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На обложке изображен Антони ван Левенгук (1632–1723), 
голландский натуралист, изобретатель микроскопа.

Антони ван Левенгук родился 24 октября 1632 года в 
городе Делфте в Голландии. Отец и мать его были уважа-
емыми бюргерами и занимались плетением корзин и, что 
особенно ценилось в то время, пивоварением. Левенгука 
воспитывала мать, так как отец умер рано. Она мечтала 
сделать из сына чиновника и отправила в школу. В воз-
расте пятнадцати лет Антони решил бросить школу и уе-
хать в Амстердам, где стал учиться торговому делу в лавке; 
там он работал бухгалтером и кассиром.

Вернувшись через шесть лет на родину, Левенгук же-
нился и открыл собственную мануфактуру. О его жизни в 
последующие два десятка лет известно немного. У него было 
несколько детей, большинство из которых умерло. Овдовев, 
он женился во второй раз. В местной ратуше он получил 
должность стража судебной палаты, что, по современным 
представлениям, соответствует совмещению обязанно-
стей дворника и садовника. На досуге он занимался цвето-
водством, разводил экзотических птиц. И начал создавать 
линзы. Он был чрезвычайно упорным человеком и добился, 
что его линзы были ничем не хуже, а может и лучше, чем 
у знаменитых мастеров Голландии. Эти линзы Левенгук 
вставлял в небольшие оправы из меди, серебра и золота, ко-
торые он сам и изготавливал на огне среди чада и дыма.

Много лет вытачивал Левенгук свои линзы, называв-
шиеся микроскопиями, в форме чечевицы. Они были кро-
хотными, иногда меньше ногтя, но увеличивали в 100 и 
даже в 300 раз. Чтобы вести наблюдения с помощью этих 
линз, нужно было приобрести определенные навыки и за-
пастись терпением. Левенгук был далек от мысли совер-
шить открытие: микроскоп для него, взрослого и солид-
ного человека, был просто любимой игрушкой.

Но, несмотря на это, наблюдения Левенгука отлича-
лись для того времени большой точностью. В начале 1673 
года доктор Грааф прислал письмо на имя секретаря Лон-
донского королевского общества. В этом письме он со-
общал «о проживающем в Голландии некоем изобретателе 
по имени Антони ван Левенгук, изготавливающем микро-
скопы, далеко превосходящие известные до сих пор ми-
кроскопы Евстахия Дивины».

Королевское общество связалось с Левенгуком, и нача-
лась переписка.

Почти 50 лет Левенгук присылал в Лондонское коро-
левское общество и отдельным ученым длинные письма. 
В них рассказывалось о таких поистине необыкновенных 
вещах, что знаменитые ученые в напудренных париках 
могли только изумляться.

Письма Левенгука вызвали в королевском обществе 
большое недоверие, и поэтому было решено провести 
тщательную проверку. Это дело было поручено Н. Грю. 
Последний полностью подтвердил безупречность и досто-
верность всего, о чем сообщал Левенгук. В связи с этим 8 
февраля 1680 года Левенгук был избран действительным и 
равноправным членом Лондонского королевского обще-
ства. В Делфт от общества был прислан членский диплом 
в серебряной шкатулке с гербом общества на крышке.

Письма Левенгука сначала печатались в научных жур-
налах, а потом, в 1695 году, были изданы на латинском языке 
отдельной большой книгой под названием «Тайны природы, 
открытые Антонием Левенгуком при помощи микроскопов».

Левенгук был человеком любознательным и с широким 
кругом интересов. Пытаясь узнать причину раздражаю-
щего язык человека перца, он приготовил его настой. И 
через две недели, когда Левенгук решил посмотреть под 
микроскопом на каплю этого настоя, его удивлению не 
было предела! В препарате жили «зверушки», сталки-
ваясь и разбегаясь, как муравьи в муравейнике. В одном 
из писем Королевскому обществу Левенгук описывает это 
явление и называет эти объекты animalicus.

Левенгук забросил всё и усердно начал искать своих 
«зверушек». Он находил их повсюду: в гнилой воде, в ка-
навах, на собственных зубах. Сделав соскоб со своих зубов, 
он смешал его с чистой дождевой водой и посмотрел на него 
под микроскопом. На сером фоне линзы он увидел массу 
невероятно маленьких созданий — настоящий зверинец!

Он первым увидел, как кровь циркулирует в мель-
чайших кровеносных сосудах. Обнаружил, что кровь 
— это не однородная жидкость, как думали его со-
временники, а живой поток, в котором движется ве-
ликое множество мельчайших частиц. Теперь их назы-
вают эритроцитами. В семенной жидкости он впервые 
увидел сперматозоиды. Рассматривая под своей лупой 
тоненькие пластинки мяса, Левенгук обнаружил, что 
мясо, а точнее говоря мышцы, состоят из микроско-
пических волоконец. Изучая размножение таких на-
секомых, как вши, он помещал их на несколько дней 
в свой чулок, терпел укусы, но узнал, каков у его подо-
пытных приплод.

Левенгук испытывал на себе и действие лекарств. Забо-
левая, он отмечал все особенности течения своей болезни, 
а перед смертью скрупулезно фиксировал угасание жизни 
в своем теле.

Левенгук скончался 26 августа 1723 года. Его удиви-
тельная жизнь нашла отражение в литературе и кинема-
тографе.

В романе Гофмана «Повелитель блох» фигурирует про-
фессор ван Левенгук, имеющий оккультного двойника. 
Он завладевает королем блох и с его помощью получает 
власть над всем его народом и прекрасной Гамахеей, до-
черью царицы цветов. Поль де Крюи включил рассказ о 
Левенгуке в книгу «Охотники за микробами» (1926) — 
сборник биографий двенадцати выдающихся исследова-
телей, заложивших основу микробиологии. В 1975 году в 
СССР на киностудии «Центрнаучфильм» был снят фильм 
«Маленькие зверюшки Антони ван Левенгука» (28 минут), 
где роль Левенгука сыграл Александр Калягин. Левенгуку 
посвящён фильм «Клетка, или Из чего состоит жизнь» (1 
серия, 2009, Великобритания, BBC Scotland).

В 1970 году Международный астрономический союз 
присвоил имя Антони ван Левенгука кратеру на обратной 
стороне Луны.

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

Соотношение понятий «расходы бюджета», «расходные обязательства» 
и «бюджетные обязательства»

Абдулова Азалия Рузалиновна, студент
Уфимский университет науки и технологий

Необходимость осуществления расходов бюджета обусловлена реализацией государственной политики в различных 
областях деятельности. Очевидно, что для претворения в жизнь определённых целей, достижения необходимых показа-
телей государству приходится производить затраты, именуемые расходами бюджета. Помимо понятия «расходы бюд-
жета» в законе выделяются также понятия «расходные обязательства» и «бюджетные обязательства». На практике 
возникают вопросы: в чем отличие этих понятий, как они соотносятся?

Данная статья посвящена изучению понятий «расходы бюджета», «расходные обязательства» и «бюджетные обя-
зательства», а также их соотношению.

Ключевые слова: расходы бюджета, расходные обязательства, бюджетные обязательства, бюджет, исполнение бюд-
жета.

Н. А.  Шевелева утверждает, что  расходная состав-
ляющая самостоятельности бюджетов предпо-

лагает соответствие государственным полномочиям, 
обусловленным нормами Конституции РФ и нормами фе-
деральных законов, из нее вытекающими  [6, с. 8]. Я с ней 
согласна. Действительно, расходы бюджета обусловлены 
функциями государства. Они направляются на:

1. охрану общественного порядка, прав и свобод че-
ловека и гражданина;

2. оборону страны;
3. реализацию внешней политики государства;
4. обеспечение социальных прав человека (на  труд, 

образование, бесплатную медицину и  охрану здоровья, 
отдых, жилище и т. д.);

5. обеспечение безопасности границ государства 
и т. д.

Исполнение бюджета происходит путем осущест-
вления расходов бюджета, когда бюджетные средства на-
правляются на конкретные цели, в строго определённом 
объёме в соответствии с законом (решением) о бюджете. 
Арутюнян М. С. и Хисматуллин О. Ю. считают, что в бюд-
жетном процессе исполнение бюджета  — наиболее 
важная стадия, означающая фактическую реализацию со-
ответствующего закона (решения) о  бюджете   [7, с. 87]. 
Я согласна с ними, так как именно в процессе исполнения 
бюджета происходит распределение денежных единиц 
на реализацию функций государства.

Поветкина  Н. А. утверждает, что  участники бюджет-
ного процесса при  составлении и  исполнении бюджетов 

в рамках установленных бюджетных полномочий должны 
исходить из  необходимости достижения заданных ре-
зультатов с использованием наименьшего объема средств 
(экономности) и  (или) достижения наилучшего резуль-
тата с  использованием определенного бюджетом объема 
средств (результативности)   [8, с. 67]. Действительно, 
при  соблюдении принципов экономности и  результатив-
ности можно будет достичь наилучших показателей мак-
симально эффективно.

В  соответствии с  Бюджетным кодексом Российской 
Федерации   [1] (далее  — БК РФ) основаниями осущест-
вления расходов бюджета являются расходные обязатель-
ства и бюджетные обязательства.

В  соответствии со  ст. 6 БК РФ расходные обязатель-
ства — обусловленные законом, иным нормативным пра-
вовым актом, договором или  соглашением обязанности 
публично-правового образования (Российской Феде-
рации, субъекта Российской Федерации, муниципального 
образования) или  действующего от  его имени казенного 
учреждения предоставить физическому или  юридиче-
скому лицу, иному публично-правовому образованию, 
субъекту международного права средства из соответству-
ющего бюджета.

Можно привести следующие примеры расходных обя-
зательств:

1. создание резервных фондов;
2. обеспечение охраны интересов государства, безо-

пасности полетов воздушных судов, авиационной и  эко-
логической безопасности;
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3. обеспечение прав и законных интересов беженцев 
и вынужденных переселенцев;

4. оказание мер социальной поддержки ветеранам, 
инвалидам;

5. материальная поддержка материнства, отцовства 
и детства;

6. государственное регулирования инвестиционной 
деятельности и т. д.

Важно отметить, что  нет единого нормативного пра-
вового акта, где содержатся расходные обязательства, они 
включаются в разные законы, подзаконные акты, договоры, 
соглашения. На  практике это порождает проблемы, свя-
занные с  определением основания возникновения расход-
ного обязательства. Хаитов Г. А. считает, что из содержания 
БК РФ невозможно определить, что должен содержать закон 
(иной нормативный правовой акт, договор, соглашение), 
чтобы в  результате его принятия возникло расходное обя-
зательство. Он обращает внимание на  то, что  отсутствие 
четких критериев отнесения законов и иных нормативных 
правовых актов к  числу актов, в  результате принятия ко-
торых возникают расходные обязательства, отсутствие тре-
бований к содержанию таких актов порождают на практике 
возможность произвольного включения тех или иных актов 
в реестр расходных обязательств  [9, с. 41].

Бюджетные обязательства — расходные обязательства, 
подлежащие исполнению в соответствующем финансовом 
году (ст. 6 БК РФ). Бюджетное обязательство является ча-
стью расходного обязательства. Расходное обязательство 
представляет собой обязанность публично-правового об-
разования или действующего от его имени казенного уч-
реждения оплатить что-то  из  бюджета. А  бюджетное 
обязательство  — это расходное обязательство, которое 
должно быть исполнено в соответствующем финансовом 
году в соответствии с законом (решением) о бюджете.

Примерами бюджетных обязательств могут быть: вы-
полнение государственных контрактов, межбюджетные 
трансферты в  форме субсидии, субвенции, иного меж-
бюджетного трансферта субъектам РФ, предоставление 
субсидий юридическому лицу и т. д.

Если говорить о соотношении понятий «расходы бюд-
жета», «расходные обязательства» и  «бюджетные обяза-
тельства», то это соотношение определено в ст. 65 БК РФ. 
В основе лежит расходное полномочие, которое определя-
ется в соответствии с:

1. Конституцией РФ  [2] (ст. 71-73).
Например, оборона и безопасность в соответствии с п. м) 

ст. 71 Конституции РФ относится к ведению РФ, из чего сле-
дует, что эта сфера финансируется из федерального бюджета.

2. Федеральным законом «Об  общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и  исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации» от 06.10.1999 №  184-ФЗ  [3]. В соответствии 
со  статьей 26.2 данного Федерального закона полномочия 
органов государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации по предметам ведения субъектов Российской Феде-
рации осуществляются данными органами самостоятельно 
за  счет средств бюджета субъекта Российской Федерации 
(за исключением субвенций из федерального бюджета).

3. Федеральным законом от  06.10.2003 №  131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»  [4] (глава 3 — вопросы 
местного значения).

Например, в соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 14 к вопросам 
местного значения относится организация в  границах по-
селения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством Россий-
ской Федерации, что финансируется из местного бюджета.

Из  расходного полномочия возникает расходное обя-
зательство. Расходное обязательство включается в  закон 
(решение) о бюджете и становится бюджетным обязатель-
ством.

Как  было упомянуто выше, расходное обязательство 
возникает на основании законов, подзаконных актов, до-
говоров и  соглашений. Возможность осуществлять рас-
ходы бюджета появится, когда расходное обязательство 
станет бюджетным. То  есть бюджетные обязательства  — 
это расходные обязательства, включенные в соответству-
ющий бюджет, которые становятся расходами бюджета.

Продемонстрирую это на  конкретном примере. 
Статья 10 Федерального закона от 12.01.1995 №  5-ФЗ (ред. 
от 04.08.2022) «О ветеранах»  [5] предусматривает меры со-
циальной поддержки ветеранов, которые устанавливаются 
законами и иными нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации и являются расходными обя-
зательствами субъектов Российской Федерации. При вклю-
чении в  закон о  бюджете эти расходные обязательства 
становятся бюджетными обязательствами, а при их израс-
ходовании они становятся расходами бюджета.

Таким образом, можно сделать вывод о  том, что  воз-
можность осуществления расходов бюджета возникает 
тогда, когда расходное обязательство включается в  соот-
ветствующий закон (решение) о  бюджете и  становится 
бюджетным обязательством.

Процесс осуществления расходов бюджета должен ос-
новываться на  принципах экономности и  результатив-
ности. Это необходимо не  только для  обеспечения эф-
фективного функционирования бюджетной системы РФ, 
но и для исполнения политики государства в различных 
сферах деятельности.
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В настоящей статье рассмотрены вопросы влияния цифровизации на адвокатуру, как изменилась роль адвоката 
с тем, что цифровые технологии активно внедряются в различные сферы деятельности, в том числе и судопроизвод-
ство.

Ключевые слова: цифровизация, информационные технологии, адвокат, адвокатура, защита прав.

Постановка проблемы. Современный мир характе-
ризуется активным внедрением и  использованием 

цифровых технологий. Востребованность таких техно-
логий обусловлена тем, что в период распространения ко-
ронавирусной инфекции общество вынужденно дистан-
цировалось, а  необходимость осуществления и  защиты 
прав не  утратило свою актуальность. Отметим, что  пе-
рестроение судебной системы, связанное с применением 
информационных технологий, произошло до  начала рас-
пространения коронавирусной инфекции. Тем  не  менее, 
с 2020 года чаще стали использоваться такие инструменты 
как  видеоконференцсвязь (ВКС), подача документов 
в  электронной форме, ознакомление с  материалами дела 
в электронной форме и проч. Поскольку «адвокатура яв-
ляется одним из  важнейших институтов гражданского 
общества»  [1], качество оказываемых услуг должно быть 
на высшем уровне с учетом применения цифровых техно-
логий.

Основная часть. В  2017  году президентом Россий-
ской Федерации был утверждён Указ «О  стратегии раз-
вития информационного общества в  РФ»   [2]. Данный 

нормативный акт стал основой в развитии информацион-
но-коммуникационных технологий и  их  внедрении в  со-
циальные, экономические, политические сферы общества.

Не  является исключением и  адвокатура. Разработка 
и  внедрение таких информационных ресурсов судов 
как  «ГАС Правосудие», «Мой арбитр» является одним 
из  базовых пластов информатизации сферы оказания 
юридической помощи. Указанные информационные си-
стемы позволяют подать документы в  суд электронной 
форме, получать информацию о ходе рассмотрения дела, 
знакомиться с  материалами судебных дел, а  также с  су-
дебными решениями. Безусловно, современный адвокат 
должен обладать навыками использования таких систем, 
поскольку это позволит быстро и  эффективно произ-
водить не  только подготовку позиции к  судебному засе-
данию, но и осуществить сбор необходимых документов. 
Данные информационные ресурсы оказывают положи-
тельное влияние как на институт адвокатуры, так и на су-
дебную систему в целом.

Ю. А.  Дорофеева отмечает, что  «одним из  важных 
шагов цифровизации адвокатской деятельности явля-
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ется создание специализированных автоматизированных 
систем (например  — «АИС» Адвокатура) с  помощью ко-
торых происходит назначение адвокатов в  уголовном 
производстве»   [3, с. 91]. Использование подобных ин-
формационных систем позволило решить ряд проблем, 
существовавших ранее. К таким проблемам, в первую оче-
редь, следует отнести участие одних и  тех  же адвокатов 
в делах по назначению, поскольку вследствие большой на-
грузки на одного адвоката влекло за собой некачественное 
оказание им юридической помощи. Во-вторых, вследствие 
злоупотребления некоторыми адвокатами (принятие по-
ручения вне графика), другие оставались без  участия 
в делах по назначению.

В 2019 году на Всероссийском съезде адвокатов впервые 
представлена комплексная информационная система ад-
вокатуры (далее — КИС АР). «По мнению разработчиков, 
данная система позволит упростить взаимодействие ад-
вокатов с  судебной системой, осуществлять подачу элек-
тронных адвокатских запросов, вести бухгалтерию 
в  рамках данной системы, а  не  на  бумажном носителе. 
В  этой системе планируется создание личных кабинетов 
адвокатов, которые будут являться прототипом рабочей 
среды представителей адвокатского сообщества»,  — от-
мечают А. С.  Советкина и  А. В.  Лошкарёв   [1]. Использо-
вание указанной системы позволит адвокату подписывать 
любой документ своей электронной подписью.

Использование дистанционных технологий в  адвокат-
ской деятельности может иметь и  ряд минусов, одним 
из  которых Лариса Скабелина отмечет снижение невер-
бальной составляющей   [4]. «Скрывать истинные наме-
рения, давать ложные показания значительно проще», 
указывает Л. Скабелина.

«В  качестве задач современной отечественной адвока-
туры должны выступать как  оказание юридической по-

мощи всем заинтересованным лицам, вынужденным 
приспосабливаться к  изменяющимся условиям, так и  — 
одновременно  — осовременивание работы самой адво-
катуры, точно так  же вынужденной приспосабливаться 
к  процессу цифровизации социально-экономической 
жизни российского государства и общества», — отмечает 
С. Ю. Макаров  [5, с. 121].

Однако при  внедрении цифровых технологий необхо-
димо учитывать проблему цифрового неравенства, ко-
торая имеет двойственный характер. С  одной стороны, 
цифровое неравенство заключается в том, что некоторые 
населенные пункты до сих пор лишены возможности ис-
пользовать столь современные информационные, а  таем 
более цифровые технологии. С  другой стороны, уро-
вень обладания навыками использования мобильных 
устройств, персональный компьютеров, современного 
программного обеспечения по-прежнему не  такой вы-
сокий, тем более у лиц, которым требуется юридическая 
помощь и которые претендуют на получение бесплатной 
адвокатской помощи.

Выводы: таким образом, как  показывает все выше-
сказанное, развитие цифровых технологий безусловно 
имеет положительную тенденцию. Однако, с целью поло-
жительной динамики такого процесса представляется не-
обходимым выработать методики использования инфор-
мационных систем и цифровых технологий в адвокатской 
деятельности, разработать порядок оказания онлайн-кон-
сультаций. При  разработке соответствующих корпора-
тивных актов необходимо учитывать тот факт, что не все 
лица, которым необходима юридическая помощь, обла-
дают навыками использования информационных систем, 
в  связи с  чем  адвокат должен быть наделен правом ис-
пользования информационных систем от  имени своего 
доверителя.
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Защита права и свобод человека в условиях нынешнего 
времени является приоритетным направлением дея-

тельности конкретного государства и  международного 
сообщества в целом.

Основной целью мирового сообщества является фор-
мирование и  нормативное закрепление единых правил, 
которые обеспечат правовую и  социальную защищен-
ность человека, а также разработают единую систему реа-
лизации прав и законных интересов личности.

Международная защита прав и свобод человека пред-
ставляет собой совокупность норм международного 
права, которые гарантируют и  закрепляют права и  сво-
боды человека, обязательства государств по  их  обеспе-
чению в  рамках заключенных между государствами до-
говорами.

Однако, достижение поставленных между государ-
ствами задач по  обеспечению и  защите указанных прав 
возможно только при их плодотворном и активном раци-
ональном сотрудничестве.

Усиление взаимосвязи международного и  националь-
ного права проявляется как через увеличение заключенных 
международных договоров, так и внутригосударственных 
правовых актов, которые направлены на урегулирование 
данных вопрос на национальном уровне.

Рассматривая вопрос защиты прав человека на нацио-
нальном уровне на  примере Российской Федерации, сле-
дует обратиться к  Конституции РФ, которая определяет, 
что высшей ценностью государства является человек, его 
права и свободы, а признание, соблюдение и защита прав 
и свобод человека и гражданина — обязанность, которая 
возложена на государство.

Следовательно, Российская Федерация обязана обеспе-
чивать условия для  реализации гражданами своих кон-
ституционных прав, исполнения своих гражданских обя-
занностей.

Как отмечает Н. В. Витрук «Не было и нет актуальнее, 
злободневнее темы в  обществоведении, чем  положение 
личности в  современном гражданском обществе и  демо-
кратическом правовом государстве»  [1].

Взаимодействие международного и  внутригосудар-
ственного права обусловлено тем, что в соответствии с ч. 
4 ст. 15 Конституции РФ «Общепризнанные принципы 
и  нормы международного права и  международные до-
говоры Российской Федерации являются составной ча-

стью ее правовой системы. Если международным дого-
вором Российской Федерации установлены иные правила, 
чем предусмотренные законом, то применяются правила 
международного договора».

Следовательно, международное и национальное право 
не  могут быть обособленны друг от  друга, причем, в  не-
которых государствах именно нормы международного 
права являются главной составляющей внутригосудар-
ственного законодательства, и наделены большей юриди-
ческой силой, что при расхождении с национальным зако-
нодательством дает им приоритет использования.

«От  взаимодействия этих двух систем права,  — отме-
чает И. И. Лукашук, — зависит эффективность обеих»  [2].

Вопрос разграничения международного и  внутриго-
сударственного становится все более актуальным, по-
скольку тяжело определить ту сферу общественных отно-
шений, где соприкосновение двух систем отсутствует.

Вместе с тем, соответствие международного и внутри-
государственного права порождает огромное количество 
дискуссий и  является одной из  основных проблем в  те-
ории международного права.

Существуют две основные модели к  исследованию 
данной проблемы: дуалистическая и монистическая.

Дуалистический подход представляет собой теорию, 
основанную на разграничении международного и внутри-
государственного права, их не подчинённости друг другу.

Суть дуалистической модели заключается в  том, 
что  национальное право регулирует отношения внутри 
конкретного государства между его жителями, когда меж-
дународное право регулирует отношения между государ-
ствами.

Следует отметить, что  большинство советских и  рос-
сийских ученых придерживаются дуалистической кон-
цепции.

Азнагулова Г. М. в своей научной статье отмечает «Док-
трина дуализма предполагает, что  международное право 
не  зависит от  воли какого-то  одного государства, по-
скольку оно выражает общую волю всех государств»  [3].

