделение предпринимателя самостоятельным имуще-
ством либо обособление того имущества, которое он использует 
в предпринимательской деятельности, от личного имущества. 
Именно поэтому индивидуальный предприниматель отвечает 
по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуще-
ством без разделения на личное и используемое для предприни-
мательских целей.
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Это существенное отличие от других организационно-пра-
вовых форм осуществления предпринимательской деятель-
ности. Например, участники обществ с ограниченной ответ-
ственностью не отвечают по обязательствам общества и несут 
риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах 
стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале об-
щества (п. 1 ст. 2 Федерального закона от 08.02.1998 г. №  14-ФЗ 
«Об обществах с ограниченной ответственностью»).

Таким образом, имущественная ответственность пред-
принимателя значительно выше, чем ответственность участ-
ника хозяйственного общества. Именно этот аспект и является 
одним из основных рисков данной формы предприниматель-
ской деятельности.

Суды обоснованно, со ссылкой на п. 1 ст. 23 Гражданского 
кодекса Российской Федерации и п. 2 ст. 11 Налогового ко-
декса Российской Федерации, приходят к выводу о том, что 
отсутствие государственной регистрации в качестве индиви-
дуального предпринимателя не является основанием для осво-
бождения гражданина от ответственности ни перед контраген-
тами, ни от налоговых обязательств.

Также можно сделать вывод о том, что у зарегистрирован-
ного в качестве индивидуального предпринимателя физиче-
ского лица появляется двойной статус:

– во-первых, он становится субъектом предприниматель-
ской деятельности;

– во-вторых, он продолжает оставаться физическим лицом.
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