Каждое государство берет на  себя ответствен-
ность по  исполнению возложенных на  них обязательств, 
но каким способом будет осуществляться реализации, го-
сударство определяет самостоятельно.

Монистическая теория в  свою очередь приравнивает 
и  объединяет международное и  внутригосударственное 
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право в  единую правовую систему. Но  следует учесть 
тот нюанс, что  теория рассматривает две формы соот-
ношения: либо преобладание внутригосударственного 
права над международным, либо наоборот, что именуется 
приматом.

Верховенство внутригосударственного права над меж-
дународным определяет, что государство самостоятельно 
принимает решение о соблюдении норм международного 
права при условии соответствия их своим интересам.

Рассматривая вопрос практического применения мо-
делей соотношения международного и  внутригосудар-
ственного права, то  государства окончательно не  при-
нимают ни ту, ни другую. Это привело к возникновению 
новых направлений — умеренного монизма и умеренного 
дуализма.

Умеренный монизм, отрицая радикализм, допускает 
верховенство национального права внутри государства 
даже при  противоречии принципам и  нормам междуна-
родного права.

Умеренный дуализм определяет самостоятельность 
международной и  внутригосударственной системы, ко-
торые не  обладают превосходством друг над  другом. 
При  этом допустимым является регулирование одних 
и тех же общественных отношений обеими нормами.

В XX в. появилась еще одна теория соотношения меж-
дународного и  внутригосударственного права  — теория 
гармонизации или «компромисс Фицмориса». Ее суть за-
ключается в том, что суды любого государства при отсут-
ствии разрешений не  могут использовать нормы меж-
дународного права, также, как  и  международные суды, 
которые могут использовать нормы права в формате, ко-
торый не  противоречит международному законодатель-
ству.

Тем  самым, при  истечении определенного количества 
времени формируется тенденция, которая способствует 
«гармонии» между двумя системами.

Различие во  мнениях по  вопросу соотношения меж-
дународного и  внутригосударственного права проявля-
ется при затрагивании вопроса защиты прав и свобод че-
ловека.

Развитие международного сотрудничества в  изуча-
емом вопросе свидетельствует о  возрастании роли меж-
дународного права и его воздействии на национальное.

Вместе с тем, не следует принижать роль конкретного 
государства в регулировании прав и свобод человека, по-
скольку эта сфера относится к  его внутренней компе-
тенции, где оно самостоятельно, с учетом взятых на себя 
международных обязательств, определяет политику 
их обеспечения и защиты.

Принципы и  нормы международного права разра-
батываются путем сотрудничества государства, итогом 

которых является заключения договоров и  соглашений, 
с  учетом мнений государств, достижением компро-
миссов.

Государства являются главными и  единственными 
участниками международных отношений, которые отли-
чаются друг от  друга социальным строем, уровнем эко-
номического и  развития, характером государственной 
власти и  т. д. Указанные факторы влияют не  только 
на  внутреннее законодательство каждого государства, 
но и на развитие международных отношений в целом.

Вместе с  тем, огромное влияние на  формирование 
принципов и  норм международного права оказывает на-
циональное право государств, которые не  могут прини-
мать решения о принятии норм по различным вопросам, 
в частности, касающихся защиты прав и свобод человека, 
в противовес нормам национального законодательства.

Состояние внутригосударственного законодательства 
напрямую связано с  тем, какие условия «диктует» госу-
дарство на международной арене, что является логичным, 
поскольку государства не  могут согласиться с  теми меж-
дународными обязательствами, которые  бы противоре-
чили их национальным правовым устоям.

Влияние внутригосударственного законодательства 
на международное достаточно многообразно, так как зна-
чительные изменения претерпевают нормы и институты 
международного права при  их  неактуальности в  рамках 
национального законодательства.

Вместе с  тем, особенность международного права за-
ключается в том, что ни государства не могут навязывать 
свое законодательство международному сообществу.

В  свою очередь международное право оказывает воз-
действие на  внутригосударственное путем становления 
частью его правовой системы. Влияние норм международ-
ного права на законодательства государства по вопросам 
обеспечения и защиты прав и свобод человека играет не-
маловажную роль.

Таким образом, проблема соотношения международ-
ного и  внутригосударственного права остается одной 
из самых актуальных проблем в теории международного 
права.

Взаимодействие международного и  внутригосудар-
ственного права состоит из объективного влияния наци-
онального права на  международное в  процессе форми-
рования его норм, и  влияния уже существующих норм 
международного права на  дальнейшее развитие внутри-
государственного законодательства.

В  процессе глобализации взаимодействие междуна-
родного и  внутригосударственного права становится 
еще  более взаимосвязанным, вместе с  тем, тесные отно-
шения двух правовых систем не  должны стирать нацио-
нально-государственные различия.
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Главной особенностью современной цивилизации яв-
ляется массовое использование пластмасс в  техноло-

гиях, промышленности и быту. С начала пластмассового 
бума в  1950-х годах и  до  наших дней было произведено 
около 8 миллиардов тонн пластиковых товаров. Ми-
ровой объем производства полимеров (главным образом, 
из  продуктов химической переработки нефти и  газа) со-
ставляет более 400 млн тонн в год, и к 2050 году он может 
еще удвоиться  [1].

На  сегодняшний день две трети из  произведенных 
пластиковых товаров находятся на  свалках и  оттуда они 
и  продукты их  разложения ветрами, ручьями, реками, 
а  также живыми существами распространяются по  всей 
планете, поступая, в том числе, в поверхностные воды, где 
постепенно продолжают разлагаться, распадаясь на  ча-
стицы. По  статистическим данным, собранным организа-
цией по сохранению морской среды Surfers Against Sewage 
к  2050  году масса всего пластика в  Мировом океане пре-
высит суммарную массу рыб. Ежегодно в водные объекты 
попадает от 5 до 13 млн. т пластиковых отходов. Скопления 
микропластика находят даже в самых удаленных уголках 
мира: на необитаемом тихоокеанском коралловом острове 
Хендерсон и на побережьях Арктики и Антарктики  [2].

Это создает различные риски для  здоровья человека 
и  окружающей среды, связанные с  высокой стойкостью 
пластмасс, отсутствием путей их  биодеградации. Важно 
отметить, что  лишь 21-26 % всех пластиковых отходов 
в настоящее время перерабатывается или утилизируется 
правильно   [3]. Считается, что  для  полной деградации 
пластмасс в  природных объектах необходимы сроки по-
рядка десятков или даже сотен лет  [4].

Все чаще в  мировом сообществе обсуждается вопрос 
об  отдельной угрозе таких категорий, как  микропла-
стик и  нанопластик, то  есть частиц синтетических поли-
меров малого линейного размера. Они возникают при де-
струкции пластмасс как  вследствие их  естественного 
строения, так и путем термодеструкции, криодеструкции, 
выветривания, истирания и т. д.  [5].

Легального определения микропластика в Российской 
Федерации нет. Однако можно сказать, что  микропла-

стик  — это частицы пластика, диаметр которых меньше 
5 мм. Существует два вида микропластика:

1. Первичный  — это микрогранулы пластика, ко-
торые производители добавляют в  средства личной ги-
гиены, чистящие средства, чтобы придать им дополни-
тельную очищающую способность, косметику и  другие 
продукты, а  также пластиковый гранулят, который ис-
пользуется при производстве и переработке изделий.

2. Вторичный  — это фрагментированные частицы, 
которые образуются в  результате медленного распада 
крупного пластикового мусора под воздействием всевоз-
можных факторов окружающей среды, например влаги, 
ультрафиолета или механической силы волн.

Как  первичный, так и  вторичный микропластик ока-
зывает колоссальное негативное влияние на весь окружа-
ющий нас мир, и на нас самих.

В  настоящее время получены новые данные о  вызы-
вающей опасения способности микропластика и  нано-
пластика неблагоприятно влиять на  организм высших 
животных и человека при поступлении с пищей  [6], по-
скольку гипотетически рассматривается наличие у  не-
которых видов микропластика канцерогенного дей-
ствия  [7].

В  2019  году Научный совет по  политике европейских 
академий (SAPEA) и  Комитет научных советников Евро-
пейской Комиссии и Совета (SAM) подчеркнули актуаль-
ность и  необходимость изучения вреда микропластика 
относительно здоровья человека и  живых существ. Под-
черкивается, что  наличие больших пробелов в  знаниях 
относительно вредного воздействия на  организм микро-
пластиков ни  в  коем случае не  должно рассматриваться 
как доказательство их безопасности  [8].

Исходя из вышесказанного, на наш взгляд, назрела не-
обходимость внедрения эффективных юридических ме-
ханизмов минимизации распространения микропластика 
в  окружающей среде как  на  международном уровне, так 
и на уровне отдельных государствах, в частности — в Рос-
сийской Федерации. И в данном случае важно делать ак-
цент не только на сам микропластик, но и на причину его 
появления — производство пластиковых товаров.
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Ограничение или  полный запрет оборота «однора-
зовых» пластиковых изделий является одним из  важ-
нейших направлений построения экономики замкнутого 
цикла, переход на который намечен в качестве вектора го-
сударственной политики Президентом Российской Феде-
рации  В. В.  Путиным. В  частности, Президентом Россий-
ской Федерации в его Послании Федеральному Собранию 
Российской Федерации от  15 января 2020  г. была отме-
чена необходимость снижения объема отходов, поступа-
ющих на полигоны, внедрения раздельного сбора мусора, 
и в целом перехода на экономику замкнутого цикла   [9]. 
В Послании от 21 апреля 2021 г. Президентом РФ говори-
лось о  том, что  принцип «загрязнитель платит» должен 
в полной мере работать и в сфере обращения с отходами, 
чтобы обеспечить переход к  так называемой экономике 
замкнутого цикла  [10].

Многие государства мира уже ввели запрет на  произ-
водство, продажу и использование пластиковых пакетов, 
посуды и других «одноразовых» пластиковых изделий (на-
пример, Республика Беларусь — введен запрет на исполь-
зование и продажу в объектах общественного питания од-
норазовой пластиковой посуды с 2021 г. Грузия — введен 
запрет на  импорт и  реализацию любых пластиковых па-
кетов с 2019 г.; Европейский Союз (ЕС) — введен запрет 
на использование всех одноразовых пластиковых изделий 
с 2021 г.; Республика Армения — введен запрет на реали-
зацию при  осуществлении розничной торговли полиэти-
леновыми мешками и  пакетами; Монголия  — с  1 марта 
2019  года был установлен запрет на  импорт, производ-
ство и  использование всех типов одноразовых полиэти-
леновых пакетов толщиной 0,035 мм и  тоньше для  упа-
ковочных целей в  торговле и  сфере услуг, за  нарушение 
которого установлены меры административной ответ-
ственности в виде штрафов для граждан и юридических 
лиц, и др.).

Говоря о законодательстве Российской Федерации, сле-
дует обратить внимание на Федеральный закон от 24 июня 
1998 г. №  89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 
в  котором установлен запрет только на  размещения от-
ходов в объектах, не внесенных в государственный реестр 
объектов размещения отходов (пункт 7 статьи 12)  [11], ко-
торый применяется к тем лицам, которые либо передают, 
либо принимают на размещение отходы на «нелегальных» 
мусорных полигонах, и не применим к физическим лицам, 
выбрасывающим отходы, образующиеся в  результате 
их  деятельности. В  свою очередь, административная от-
ветственность за  несоблюдение требований в  области 
охраны окружающей среды при  обращении с  отходами 
производства и  потребления, в  частности, при  их  сборе 
и  накоплении, а  также размещении (хранении и  захоро-
нении), предусмотрены в настоящее время статьей 8.2 Ко-
декса Российской Федерации об  административных пра-
вонарушениях от  30 декабря 2001  г. №  195-ФЗ. Однако 
данные меры применяются, прежде всего, к  тем  нару-
шителям, которые осуществляют деятельность по  обра-
щению с  отходами на  профессиональной основе. Таким 

образом, физическое лицо, не  осуществляющее данный 
вид профессиональной деятельности, не может быть при-
влечено к  административно-правовой ответственности 
только по тому критерию, что не является субъектом дан-
ного состава правонарушения.

Так, в Постановлении Правительства РФ от 18 февраля 
2022 г. №  207 «О внесении изменений в перечень научных 
исследований и  опытно-конструкторских разработок, 
расходы налогоплательщика на  которые в  соответствии 
с пунктом 7 статьи 262 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации включаются в состав прочих рас-
ходов в  размере фактических затрат с  коэффициентом 
1,5» в  пункте 7 раздела 9 указывается на  разработку тех-
нологий производства биоразлагаемых материалов, в том 
числе продукции из  биоразлагаемых материалов, исклю-
чающей формирование микропластика   [12]. Данный 
пункт направлен на  создание систем улучшения состо-
яния окружающей среды и повышения энергосбережения 
и  эффективности использования природных ресурсов. 
Однако на  сегодняшний день четкая единая технология, 
которая была бы урегулирована законодательством и при-
менялась бы повсеместно не разработана.

Проблема микропластика регулируется лишь ло-
кально. Так, в регионе Балтийского моря трансграничное 
управление в  области охраны окружающей среды осу-
ществляется совместно девятью прибрежными странами 
и  Европейским Союзом в  рамках Конвенции по  защите 
морской среды Балтийского моря (Хельсинкская кон-
венция 1974  года с  поправками 1992  года). Данная кон-
венция носит рекомендательный характер, однако не-
смотря на  то  что  рекомендации не  имеют обязательной 
юридической силы, тот факт, что  они приняты едино-
гласно и предполагают обязательство стран-участниц ре-
гулярно отчитываться, уменьшает озабоченность по  по-
воду недостаточности их правового характера. Несмотря 
на  то, что  Конвенция напрямую не  обращается к  во-
просам пластикового загрязнения, ее положения приме-
нимы ко всем видам загрязнения, де-факто относящимся 
к морскому мусору, в том числе к пластику.

Также существует законопроект №  154856-8 «О  вне-
сении изменений в статью 6 Федерального закона «Об ох-
ране озера Байкал» (в части ограничения отдельных видов 
деятельности на  Байкальской природной территории)» 
целью которого является снижение загрязнения озера 
Байкал, его водотоков и почвы прибрежных территорий 
в  центральной и  буферной экологических зонах Бай-
кальской природной территории пластиком и  микропла-
стиком путем регулирования отношений по  обращению 
«одноразовых» товаров из  различных видов пластмас-
совых материалов.

Для  достижения поставленной цели законопроектом 
предлагается дополнить статью 6 Федерального закона 
«Об  охране озера Байкал» положениями, устанавлива-
ющими запрет на  осуществление в  центральной эколо-
гической зоне и  буферной экологической зоне Байкаль-
ской природной территории розничной продажи, а также 
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безвозмездной передачи юридическими лицами и  инди-
видуальными предпринимателями, осуществляющими 
розничную торговлю, пакетов, сумок, мешков однора-
зового применения из  полимерных и  комбинированных 
(с  использованием полимерных материалов) материалов, 
а также посуды, столовых приборов и иных видов товаров 
одноразового применения из различных видов пластмас-
совых материалов. Перечень таких видов товаров, со-
гласно законопроекту, предполагается устанавливать 
подзаконным нормативным правовым актом в целях по-
тенциальной возможности его корректировки с  учетом 
социально-экономической ситуации в субъектах Байкаль-
ского региона, развития инфраструктуры и  технологий. 
Необходимость предложенных в  законопроекте изме-
нений, на наш взгляд, назрела давно. Однако, данные нов-
шества направленны на снижения загрязнения пластико-
выми отходами только поверхностных вод озера Байкал, 
то есть проблема локальная, а следовательно ее решение 
является так  же локальным. На  наш взгляд, этого недо-
статочно для того, чтобы действительно минимизировать 
риски, связанные с распространением пластика и микро-
пластика по  всей планете. Необходимо принять законы, 
которые будут регламентировать в  целом механизм пре-
дотвращения дальнейшего неблагоприятного воздей-
ствия пластика и  пластиковых отходов на  окружающую 
среду.

Микропластик плотно закрепился в нашем мире, и от-
чистить планету полностью от  микропластика невоз-
можно, но  вполне реально сократить его количество. 
Учитывая источники микропластика и  причины его по-
явления можно выделить 3 механизма сокращения объ-
емов частик пластика, а  именно: использование одежды 

из  натуральных тканей; сортировка мусора; исключение 
из обихода средств с компонентами микропластика.

Запрет на оборот полиэтиленовых и пластиковых па-
кетов, сумок и мешков, а также одноразовой пластиковой 
посуды и иных «одноразовых» пластиковых изделий пол-
ностью соответствует основным тезисам Концепции со-
вершенствования института расширенной ответствен-
ности производителей и импортеров товаров и упаковки, 
утвержденной Заместителем Председателя Правитель-
ства Российской Федерации В. В. Абрамченко 28 декабря 
2020 г. №  12888п-П11, в которой отмечается, что в отно-
шении отдельных видов товаров и упаковки в случае пол-
ного отсутствия возможности их  утилизации и  при  на-
личии доступных альтернатив должны применяться 
запреты на  их  производство и  другие ограничительные 
меры.

Общественные отношения, так или  иначе связанные 
с  микропластиком, регулируется на  сегодняшний день 
в Российской Федерации только локально, что было дока-
зано на примере законопроекта №  154856-8 «О внесении 
изменений в  статью 6 Федерального закона «Об  охране 
озера Байкал» (в части ограничения отдельных видов де-
ятельности на Байкальской природной территории)», по-
этому мы считаем необходимым урегулировать данные 
общественные отношения путем принятия нового феде-
рального закона, регламентирующего порядок и способы 
минимизации распространения пластика и  микропла-
стика по всей территории РФ.

Соблюдая необходимые правила обращения с  микро-
пластиком, принятие федерального закона может способ-
ствовать решению проблемы «захвата» нашей планеты 
микропластиком.
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В статье автор пытается выделить основания становления института разграничения предметов ведения и пол-
номочий между РФ.

Ключевые слова: правовое регулирование, субъект РФ, институт разграничения предметов ведения.

Сегодня достаточно дискурсивный вопрос станов-
ление института разграничения предметов ведения 

и  полномочий между РФ и  её субъектами. Становления 
института разграничения предметов ведения базиру-
ется на принципах федерального устройства самого госу-
дарства, с целевым ориентиром обеспечения устойчивой 
формы государственного устройства  [1].

Исторические особенности процесса разграничения 
предметов ведения и  полномочий первостепенно бази-
ровались на  принципах, закрепленных в  Конституции. 
Идейные особенности переустройства на  федеральных 
началах указаны в исторических документах от 1917 года, 
а унитаризм дореволюционной России отражал элементы 
политической автономии ряда отдельных регионов. Спец-
ифический статус разграничения предметов ведения 
и  полномочий отражался в  особенностях местных пра-
вовых систем. Изменения, внесенные после 1917  года 
в  устройство российского государства, демонстрирует 
черты федеральной организации института разграни-
чения предметов, но не конкретизирует и не раскрывает 
их сущности. Большая часть документации того времени 
рассматривается как программные документы, а не с по-
зиции нормативных актов  [2].

Н. А. Кокотов, указывает, что основой становления ин-
ститута разграничения предметов ведения и полномочий 
являются азы прописанные в Конституции РСФСР, предо-
пределявшие автономность областных союзов, как форму 
федерации. Разделение полномочий между РФ и её субъ-
ектами строилось на принципе разграничения предметов 
ведения, так в главе 9 данной Конституции представлены 
17 вопросов, относящихся к ведению  [5, с. 5-18].

Данный принцип становления института разграни-
чения предметов ведения и  полномочий был перенесен 

в  Конституцию СССР. Закрепление основ государствен-
ного устройства позволяло отразить компетенции полно-
мочий верховных органов.

Л. М.  Карапетян, указывает азы становления инсти-
тута разграничения предметов ведения и  полномочий 
между РФ и её субъектами на исторических фактах, про-
писанных в ранее действующих Конституциях. При этом 
указывая на  то, что  институт разграничения предметов 
ведения и  полномочий унаследовал принцип демократи-
ческого централизма  [6].

В  современной Конституции РФ указано ее феде-
ральное государственно-территориальное устройство, 
которое закреплено в первой статье. Наблюдается особая 
форма российской организации и  функционирования 
действующей власти на  уровнях федерального центра 
и  каждого региона. Отмечается распределение полно-
мочий, действий и функционирования между ними.

Институт становления разграничения предметов и ве-
дения представлен соотношением оптимального состав-
ляющего демократичного существования, развития и по-
требностей общества. Данное соотношения проявляется 
от  уровня государственного РФ, до  уровня региональ-
ного — её субъектов.

Представим основные разграничения полномочий 
между РФ и её субъектами:

 — предметов ведения РФ, как центра является работа 
с  Конституций РФ (принятие и  изменения), ряда феде-
ральных законов. Уделяются внимания вопросам феде-
рального устройства, территорий, федеральной госсоб-
ственности;

 — предметами совместного ведение субъектов РФ 
и  РФ, с  позиции совместной работы являются обеспе-
чения нормативных и  правовых актов, соблюдение Кон-
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ституции РФ. Проводится совместная работа в вопросах 
использования ресурсов  — водных, пользования землей 
и недрами, и иными природными ресурсами;

 — предметами совместного ведение субъектов РФ 
считаются полномочия, не  относящиеся к  ведению РФ, 
либо к их совместному ведению  [1].

Анализ исторического и  политического характера ин-
ститута разграничения предметов введения и  полно-
мочий с точки зрения политико-правовой оценки указы-
вают на ряд проблем характера разграничений. К примеру, 
наблюдается разногласие процессов федеральных отно-
шений, так как  с  одной стороны  — значима роль феде-
рального центра ФР, а  с  другой наделение полномочиям 
её субъектов. Такой подходи затрудняет распределение 
полномочий между РФ и  её субъектами. Институт раз-
граничения предметов ведения на  наделен четким меха-
низмом, который позволял бы обеспечивать полноценное 
участие субъектов РФ при принятие социальны, полити-
ческих и  экономических решений. Наблюдаются диспро-
порции в  развитии отдельных субъектов РФ, так как  от-
дельные регионы стремятся к большей самостоятельности. 
Острый вопрос несогласованности политических разно-
гласий между РФ и субъектами РФ отражается на произ-
водственной инфраструктуре субъектов. На становления 
института разграничений предметов отражаются само-

бытность культуры и  религиозность ряда убеждений от-
дельных субъектов.

В  современной версии Конституции РФ разграни-
чения предметов ведения, наблюдаемые между РФ и субъ-
ектами прописаны конституционными предписаниями 
и рассматриваются тремя направлениями. К первому на-
правлению относят предметы самого ведения РФ, пред-
ставленные статьей 71 Конституции РФ, втором в статье 
72 указываются предметы совместного ведения субъектов 
и  РФ, третьим направлением считается ведение вне пре-
делов РФ в соответствии со статьей 73.

Таким образом форма передачи полномочий феде-
ральных органов органам государственной власти субъ-
екта — это соглашение, в котором может быть заключено 
в  случаях, не  предусмотренных федеральным законом. 
Характер института конституционно-правового разгра-
ничения предметов и  полномочий представлен консти-
туционно-правовыми особенностями РФ и её субъектов. 
Данный институт имеет высокую ценность и  значи-
мость, проявляющуюся через укрепление и развития фе-
дерализма, но  при  этом учитывает уникальность нацио-
нальной асимметрической модели и  пределы разумного 
равенства. Все представленные предметы ведения субъ-
ектов законодательно регламентированы в Уставах и Кон-
ституции РФ.
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Рис. 1. Институт разграничения предметов ведения и полномочий  
между Российской Федерацией и её субъектами  [6]
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На  практике паровые пушки и  пневматические 
пистолеты разрабатывались на  протяжении 

XVII-XIX веков, и последние даже стояли на вооружении 
австрийской армии с  1780 по  1815  года, однако огне-
стрельное оружие сохраняло преимущество.

Пистолеты с  холостым выстрелом делают в  качестве 
реквизита для  фильмов и  красивых экспонатов в  музеи. 
Но при правильных настройках они могут быть такими же 
смертоносными, как и боевое оружие.

Теоретически пневматическое оружие имеет опре-
деленные преимущества перед традиционным огне-
стрельным оружием:

1. Боеприпасы не нуждаются в «топливе» или оболочке, 
весь снаряд превращается в  поражающий элемент. Это де-
лает его меньше, легче, проще и дешевле в изготовлении.

2. Поскольку топливо не сжигается, в стволе или па-
троннике не накапливается никаких химических остатков, 
а также никаких паров или запаха.

3. Поскольку нет гильзы для  выброса, ударно-спу-
сковой механизм может быть проще (что приводит к более 
надежному и  недорогому оружию), и  теоретически воз-
можно иметь более высокую скорострельность.

Газ с  самого начала холодный, и, кроме того, под-
вергается адиабатическому охлаждению, когда он тол-

кает снаряд, вместо того, чтобы быть высокотемпера-
турной смесью. Ствол не нагревается до такой же степени, 
как  в  огнестрельном оружии, и  не  может выдерживать 
такую высокую температуру.

Согласно новому отчету Small Arms Survey, неправи-
тельственного исследовательского проекта, базирующе-
гося в Швейцарии, конверсия холостых выстрелов, копий 
и  других менее смертоносных пистолетов является ра-
стущей проблемой для  стран (Табл. 1), стремящихся бо-
роться с преступностью, связанной с оружием.  [1]

Таблица 1. Список стран по количеству легального 
и нелегального оружия на 2019 год

США 393,300,000
Индия 71,100,000
Китай 49,700,000
Пакистан 43,900,000
Россия 17,600,000
Бразилия 17,500,000
Мексика 16,800,000
Германия 15,800,000
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Переделанное оружие не  всегда работает исправно. 
Но  оно дешево, одноразово и  чаще не  поддается отсле-
живанию — все это привлекательные черты для потенци-
альных преступников.

До тех пор, пока правительства пытались контролиро-
вать оружие, предпринимались попытки обойти законы 
и  нормативно-правовые акты. Сегодня некоторые рас-
сматривают 3D-печать как  способ обойти законодатель-
ство в  области обращения с  оружием. Переделанные пи-
столеты тысячами обнаруживаются при изъятиях оружия 
и на местах преступлений, что свидетельствует о большом 
спросе на такой вид оружия.  [2, с. 24]

Навыки, необходимые для того, чтобы превратить пи-
столет из холостого в боевой, нетрудно получить. Для не-
которых (пистолетов, стреляющих холостыми патронами) 
в  стволе будет препятствие, которое можно вывинтить 
или просверлить. Для этого нужны довольно простые ин-
струменты.

Не каждый, кто переделывает пистолет с холостым вы-
стрелом, делает это для  совершения преступления с  его 
применением. Некоторые просто находят это интересным 
хобби. Для  тех, кто  нуждается в  инструкциях, в  интер-
нете размещен ряд видеоуроков, показывающих зрителям, 
как конвертировать оружие.

В  Соединенных Штатах, где оружие в  большом коли-
честве, а  законы, регулирующие его приобретение и  вла-
дение, более мягкие, переделанное оружие не часто появ-
ляется на местах преступления.

В Европе все по-другому, там законы об оружии строже. 
Шотландская полиция заметила, что  переделанные «де-
монстрационные» пистолеты все чаще используются ор-
ганизованными преступными группами.

Даже в  некоторых охваченных конфликтами ближне-
восточных странах, таких как Сирия и Йемен, где оружия 
в изобилии, переделанные пистолеты по-прежнему попу-
лярны, потому что они относительно дешевы.

Например, на  портале «Обзор стрелкового оружия 
2018»   [1] сообщается, что  переделанные пистолеты на-
полнили Ливию после краха режима Муаммара Каддафи. 
Переделанное оружие на  черном рынке продается при-
мерно за  125 долларов, тогда как  боевое огнестрельное 
оружие стоит от 1600 до 4100 долларов.

В  Турции есть несколько разных производителей пе-
ределанного оружия, и  они делают его довольно высо-
кого качества (например, Vursan, Hatsan, ATA Ams). Они 
используют определенные виды металлов и  составляют 
конструкции, очень похожие на  реальное огнестрельное 
оружие.

Это оружие также труднее отследить, чем обычное ог-
нестрельное оружие, потому что  у  многих отсутствуют 
серийные номера, а  еще  у  большего числа нет нарезов 
в  стволах (Рис. 1). Отсутствие нарезов особенно важно, 
поскольку это лишает следователей источника крими-
налистических данных, которые могли  бы связать пулю 
с пистолетом, из которого она была выпущена.

Рис. 1. Пример оружия с нарезами в стволе (слева) и без нарезов (справа)

Качество изготовления и  включение металлических 
деталей — в отличие от пластиковых — полезно для пре-
образователей, поскольку снижает вполне реальный риск 
того, что оружие выйдет из строя или даже взорвется.

Тесная интеграция Европы и  отсутствие границ об-
легчают покупку и  продажу переделанного огнестрель-
ного оружия. Но, как всегда, там, где есть спрос, предло-
жение находит выход. Мастера-оружейники действуют 
просто и эффективно: растачивают стволы наганов и ка-
моры их барабанов под 9-мм патрон ПМ, что превращает 

«древний экспонат» в современный револьвер под писто-
летный патрон. Делаются экземпляры и  под  другие ка-
либры и боеприпасы (Рис. 2).

Особый интерес представляет переделка предметов са-
мообороны в огнестрельное оружие, сопровождающаяся 
образованием слабо выраженных следов. Данные следы 
заметны только специалистам в области криминалистиче-
ского оружиеведения, потому установить их можно лишь 
в  случае детального исследования, что  подтверждается 
примером из судебно-экспертной практики.  [3, с. 9]
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Рис. 2. Пример переделанного оружия

Так, в ходе визуального исследования травматического 
пистолета модели МР-79–9ТМ внешне никаких при-
знаков изменения конструкции не было установлено. Воз-
можность стрельбы металлическим снарядом в  травма-

тическом пистолете модели МР-79–9ТМ конструктивно 
исключается за  счет наличия трех давленных выступов, 
которые мешают прохождению пули из  твердого мате-
риала по каналу ствола (Рис. 3).

Рис. 3. Ствол пистолета МР-79–9ТМ

Выступы перекрывают собой канал ствола пистолета, 
а их размер и расположение обуславливает использование 
для стрельбы лишь пуль, изготавливаемых из пластичных 
материалов, например, из  резины. В  ходе детального ис-
следования пистолета было обращено внимание на  на-
личие увеличенного просвета между выступами в канале 
ствола.

В  результате переделки вершины выступов в  канале 
ствола были механически удалены, в  связи с  чем  вели-
чина просвета между ними увеличилась до 5 мм. Но, так 
как  выступы удалены лишь частично, произвести вы-
стрел из данного оружия боевыми патронами, например, 
патронами калибра 9 мм ПМ, все еще не представляется 
возможным. Очевидно, что  для  стрельбы из  указанного 

пистолета необходимо применить патроны с соответству-
ющим снарядом, который по  своим размерным характе-
ристикам не будет превышать величину образовавшегося 
просвета между выступами в  канале ствола. В  данном 
случае это могут быть 2-3 дроби, либо небольшой фраг-
мент мягкого металла (чаще всего свинца), которыми са-
модельно снаряжаются патроны травматического дей-
ствия.  [4, с. 52]

Переделка патронов травматического действия  — яв-
ление знакомое практике проведения судебно-баллисти-
ческих экспертиз и исследований. Так, заводские травма-
тические патроны переснаряжаются следующим образом: 
штатный снаряд извлекается, навеска пороха существенно 
увеличивается или  заменяется порохом иной марки. Со-
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держимое патрона заливается свечным воском, затыка-
ется куском поролона или резины.

В описанном случае в качестве снаряда использовался 
фрагмент свинца по  форме близкой к  прямоугольной, 
шириной 5 мм. Расположение снаряда в  гильзе было па-
раллельным, чтобы он при выстреле не столкнулся с вы-
ступами, а  мог пройти мимо них по  образовавшемуся 
просвету в канале ствола переделанного травматического 
пистолета.

В результате указанной переделки патроны становятся 
заметно «сильнее» даже сверхмощных патронов трав-
матического действия (энергией до  150 Дж), применяю-
щихся в  служебном огнестрельном оружии ограничен-
ного поражения (далее — ОООП).

Надо отметить, что сегодня переснаряжаются не только 
патроны травматического действия, но  и  патроны к  на-
резному огнестрельному оружию, что  характеризуется 
большой общественной опасностью.

Совокупное использование при  стрельбе переделан-
ного вышеописанным способом ОООП и  патрона трав-
матического действия привело к  показателям, превы-
шающим критерии самообороны. Так, снаряд (пуля), 
которым снаряжался патрон, при  выстреле обладал 
удельной энергией 0,75 Дж/мм2, что значительно больше 
минимального значения удельной энергии (0,5 Дж/мм2 ), 
при  котором человеку наносятся повреждения, несо-
вместимые с  жизнью. По  своим техническим характери-
стикам переснаряженные патроны соответствуют бое-
припасам к огнестрельному оружию, что свидетельствует 
о возможном летальном исходе в ходе их применения.

В  результате указанной переделки неизбежно образу-
ется следы, на  которые необходимо обращать внимание 
при  исследовании подобных предметов самообороны 
и  патронов к  ним. Так, наличие увеличенного просвета 
в  канале ствола ОООП, наличие динамических трасс 
у дульного среза и на выступах, а также уменьшение в раз-
мере выступов в канале ствола либо измененная их попе-
речная форма станут явными признаками «доработки» 
оружия с целью стрельбы металлическим снарядом.

В случаях, когда переснаряжаются патроны травмати-
ческого действия, следует обратить внимание на  дульце 
гильзы и  ее содержимое. При  извлечении штатного сна-
ряда образуются следы давления по  периметру дульца 
гильзы, а наличие посторонних предметов (поролона, бу-
маги, свечного воска и  т. д.) также будет свидетельство-
вать о  самодельном снаряжении патронов. Не  лишним 
будет отметить, что  способ переделки оружия является 
своеобразным «преступным почерком» и свидетельствует 

о  наличии определенных преступных навыков у  лица, 
осуществляющего переделку.  [5, с. 19]

Применение при  совершении преступлений, переде-
ланных в огнестрельное оружие предметов самообороны 
и патронов к ним, неизбежно повлекут причинение тяж-
кого или  особо тяжкого вреда здоровью, а  в  некоторых 
случаях и  причинение смерти. В  ходе использования та-
кого оружия степень опасности деяния значительно по-
вышается, а  следовая картина на  месте происшествия, 
на первый взгляд, может свидетельствовать об использо-
вании огнестрельного гладкоствольного оружия или  са-
модельного огнестрельного оружия.  [6, с. 19]

В  случае использования или  создания переделанного 
оружия, а  также внесения изменений в  конструкцию 
ОООП, изменения характеристик боеприпасов граж-
данин Российской Федерации должен быть готов к  от-
ветственности за свои действия. Пункт 1 статьи 223 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ) 
гласит «Незаконные изготовление, переделка или ремонт 
огнестрельного оружия, его основных частей, а равно не-
законное изготовление боеприпасов к  огнестрельному 
оружию  — наказывается лишением свободы на  срок 
от  четырех до  шести лет со  штрафом в  размере от  ста 
тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от шести 
месяцев до  одного года»   [7]. 4 пункт 223 статьи УК РФ 
гласит, что  за  переделку, ремонт, а  также незаконное из-
готовление ОООП либо незаконное изготовление другого 
типа оружия с дульной энергией больше, чем 7,5 Дж, па-
тронов и снарядов к ОООП либо газовому оружию пред-
усмотрен ряд мер, таких как обязательные работы на срок 
до  четырехсот восьмидесяти часов, исправительные ра-
боты на  срок от  одного года до  двух лет, ограничение 
свободы на  срок до  двух лет, лишение свободы на  срок 
до двух лет со штрафом от пятидесяти тысяч до восьми-
десяти тысяч рублей или в размере зарплаты осужденного.

Для снижения вероятности совершения преступлений 
в области переделанного огнестрельного оружия необхо-
димо принять ряд законодательных мер, например:

1. Ужесточить ответственность, увеличив сроки за-
ключения под  стражу до  5-6  лет и  размеры штрафов 
до 500-600 тысяч рублей;

2. Применять в изготовлении стволов и патронников 
ОООП, травматического, сигнального и  иного оружия 
хрупких материалов (разрушающихся при  попытках из-
менения конструктивных особенностей или  размеров), 
в том числе композитных.
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Рассмотрена проблема индивидуализации предмета договора купли-продажи будущей недвижимости, проанализиро-
вана судебная практика, а также даны практические рекомендации по заключению рассматриваемого договора.

Ключевые слова: будущая недвижимость, купля-продажа, заключение договора, индивидуализация предмета дого-
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Договор купли-продажи будущей недвижимости по-
лучил широкое распространение в  современных 

экономических реалиях, являясь «удобным» правовым 
инвестиционным механизмом для  обеих сторон право-
отношения. Возможность передачи имущества, которое 
на  момент заключения соглашения отсутствует физи-
чески, предусмотрена также и  иными договорными кон-
струкциями, например договором аренды. Чаще всего 
объектом договора купли-продажи будущей недвижи-
мости являются квартиры, офисные здания и иные соору-
жения. Отсутствие самостоятельной фиксации в Граждан-
ском кодексе РФ обуславливает необходимость изучения 
рассматриваемого договора.

В п. 1 ст. 549 ГК РФ говорится о том, что по договору 
купли-продажи недвижимого имущества продавец обязу-
ется передать в собственность покупателя земельный уча-
сток или  иное недвижимое имущество. Возможность за-
ключения данного договора в отношении товара, который 
будет создан или приобретён продавцом в будущем, пред-
усмотрена п. 2 ст. 455 ГК РФ, а  также Постановлением 
Пленума ВАС РФ №  54 «О  некоторых вопросах разре-
шения споров, возникающих из договоров о недвижимом 
имуществе, которое будет создано или приобретено в бу-
дущем». Как отмечается в указанном Постановлении ВАС 
РФ, договор купли-продажи будущей недвижимости яв-
ляется одним из видов инвестиционных контрактов, и за-
ключение таких договоров позволяет покупателю недви-
жимости привлекать финансирование еще  на  стадии ее 
строительства, что способствует эффективному развитию 
инвестиций в строящуюся недвижимость.

Необходимо отметить, что  принятие Постановления 
ВАС №  54 решило многие правовые проблемы, связанные 
с заключением договора купли-продажи будущего имуще-

ства. Несмотря на это, в судебной практике иногда возни-
кают сложности с  индивидуализацией объекта такого до-
говора, так как  она может быть только приблизительной. 
В  договоре должны указываться такие сведения как, ме-
стонахождение недвижимости, ориентировочная площадь 
будущего здания или  помещения, иные характеристики 
и  свойства в  соответствии с  проектной документацией. 
При этом может сложиться ситуация, когда готовый объект 
не будет соответствовать условиям договора, что повлечет 
за собой признание соглашения недействительным.

Что касается судебной практики, то она не выработала 
единого мнения по вопросу о существенном разногласии 
между площадью построенного объекта и площадью, ко-
торая была согласована сторонами при заключении дого-
вора. Так, например, в деле №  А5715802 / 2010 из-за незна-
чительной разницы в  площади договор не  был признан 
заключённым. Суд отклонил иск, поскольку фактическая 
воля сторон была направлена на  подписание договора 
в будущем с последующим утверждением имущества и ус-
ловий оплаты. Но поскольку общая площадь помещения 
так и  не  была согласована сторонами, предмет предва-
рительной договоренности тоже нельзя считать согласо-
ванным. Решающим фактором при  признании договора 
незаключенным в  данном случае было то, что  стороны 
не  договорились о  каких-либо других свойствах буду-
щего имущества, кроме площади недвижимости. Из этого 
следует, что  при  заключении договора купли-продажи 
будущей недвижимости сторонам нужно указывать 
не  только его предмет и  площадь, но  и  иные характери-
стики, чтобы уменьшить число таких казусов.

Для  предотвращения конфликтных ситуаций между 
сторонами необходимо подумать о включении в договор 
купли-продажи будущей недвижимости следующих по-
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ложений. Так, например, если при строительстве или ре-
конструкции здания имеется вероятность изменения его 
площади по сравнению с проектной документацией, то ре-
комендуется предусмотреть в договоре пределы таких из-
менений, а  также влияние изменение площади объекта 
на  его цену. Информацией, которая определяет располо-
жение объекта на  соответствующем земельном участке 
или в составе иного недвижимого имущества, может быть, 
например, схема расположения помещения на поэтажном 
плане здания. Рекомендуется также еще до подписания до-
говора проверить тот земельный участок, на котором пла-
нируется строительство. Особенно это актуально для го-
сударственной или  муниципальной земли, срок аренды 
которой может истечь к моменту исполнения договора.

Подводя итог, следует сказать, что договор купли-про-
дажи будущей недвижимости является одним из  видов 
инвестиционных контрактов и  заключение таких до-
говоров позволяет покупателю недвижимости привле-
кать финансирование еще  на  стадии ее строительства, 
что  способствует эффективному развитию инвестиций 
в  строящуюся недвижимость. Необходимо отметить, 
что  в  российском законодательстве отсутствует четкое 
регулирование рассматриваемого договора, что  накла-
дывает дополнительную нагрузку на  судебные органы. 
Видится необходимой дальнейшая разработка норм 
о купли-продаже будущей недвижимости, затрагивающих 
права и  обязанности сторон, а  также существенные ус-
ловия данного договора.
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Реализация права на  судебную защиту, закрепленного 
в статье 46 Конституции Российской Федерации, осу-

ществляется путем обращения в суды общей юрисдикции. 
В  современном мире количество юридических споров, 
разрешаемых в  рамках гражданского судопроизводства, 
стремительно растет, что  обусловлено повсеместным ус-
ложнением общественных отношений, развитием техно-
логий  [1, с. 7].

Институт обеспечения иска в  гражданском судопро-
изводстве, как  мера предотвращения злоупотреблений 
со  стороны ответчика при  исполнении постановления 

по  делу и  защиты прав и  законных интересов истца, 
играет огромную роль в  фактическом осуществлении 
принципа исполнимости судебного решения. Кроме 
того, А. Ю.  Сухаруков отмечает, что  данный институт 
«стабилизирует процессуальные правоотношения и  по-
вышает эффективность проводимых судебных разбира-
тельств»  [2, с. 7].

Несмотря на  развитие исследуемого института, в  на-
стоящее время в ходе процесса отправления правосудия 
возникает немало проблем, связанных с  принятием обе-
спечительных мер.
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Одной из  таких проблем является отсутствие в  дей-
ствующем Гражданском процессуальном кодексе Россий-
ской Федерации требований к  заявлению о  назначении 
обеспечительных мер.

По  мнению М. М.  Булатских и  Д. В.  Шумских «отсут-
ствие или  неполнота сведений и  документов препят-
ствуют принятию решения о  применении обеспечи-
тельных мер, что  указывает на  законодательный пробел, 
а  именно, на  отсутствие регламентации действий суда 
при обнаружении данного обстоятельства»  [3, с. 7].

В  обзоре судебной практики Верховного суда Россий-
ской Федерации от 23.09.2015 по делам, связанным с раз-
решением споров о защите интеллектуальных прав, также 
затрагивается проблема отсутствия законодательно закре-
пленных требований к  заявлению о  применении обеспе-
чительных мер. Так, Московским городским судом было 
отказано в назначении предварительной обеспечительной 
меры в  связи с  тем, что  не  были соблюдены требования 
к  содержанию и  порядку подачи процессуальных доку-
ментов в суд общей юрисдикции  [4, с. 7]. Во-первых, за-
явителем не были указаны наименование ответчика и его 
местонахождение. Во-вторых, не были предоставлены до-
казательства о  необходимости применения обеспечи-
тельных мер. А  в-третьих, заявителем не  представлено 
доказательств наличия прав в  отношении аудиовизуаль-
ного произведения у  компании, предоставившей заяви-
телю исключительное право использовать фильм. Данный 
пример еще раз подтверждает, что необходимо законода-
тельно закрепить требования к  заявлению о  принятии 
обеспечительных мер.

Появление в  главе 13 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации требований к содержанию 
заявления будет способствовать более правильному 
и  грамотному составлению заявления и  справедливому 
решению суда о принятии или отказе в принятии обеспе-
чительных мер. Полнота сведений, представленных в  за-
явлении, требуется для «тщательной оценки объективной 
необходимости обеспечительной меры, в  том числе 
для соблюдения принципа её соразмерности заявленным 
требованиям  [5, с. 7].

Считаем, что  целесообразно дополнить статью 141 
Гражданского процессуального кодекса Российской Феде-
рации частью 2 следующего содержания:

«2. В заявлении об обеспечении иска должны быть ука-
заны:

1) наименование суда, в который подается заявление;
2) наименования истца и  ответчика, их  адрес 

или место жительства;
3) предмет спора;
4) размер имущественных требований;
5) обоснование причины обращения с  заявлением 

об обеспечении иска;
6) обеспечительная мера, которую просит принять 

истец;
7) перечень прилагаемых документов».
Кроме того, считаем целесообразным дополнить 

статью 141 Гражданского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации частью 2.1 следующего содержания:

«2.1 Суд общей юрисдикции оставляет заявление 
об  обеспечении иска без  движения по  правилам статьи 
136 настоящего Кодекса, если оно не  соответствует тре-
бованиям, предусмотренным частью 2 настоящей статьи, 
о  чем  незамедлительно сообщает лицу, подавшему заяв-
ление. После устранения нарушений, указанных судом, 
заявление об  обеспечении иска рассматривается судом 
незамедлительно».

Введение данной нормы позволит суду получить 
как  можно больше информации для  вынесения закон-
ного решения. Суду не нужно будет сразу же отказывать 
в принятии обеспечительных мер, а у лица, подавшего за-
явление, появится возможность устранить нарушения 
и  предоставить необходимое количество доказательств, 
если они имеются, для  того чтобы защитить свои права 
и законные интересы.

Таким образом, считаем, что  реализация сформулиро-
ванных нами предложений будет способствовать совершен-
ствованию гражданского процессуального законодательства, 
дальнейшему развитию науки гражданского процессуаль-
ного права, повышению эффективности деятельности судов 
при рассмотрении вопросов обеспечения иска.
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Первым делом отметим, что  ряд исследователей рас-
сматривают правовой статус адвоката как подтверж-

дение наличия у него установленных и гарантированных 
нормами действующего законодательства прав и  обязан-
ностей, которые необходимы и  достаточны для  реали-
зации таким лицом адвокатской деятельности. Указывает, 
что особенность правового статуса адвоката заключается 
именно в  наличии таких правомочий, которые не  свой-
ственны другим лицам.

В  качестве основных элементов организации деятель-
ности и  осуществления таковой в  современной адвока-
туре России определяют заложенные в  ее основу прин-
ципы. В  это  же время, под  принципами понимаются 
основополагающие начала, которые определяют сущность 
и  предназначение адвокатуры. Отметим, что  в  соответ-
ствии с  положениями части 2 статьи 3 Федерального за-
кона Российской Федерации «Об  адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской Федерации» адвокатура 
организована и  действует, опираясь на  принципы закон-
ности, независимости, самоуправления, корпоративности 
и  равноправия адвокатов. Они выражают общие зако-
номерности развития общества, государства и  их  инсти-
тутов, определенных общественных отношений, в  силу 
чего по своей философской и социальной природе прин-
ципы представляются категорией объективной. Вместе 
с этим, принципы выступают и действуют в форме воле-
вого акта государства, продукта творчества законодатель-
ства, что  обуславливает и  субъективный характер кате-
гории принципов  [3, C. 271].

Принципы, которые служат основой осуществления 
деятельности российской адвокатурой, отражают единую 
систему, представляясь ее частью, где каждый отдельно 
взятый принцип характеризует определенную сторону 
организации и  деятельность адвокатов. И  лишь будучи 
в  единстве и  взаимосвязи между собой, они позволяют 
осознать сущность института адвокатуры в  целом. Учи-
тывая многозначность связей, нарушение хотя бы одного 
принципа обязательно приведет к нарушению иных прин-
ципов, что  приведет к  серьезным осложнениям, а  также 
невозможности успешного решения задач, поставленных 
перед адвокатом и адвокатурой, в целом  [4, C. 83].

Исследуя адвокатуру не  просто как  институт, в  пре-
делах которого оказывается правовая помощь физиче-
ским и юридическим лицам, но и как многогранное обще-
ственное явление, пребывающее в состоянии постоянного 
взаимодействия и  взаимовлияния со  всеми иными по-
литическими, экономическими, правовыми, социаль-
ными и  культурными факторами, важно обозначить, 
что  при  выполнении правозащитной функции, адвока-
тура играет все более важную роль в обеспечении права 
на юридическую помощь.

Адвокаты являются активными участниками консти-
туционного судопроизводства, укрепляя своих позиции 
в  уголовном и  гражданском процессе, а  также и  в  админи-
стративном процессе. Судебное представительство профес-
сионального характера направлено не только на удовлетво-
рение интереса частного лица, но и на обеспечение принципа 
состязательности судебного процесса, достижение истины, 
охрану прав граждан, что априори является принципиально 
важным для государства и всего общества  [5, C. 161].

Принципы организации деятельности адвокатуры 
и  реализации таковой реализовываются через основные 
направления адвокатской деятельности, которые опре-
делены в  законодательстве об  адвокатской деятельности 
и  адвокатуре, способствующие реализации основой 
функции, выраженной в  контроле за  соблюдением госу-
дарством правовых норм, признание и соблюдением прав 
и свобод человека, и гражданина.

Так, можно сказать, что  правовой статус адвоката 
в России определяется как его правовое положение в си-
стеме институтов гражданского общества, органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления, который 
выстроен на  принципах организации и  деятельности ад-
вокатуры и  реализуемых в  основных направлениях его 
деятельности, установленных российским законодатель-
ством  [3, C. 270].

Правовому статусу адвоката свойственно наличие со-
вокупности элементом. Такими являются порядок и  ос-
нования приобретения статуса адвоката; права и  обя-
занности; порядок и  основания приостановления 
и  прекращения статуса; гарантии независимости; ответ-
ственность.
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То  есть, правовой статус адвоката представляется 
правовым положением, определяемым совокупностью 
правовых норм, которые призваны регулировать об-
щественные отношения с  институтами гражданского об-
щества, органами государственной власти и  местного 
самоуправления, гражданами, а также определяемым пол-
номочиями адвоката, гарантиями независимости, безо-
пасности и  неприкосновенности, а  также ответственно-
стью.

Кратко обозначив особенности правового статуса ад-
воката, рассмотреть вопрос о возможности привлечения 
такового к административной ответственности. Здесь не-
обходимо принимать во внимание, что на адвокатов рас-
пространяется положение статьи 19 Конституции Россий-
ской Федерации, которая закрепляет равенство всех перед 
законом и  судом. Однако, государство устанавливает 
и дополнительные гарантии защиты адвоката от незакон-
ного воздействия на его профессиональную деятельность. 
Таким образом, согласно пункту 2 статьи 18 Федерального 
закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации» адвокат не  может быть привлечен 
за  выраженное им при  реализации адвокатской деятель-
ности мнение, если только вступившим в законную силу 
приговором суда не  будет установлена виновность адво-
ката в преступном деянии.

Необходимо обозначить, что  к  административной 
ответственности адвокаты могут быть привлечены 
на общих основаниях, так как ни административный Ко-
декса, ни  иные федеральные законы не  устанавливают 
особой процедуры. Равно как  и  любой другой человека, 
адвокатом может быть совершено административно пра-
вонарушение: к примеру, в области дорожного движения. 
В это же время, некоторыми правонарушениями предпо-
лагается наличие специального субъекта.

В  ходе осуществления своей профессиональной дея-
тельности адвокат не  может привлекаться к  ответствен-
ности за  совершение некоторых правонарушений в  об-
ласти предпринимательской деятельности. Пункт 2 статьи 
1 Федерального закона прямым образом устанавливает, 
что адвокатская деятельность не относится к числу пред-
принимательской деятельности, а  самому адвокату изна-
чально запрещается заниматься любой другой оплачи-
ваемой деятельность, кроме научной, преподавательской 
и творческой деятельности.

Адвокат при осуществлении своей профессиональной 
деятельности иногда может совершить ряд администра-
тивных правонарушений, которые посягают на  инсти-
туты государственной власти. Например, в соответствии 
со  статьей 17.2 Кодекса об  административных правона-
рушениях Российской Федерации устанавливается от-
ветственность за  вмешательство в  деятельность Уполно-
моченного по  правам человека в  Российской Федерации 
для  оказания влияния на  его решения, что  влечет нало-
жение административного штрафа в  размере от  одной 
до  двух тысяч рублей. По  санкции статьи 17.3 Кодекса 
за неисполнение законного распоряжения судьи о прекра-

щении действий, которые нарушают установленные в суде 
правила предусматривается административный штраф 
в  размере от  пятисот до  одной тысяч рублей либо адми-
нистративный арест на срок до пятнадцати суток. Также, 
неисполнение законного распоряжения судебного при-
става в  части обеспечения установленного порядка де-
ятельности судов о  прекращении действий, которые на-
рушают установленные в  суде правила, предусмотрена 
ответственность в виде административного штрафа в раз-
мере от пятисот до одной тысячи рублей.

В той связи, что адвокат при осуществлении професси-
ональной деятельности в особые специфические правовые 
отношения с должностными лицами уголовного судопро-
изводства, предусматривается, что  он может быть субъ-
ектом административного правонарушения, состав кото-
рого установлен статьей 17.7 Кодекса  — «Невыполнение 
законных требований прокурора, следователя, дознава-
теля или  должностного лица, осуществляющего произ-
водство по делу об административном правонарушении». 
В качестве исключения можно назвать случаи, когда в от-
ношении адвоката осуществляется уголовное судопроиз-
водство либо производство об административном право-
нарушении, которые не связаны с его профессиональной 
деятельностью.

Согласно нормам статьи 17.8 Кодекса за  воспрепят-
ствование законной деятельности должностного лица 
органа, который уполномочен на  реализацию функций 
по  принудительному исполнению исполнительных доку-
ментов и  обеспечению установленного порядка деятель-
ности судов, находящегося при  исполнении служебных 
обязанностей, должна наступить ответственность в виде 
назначения административного штрафа в  размере 
от одной до полутора тысяч рублей  [5, C. 160].

Судебная практика по  такого рода делаем представ-
ляется не очень «богатой». Однако, можно привести сле-
дующий пример. Так, председатель Комиссии Совета Фе-
деральной палаты адвокатов Российской Федерации 
по  защите прав адвокатов считает, что  законодательное 
регулирование административной ответственности обя-
зано учитывать правовой статус адвоката, отдельно вы-
делив правонарушения, которые часто сопрягаются с про-
фессиональной деятельностью. По мнению председателя, 
если возникают подозрения в  совершении адвокатом та-
кого рода правонарушений, административное производ-
ство должно быть прекращено, а материалы дела должны 
быть направлены в адвокатскую палату для привлечения 
такого адвоката к  дисциплинарной ответственности. 
Такой вывод был сделан председателем ФПА России после 
дела адвоката адвокатской палаты Республики Крым 
Эдема Семедляева в 2021 году.

Так, Верховным Судом Республики Крым был вынесен 
отказ в  удовлетворении жалобы на  постановление Цен-
трального районного суда города Симферополь, которым 
указанный адвокат был признан виновным в  неповино-
вении законному распоряжению сотрудника МВД. Ему 
было назначено административное наказание в виде две-
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надцати суток административного ареста. Второй ин-
станцией была признана неправомерной аудиофиксация, 
которую вел адвокат с доверителем в коридоре отделения 
полиции, где полицейскими велась видеозапись его от-
каза пройти в  кабинет для  составления административ-
ного протокола без  сопровождения защитника. Судом 
отмечено, что  отсутствие официального приказа, ко-
торый относится к  категории документов служебного 
пользования, не  является признаком неправомерности 
требований сотрудника полиции о  необходимости вы-
полнения, установленных приказом, ограничений и  за-
претов.

Председатель Комиссии Совета Федеральной палаты 
адвокатов высказал свое мнение, что  ситуации, когда 
судьи не  считаются с  выполнением адвокатом профес-
сиональных обязанностей и  основывают свои решения 
об  административной ответственности адвоката на  вну-
триведомственных актах (даже не  всегда официально 
опубликованных), обуславливают актуализацию вопрос 
о внесении изменений в действующим административный 
Кодекс в части предоставления адвокатам частичного им-
мунитета от  назначения административной ответствен-
ности  [5, C. 159].

Кроме того, высказывается мнение, что  законода-
тельно регулирование административной ответствен-
ности должно обязательно принимать во  внимание пра-
вовой статус адвокатов. При этом, необходимо отдельно 
выделять правонарушения, которые часто сопрягаются 
с  профессиональной деятельностью. Например, этот  же 
Председатель Комиссии Совета ФАП по правам адвокатов 
предлагает к их числу отнести следующие:

 — неповиновение законному распоряжению либо тре-
бованию сотрудника полиции, военнослужащего или  со-
трудника органа либо учреждения исполнения наказания, 
сотрудника войск национальной гвардии Российской 
Федерации по  причине исполнения ими обязанностей 
по  охране общественного порядка и  обеспечению обще-
ственной безопасности;

 — передача либо попытка осуществить передачу за-
прещенных предметов лицам, которые содержатся в  уч-
реждениях исполнения наказания или  изоляторах вре-
менного содержания;

 — нарушение требований режима чрезвычайного по-
ложения;

 — нарушение порядка организации и  проведения со-
браний, митингов, демонстраций, шествий или пикетиро-
ваний;

 — оказание препятствий для осуществления законной 
деятельности народного дружинника.

Как  уже было сказано, рекомендуется внести в  адми-
нистративный Кодекс поправку, в соответствии с которой 
при  подозрении в  совершении адвокатом таких право-
нарушений, административное производство должно 
быть прекращено, а дело передано в адвокатскую палату 
для привлечения адвоката к дисциплинарной ответствен-
ности.

Теперь, рассмотрим возможность привлечения к  ад-
министративной ответственности юриста организации 
в  качестве должностного лица. Достаточно необычно, 
что данная проблематика не так часто поднимается в на-
учной литературе, хотя сложности этого вопроса имеют 
место быть на  практике. Исследуя этот вопрос, мы об-
ратились к  исследованию Марии Шестковой, опублико-
вавшей свою работу в научном издании.

Так, автор указывает, что  в  одной из  российских ком-
паний была проведена проверка, в  результате которой 
были выявлены некие правонарушения. Результатом та-
ковых однозначно является наступление администра-
тивной ответственности юридическому лицу в  виде 
административного штрафа. Однако, здесь перед право-
применителем становится вопрос: имеет ли он право на-
значить административный штраф еще  и  юристу такой 
компании, расценивая его как должностное лицо либо же 
ему необходимо возложить всю ответственность на гене-
рального директора такой фирмы. Ответ является одно-
значным: юриста или  юрисконсульта организации могут 
привлечь к  ответственности и  назначить ему админи-
стративный штраф за  совершение конкретного право-
нарушения только в  случае, когда он наделен приказом 
или  должностной инструкцией организационно-распо-
рядительными либо административно-хозяйственными 
функциями.

Как уже было обозначено, по статье 2.4 административ-
ного Кодекса административная ответственность может 
быть применена только в  отношении должностных лиц 
при совершении им административного правонарушения, 
связанного с неисполнением или ненадлежащем исполне-
нием своих служебных обязанностей. Правоприменители, 
в том числе судьи, исходят из того правила, что привлечь 
к  административной ответственности сотрудника орга-
низации, то бишь не директора, можно только тогда, когда 
он наделен организационно-распорядительными либо ад-
министративно-хозяйственными функциями.

К примеру, обратимся к Определению Верховного Суда 
Российской Федерации от 18.07.2017 года   [1]. В соответ-
ствии с материалами дела, конкурсный управляющий об-
ратился в прокуратуру с заявлением о неисполнении долж-
ностными лицами организации запроса о предоставлении 
информации, которая обосновывала бы перечисление де-
нежных средств должника на расчетный счет такой орга-
низации и о поступлении на расчетный счет такой орга-
низации денежных средств должника. В ходе проведения 
проверки было установлено, что  юрисконсульт органи-
зации направил ответ на запрос с нарушением срока, ко-
торый установлен пунктом 1 статьи 20.3 Федерального 
закона Российской Федерации №  127-ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)». В этой связи, прокурором было вы-
несено постановление о  возбуждении в  отношении юри-
сконсульта дела об  административном правонарушении, 
предусмотренном частью 4 статьи 14.13 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях. Нормами этой статьи 
предусматривается наказание за  незаконное воспрепят-
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ствование деятельности арбитражного управляющего, 
включая несвоевременное предоставление, уклонение 
либо отказ от передачи сведений и документом, которые 
необходимы для исполнения возложенных на них обязан-
ностей. Санкцией статьи предусмотрен штраф для долж-
ностных лиц в размере от сорока до пятидесяти тысяч ру-
блей либо дисквалификация на  срок от  шести месяцев 
до одного года.

Далее, прокурор подал в суд заявление о привлечении 
юрисконсульта к  административной ответственности. 
Суды трех инстанций его удовлетворили и  назначили 
ему штраф в  размере сорока тысяч рублей. Суды ссыла-
лись на то, что в приказе по организации и должностной 
инструкции юрисконсульта были указаны правомочия 
и  обязанности, нарушение которых указывали на  вину 
его как должностного лица. В этих документах было ука-
зано, что данное лицо является ведущим юрисконсультом 
отдела претензионно-исковой работы корпоративно-пра-
вового департамента организации. Его обязанностями 
является представление интересов организации в  делах 
о  банкротстве, включая ведение переписки с  арбитраж-
ными управляющими, представителями временной адми-
нистрации.

Судебная коллегия по  экономический спорам Верхов-
ного суда Российской Федерации не поддержала позицию 
нижестоящих судов и  отказала в  привлечении юрискон-
сульта к административной ответственности. Второй кас-
сацией было отмечено, что  с  целью привлечения сотруд-
ника компании к  административной ответственности 
как должностного лица, он должен был быть наделен ор-
ганизационно-распорядительными либо администра-
тивно-хозяйственными функциями. Однако, в  данной 
ситуации юрисконсульт не был наделен такого рода функ-
циями. Соответственно, его нельзя было отнести к числу 
должностных лиц, которые могут быть привлечены к ад-
министративной ответственности за  совершение право-
нарушений в связи с неисполнением или ненадлежащим 
исполнением своих служебных обязанностей.

Более того, юрисконсульт не имел в своем служебном 
подчинении иных работников, не  обладал полномочия 
в части формирования кадрового состава и определения 
трудовых функций работников, применения мер поощ-
рения либо награждения, наложения дисциплинарных 
взысканий и  прочее. Кроме того, у  него не  было полно-
мочий принимать решения, которые обладали  бы юри-
дическим значением и  влекли  бы определенные юриди-
ческие последствия. Не  было и  полномочий управлять 

и  распоряжаться имуществом и  денежными средствами, 
которые находятся на  балансе либо банковский счетах 
юридического лица, совершать другие действия, в  числе 
которых принятие решений о  начислении заработной 
платы, премий, реализации контрольной функции и  так 
далее.

Тот факт, что в соответствии с должностной инструк-
цией обязанностями юрисконсульта является представ-
ление интересов организации в  делах о  банкротстве, 
включая ведение переписки с  арбитражными управля-
ющими, представителями временной администрации, 
не  позволяет свидетельствовать о  том, что  данное лицо 
наделено теми или  иными организационно-распоряди-
тельными либо административно-хозяйственными функ-
циями.

Так, являясь обычным рядовым сотрудником юри-
дического лица, который не  наделен организацион-
но-распорядительными либо административно-хозяй-
ственными полномочиями, юрисконсульт не  является 
должностным лицом, в отношении которого может быть 
применена административная ответственность. То  об-
стоятельство, что  при  проведении прокурорской про-
верки юрисконсультом был подписан ответ на  запрос 
конкурсного управляющего, не  может служиться под-
тверждением отнесения его к субъекту правонарушения, 
которое должно быть привлечено к  административной 
ответственности.

В  рамках исследуемого вопрос обозначим, что  подоб-
ного рода споры, как  принято, рассматриваются судами 
общей юрисдикции, не  всегда придерживающихся по-
зиции вышестоящих судов. К примеру, при рассмотрении 
одного дела мировым судьей был назначен штраф веду-
щему юрисконсульту управляющей компании по  статье 
5.59 административного Кодекса, предусматривающей от-
ветственность за нарушение порядка рассмотрения обра-
щения граждан. Решение мотивировалось тем, что именно 
юрисконсульт обязан отвечать на  обращение граждан 
по всем вопросам, которые входят в компетенцию юриди-
ческого отдела, включая ответы по  претензиям граждан, 
что  предусматривалось должностной инструкцией. Рай-
онным судом решение было оставлено без  изменений. 
Но в дальнейшем, Московским городским судом судебные 
акты были отменены. Мотивацией было то, что юрискон-
сульт не может быть оштрафован, так как он не является 
должностным лицом: он не наделен организационно-рас-
порядительными либо административно-хозяйствен-
ными функциями  [2].
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В статье проведен анализ основных норм действующего законодательства, направленного на регулирование админи-
стративно-правового статуса должностных лиц в Российской Федерации, с определением наиболее значимых моментов.
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Законодательство, направленное на  регулирование 
административно-правового статуса должност-

ного лица, представляет собой совокупность законов 
и других нормативно-правовых актов, которые были из-
даны и  ныне действуют Российской Федерации и  субъ-
ектами Федерации, а также нормативно-правовых актов 
муниципальных образований, закрепляющих понятия 
должностного лица в  качестве субъекта администра-
тивных правоотношений и  его характерные признаки. 
Такие акты устанавливают основные и  производные 
виды, определяют элементы административно-право-
вого статуса должностного лица и раскрывают их содер-
жание  [4, C. 225].

Такое законодательство направлено на определение:
 — взаимосвязи должностного лица с  администра-

тивными полномочиями Российской Федерации, субъ-
ектов Федерации, муниципальных образований, государ-
ственных органов и  органов местного самоуправления, 
иных юридических лиц, а  также индивидуальных пред-
принимателей;

 — структуры и  содержания административно-право-
вого статуса должностного лица;

 — функциональных особенностей должности такого 
лица.

Сопоставляя функциональные особенности долж-
ности должностного лица, логично в качестве составных 
частей законодательства, направленного на  регулиро-
вание его административно-правового статуса, выделить 
следующие:

 — законодательство, направленное на  регулирование 
административно-правового статуса государственных 
должностных лиц;

 — законодательство, направленное на  регулирование 
административно-правового статуса муниципальных 
должностных лиц;

 — законодательство, направленное на  регулирование 
административно-правового статуса частных долж-
ностных лиц.

Вся структура законодательства, регламентирующего 
административно-правовой статус должностных лиц, 
представляет иерархичной. Она состоит из федеральных 
законов и других нормативно-правовых актов Российской 
Федерации, законов и других нормативно-правовых актов 
субъектов Федерации, нормативно-правовые акты ор-
ганов местного самоуправления, а также внутренние акты 
конкретного органа или юридического лица.

Если рассматривать его по видам регулируемых право-
отношений, то  законодательство, направленное на  регу-
лирование административно-правового статуса государ-
ственных должностных лиц, включает в себя федеральное 
законодательство и  законодательство субъектов Феде-
рации. Такое определяет место и роль должностных лиц 
в  общей системе административных правонарушений, 
которые призваны реализовать административные 
полномочия государства, субъектов Федерации, го-
сударственных органов (федеральных или  субъектов 
Федерации), а также государственных коммерческих и не-
коммерческих организаций.

Законодательство, призванное регулировать адми-
нистративно-правовой статус муниципальных долж-
ностных лиц, состоит из  федеральных законодательных 
и  нормативно-правовых актов, законов и  иных норма-
тивно-правовых актов субъектов Российской Федерации, 
а  также муниципальных нормативно-правовых актов. 
Такие документы определяют место и роль должностных 
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лиц в  системе административных правоотношений, ко-
торые обязаны реализовывать административные полно-
мочия муниципального образования, органов местного 
самоуправления, а также иных муниципальных юридиче-
ских лиц  [3, C. 68].

Наконец, законодательство, направленное на  регули-
рование административно-правового статуса частных 
должностных лиц, включает в  себя федеральные за-
конодательные и  нормативно-правовые акты, законы 
и  другие нормативно-правовые акты субъектов Феде-
рации, а  также муниципальные нормативно-правовые 
акты. Такие документы определяют место и  роль в  си-
стеме административных правоотношений должностных 
лиц, которые реализовывают административные полно-
мочия лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность без  образования юридического лица (индиви-
дуальные предприниматели), а также административные 
полномочия негосударственных и  немуниципальных 
юридических лиц.

Оценка действующего законодательства, регламен-
тирующего административно-правовой статус долж-
ностных лиц, позволяет умозаключить, что такое законо-
дательство в  современных реалиях имеет определенную 
структуру  [5, C. 248].

Принято считать, что  основой законодательства, ко-
торое регулирует административно-правовой статус го-
сударственных должностных лиц, является Федеральный 
закон Российской Федерации «О системе государственной 
службы в  Российской Федерации». Данным законом за-
крепляются взаимосвязанным образом полномочия фе-
деральных государственных органов, государственных 
органов субъектов Федерации, исходные понятия лица, 
которое замещает государственную должность, и  лица, 
которое замещает должность государственной службы. 
В Законе определяются начала правового регулирования 
должностей федеральной государственной гражданской 
службы, государственной гражданской службы субъектов 
Федерации, воинских должностей, должностей правоох-
ранительной службы. Также, в  Законе устанавливаются 
начала правового регулирования административно-пра-
вового статуса лиц, которые замещают воинские долж-
ности, должности государственной гражданской службы, 
должности государственной правоохранительной 
службы  [1, C. 78].

В  этой сфере можно выделить нормативно-правовые 
акты, которые устанавливают нормы, направленные 
на  регулирование отдельных элементов административ-
но-правового статуса отдельных государственных долж-
ностных лиц:

1. Законодательство на федеральном уровне и уровне 
субъектов Федерации, которое регулирует отдельные эле-
менты административно-правового статуса государ-
ственных должностных лиц. Например, Федеральный 
закон «О  статусе судей в  Российской Федерации», Фе-
деральный закон «О  статусе депутата Государственной 
Думы и  члена Совета Федерации», Федеральный закон 

«Об  общих принципах законодательных (представи-
тельных) и  исполнительных органах государственной 
власти субъектов Российской Федерации», Федеральный 
закон «О мировых судьях» и прочие.

2. Законы федерального уровня и уровня субъектов 
Федерации, устанавливающие отдельные элементы адми-
нистративно-правового статуса лиц, которые замещают 
должности государственной службы. Например, Феде-
ральный закон «О государственной гражданской службе 
РФ», Федеральный закон «О воинской обязанности и во-
енной службе», а также законы субъектов Федерации, ко-
торые регулируют государственную гражданскую службу 
в них.

3. Законы и  другие нормативно-правовые акты Рос-
сийской Федерации, которые регулируют отдельные со-
ставляющие административно-правового статуса других 
государственных должностных лиц. Например, Феде-
ральный закон «О  государственных и  муниципальных 
предприятиях», Федеральный закон «Об  образовании» 
и другие  [2, C. 63].

Правовые основы административно-правового ста-
туса муниципальных должностных лиц представлены 
Конституцией Российской Федерации, Федеральный за-
коном «О  муниципальной службе в  Российской Феде-
рации» и  иными федеральными законами, другими нор-
мативно-правовыми актами Российской Федерации, 
конституциями, законами и  другими нормативно-право-
выми актами субъектов Федерации. Также, важным здесь 
представляет Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации».

Структура законодательства, регулирующего адми-
нистративно-правовой статус муниципальных долж-
ностных лиц, также имеет иерархический порядок. Очень 
важным элементом в этой структуре являются правовые 
акты органов местного самоуправления, которые могут 
устанавливать дополнительные права, обязанности, 
льготы, гарантии и запреты в отношении муниципальных 
должностных лиц  [1, C. 77].

В  совокупность законодательства, регулирующего ад-
министративно-правовой статус муниципальных долж-
ностных лиц, кроме выделенных, можно отнести, в част-
ности, и  Федеральный закон «Об  основных гарантиях 
избирательных прав и  права на  участие в  референдуме 
граждан Российской Федерации», который устанавли-
вает порядок образования и  функционирования избира-
тельных комиссий и комиссий референдума.

Как и в случае с государственными должностными ли-
цами, особую важность в части правового регулирования 
административно-правового статуса должностных лиц 
муниципальных должностных лиц имеет не  только Кон-
ституция Российской Федерации, но  и  Гражданский ко-
декс, Трудовой кодекс, Кодекс об административных пра-
вонарушениях и Уголовный кодекс.

Отметим, что выделенные кодифицированные законы 
распространяются и  на  регулирование административ-



347“Young Scientist”  .  # 49 (444)  .  December 2022 Jurisprudence

но-правового статуса частных должностных лиц. Однако, 
законодательство, регулирующее административно-пра-
вовой статус таковых, как  нам кажется, представляется 
куда более обширным и  сложным. На  всех них распро-
страняется действие Федерального закона Российской Фе-
дерации «О  государственной регистрации юридических 
лиц и  индивидуальных предпринимателей», а  также Фе-
дерального закона «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей». Далее  же, для  опре-
деления нормативно-правовой базы в  исследуемой 
области необходимо исходить из рода деятельности част-
ного должностного лица. То есть, например, здесь могут 
иметь значение такие документы, как Федеральный закон 
«О крестьянском (фермерском) хозяйстве», Федеральный 
закон «О  лицензировании отдельных видов деятель-
ности», Федеральный закон «Об  основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Федеральный закон «О государственном ре-
гулировании деятельности по организации и проведению 
азартных игр и о внесении изменений в некоторые зако-
нодательные акты Российской Федерации», Закон «О  за-
щите прав потребителей» и прочие. То есть, в зависимости 
от того, в какой сфере занято то или иное частное долж-

ностное лицо, определяется законодательная база его ад-
министративно-правового статуса  [2, C. 62].

Необходимо отметить, что  в  отношении администра-
тивно-правового статуса частных должностных лиц, 
в особенности, в отношении применения к ним мер адми-
нистративной ответственности, имеется большое количе-
ство трудностей в  правоприменительной практике, о  ко-
торых будет сказано далее в работе.

Как бы то ни было, можно отметить, что законодатель-
ство, регулирующее административно-правовой статус 
должностных лиц в  Российской Федерации, представля-
ется достаточно громоздким, зависящим от  отнесения 
должностного лица к той или иной сфере, что приводит 
к  трудностям систематизации такого законодательства. 
Отдельные элементы административно-правового статуса 
различных должностных лиц «разбросаны» по разным за-
конодательным и нормативно-правовым актам, в то время 
как  общего закона, объединяющего все общие черты 
и признаки таковых, вне зависимости от сферы осущест-
вления деятельности, на  сегодняшний день не  принято. 
С некоторых позиций такое положение вещей обуславли-
вает возникновение трудностей в  правоприменительной 
деятельности.
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Реформирование российского уголовного закона с учетом положений 
международных договоров РФ в сфере уголовного права

Гриценко Евгений Викторович, студент магистратуры
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На сегодняшний день наблюдаются определенные тенденции, связанные с трансформацией и в том числе совершен-
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На сегодняшний день наблюдаются определенные тен-
денции, связанные с трансформацией и в том числе 

совершенствованием УК РФ на  основании положений 
международно-правовых актов. Целесообразно выделить 
такие тенденции и проанализировать их.

Гуманизация уголовного законодательства  — это, по-
жалуй, ключевая тенденция, которая наблюдается в  те-
чение последних лет. При этом стоит обратить внимание 
на Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, 
которая, помимо прочего, в  ст. 2 устанавливает право 
каждого человека на  жизнь   [2]. Так, указанный между-
народный правовой акт содержит оговорку о том, что ли-
шение жизни допустимо, дабы исполнить смертный при-
говор. УК РФ на  сегодняшний день, по  смыслу, в  целом, 
воспроизводит эту норму. Однако представляется акту-
альным рассмотреть вопрос, связанный с  возможным 
полным запретом в  будущем смертной казни как  меры 
уголовного наказания. В пользу этого предложения можно 
привести следующие аргументы:

сама по  себе ценность жизни является безусловной. 
Ст. 3 Всеобщей декларации прав человека устанавливает, 
что  абсолютно каждый человек имеет право на  жизнь, 
причем без  каких-либо условностей и  ограничений   [1]. 
Если  же уголовным законодательством допускается воз-
можность применить смертную казнь, сама по  себе цен-
ность жизни, ее абсолютный характер отрицаются, пере-
черкиваются. Возникает существенное противоречие;

смертная казнь нецелесообразна, так как  сам факт 
смерти, в сущности, никаким образом не восстанавливает 
социальную справедливость и  не  исправляет осуждён-
ного, то есть фактически противоречит изначально уста-
новленным целям наказания.

Так, ч. 1 ст. 16 Конвенции против пыток и других же-
стоких, бесчеловечных или  унижающих достоинство 
видов обращения и  наказания устанавливает, что  госу-
дарство принимает на  себя обязательства по  предотвра-
щению «других актов жестокого, бесчеловечного нака-
зания, не подпадающих под определение пыток»  [4]. Если 
толковать данную норму расширительно, то, в принципе, 
смертную казнь можно по  смыслу отнести к  «другим 
актам жестокого наказания». Ведь смертная казнь — это 
лишение жизни, причем узаконенное. Само по себе опре-

деление понятия смертной казни звучит противоречиво 
и парадоксально.

Можно также проанализировать действующую норму 
УК РФ, которая устанавливает цели наказания. Так, в со-
ответствии с  ч. 2 ст. 43 УК РФ целями наказания вы-
ступают: восстановление социальной справедливости, 
исправление осужденного, предупреждение новых пре-
ступлений. Нельзя сказать, что ни одна из указанных целей 
не достигается при применении смертной казни: как ми-
нимум, в  какой-то  мере предупреждается совершение 
новых преступлений. Но такое предупреждение обладает 
сомнительным, примитивным характером, так как  стро-
ится лишь на  устрашении. Что  же касается остальных 
целей, то при применении смертной казни они не достига-
ются вообще. Социальная справедливость, как уже было 
отмечено, вряд ли может быть восстановлена фактом ли-
шения жизни лица, пусть даже виновного в совершении 
особого тяжкого преступления. Естественно, ни о каком 
исправлении осужденного при  применении смертной 
казни также не может идти речи  [7].

Не  исключена и  вероятность судебной ошибки, ко-
торую однозначно никаким образом невозможно испра-
вить, если в отношении лица применена смертная казнь. 
Если лишение жизни состоялось, её уже невозможно ком-
пенсировать в будущем.

Соответственно, гуманизация уголовного законо-
дательства в  течение последующего времени должна 
сводиться в  первую очередь к  тому, чтобы исключить 
смертную казнь из УК РФ как меру наказания  [6].

Другой немаловажной тенденцией выступает рефор-
мирование принципов уголовного законодательства. 
Здесь важно учесть следующие ключевые аспекты:

 — некоторые важнейшие принципы, которые закре-
плены в  международном уголовном праве, отсутствуют 
в УК РФ. Речь идет, например, о презумпции невиновности, 
причем стоит отметить, что  данный принцип отражен 
в  УПК РФ. Однако здесь возникает некоторая коллизия: 
ведь в ст. 1 УК РФ установлено, что уголовное законодатель-
ство состоит только из УК РФ. УПК РФ выступает источ-
ником уголовно-процессуального права. Соответственно, 
принцип презумпции невиновности целесообразно от-
разить ив УК РФ. Как вариант, можно внести дополнение 
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в ч. 1 ст. 5 УК РФ, изложив её в следующей редакции: «1. 
Лицо подлежит уголовной ответственности только за те об-
щественно опасные действия (бездействие) и наступившие 
общественно опасные последствия, в отношении которых 
в предусмотренном законом порядке установлена его вина». 
Не будет лишним указание и на то, что все неустранимые 
сомнения толкуются в  пользу лица, привлекаемого к  уго-
ловной ответственности, что можно закрепить в ч. 11 ст. 5 
УК РФ, поскольку такие сомнения могут носить не только 
процессуальный (доказательственный), но  и  материаль-
но-правовой (квалификационный) характер.

Не закреплен в российском уголовном законе и такой 
принцип, как индивидуальная (личная) уголовная ответ-
ственность. Однако он является важным, так как на нем 
базируется институт уголовной ответственности в целом. 
Лицо несет ответственность за  совершение престу-
пления лично. Никто не  может нести за  него такую от-
ветственность, равно как  и  факт привлечения конкрет-
ного лица к уголовной ответственности не может повлечь 
каких-либо негативных последствий для  других лиц 
(для близких родственников и пр.)  [7].

Принцип индивидуальной ответственности целесоо-
бразно раскрыть с учетом специфики отечественного уго-
ловного законодательства и закрепить в отдельной статье 
главы 1 УК РФ.

Все сформулированные ранее предложения касаются 
реформирования Общей части УК РФ. При  этом на  ос-
новании норм конкретных международных договоров 
можно предложить некоторые рекомендации, направ-
ленные на  совершенствование Особенной части УК РФ. 
Так, на сегодняшний день все большую актуальность при-
обретает реформирование статей, предусматривающих 
ответственность за терроризм и все действия, которые так 
или иначе с ним связаны. Так, Л. Р. Гасанова ставит вопрос 
о том, соответствует ли ст. 2052 УК РФ положениям Кон-
венции Совета Европы о предупреждении терроризма  [5].

На  этот счет можно сказать следующее: в  Конвенции 
фигурирует такой термин, как пропаганда. В то же время 
в УК РФ используется термин оправдание терроризма, ко-
торый, по мнению C. B. Борисова, не является удачным, так 
как больше указывает на реализацию принципа свободы 
совести: каждый человек имеет право придерживаться той 
или  иной точки зрения по  любому вопросу, в  том числе 
по вопросу террористической деятельности. Термин «про-

паганда» в контексте уголовной ответственности подходит 
больше, так как предполагает не просто публичное оправ-
дание, но и действия, направленные на формирование со-
ответствующей идеологии у широкого круга лиц  [5].

С  учётом изложенного полагаем, что  термин «пу-
бличное оправдание терроризма» следует изъять из  УК 
РФ, так как  его использование ведет к  ненужной смыс-
ловой перегрузке.

Другим достаточно актуальным вопросом является со-
вершенствование уголовно-правовых норм о  противо-
действии коррупции  [8]. Ст. 20 Конвенции ООН против 
коррупции закрепляет понятие такого правонарушения, 
как незаконное обогащение  [3]. Государство вправе при-
знать преступлением значительное увеличение активов 
публичного должностного лица, превышающее его за-
конные доходы, которое оно не может разумным образом 
обосновать.

На  сегодняшний день в  УК РФ отсутствует данный 
состав преступления. Представляется, что  его целесо-
образно включить, дополнив УК РФ статьей 2901 «Неза-
конное обогащение», поскольку не всегда можно выявить 
факты получения взятки, превышения должностных пол-
номочий или  злоупотребления должностными полно-
мочиями и  пр. Если  же в  качестве основания уголовной 
ответственности рассматривать сам по  себе факт значи-
тельного увеличения активов субъекта, в  случае когда 
такое увеличение невозможно разумно обосновать, это 
во  многом облегчит деятельность правоохранительных 
органов в борьбе с коррупцией.

Таким образом, действующий УК РФ следует посте-
пенно реформировать, учитывая ключевые положения 
международно-правовых актов. Это позволит значи-
тельно модернизировать и  обогатить отечественное уго-
ловное законодательство, подстроить его под текущие ре-
алии и потребности общества.

Проведённое исследование показало, что  существу-
ющая версия уголовного законодательства Российской 
Федерации имеет потенциал к  развитию с  учетом акту-
альных проблем мирового сообщества, и  оперативное 
реагирование на новые угрозы XXI века в сфере защиты 
публичных интересов от  преступных посягательств обе-
спечит гибкость национального законодательства, гармо-
ничное его развитие в  ногу с  тенденциями международ-
ного уголовного права.
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В рамках данной статьи, на основании анализа норм действующего законодательства, трудов ученых и материалов 
практики исследуются отдельные особенности открытия конкурсного производства и формирование реестра требо-
ваний кредиторов при несостоятельности (банкротстве) кредитной организации. По результатам проведенного иссле-
дования автор приходит к выводу о несовершенстве положений Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несосто-
ятельности (банкротстве)» и делает предложения по корректировке норм указанного закона.

Ключевые слова: конкурсное производство при  несостоятельности (банкротстве) банкротстве кредитной орга-
низации; несостоятельность (банкротство) кредитной организации; формирование реестра требований кредиторов 
при несостоятельности (банкротстве) кредитной организации.

Основанием и моментом открытия конкурсного произ-
водства в  отношении кредитной организации явля-

ется принятие судом решения о признании ее банкротом. 
Срок конкурсного производства  — год, с  возможным 
продлением (по заявлению участника по делу о банкрот-
стве) на полгода.

Конкурсное производство представляет собой не  вы-
деленный в параграфе 4.1 ФЗ о несостоятельности струк-
турно, но  логически  — вполне определенный комплекс 
норм (начиная со ст. 189.73 об общих положениях о кон-
курсном производстве — до ст. 189.100 — о завершении 
конкурсного производства, с учетом ст. 189.103 — о кон-
курсном производстве в  отношении принудительно лик-
видировавшейся организации).

Правоспособность кредитной организации ограничи-
вается теперь лишь целями конкурсного производства, 
что  и  отражено в  полномочиях конкурсного управляю-
щего. Данные обстоятельства обуславливают конкретные 
проявления такого положения: полностью прекращает 
действовать лицензия, перестает быть конфиденциальной 
информация о финансовом состоянии кредитной органи-
зации, совершение сделок — допускается только в целях 
конкурсного производства и  с  установленными ст. ст. 
189.73-189.101 ограничениями, требования кредиторов — 
удовлетворяются только в  порядке установленной оче-
редности, а  все исполнительные документы  — переда-

ются конкурсному управляющему (в  порядке п. 5 ст. 96 
ФЗ «Об  исполнительном производстве»   [1]), прекраща-
ются аресты имущества кредитной организации, а  ис-
полнение ее обязательств на основании судебных и иных 
актов об обращении взыскания на ее имущество исполня-
ются только в порядке ст. 189.96 ФЗ о несостоятельности.

Последствием принятого решения об  открытии кон-
курсного производства является также практически 
полное прекращение дееспособности кредитной органи-
зации. Это означает почти полное прекращение полно-
мочий ее органов управления (исключая, как указано в п. 2 
ст. 189.75 ФЗ о несостоятельности, правомочия принятия 
решения о  заключении соглашений об  условиях предо-
ставления денежных средств третьими лицами для испол-
нения обязательств кредитной организации).

С момента открытия конкурсного производства у кон-
курсного управляющего появляются комплекс полно-
мочий, закрепленный в ст. 189.78 ФЗ о несостоятельности. 
Прежде всего, закрепляются требования добросовест-
ности и  разумности действий конкурсного управляю-
щего кредитной организацией (п. 2 ст. 189.78 ФЗ о  несо-
стоятельности). Однако представляется что  закрепление 
этих требований в п. 2 ст. 189.78 ФЗ о несостоятельности 
лишены смысла, так как  они являются общеграждан-
скими принципами осуществления гражданских прав (ГК 
РФ) и  распространяются на  всех без  исключения субъ-
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ектов гражданско-правовых отношений, в  т. ч. и  на  кон-
курсных управляющих (в  т. ч. и  на  конкурсных управля-
ющих кредитными организациями) — без необходимости 
специального на то указания. Поэтому представляется це-
лесообразным исключить п. 2 из ст. 189.78 ФЗ о несосто-
ятельности.

Установлено, что  в  5-дневный срок после представ-
ления в  ЦБ РФ документов о  праве ведения операций 
по  корсчету банка, конкурсный управляющий должен 
включить в Единый федеральный реестр сведений о бан-
кротстве (далее — Федреестр) и направить для опублико-
вания в газету «Коммерсантъ»  [2] и в Вестник ЦБ РФ  [3] 
объявление о  признании кредитной организации бан-
кротом и об открытии в отношении нее конкурсного про-
изводства. Кроме того, ст. 19.75 ФЗ о несостоятельности 
предусматривает целый комплекс мер, обеспечивающих 
реализацию необходимых правовых возможностей кре-
диторам несостоятельной кредитной организации. В част-
ности, в Федреестр включаются о финансовом состоянии 
и балансе, свободных денежных средствах, смете текущих 
расходов кредитной организации, за  5 дней до  начала 
расчетов с кредиторами каждой из очередей — сведения 
о порядке и сроках этих расчетов, структуру требований 
кредиторов; кроме того, каждые 3 месяца — текущие све-
дения о  ходе конкурсного производства, в  том числе  — 
о  выявленном имуществе, признанных недействитель-
ными сделках и т. п.

Помимо обязанности периодических публикаций све-
дений о  процессе банкротства, у  конкурсного управля-
ющего существует обязанность (ст. 189.79 ФЗ о  несо-
стоятельности) представления сведений о  конкурсном 
производстве в арбитражный суд. Основная форма пред-
ставления этих сведений — отчет.

Отчет представляется и  собранию (комитету) креди-
торов, после рассмотрения которым он должен быть на-
правлен в ЦБ РФ. Отчет собранию кредиторов имеет ряд 
обязательных реквизитов (п. 3 ст. 189.79 ФЗ о  несостоя-
тельности), в  т. ч. о  конкурсной массе, о  размере требо-
ваний о  взыскании задолженности, о  мерах по  сохран-
ности имущества, по  его выявлению и  истребованию 
у третьих лиц и т. п.

Конкурсный управляющий ежемесячно представляет 
в  ЦБ РФ бухгалтерскую и  статистическую отчетность, 
в  соответствии с  перечнем и  в  порядке, которые уста-
новлены ЦБ РФ  [4]. Контроль над конкурсным управля-
ющим включает и право ЦБ РФ на проведение проверок, 
при  этом основания и  порядок проведения таких про-
верок устанавливаются самим проверяющим  — ЦБ РФ. 
Кроме того, ЦБ РФ вправе направить конкурсному управ-
ляющему предписание об  устранении нарушений, выяв-
ленных при  проверках (в  том числе камеральных). Ска-
занное распространяется и на конкурсного управляющего 
в  лице АСВ, на  неисполнение предписаний которым ЦБ 
РФ вправе подать жалобу в  арбитражный суд, который 
может удовлетворить жалобу (признать действия кон-
курсного управляющего незаконными, понудить его к со-

вершению определенных действий или  отстранить пред-
ставителя АСВ).

На  конкурсного управляющего может быть подана 
в  ЦБ РФ и  жалоба комитета кредиторов. В  свою оче-
редь, ЦБ РФ вправе проверить деятельность конкурсного 
управляющего, направить ему предписание об  устра-
нении нарушений, в крайнем случае — аннулировать ак-
кредитацию.

Как  отмечалось выше, работа конкурсного управляю-
щего после публикации всех необходимых сведений за-
ключается в  сборе и  инвентаризации всего имущества 
кредитной организации, в  том числе ее обязательств 
(долгов). Размер платежей (как частных — денежных обя-
зательств, так и  публичных  — обязательных платежей 
в бюджеты и внебюджетные фонды) определяется, в силу 
ст. 189.83 ФЗ о  несостоятельности, на  дату отзыва ли-
цензии (а  не  на  момент обращения с  заявлением о  несо-
стоятельности и не на момент открытия конкурсного про-
изводства, что представляется более логичным). При этом 
размер платежей не  включает так называемые текущие 
обязательства, состав которых определен в  ст. 189.84 ФЗ 
о несостоятельности.

Для определения размера задолженности конкурсный 
управляющий собирает предъявленные к  кредитной ор-
ганизации требования кредиторов: как  те, которые по-
даны в порядке ст. 189.32, так и те, которые поданы уже 
после открытия конкурсного производства. Часть вторая 
пункта 1 ст. 189.85 ФЗ о несостоятельности содержит рек-
визиты заявления с этими требованиями, а ч. 3 — также 
необходимые приложения к  такому заявлению, однако 
АСВ определило собственную форму обращения креди-
торов в случаях, когда оно является конкурсным управля-
ющим (что, как  отмечалось, происходит в  подавляющем 
большинстве случаев)  [5].

Сроки предъявления требований кредиторов к  кре-
дитной организации, после истечения которых реестр тре-
бований кредиторов закрывается, устанавливаются кон-
курсным управляющим, но не могут быть менее 60 дней.

Часть третья п. 2 ст. 189.85 ФЗ о  несостоятельности 
указывает на правила определения последнего дня срока: 
он определяется уведомлением о  вручении конкурсному 
управляющему соответствующего почтового отправления. 
Аналогично выглядят правила АСВ, установленные вы-
шеупомянутым Порядком АСВ от 27.04.2006: согласно п. 
3.5 Порядка, для отнесения требований к числу предъяв-
ленных в установленный срок, учитывается дата на штем-
пеле почтового отделения получателя или штамп о реги-
страции требований (при их передаче через канцелярию). 
Однако такое положение противоречит правилам статьи 
194 ГК РФ о  порядке совершения действий в  последний 
день (любого) срока. Согласно императивным правилам 
ст. 194 ГК РФ, если срок установлен для  совершения ка-
кого-либо действия, и если это действие должно быть со-
вершено в организации, то срок истекает в тот час, когда 
в  этой организации по  установленным правилам пре-
кращаются соответствующие операции, а  письменные 
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заявления и  извещения, сданные в  организацию связи 
до  двадцати четырех часов последнего дня срока, счита-
ются сделанными в срок.

Таким образом, налицо несоответствие данной нормы 
правилам ГК РФ, по смыслу которых в целях определения 
последнего дня срока должна приниматься дата на штем-
пеле почтового отделения не  получателя, а  отправителя. 
Более того, это правило противоречит и правилам законо-
дательства о несостоятельности. Показательно, что на это 
обстоятельство специально было указано и  в  судебной 
практике: согласно абзацу третьему пункта 20 Поста-
новления Пленума ВАС РФ от  22.06.2012 №  35, сроки 
предъявления требований кредиторами следует призна-
вать соблюденными в  т. ч. и  в  случаях, когда «кредитор 
сдаст почтовое отправление, содержащее его требование, 
в  организацию связи или  отправит документы в  элек-
тронном виде в  установленном порядке в  арбитражный 
суд до  двадцати четырех часов последнего дня соответ-
ствующего срока»  [6].

В  арбитражной практике данная норма (в  классифи-
кации сроков этот срок является не сроком осуществления 
гражданских прав, а пресекательным сроком) рассматри-
вается как специальная, установленная для процедур в от-
ношении кредитных организаций, при  этом даже «иное 
начало течения срока для  реституционного требования 
(по  сравнению с  другими кредиторами) не  означает его 
иную продолжительность»  [7].

Однако представляется, что и в рассматриваемых граж-
данско-правовых отношениях, возникающих по  поводу 
банкротства кредитных организаций, нет никаких ве-
ских, социально-обоснованных причин заменять сложив-
шееся в  романо-германской правовой системе правило 
«отправителя» на  англо-американскую систему «почто-
вого ящика», что пытается сделать АСВ. Более того, сама 
социальная направленность деятельности АСВ как  госу-
дарственного агентства в принципе не может связана с ка-
ким-либо «перетягиванием одеяла» интересов на  себя  — 
в ущерб пострадавшим вкладчикам.

В этой связи представляется, что часть третью пункта 
второго статьи 189.85 необходимо изложить в  иной ре-
дакции: «Для  отнесения поступивших к  конкурсному 
управляющему требований к  числу тех, которые предъ-
явлены в установленный срок, принимаются во внимание 
уведомления о вручении или иные документы, подтверж-
дающие срок отправления конкурсному управляющему 
указанных требований».

Важно также учитывать, что, если последний срок 
предъявления требования кредитором приходится на вы-
ходной день, последним днем срока предъявления требо-
ваний считается первый после него рабочий день.

В  течение 30 дней требование рассматривается кон-
курсным кредитором и  вносится в  реестр (либо кредитор 
уведомляется об отказе внести требование в реестр требо-
ваний полностью или  в  части). В  случае полного или  ча-
стичного отказа во внесении требования в реестр, кредитор 
в  течение 15 дней после получения уведомления об  этом, 

вправе обратиться в арбитражный суд, который рассматри-
вает это заявление в порядке ст. 60 ФЗ о банкротстве с выне-
сением соответствующего определения. Определение может 
быть обжаловано, но вступает в силу немедленно.

Ст. 189.85-1 ФЗ о  несостоятельности устанавливает 
особенности проведения собрания работников (бывших 
работников) — в случаях, когда не погашены требования 
кредиторов второй очереди, однако в  отношении кре-
дитных организаций такое положение вряд  ли будет ти-
пичным.

Для первого собрания кредиторов предусмотрен иной 
порядок определения размера требований кредиторов. 
Согласно п. 2 ст. 189.86 ФЗ о несостоятельности, для уча-
стия в  первом собрании кредиторы вправе предъявить 
свои требования в  течение 30 дней после открытия кон-
курсного производства. Кредиторы допускаются к  уча-
стию в  собрании кредиторов только при  предъявлении 
подлинных документов, подтверждающих обоснован-
ность этих требований.

В  процессе конкурсного производства конкурсный 
управляющий может пользоваться лишь одним корреспон-
дентским счетом, который открывается в  ЦБ РФ (а  если 
конкурсным управляющим является АСВ, то  в  Агент-
стве  — ст. 189.88 ФЗ о  несостоятельности). Правила ис-
пользования корреспондентских счетов ликвидируемой 
кредитной организации устанавливаются ЦБ РФ  [8].

После проведения инвентаризации имущества кре-
дитной организации конкурсный управляющий присту-
пает к продаже имущества кредитной организации на от-
крытых торгах.

Помимо регулирующей данную процедуру ст. 189.89 
ФЗ о  несостоятельности, в  случае, когда конкурсным 
управляющим является АСВ, его деятельность регулиру-
ется также внутренним правовым актом   [9]. Основной 
особенностью передачи имущества (и долгов) кредитной 
организации приобретателям конкурсным управляющим 
в  лице АСВ является согласование этой передачи с  Ко-
митетом банковского надзора ЦБ РФ. Для этого АСВ на-
правляет в ЦБ РФ предложение со сведениями о составе 
имущества, его оценке и, главное, обоснование целесоо-
бразности его передачи. Размер передаваемых приобре-
тателю обязательств определяется по  стоимости переда-
ваемого активов кредитной организации согласно отчету 
привлекаемого оценщика. Комитет, в  свою очередь, при-
нимает решение о  согласовании или  об  отказе в  согла-
совании передачи (по  основаниям, установленным нор-
мативным актом ЦБ РФ   [10]). Получив уведомление 
о  решении согласовать передачу активов, конкурсный 
управляющий включает в Федреестр сведения об отборе 
приобретателя активов, включающих процедуру передачи 
сведений как об их составе и стоимости, так и о методах 
определения этой стоимости.

Эти активы вправе приобретать лишь организации, 
имеющие лицензию на привлечение денежных средств фи-
зических лиц во вклады, поэтому они могут в 10-дневный 
срок после включения соответствующих сведений в  Фе-
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дреестр подать соответствующие заявки. При  этом в  за-
явке на  такую передачу содержится предложение об  от-
срочке исполнения приобретателем обязательств перед 
АСВ как  кредитором (что, по  мнению законодателя, 
должно стимулировать приобретателя активов).

Далее ст. 189.89 ФЗ о  несостоятельности раскрывает 
процедуру передачи: отправку конкурсным управляющим 
заявок на приобретение в Комитет, отказ (по основаниям, 
также закрепленным в  Указании ЦБ РФ от  17.10.2016 N 
4162-У) или  согласование Комитета конкретному приоб-
ретателю активов банкрота. Установлено, что  обязатель-
ства кредиторов последующей очереди могут быть пере-
даны третьим лицам (приобретателям активов банкрота) 
не  ранее, чем  будут переданы все обязательства преды-
дущей очереди.

Положительным явлением представляется формули-
ровка принципов передачи имущества в  п. 14 ст. 189.89 
ФЗ о несостоятельности: как общегражданских (добросо-
вестности и разумности, эквивалентности активов и обя-
зательств), так и специальных: защиты кредиторов, в т. ч. 
минимизации потерь, очередности и  пропорциональ-
ности удовлетворения, равенства в  пределах одной оче-
реди. Возможно, каждый из  названных принципов до-
стоин отдельного и самостоятельного исследования.

ФЗ о  несостоятельности предусматривает обязатель-
ность публикации сведений о  предстоящей передаче ак-
тивов и  обязательств кредитной организации и  вклю-
чения этих сведений в  Федреестр. Предусматривается 
и конкретное содержание таких сведений (п. 15 ст. 189.89 
ФЗ о несостоятельности).

Принцип защиты прав кредиторов позволяет им 
в срок 1 месяц отказаться от передачи прав и обязательств 
по заключенному с ними договору. В этом случае пропор-
циональная доля имущества, подлежащего передаче, ис-
ключается из имущества, подлежащего передаче. В то же 
время, это несогласие не влечет изменений в очередности 
удовлетворения требований данного кредитора (п. 17 ст. 
189.89 ФЗ о несостоятельности).

Получатель активов и  обязательств банкрота обязан 
исполнить эти обязательства на условиях на день отзыва 

у него (банкрота) лицензии. Данное положение, как пред-
ставляется, характеризует неизменность действующих 
обязательств и  также сходит в  содержание принципа за-
щиты прав кредиторов.

Передача происходит на  основе и  со  дня подписания 
передаточного акта, одновременно с которым конкурсный 
управляющий публикует сведения о передаче и включает 
эту информацию в  Федреестр. Указанные обязательства 
с  этого же момента исключаются из реестра требований 
кредиторов.

Установлена возможность реализации едиными ло-
тами двух видов имущества кредитной организации: кре-
дитный портфель (требования по  договорам займа, кре-
дита и факторинга) и лизинговый портфель.

Установлено также, что  эмиссионные ценные бумаги, 
принадлежащие кредитной организации, могут быть про-
даны на организованных торгах или без торгов. Думается, 
это возможно по  той причине, что  биржевая цена эмис-
сионных ценных бумаг  — достаточно прозрачна, объек-
тивна (за  исключением случаев ценового манипулиро-
вания) и поэтому к такого рода сделкам может быть менее 
всего упреков с точки зрения принципа эквивалентности.

Согласно п. 22 ст. 189.89 ФЗ о  несостоятельности, 
в целях сокращения сроков расчетов с кредиторами кон-
курсный управляющий вправе приобрести имущество 
кредитной организации, не  проданное на  повторных 
торгах, по начальной цене, установленной для повторных 
торгов. Однако законодатель неслучайно упоминает о «со-
кращении сроков»: в  противном случае такая сделка вы-
глядит коррупциогенно. Дело в  том, что  начальная цена 
для повторных торгов определяется на основе оценки, ко-
торая осуществляется на  основе Методики оценки до-
статочности имущества банка для  осуществления урегу-
лирования обязательств банка, которая, в  свою очередь, 
устанавливается нормативным актом Банка России по со-
гласованию с  Агентством (п. 9 ст. 189.47 ФЗ о  несостоя-
тельности). Таким образом, плательщик (АСВ) за выкупа-
емое имущество оказывается одновременно участником 
правотворческого процесса по  определению цены этого 
имущества.
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Криминологическая характеристика личности преступника, совершившего 
мошенничество с использованием телекоммуникационных и компьютерных сетей

Дабаева Даша Юрьевна, студент магистратуры
Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова (г. Улан-Удэ)

В настоящей статье на основе комплексного системного анализа научной литературы и статистических данных, 
предпринята попытка сформулировать криминологическую характеристику личности преступника, совершившего мо-
шенничество с использованием телекоммуникационных и компьютерных сетей. Отмечается, что личность преступ-
ника является одним из ключевых элементов в механизме совершения преступления, углубленное исследование которого, 
позволяет выявлять мотивы преступного поведения личности и формировать на их основе эффективные меры преду-
преждения преступлений. Выявлены и охарактеризованы социально-демографические признаки личности преступника, 
совершившего мошенничество с использованием телекоммуникационных и компьютерных сетей. На основе проведен-
ного анализа научной литературы и статистических данных, сформулирован авторский подход к толкованию крими-
нологического портрета личности преступника, совершающего мошенничество с  использованием телекоммуникаци-
онных и компьютерных сетей.

Ключевые слова: мошенничество, кибермошенничество, мошенничество в сети Интернет, преступник, мошенник, 
криминологическая характеристика личности.

Criminological characteristics the identity of the criminal who committed fraud 
using telecommunications and computer networks

In this article, based on a comprehensive system analysis of scientific literature and statistical data, an attempt is made to formulate 
a criminological characteristic of the personality of a criminal who has committed fraud using telecommunications and computer 
networks. It is noted that the identity of the offender is one of the key elements in the mechanism of committing a crime, an in-
depth study of which makes it possible to identify the motives for the criminal behavior of the individual and form effective crime 
prevention measures based on them. The socio-demographic features of the identity of the criminal who committed fraud using 
telecommunications and computer networks were identified and characterized. Based on the analysis of the scientific literature and 
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statistical data, the author»s approach to the interpretation of the criminological portrait of the personality of a criminal who commits 
fraud using telecommunications and computer networks is formulated.

Keywords: fraud, cyber fraud, fraud on the Internet, criminal, scammer, criminological characteristics of personality.

Одной из центральных категории криминологической 
доктрины является категория «личность преступ-

ника». Анализу криминологической характеристики лич-
ности преступника во  все времена традиционно прояв-
ляли исследовательский интерес многие представители 
отечественной криминологической доктрины, к  числу 
которых, в  частности, следует отнести: Ю. М.  Антоняна, 
А. И. Долгову, Е. В. Ким, В. Н. Кудрявцева, Е. Б. Кургузкину, 
С. В.  Познышеву, П. Г.  Ри, О. В.  Родимушкину, В. Е.  Эми-
нова и др.  [2, 3, 5, 6, 8,9].

Резюмируя мнения представителей отечественной 
криминологической доктрины относительно приклад-
ного значения категории «личность преступника», пред-
ставляется необходимым подчеркнуть, что  углубленное 
исследование личности преступника как  одного из  клю-
чевых элементов механизма совершения преступления, 
позволяет сформировать целостное представление отно-
сительно мотивов совершения преступлений и на этой ос-
нове сформировать наиболее эффективные меры преду-
преждения их совершения.

Проведенный анализ научной литературы позво-
ляет прийти к  выводу о  том, что  в  структуре личности 
преступника традиционно принято выделять три под-
системы: социально-демографические признаки, соци-

альные функции личности, а  также нравственно-психо-
логические характеристики  [11, с. 42].

Перечисленные структурные признаки в совокупности 
образуют единый комплекс взаимосвязанных и взаимооб-
условленных элементов, образующих личность преступ-
ника и раскрывающих ее криминологическую сущность.

Далее обратимся к непосредственному анализу крими-
нологической характеристики личности преступника, со-
вершившего мошенничество с  использованием телеком-
муникационных и компьютерных сетей.

В основе социально-демографической характеристики 
личности мошенника лежат его пол, возраст, социальное 
положение и др.

Как  справедливо отмечает, Р. И.  Дремлюга, «комплекс 
элементов, раскрывающих социально-демографическую 
характеристику личности мошенников, позволяют выя-
вить наличие определенных отклонений в системе социа-
лизации мошенников и служат информационной основой 
для  общесоциальной и  специально-криминологической 
профилактики хищений»  [4, с. 63].

Пол. Аналитические данные, опубликованные на сайте 
Судебного департамента при  Верховном суде Россий-
ской Федерации  [7], отражающие пол осужденных за со-
вершение преступлений, предусмотренных ст. 159.3 и ст. 
159.6 УК РФ представлены в Таблице 1.

Таблица 1

Год
159.3 УК РФ 159.6 УК РФ

Мужчины Женщины Мужчины Женщины
2018 186 56 43 11
2019 1279 442 28 6
2020 2366 718 25 4
2021 275 105 17 6

Возраст. Аналитические данные, опубликованные 
на  сайте Судебного департамента при  Верховном суде 
Российской Федерации   [7], отражающие возраст осу-

жденных за  совершение преступлений, предусмо-
тренных ст. 159.3 и  ст. 159.6 УК РФ представлены в  Та-
блице 2.

Таблица 2

Год 159.3 УК РФ 159.6 УК РФ
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Рассматривая приведенные аналитические данные, 
представляется важным отметить, что  наиболее много-
численной возрастной группой являются осужденные 
по анализируемым категориям преступлений от 30-49 лет, 
от 25-29 лет и от 18-24 лет.

Динамика анализируемых категорий преступлений, 
совершаемых лицами в возрасте от 18 до 24 лет, во многом 
обусловлена тем, что рассматриваемый возрастной проме-
жуток характеризуется вступлением в осознанную жизнь, 
социализацией. К  рассматриваемой возрастной группе 
относятся выпускники школы, обучающиеся в  вузах 
и ссузах, а также те, кто не продолжил обучение после по-
лучения среднего общего образования.

Представляется важным отметить, что  на  сегод-
няшний день анализируемой возрастной группе присущ 
низкий уровень ответственности перед обществом, вслед-
ствие чего, преступность, характерная для  нее крими-
нальная субкультура воспринимаются ими как  нечто 
«романтическое». Кроме того, вследствие минималь-
ного уровня личных доходов анализируемая категория 
лиц фактически и психологически зависят от заработной 
платы своих родителей (законных представителей). При-
веденные обстоятельства приводят к  тому, что  анали-
зируемая категория лиц довольно часто находится в  со-
стоянии психологического дискомфорта, обусловленного 
не  только сравнением себя с  более обеспеченными свер-
стниками, но  и  фактически не  имеют возможности по-
высить свой социальный статус посредством повышения 
уровня своих доходов посредством применения противо-
законных методов и средств.

Проведенные исследования свидетельствуют о  том, 
что  большинство подростков используют всевозможные 

развлекательные ресурсы (MMORPG, соц. сети и  др.), 
что является причиной снижения уровня их технических 
знаний, умений и  навыков. Как  следствие, современные 
подростки, в  большей степени, не  имеют необходимых 
компетенций, которые могли бы быть использованы ими 
с целью совершения преступлений в анализируемой сфере.

Как  справедливо отмечает, Д. О.  Теплова «отсутствие 
роста доли несовершеннолетних объясняется также слож-
ностью мошеннического способа хищения, кроме того, 
при  определенных способах совершения преступления 
злоумышленник может достигнуть «успеха» лишь при на-
личии определенного доверия к  нему со  стороны потер-
певшего. Подростку труднее завоевать такое доверие, 
когда речь идет об имущественных интересах»  [10, с. 248].

Образование. Оценивая уровень образования ана-
лизируемой категории преступников, представляется 
важным отметить, что  они обладают высоким уровнем 
технических компетенций, что  существенно упрощает 
им возможность совершения преступлений и  сокрытия 
следов их совершения. Помимо наличия высокого уровня 
образования и  технической компетентности, анализи-
руемая категория преступников характеризуется стрем-
ление к  саморазвитию, предопределяющему процесс вы-
явления в  существующих системах (как  компьютерных, 
так и социальных) пробелов и несовершенств, что дает им 
реальную возможность увеличивать свои преступные до-
ходы.

Аналитические данные, опубликованные на  сайте Су-
дебного департамента при  Верховном суде Российской 
Федерации   [7], отражающие уровень образования осу-
жденных за совершение преступлений, предусмотренных 
ст. 159.3 и ст. 159.6 УК РФ представлены в Таблице 3.

Таблица 3

Год
Высшее профессио-

нальное образование
Среднее профессио-

нальное образование
Среднее общее

Образование

Основное общее на-
чальное или нет образо-

вания
159.3 УК РФ 159.6 УК РФ 159.3 УК РФ 159.6 УК РФ 159.3 УК РФ 159.6 УК РФ 159.3 УК РФ 159.6 УК РФ

2018 23 17 99 16 78 15 39 6
2019 64 11 705 14 612 7 340 2
2020 103 5 1253 16 1134 3 594 5
2021 27 8 135 9 138 4 80 2

В  целом, проведенное исследование подтвердило из-
вестный криминологический тезис о  том, что  «образо-
вание и социальный статус преступника предопределяют 
сложность и изощренность преступного поведения»  [6, с. 
71].

Навыки использования компьютеров и  мобильных 
устройств уже не считаются новеллой. Следовательно, лиц, 
использующих для совершения мошеннических действий 
телефонные устройства, компьютеры и иные информаци-
онно-телекоммуникационные технологии (классических 
интернет-мошенников), нужно отграничивать от профес-
сиональных интернет-мошенников, использующих ве-

дущие средства анонимизации в  сети «Интернет» (VPN, 
TOR-браузер и  т. п.), средства анонимизации при  осу-
ществлении звонков с использованием IP-телефонии, свя-
занных с  получением сверхдоходов от  преступной дея-
тельности, в том числе в составе организованных групп.

В общем количестве зарегистрированных мошенниче-
ских действий, совершенных с  использований информа-
ционно-телекоммуникационных технологий, классиче-
ские виды составляют большую часть.

Классические интернет-мошенники в  ходе осущест-
вления преступного замысла используют давно известные 
предлоги мошеннических действий, совершаемых посред-
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ством компьютерных технологий и  средств мобильной 
связи: продажа (покупка) товаров посредством различных 
интернет-ресурсов (Авито, Юла и  т. п.) в  том числе «фи-
шинговых», сообщение ложных сведений о  выигрыше 
приза, ложная информация о  задержании близких лиц 
за совершение различных правонарушений, компенсация 
за ранее приобретенные биологически-активные добавки 
(медицинские препараты, оборудование) и другие  [1, с. 80].

Таким образом, от  характерных особенностей лич-
ности современного интернет-мошенника преимуще-
ственно зависит тот вид мошенничества, на  котором он 
специализируется.

Резюмируя вышеизложенное, представляется воз-
можным сформулировать авторский подход к  толко-

ванию криминологического портрета личности преступ-
ника, совершающего мошенничество с  использованием 
телекоммуникационного и компьютерного оборудования.

Так, на наш взгляд, «криминологический портрет лич-
ности мошенника, совершающего мошенничество с  ис-
пользованием телекоммуникационного и  компьютер-
ного оборудования, может быть представлен следующим 
образом: «мужчины, преимущественно, в возрасте от 18 
до 35 лет, проживающие в городах, чаще имеющие среднее 
профессиональное и  среднее образование, являющиеся 
приверженцами к субкультуре интернет-мошенников, ко-
торая подразумевает под собой общение на различных за-
крытых форумах, владеющие терминологией (жаргониз-
мами) интернет-мошенников».
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Ключевые слова: административный регламент, органы исполнительной власти, нормативный правовой акт, юри-
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Становление строгого и  действенного законодатель-
ства в  Российской Федерации не  допустимо без  усо-

вершенствования системы правовых актов управления. 
В  контексте этой задачи особую актуальность приобре-
тает анализ активно развивающегося института «админи-
стративные регламенты органов исполнительной власти».

Основной функцией административного регламента 
органа исполнительной власти является тщательное и си-
стемное подзаконное регулирование деятельности ор-
ганов исполнительной власти, их  должностных лиц, не-
которых других субъектов права посредством выявления 
четких административных процедур, административных 
действий и требований к их выполнению.

Также функцией административного регламента яв-
ляется его антикоррупционная направленность. Опре-
деление коррупции предусмотрено в  ст. 1 Федерального 
закона от  25.12.2008  г. №  273-ФЗ «О  противодействии 
коррупции»: коррупция раскрывается, с  одной стороны, 
как  «злоупотребление служебным положением, дача 
взятки, получение взятки, злоупотребление полномо-
чиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное ис-

пользование физическим лицом своего должностного 
положения вопреки законным интересам общества и  го-
сударства в целях получения выгоды в виде денег, ценно-
стей, иного имущества или услуг имущественного харак-
тера, иных имущественных прав для себя или для третьих 
лиц либо незаконное предоставление такой выгоды ука-
занному лицу другими физическими лицами», а с другой 
стороны, как  «совершение описанных деяний от  имени 
или  в  интересах юридического лица»   [1]. Д. А.  Мед-
ведев подчеркнул антикоррупционную роль админи-
стративного регламента отдельно в Национальном плане 
по  противодействию коррупции  — и  как  средство кон-
кретизации, оптимизации полномочий органов государ-
ственной власти, их  сотрудников, как  гарантия соблю-
дения прав и законных интересов граждан и организаций.

На  современном этапе формирования российской го-
сударственности административные регламенты органов 
исполнительной власти представляют собой антикорруп-
ционное средство административно-правового регулиро-
вания. Функции административных регламентов органов 
исполнительной власти (рис 1.)

Рис. 1. Функции административных регламентов органов исполнительной власти

1. Субъекты исполнительной власти выполняют 
полный ряд административных действий, принимают 
множество административно-правовых решений с  со-
блюдением закона. Таким образом, нечеткие и  ши-
рокие границы усмотрения субъектов исполнительной 
власти рассматриваются той почвой, необходимой 
для  того, чтобы процветала коррупция. Администра-

тивный регламент органа исполнительной власти разре-
шает закреплять постоянные границы административной 
деятельности субъектов исполнительной власти админи-
стративно-правовой порядок, который гарантирует эф-
фективность, законность их  административно-правовых 
действий и решений. Его предназначением является огра-
ничение произвольного административного усмотрения, 



359“Young Scientist”  .  # 49 (444)  .  December 2022 Jurisprudence

внедрение законных аспектов действий органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, 
должностных лиц, граждан и юридических лиц. Упорядо-
ченная деятельность дает открытое и, в  первую очередь, 
предсказуемое значение, и, следовательно, способствует 
ее эффективности и демократизации.

2. Оптимизация исполнения государственных 
функций, возложенных на органы исполнительной власти, 
позволит в том числе:

а) структурировать административные процедуры 
и административные действия;

б) ликвидировать излишние административные про-
цедуры и  действия, если это не  противоречит феде-
ральным законам, нормативным правовым актам Прези-
дента РФ и Правительства РФ;

в) упростить административные процедуры и  адми-
нистративные действия. Здесь понимается необходимость 
сокращения количества документов, которые представля-
ются заявителями в  целях исполнения государственных 
функций;

г) уменьшить сроки осуществления государственной 
функции и сроки осуществления отдельных администра-
тивных процедур и  административных действий, осу-
ществляемых в  рамках государственной функции. Фе-
деральный орган исполнительной власти, который 
исполняет подготовку административного регламента, 
может устанавливать в административном регламенте со-
кращенные сроки исполнения государственной функции, 
а  также сроки осуществления административных про-
цедур в  рамках исполнения государственной функции 
по  отношению к  соответствующим срокам, установ-
ленным в законодательстве РФ;

д) определить индивидуальную ответственность 
должностных лиц органов исполнительной власти в  от-
ношении соблюдения требований административных ре-
гламентов по  каждому действию или  административной 
процедуре при  исполнении государственной функции 
или предоставлении государственной услуги.

3. Во-первых, это подразумевает обеспечение связи 
всех видов регламентов между собой. Во-вторых, создание 
системы регламентов на  региональном уровне. В  субъ-
ектах РФ необходимо избегать копирования и  шаблона, 
охарактеризовать присущую им особенность в  управ-
лении, не допуская недооценки общерегламентационных 
требований и нормативов.

Значимость правового явления определяется не только 
количественными, но  и  качественными параметрами. 
Как  отмечает Ю. Н.  Старилов «очевидно, что  в  будущем 
в  рамках проведения в  Российской Федерации админи-
стративной реформы будет установлена иная система 
нормативных правовых актов, принимаемых федераль-
ными органами исполнительной власти. Это обусловлено 
формированием новой системы общих нормативных пра-
вовых актов, устанавливающих правовое положение фе-
деральных органов исполнительной власти и  государ-
ственных служащих, замещающих в  них должности 

государственной службы»  [2]. Таким образом, здесь идет 
речь о  формировании института, который необходим 
значительно усовершенствовать принципы, задачи, ме-
тоды, формы, содержание деятельности субъектов госу-
правления.

Под  юридической силой акта управления подразуме-
вается «реальность практического использования данной 
правовой формы управленческих действий в  рамках си-
стемы публичного управления. Юридическая сила пока-
зывает способность акта управления выступать в  роли 
нормативного регулятора управленческих отношений, 
а  также решать конкретные задачи государственного 
управления и  его функции. Она обеспечивает необхо-
димость обязательного исполнения данного акта всеми 
субъектами, которым он адресован…»  [3].

В теории права различаются два аспекта юридической 
силы нормативного акта  [4]:

1. Соотношение нормативных актов между собой. 
Проявляется в иерархичности, соподчиненности актов.

2. Значение актов для  исполнителей. Проявляется 
в общеобязательности правовых норм.

Административный регламент представляет собой подза-
конный процедурный нормативный правовой акт, который 
принимается компетентным органом исполнительной 
власти, юридическая сила которого исходит из юридической 
силы утверждающего его постановления, приказа.

Уровень юридической силы акта управления, как пра-
вило, определяется исходя из  положения соответству-
ющего органа. С  этих позиций очевидно преимущество 
административных регламентов, утвержденных актами 
Правительства РФ, над процедурными нормативными ак-
тами иных федеральных исполнительных органов. Следует 
отметить, что Постановление Правительства РФ от 11 но-
ября 2005 г. №  679 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения государ-
ственных функций (предоставления государственных 
услуг)» закрепило полномочия по  принятию админи-
стративных регламентов исполнения государственных 
функций и  представления государственных услуг лишь 
за министрами или руководителями федеральных служб, 
агентств, руководство которыми осуществляет Президент 
РФ или Правительство РФ. Следовательно, процедурные 
акты, подведомственные министерствам федеральных ор-
ганов исполнительной власти, должны отвечать админи-
стративным регламентам, утвержденными для  этих ор-
ганов, как актам повышенной юридической силы.

В связи с объективными и субъективными причинами 
активный прогресс административных регламентов будет 
противоречить другим ведомственным актам, равной ему 
юридической силы. Выходом из  создавшейся ситуации 
видится иерархия по юридической силе рассматриваемых 
традиционно однопорядковыми нормативными актами 
управления. Аспектом для такого упорядочения, должна 
стать сама форма нормативного акта. Для  этого необхо-
димо поэтапно рассмотреть два вопроса. Проиллюстри-
руем это на рис. 2.
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Рис. 2. Вопросы для упорядочения нормативного акта управления

Исчерпывающий перечень форм нормативных актов 
федеральных исполнительных органов, утвержден По-
становлением Правительства РФ от 13 августа 1997 г. №  
1009 «Об утверждении Правил подготовки нормативных 
правовых актов федеральных органов исполнительной 
власти и  их  государственной регистрации»   [5]. Со-
гласно п. 2 Правил подготовки нормативных правовых 
актов федеральных органов исполнительной власти 
и  их  государственной регистрации нормативные пра-
вовые акты издаются федеральными органами исполни-
тельной власти в виде постановлений, приказов, правил, 
инструкций и  положений. Издание нормативных пра-
вовых актов в  виде писем, распоряжений и  телеграмм 
не допускается. Кроме того, этот акт не выявляет содер-
жательную специфику данных форм. Ю. Н.  Старилов 
указывает, что  «постановление представляет собой до-
кумент, который содержит решения по  важнейшим во-
просам, принятым в  рамках установленной процедуры 
и компетенции»  [6].

Приказ является распорядительным документом феде-
рального органа исполнительной власти, который может 
нести как нормативный, так и правоприменительный ха-
рактер.

Распоряжение представляет распорядительный доку-
мент, который принимается руководителем органа испол-
нительной власти по  обычным текущим вопросам прак-
тической управленческой деятельности. Распоряжения 
издаются не  коллегиальным обсуждением и  обычно от-
носятся к  вопросам осуществления государственной 
службы, к  вопросам информационно-методического ха-
рактера, к  вопросам, связанным с  организацией осу-
ществления приказов, инструкций, положений, правил 
как  данного органа управления, так и  вышестоящих ор-
ганов управления и должностных лиц.

Правила представляют собой документ, в  котором 
определяется процедура осуществления специального 
вида управленческой деятельности. Правила традици-
онно определяют цели и  задачи специальных управлен-
ческих действий, правовое положение лиц, которые осу-

ществляют данную деятельность, их права и обязанности, 
ответственность, порядок принятия административных 
мер, виды процессуальных актов и  их  основное содер-
жание, ссылки и  указания на  законодательные и  иные 
нормативные правовые акты, на основе которых приняты 
и действуют правила.

Инструкция является документом, в  котором излага-
ются правила, контролирующие специальные стороны де-
ятельности федеральных органов исполнительной власти. 
Инструкция считается нормативным актом, который де-
тализирует положения законов, устанавливающим проце-
дуру осуществления иных дел, порядок совершения дей-
ствий и принятия решений.

Положение является документом, в соответствии с ко-
торым органы федеральной исполнительной власти 
устанавливают статус исполнительных органов, его 
полномочия, компетенции, функции, задачи, права, обя-
занности, ответственность, взаимоотношения с  иными 
органами.

Прежде всего, такая иерархия должна быть основана 
на  отходе от  практики насыщения одних и  тех  же форм 
разнородным содержанием. Сопоставление обязатель-
ности подзаконных норм логически предшествует срав-
нению предметов, регулирующих соответствующие акты. 
Если акты «не  пересекаются», то  их  иерархия бессмыс-
ленна.

Таким образом, административные регламенты играют 
существенную роль в нормативно-правовом обеспечении 
деятельности органов исполнительной власти Российской 
Федерации. Они условно задают шкалу качества испол-
нения государственных функций, а  интеграция админи-
стративных регламентов и  стандартов государственных 
услуг позволяет решать широкий круг задач, в том числе: 
во-первых, повышение качества предоставления данных 
услуг, доступность для  физических и  юридических лиц; 
во-вторых, содержательное наполнение административ-
но-управленческих процессов в органах исполнительной 
власти; в-третьих, повышение открытости деятельности 
органов исполнительной власти.
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В  течение 2022  года в  отношении Российской Феде-
рации были приняты многочисленные ограничи-

тельные экономические меры  — санкции. Введённые 
санкции включают в  себя масштабные ограничения фи-
нансовой системы России, деятельности ряда россий-
ских компаний и отдельных отраслей экономики, а также 
персональные санкции против крупнейших предприни-
мателей. Санкции в  финансовых и  банковских сферах 
представляют собой ограничение финансовой свободы 
компаний РФ за  рубежом, заморозку российских фи-
нансовых активов юридических и  физических лиц, от-
ключение российских банковских структур от  междуна-
родных платежных систем и т. д.  [1; 4].

В  данных геополитических условиях, руководство 
страны принимает различные программы и  меры под-
держки для малого и среднего бизнеса.

Так, согласно Федеральному закону от  03.04.2020 N 
106-ФЗ «О  внесении изменений в  Федеральный закон 
«О  Центральном банке Российской Федерации (Банке 
России)» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части особенностей изменения условий кре-
дитного договора, договора займа»  [2; 9] до 30 сентября 
2022 года малые и средние предприятия из особенно по-
страдавших от  санкций отраслей вправе попросить кре-
диторов об  отсрочке платежей по  всем кредитам и  за-

ймам, оформленным до 1 марта 2022 года. Данный закон 
разрешает отложить выплаты на  срок до  полугода. Если 
кредитов несколько, можно взять отсрочку по  каждому 
из них, но только один раз.

Кроме того, с  1 февраля 2022  года до  1 февраля 
2025  года, согласно Постановлению Правительства РФ 
от  21.12.2021  г. №  2371 «О  проведении эксперимента 
по  цифровой трансформации предоставления услуг, мер 
поддержи и сервисов в целях развития малого и среднего 
предпринимательства», будет проводиться эксперимент 
по  цифровой трансформации предоставления услуг, мер 
поддержки и сервисов в целях развития малого и среднего 
бизнеса   [3; 1]. Среди участников  — Корпорация МСП, 
Банк России, Минцифры, институты развития, ФНС, го-
сударственные внебюджетные фонды, кредитные органи-
зации, страховые компании. На официальном сайте МСП 
можно увидеть, что это государственная платформа под-
держки предпринимателей, на которой можно найти: ре-
гиональные меры поддержки, банковские сервисы, биз-
нес-обучение и  статистику, и  многое другое. Данная 
платформа уже успешно действует и помогает множеству 
предпринимателей найти поддержку со  стороны нашего 
государства.

Между тем, необходимо также отметить мораторий 
на банкротство, который вводился с 1 апреля 2022 г. по 1 
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октября 2022  г. Согласно Постановлению Правительства 
РФ от  28.03.2022 №  497 «О  введении моратория на  воз-
буждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым 
кредиторами», вводится мораторий на  возбуждение дел 
о  банкротстве по  заявлениям, подаваемым кредиторами, 
в отношении юридических лиц и граждан, в том числе ин-
дивидуальных предпринимателей   [4; 7]. Таким образом, 
предпринимателям дается время на  адаптацию к  изме-
нившимся условиям. Предполагается, что  они найдут 
возможность справиться с  финансовыми трудностями, 
не  закрывая бизнес и  не  увольняя сотрудников. «Рас-
считываем, что  это решение позволит поддержать ком-
пании и  граждан, которые из-за  последствий недруже-
ственных действий в отношении нашей страны оказались 
в сложной финансовой ситуации и сейчас пока не могут 
выполнять свои обязательства»,  — отметил Михаил Ми-
шустин на заседании Правительства 31 марта 2022 года.

Примером еще  одной мерой поддержки предпри-
нимателей является Постановление Правительства 
РФ от  01.10.2022 №  1743 «О  внесении изменений в  по-
становление Правительства Российской Федерации 
от  10 марта 2022  г. №  336», в  котором указывается, 
что в 2023 году не будут проводиться плановые проверки 
в  отношении предприятий и  организаций, деятельность 
которых не отнесена к категориям чрезвычайно высокого 
и высокого риска, а также объекты которых не являются 
опасными производственным объектами II класса опас-
ности и гидротехническими сооружениями II класса   [5; 
3]. Постановление даёт возможность представителям биз-
неса, в  отношении которых планируется проверка, об-
ратиться в контрольный орган с просьбой о проведении 
профилактического визита. Главное его отличие от  про-
верок в том, что по результатам такого мероприятия нет 
штрафов и  наказания. Эта практика активно использу-
ется в  текущем году в  условиях моратория на  плановые 

и  внеплановые проверки, который действует до  конца 
2022 года. Таким образом, организации, объекты которых 
отнесены к категориям умеренного, среднего и значитель-
ного риска, освобождены от плановых проверок в следу-
ющем году.

К  тому  же, согласно Постановлению Правительства 
РФ от  16.08.2022 №  1420 «О  внесении изменений в  Пра-
вила предоставления субсидий из  федерального бюд-
жета российским кредитным организациям и  специали-
зированным финансовым обществам в целях возмещения 
недополученных ими доходов по  кредитам, выданным 
в  2019-2024  годах субъектам малого и  среднего пред-
принимательства, а  также физическим лицам, применя-
ющим специальный налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход», по льготной ставке» малые и средние 
предприятия (МСП) смогут получать льготные кредиты 
на  перестройку и  развитие производства при  действу-
ющей ставке Банка России под 4,5 % и 3 % годовых соответ-
ственно. Средства, полученные по льготной ставке, можно 
будет направить на закупку оборудования, капитальный 
ремонт производственных помещений или запуск новых 
производств. В  приоритетном порядке льготные кре-
диты получат малые и средние предприятия, работающие 
в  сфере переработки сельхозпродукции, логистики и  го-
стиничного бизнеса. Срок действия льготной программы 
составит три года. При  этом кредит можно будет взять 
на 10 лет. Предполагается, что до конца 2022 года объём 
выданных кредитов составит около 50 млрд рублей.

Таким образом, можно сделать вывод о  том, что  в  те-
чении 2022  года было принято множество мер по  под-
держке предпринимателей, которые действительно помо-
гают многим бизнесам оставаться «на плаву». По нашему 
мнению, в 2023 году будет также оказана важнейшая под-
держка малому и  среднему бизнесу, так как  это главные 
рычаг экономики в нашей стране.

Литература:

1. Всяких, М. В., Бакаева. А. В. Санкции в отношении РФ и их последствия. // Мировая экономика. 2022. с. 4.;
2. Федеральный закон от 03.04.2020 г. №  106-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)» и  отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа» // Собрание законодательства 
РФ. — 2022. Ст. 9.;

3. Постановление Правительства РФ от 21.12.2021 г. №  2371 «О проведении эксперимента по цифровой трансфор-
мации предоставления услуг, мер поддержи и сервисов в целях развития малого и среднего предприниматель-
ства» // Собрание законодательства РФ. — 2021. Ст. 1.;

4. Постановление Правительства РФ от 28.03.2022 г. №  497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкрот-
стве по заявлениям, подаваемым кредиторами» // Собрание законодательства РФ. — 2022. Ст. 7.;

5. Постановление Правительства РФ от 01.10.2022 №  1743 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 10 марта 2022 г. №  336» // Собрание законодательства РФ. — 2022. Ст. 3.



363“Young Scientist”  .  # 49 (444)  .  December 2022 Jurisprudence

Проблемы правового регулирования адвокатской тайны в свете цифровизации 
адвокатской деятельности

Иванова Инна Геннадьевна, кандидат юридических наук, доцент; 
Орешникова Анастасия Олеговна, студент магистратуры

Сибирский федеральный университет (г. Красноярск)

В научной статье рассмотрены актуальные вопросы обеспечения сохранения адвокатской тайны; выявлены риски 
и угрозы нарушения такого вида тайны; раскрыта проблема сохранения конфиденциальности информации при исполь-
зовании адвокатом цифровых средств и  современных информационных технологий. По  результатам исследования 
сделан вывод о необходимости законодательного регулирования института адвокатской тайны с применением систем-
ного подхода.

Ключевые слова: адвокатская тайна, конфиденциальная информация, информационные технологии, меры по  за-
щите информации.

Основополагающим принципом деятельности адво-
ката по  оказанию квалифицированной юридиче-

ской помощи является сохранение адвокатской тайны. 
Понятие адвокатской тайны и  ее содержание опреде-
лены в статье 8 Федерального закона №  63-ФЗ «Об адво-
катской деятельности и  адвокатуре в  Российской Феде-
рации»: «Адвокатской тайной являются любые сведения, 
связанные с  оказанием адвокатом юридической помощи 
своему доверителю»  [1].

В статье 6 Кодекса профессиональной этики адвоката 
закреплены временные границы сохранения адвокатской 
тайны: от момента (факта) обращения к адвокату, включая 
все адвокатское производство по делу, и до денежных рас-
четов между адвокатом и доверителем  [2].

В  «Рекомендациях по  обеспечению адвокатской 
тайны и гарантий независимости адвоката при осущест-
влении адвокатами профессиональной деятельности», 
утвержденных Решением Совета Федеральной палаты 
адвокатов РФ от  30.11.2009  года, содержатся разъяс-
нения по  работе с  информацией, составляющей адво-
катскую тайну, указываются меры для  ее сохранности 
и безопасности  [3].

Являясь традиционным институтом адвокатской дея-
тельности со времен присяжной адвокатуры Российской 
империи, адвокатская тайна продолжает оставаться ба-
зовым принципом современной российской адвокатуры 
и  выступает основой любых доверительных отношений 
с клиентом.

Соблюдение тайны является не  только этической, 
но и правовой проблемой, ибо вменяется адвокату в обя-
занность законом, а в ряде стран (Франция, Бельгия) об-
народование тайны наказуемо в уголовном порядке  [5, 
с. 6].

Угрозы нарушения адвокатской тайны имеют много-
сторонний характер:

Во-первых, запрет на разглашение сведений, составля-
ющих адвокатскую тайну, может быть нарушен самим ад-
вокатом, что  является основанием его дисциплинарной 
ответственности.

Во-вторых, вызовы современной эпохи применительно 
к  адвокатской деятельности связаны со  стремительным 
развитием информационных технологий, передающих 
информацию через электронную почту, социальные 
сети, мессенджеры. Нередкими стали онлайн-консуль-
тации адвокатов, фотографирование материалов дела 
на мобильный телефон, общение с доверителем в мессен-
джерах типа WhatsApp, Viber и т. п. Вместе с положитель-
ными аспектами электронного общения и цифровизации, 
можно отметить и негативные тенденции, например, воз-
росшие возможности дистанционного прослушивания 
и  считывания информации третьими лицами, что  повы-
шает риски нарушения адвокатской тайны и делает адво-
ката недостаточно защищённым в данных условиях.

В  научной литературе подчеркивается, что  «сведения, 
составляющие адвокатскую тайну, часто могут переда-
ваться в  незашифрованном виде и, как  результат, слу-
чайно или умышленно стать доступными третьим лицам. 
Так, например, адвокат может по ошибке отправить элек-
тронное письмо на другой адрес»  [7, с. 219].

Учитывая возможности современной мобильной связи, 
вполне вероятно, что  во  время телефонного разговора 
конфиденциальная информация может быть разглашена 
и по этой причине станет достоянием третьих лиц.

Практика показывает, что  нередко адвокаты даже 
не  задумываются о  последствиях использования раз-
личных электронных приложений, например, мессен-
джера «WhatsApp». Как  показывает дисциплинарная 
практика, адвокаты иногда сами страдают от содержания 
голосовых сообщений вульгарного толка, отправленных 
ими доверителю  [4].

В-третьих, нередко имеют место случаи вмешательства 
в адвокатскую деятельность со стороны должностных лиц 
правоохранительных органов, стремящихся получить до-
ступ к  конфиденциальной информации адвоката. Прак-
тике последних десятилетий известно немало случаев 
прямого вмешательства сотрудников «силовых» структур 
в  деятельность адвокатуры. Так, «…В  2020  году следова-
тель произвел обыск во  всех помещениях коллегии ад-
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вокатов «Де Юсте» в  поисках предметов и  документов, 
имеющих значение для  уголовного дела, возбужденного 
в  отношении адвоката, у  которого в  данной коллегии 
не было кабинета»  [8].

Указанные выше доводы и  примеры позволяют сде-
лать вывод о  том, что  современное правовое регулиро-
вание отдельных аспектов адвокатской тайны недоста-
точно эффективно и  не  достигает тех целей, которые 
определил законодатель. Как  отмечается в  правовой 
науке, «это связано с традиционным пониманием адво-
катской тайны, как основополагающей этической нормы 
профессии адвоката»  [9, с. 8]. Иначе говоря, понимание 
адвокатской тайны просто лишь как обязанности адво-
ката по  неразглашению сведений, полученных от  дове-
рителя, в  современных условиях является узким под-
ходом, не  охватывающим всего правового режима 
адвокатской тайны.

Следует признать, что законодатель и органы адвокат-
ского сообщества проделали большую работу для  уре-
гулирования вопросов, связанных с  профессиональной 
тайной, однако существующее нормативное регулиро-
вание не  отвечает сегодняшним вызовам, что  говорит 
о  незавершенности правового воздействия на  институт 
адвокатской тайны.

Выделенные проблемы, в  том числе и  в  сфере цифро-
визации правовой деятельности, требуют осмысления 
и  доработки действующего законодательства в  вопросах 
обеспечения надлежащей конфиденциальной основы де-
ятельности адвоката.

Представляется необходимым применение системного 
подхода для обеспечения правового регулирования, осно-
ванного на организованном единстве ряда элементов, вза-
имодействующих между собой и  стремящихся достичь 

главной, единой цели. Такой подход позволяет выстроить 
стройную, организованную и  упорядоченную систему 
различных правовых средств.

Поэтому предлагаем выделить в  Федеральном законе 
№  63-ФЗ «Об  адвокатской деятельности и  адвокатуре 
в  Российской Федерации» самостоятельный раздел, по-
священный правовому режиму адвокатской тайны, где 
необходимо закрепить: основную законодательную де-
финицию адвокатской тайны; её принципы и цели; субъ-
ектов; содержание (включить не  только обязанность, 
но  и  право на  адвокатскую тайну); меры защиты имму-
нитета адвоката; уточнить перечень сведений, составля-
ющих адвокатскую тайну, меры информационной безо-
пасности адвоката.

Система данных правовых средств должна быть ори-
ентирована на  содержательное, а  не  только формальное 
решение вопросов юридической практики. Иначе будет 
длиться правовая ситуация, характерная для  настоя-
щего времени: «поправки в  основные законодательные 
акты не только неоправданно часты, но и во многих слу-
чаях бессистемны, плохо скоординированы между собой. 
Низкий уровень стабильности законодательства, явля-
ется одним из  факторов дестабилизации общественных 
отношений»  [6, с. 84]. Предлагаемые изменения должны 
решать не  только текущие, но  и  будущие вопросы, уста-
навливать правовые принципы и нормы, призванные ре-
гулировать общественные отношения в  течение сравни-
тельно длительного периода.

Значимость адвокатской деятельности, основанной 
на профессиональной тайне, для государства и общества 
не  вызывает сомнений. Стабильное правовое регулиро-
вание, отвечающее вызовам современности  — дело бли-
жайшего будущего.
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Проблемные аспекты деятельности Суда Евразийского экономического союза
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В  данной статье автор рассматривает проблемные аспекты в  части консультативных заключений Суда ЕАЭС, 
а также ограничения права Суда взыскивать судебные издержки с проигравшей стороны. Были выявлены сами проблемы 
и предложены пути их решения.

Ключевые слова: консультативное заключение, практика Суда, Суд ЕАЭС, взыскание расходов.

Настоящая статья представляет собой точечный 
анализ проблемных аспектов в  деятельности Суда 

Евразийского экономического союза (далее — Суд ЕАЭС, 
Суд). Это исследование направлено на улучшение рабочих 
процессов, связанных с Судом ЕАЭС. Суд ЕАЭС является 
молодым судебным органом по  сравнению с  мировыми 
судебными учреждениями, но  уже успел зарекомендо-
вать себя как  орган с  достойными намерениями по  вли-
янию на  развитие права ЕАЭС, а  также евразийских ин-
теграционных процессов. Анализ проблемных моментов 
несет в  себе вспомогательную функцию, который поспо-
собствует развитию Суда, как  органа способного влиять 
на развитие права ЕАЭС.

Проблема консультативных заключений состоит 
в  их  неопределенном статусе, затруднительном доступе 
к их получению со стороны хозяйствующих субъектов.

Вторая проблема связана с невозможностью Суда взы-
скать судебные расходы с  проигравшей стороны, в  част-
ности, в делах об оспаривании мер защиты внутреннего 
рынка, где необходимо оплачивать дорогостоящую ра-
боту экспертов специализированных групп.

Поговорим о консультативных заключениях Суда ЕАЭС.
Государства-члены Союза могут обратиться к  Суду 

ЕАЭС с вопросом по поводу толкования того или иного 
международного договора в  виде консультативного за-
ключения. Такое правомочие Суда применяется в случае, 
когда различные субъекты расходятся во  мнениях каса-
тельно какой-либо правовой ситуации  [1].

В  Российской Федерации возможностью подачи за-
проса о вынесении Судом консультативного заключения 
обладает только Министерство Юстиции РФ. В  данной 
связи наблюдается дискриминация российских хозяй-
ствующих субъектов, которые лишены возможности об-
ращаться в  Суд за  консультативным заключением через 
другие органы государства, в  то  время как, у  других со-
юзных государств предусмотрены ряды органов, име-
ющих возможность обращения к Суду.

Стоит урегулировать данный вопрос путем расши-
рения списка в  РФ органов, способных направлять за-

просы в Суд по поводу дачи консультативных заключения 
по тем или иным правовым вопросам.

Консультативные заключения носят рекоменда-
тельный характер и  больше служат как  один из  спо-
собов толкования международных договоров. Могут  ли 
подобные заключения входить в  общую практику Суда 
ЕАЭС?

Для  ответа на  этот вопрос стоит обратиться к  Поста-
новлению Пленума Верховного суда РФ от 12 мая 2016 г. 
N 18 «О  некоторых вопросах применения судами тамо-
женного законодательства»   [3] (далее  — ПП ВС №  18), 
в  котором разъясняется положение актов Суда ЕАЭС, 
а именно, говорится о том, что практика, которая форми-
руется Судом обязана быть учтена национальными судеб-
ными учреждениями в процессе их деятельности по рас-
смотрению определенных дел. Под практикой Суда ЕАЭС 
Верховный суд понимает только решения Суда, инфор-
мации касательно консультативных заключений в ПП ВС 
№  18 не  обнаружено. Также в  качестве дополнения до-
вода об ограничении практики Суда от консультативных 
заключений можно указать то, что  отечественные арби-
тражные суды ссылаются именно на практику Суда в ка-
честве его решений, но  не  на  консультативные заклю-
чения.

Таким образом, консультативные заключения явля-
ются важной частью деятельности Суда ЕАЭС, выпол-
няют важную функцию, но не являются составной частью 
практики Суда, в настоящий момент под практикой Суда 
понимаются именно его решения.

Далее мы обратимся к  такому немаловажному про-
блемному аспекту, как невозможность взыскать судебные 
издержки с проигравшей стороны, это прямо предписано 
пунктом 66 Статута Суда  [4].

Данный факт является действительным ограничением 
компетенции Суда ЕАЭС, право взыскивания судебных 
расходов с проигравшей стороны всё так же остается у на-
циональных судебных органов  [2].

Это является проблемой в  случае, когда судебные из-
держки включают в себя дорогостоящие процессы, такие 
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как оплата работы экспертов специализированных групп 
в делах об оспаривании мер защиты внутреннего рынка. 
В подобных делах применение этой нормы будет оценено 
негативно.

В  качестве примера, можно привести дело Арселор-
Миттал, в  котором расходы по  оплате экспертов специа-
лизированных групп составили больше 2 миллионов рос-
сийских рублей  [5]. По существу вышеописанной нормы, 
взыскания судебных издержек с  проигравшей стороны 
невозможно, подобная практика может стать примером 
для других хозяйствующих субъектов.

В  национальных судах порядок взыскания судебных 
расходов с проигравшей стороны, в том числе по оплате 
услуг экспертов, закреплен на  законодательном уровне. 
Мы наблюдаем столкновение двух судебных порядков. 
В  наднациональном порядке субъект вынужден быть 
в  худшем положении, чем  при  обращении в  нацио-
нальный суд.

В качестве решения данной проблемы, стоит предоста-
вить Суду право взыскания расходов с проигравшей сто-
роны в категории дел о признании мер защиты внутрен-
него рынка не соответствующими праву Союза.
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В статье проводится сравнение норм Федерального закона от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации законодательных (представительных) и  исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» и Федерального закона от 21 декабря 2021 N 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной 
власти в субъектах Российской Федерации», регулирующих отношения области (края) и автономного округа внутри 
сложносоставного субъекта. Проанализирована роль договоров в  вопросе разграничения полномочий между органами 
государственной власти сложносоставного субъекта. Рассмотрено соотношение конституционного принципа равно-
правия субъектов с конституционно-правовым статусом автономной области в состав сложносоставного субъекта.

Ключевые слова: разграничение полномочий, сложносоставные субъекты федерации, равноправие субъектов Россий-
ской Федерации, система публичной власти.

Influence of the Federal Law of December 21, 2021 N 414-FZ «On the General 
Principles of Organization of Public Power in the Subjects of the Russian Federation» 

on the delimitation of jurisdiction and powers in complex subjects

The article compares the norms of the Federal Law of October 6, 1999 N 184-FZ «On the General Principles of the Organization of 
Legislative (representative) and executive bodies of state power of the constituent entities of the Russian Federation» and the Federal 
Law of December 21, 2021 N 414-FZ «On General Principles Organization of public power in the constituent entities of the Russian 
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Federation «, governing the relations of the region (region) and the autonomous district within a complex subject. The role of contracts 
for the distinction between powers between state authorities of a complex subject is analyzed. The correlation of the constitutional 
principle of equal rights of subjects with the constitutional and legal status of the autonomous region into the composition of a complex 
subject was considered.

Keywords: division of authorities, composite subjects of the federation, equality of subjects of the Russian Federation, the system 
of public power.

Конституция Российской Федерации 1993  г. (далее  — 
Конституция РФ) предусматривает, что  Россий-

ская Федерация включает 6 типов субъектов (общее ко-
личество субъектов 89), одним из  которых является 
автономный округ (ст. 65)   [1]. Наряду с  республиками 
и автономной областью автономные округа являются на-
ционально-территориальными образованиями, в отличие 
от краев, областей, городов федерального значения, сфор-
мированных по  административно-территориальному 
принципу. Как  справедливо отмечает Бархатова  Е. Ю., 
«автономные образования были созданы как формы наци-
ональной государственности соответствующих народов, 
способы их самоопределения»  [2, с. 127].

В  настоящее время на  территории Российской Феде-
рации в  результате серии реформ по  укрупнению субъ-
ектов сохранилось 4 автономных округа, причем 3 из них 
включены в  состав другого субъекта, образуя сложносо-
ставные субъекты, так называемые «матрешки».

Подобная двухуровневая структура прямо предусмо-
трена Конституцией РФ только для определенных типов 
субъектов Федерации: области (края) и  автономного 
округа, территория которого может включена в  состав 
области или  края (ч. 4 ст. 66)   [1]. На  сегодняшний день 
на территории Российской Федерации существуют два ре-
гиона, построенные по  принципу «субъект в  субъекте»: 
Тюменская область с входящими в ее состав Ханты-Ман-
сийским автономным округом  — Югра и  Ямало-Не-
нецким автономным округом и  Архангельская область 
с Ненецким автономным округом.

Многоступенчатое устройство субъекта предопре-
деляет особенности правового статуса не  только авто-
номной области, но  и  области (края), в  которую состоя-
лось «вхождение».

Факт нахождения одного субъекта на территории дру-
гого неизбежно вступает в  противоречие с  конституци-
онным принципом равноправия субъектов Федерации 
(ч. 1 ст. 5)  [1], который выражается в одинаковом объеме 
прав каждого субъекта независимо от его типа как во вза-
имоотношениях друг с другом, так и с федерацией в целом.

Конституционный суд РФ указал, что вхождение авто-
номного округа в состав области (края) не влияет на его 
конституционно-правой статус и не может служить осно-
ванием для  ограничения объема его полномочий как  са-
мостоятельного субъекта Федерации  [3].

Конституционно-правовой статус субъекта Феде-
рации реализуется через осуществление полномочий его 
органами государственной власти. Однако нахождение 
на одной территории нескольких полноценных субъектов 

неизбежно порождает вопросы о  распределении компе-
тенции между органами государственной власти одного 
уровня на  общей территории. Поэтому суть проблемы 
сложносоставных субъектов сводится, во-первых, к  раз-
граничению компетенции между областными (краевыми) 
и  окружными органами государственной власти по  во-
просам совместного ведения субъекта Федерации и  Рос-
сийской Федерацией, а  также предметам исключитель-
ного ведения субъектов, и, во-вторых, к  распределению 
доходов от  налоговых поступлений, собираемых на  тер-
ритории области (края).

Ряд авторов считает, что в сложносоставных субъектах 
можно вести речь о «совместном ведении субъектов Феде-
рации»  [4, с. 15], которое хоть и не предусмотрено феде-
ральным законодательством, но ему не противоречит. На-
личие данной сферы взаимодействия субъектов диктует 
необходимость провести дополнительное разграничения 
полномочий уже внутри каждого из них  [5].

Конституция РФ в  статье 66 части 4 предписывает 
регулирование отношений области (края) и  автоном-
ного округа в  его составе федеральным законом и  дого-
вором между органами государственной власти автоном-
ного округа и, соответственно, органами государственной 
власти края или  области (далее  — договор о  разграни-
чении полномочий).

Причем конструкция ч. 4 ст. 66 Конституции РФ сфор-
мулирована таким образом, что предусматривает наличие 
одновременно обоих инструментов регулирования, феде-
рального закона и договора о разграничении полномочий.

Конституционный суд РФ постановил, что в сфере со-
вместного ведения Российской Федерации и  субъектов 
Российской Федерации полномочия органов государ-
ственной власти края, области на территории автономного 
округа осуществляются в  рамках, определенных феде-
ральным законом и договором между соответствующими 
органами государственной власти, которые обязаны при-
нять все меры для  достижения согласия; отсутствие до-
говора не  может служить препятствием для  распростра-
нения юрисдикции органов государственной власти края, 
области на автономный округ  [6].

Как отмечает Конституционный суд РФ, пределы ком-
петенции органов государственной власти края, области 
в рамках субъекта могут быть установлены специальным 
федеральным законом о  взаимоотношениях области 
(края) и автономного округа, предусмотренным ч. 4 ст. 66 
Конституции РФ, который, однако до сих пор не принят.

Возможность распространения юрисдикции об-
ластных (краевых) органов государственной власти 
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на территорию автономного округа по вопросам совмест-
ного ведения Российской Федерации и субъектов Россий-
ской Федерации ставит под  сомнение конституционный 
принцип равенства субъектов и не позволяет обеспечить 
их подлинное равноправие.

По предметам исключительного ведения субъекта Фе-
дерации автономный округ обладает всей полнотой госу-
дарственной власти на своей территории.

В  Федеральном законе от  6 октября 1999  г. N 184-ФЗ 
«Об  общих принципах организации законодательных 
(представительных) и  исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации» 
(далее — Закон N 184-ФЗ)  [7] распределению полномочий 
между органами государственной власти края, области 
и  органами государственной власти входящего в  их  со-
став автономного округа по  вопросам совместного ве-
дения Федерации и  субъектов, предусмотренных ст. 72 
Конституции РФ, посвящены ряд статьей.

Так, согласно ч. 2 ст. 26.6 Закона N 184-ФЗ  [7] в краях, 
областях, в  состав которых входят автономные округа, 
полномочия Российской Федерации по  предметам ве-
дения Российской Федерации, а  также полномочия Рос-
сийской Федерации по  предметам совместного ведения 
Российской Федерации и  субъектов Российской Феде-
рации, осуществляются органами государственной власти 
края, области на всей территории края, области, включая 
территорию автономного округа, если иное не  установ-
лено федеральным законом.

Вопросы совместного ведения Федерации и  субъ-
ектов, их  финансовое обеспечение конкретизированы 
в  ч. 3 ст. 26.6 Закона N 184-ФЗ   [7], которая устанавли-
вает, что за счет средств областного бюджета органами го-
сударственной власти края, области на территории всего 
края, области, включая территорию автономного округа 
осуществляются полномочия органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации по  предметам 
совместного ведения, указанные в  подпунктах 3, 5, 7-14, 
21-24, 27-31, 34, 37, 40, 41 пункта 2 статьи 26.3 Закона N 
184-ФЗ. Важно, что  иной порядок распределения полно-
мочий может быть установлен не только федеральным за-
коном, но и договором о между органами государственной 
власти автономного округа и, соответственно, органами 
государственной власти края или области.

Необходимо отменить, что части 2, 3 статьи 26.6 Закона 
N 184-ФЗ, регламентирующие распределение полномочий, 
были предметом рассмотрения Конституционного суда РФ 
в 2005 г. который не усмотрел не соответствие указанной 
нормы закона Конституции РФ. По  мнению высшей су-
дебной инстанции, факт распространения юрисдикции 
органов государственной власти области, края на  терри-
торию автономного округа не означает, что последний ав-
томатически становится административно-территори-
альной единицей края или  области и  утрачивает статус 
равноправного субъекта Федерации. Несмотря на  то, 
что  подобная система распределения полномочий имеет 
«целью рационализацию государственного управления, 

исключение функционирования на  одной и  той  же тер-
ритории параллельных, дублирующих друг друга ор-
ганов власти с  одинаковыми полномочиями», она на  по-
зволяет в полной мере обеспечить равноправие субъектов 
и  ставит под  сомнение выводы Конституционного суда 
РФ  [8].

Позиция Конституционного суда РФ скорее доказы-
вает обратное, что  факт нахождения одного субъекта 
на  территории другого неминуемо приводит к  ущем-
лению прав этого субъекта (автономного округа в данном 
случае), выражающемуся в  сужении полномочий его ор-
ганов власти.

С 01 января 2023  г. начинают действовать положения 
Федерального закона от  21.12.2021 N 414-ФЗ «Об  общих 
принципах организации публичной власти в  субъектах 
Российской Федерации» (далее  — Закон N 414-ФЗ)   [9], 
определяющие взаимоотношения органов государ-
ственной власти области (края) и  автономного округа 
в  его составе. В  частности, ст. 41 Закона N 414-ФЗ, уста-
навливающая общие правила правового регулирования 
полномочий органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации практически полностью дубли-
рует положения ст. 26.6 Закона N 184-ФЗ. За областными 
(краевыми) органами государственной власти закреплено 
осуществление 41 полномочия на  территории субъекта, 
включая автономный округ, относящего к  совместному 
ведению субъекта Федерации и  Российской Федерации. 
Перечень полномочий также не претерпел существенных 
изменений по сравнению с Законом N 184-ФЗ.

Принципиальным отличием ч. 3 ст. 26.6 Закона N 
184-ФЗ и  ч. 8 ст. 41 Закона N 414-ФЗ, которой зафикси-
ровано распределение предметов совместного ведения 
Федерации и  субъекта Федерации между органами го-
сударственной власти области (края) и  автономного 
округа, является возможность регулирования данной 
сферы не  только соответствующим федеральным за-
коном, но и отдельно договором между органами государ-
ственной власти автономного округа и, соответственно, 
органами государственной власти края или области. Ука-
занные регуляторы перечислены в норме Закона N 414-ФЗ 
через союз «и  (или)», из  чего следует логичный вывод, 
что  может быть выбран один из  них. Либо законодатель 
может распределить полномочия федеральным законом, 
либо субъекты вправе сделать это самостоятельно на ос-
новании договора, либо могут быть применены оба спо-
соба.

В настоящее время в Российской Федерации действуют 
два договора о  разграничении предметов ведения и  пол-
номочия между органами государственной области и ав-
тономным округом в ее составе: договор между органами 
государственной власти Архангельской области и  Не-
нецкого автономного округа о  взаимодействии при  осу-
ществлении полномочий органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации от 18 июня 2014 г.  [10], 
и  договор между органами государственной власти Тю-
менской области, Ханты-Мансийского автономного 
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округа и Ямало-Ненецкого автономного округа от 9 июля 
2004 г.  [11] Оба договора действуют до 2025 г. с возможно-
стью последующей пролонгации на 10 лет.

Так, в ст. 1 Договора между органами государственной 
власти Тюменской области, Ханты-Мансийского авто-
номного округа  — Югры и  Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа закреплено, что  органы государственной 
власти Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 
и  Ямало-Ненецкого автономного округа осуществляют 
на  территории соответствующих округов полномочия 
органов государственной власти субъекта РФ по  пред-
метам совместного (с  Федерацией) ведения, в  том числе 
те, которые, не будь этого соглашения, должны бы были 
перейти к органам государственной власти Тюменской об-
ласти. Однако согласно предписанию ст. 2 указанного До-
говора часть этих переданных органам государственной 
власти автономных округов полномочий возвращается 
назад органам государственной власти Тюменской об-
ласти для  осуществления и  на  территории автономных 
округов  [4, с. 18].

Аналогичный порядок регулирования содержит ч. 2 ст. 
2 Договора между Архангельской областью и  Ненецким 
автономным округом, которой установлено, что  органы 
государственной власти Ненецкого автономного округа 
самостоятельно и  за  счет средств бюджета Ненецкого 
автономного округа осуществляют на  территории Не-
нецкого автономного округа полномочия органов го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации 
по  предметам совместного ведения Российской Феде-
рации и  субъектов Российской Федерации, указанные 
в подпунктах 3, 5, 7-14, 21-24, 27-31, 34, 37, 40, 41 пункта 2 
статьи 26.3 Закона N 184-ФЗ  [10].

Итак, согласно обоим договорам, все вопросы совмест-
ного ведения Российской Федерации и  субъектов Феде-
рации, перечисленные в  ч. 3 ст. 26.6 действующего За-
кона N 184-ФЗ остаются за автономными округами, в том 
числе после вступления в силу аналогичных норм Закона 
N 414-ФЗ.

Помимо разграничения полномочий договоры между 
областью и  автономным округом регулируют распреде-
ление налоговых поступлений, взимаемых на территории 
сложносоставного субъекта.

От  вида налога, федеральный или  региональный, за-
висит в  бюджет области или  автономии он будет за-
числен. К  федеральным налогам и  сборам относятся 
такие значимые налоги, как  налог на  добавленную сто-
имость, на  прибыль организаций и  налог на  добычу по-
лезных ископаемых (п. 1, 6 ст. 13 Налогового кодекса РФ), 
к региональным: налог на имущество организаций; налог 
на  игорный бизнес; транспортный налог (ст. 14 Налого-
вого кодекса РФ)  [12].

В  частности, Закон N 184-ФЗ предусматривает следу-
ющий порядок распределения налоговых поступлений: 
доходы от  федеральных налогов и  сборов, собираемых 
на территории автономного округа, по нормативам, уста-
новленным Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

зачисляются в бюджет края, области, в состав которого он 
входит (ч. 1 ст. 26.17)  [7]. В свою очередь, доходы от реги-
ональных налогов подлежат зачислению как  бюджет об-
ласти, так и в бюджет автономного округа по налоговым 
ставкам, установленным законами соответствующего 
субъекта Федерации (ч. 2 ст. 26.16)  [7].

Иной порядок распределения налогов может быть пред-
усмотрен договором о разграничении полномочий между 
областью и автономным округом. Так, трехсторонний до-
говор о разграничении полномочий между Тюменской об-
ластью, Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автоном-
ными округами предусматривает зачисление в  бюджет 
области налоговых доходов от налога на прибыль органи-
заций по нормативу в размере 29,5 % для целевого финан-
сирования областных программ и  от  налоговых доходов 
по налогу на добычу полезных ископаемых в виде углево-
дородного сырья по  нормативу в  размере 100 % для  обе-
спечения компенсации выпадающих доходов (ч. 2, 3 ст. 
4)  [11].

Договором между Архангельской областью и  Нене-
нецким автономным округом установлены нормативы за-
числения в  бюджет Ненецкого автономного округа нало-
говых доходов от  федеральных налогов и  сборов, в  том 
числе предусмотренных специальными налоговыми ре-
жимами налогов, зачисляемых в  бюджет Ненецкого ав-
тономного округа, собираемых на  территории данного 
округа. Например, налог на  прибыль организаций под-
лежит зачислению в  окружной бюджет по  нормативу 
35 процентов; налога на  добычу полезных ископаемых 
(за  исключением полезных ископаемых в  виде углеводо-
родного сырья, природных алмазов и  общераспростра-
ненных полезных ископаемых)  — по  нормативу 30 про-
центов; налога на  добычу полезных ископаемых в  виде 
природных алмазов  — по  нормативу 50 процентов (п. 1, 
11, 12 ст. 3)  [10].

Часть 3 статьи 58 Закона N 414-ФЗ сохраняет дей-
ствующий на  сегодняшний день порядок распределения 
налогов между частями сложносоставного субъекта, 
установленный Законом N 184-ФЗ, за  исключением воз-
можности его изменения федеральным законом о  феде-
ральном бюджете наряду с  договором о  разграничения 
полномочий  [9].

Федеральный закон от  05.12.2022 N 466-ФЗ «О  феде-
ральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 
и  2025  годов», воспроизводит нормативы зачисления на-
логов в  бюджеты областей и  автономных округов, уста-
новленные договорами о  разграничении полномочий 
между субъектами  [13].

Ханты-Мансийский и  Ямало-Ненецкий автономные 
округа являются экономически самодостаточными субъ-
ектами Федерации и  одними из  основных доноров фе-
дерального бюджета. За  2021  г. в  федеральной бюджет 
из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры по-
ступили рекордные 3,75 трлн рублей, против 1,87 трлн Мо-
сквы, что  является самым большим налоговым вкладом 
в  бюджет Российской Федерации. На  долю Ханты-Ман-
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сийского автономного округа  — Югры и  Москвы при-
ходится треть всех налогов, поступивших в  российскую 
бюджетную систему в прошлом году. Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ входит в десятку лидеров по налоговым 
поступлениям  [14]. Учитывая порядок распределения на-
логовых поступлений области выгодно сохранять авто-
номные округа в своем составе.

Можно заключить, что со вступлением в силу глав За-
кона N 414-ФЗ положение автономного округа по  отно-
шению к  области (краю) не  меняется. Несмотря на  то, 
что  регионы наделены широким спектром полномочий 
для координации отношений между собой, проблема рав-
ноправия субъектов в  составе сложносоставного обра-
зования с  принятием указанного закона остается нере-

шенной. По-прежнему основным регулятором интересов 
области и  автономной области остается договор о  раз-
граничении предметов ведения и полномочий между ор-
ганами государственной власти области и  автономным 
округом. Области такой договор позволяет перерас-
пределить в  свою пользу значительные финансовые по-
ступления, автономному округу сохранить самостоя-
тельность в  вопросах совместного ведения Федерации 
и субъекта.

Тем не менее рано ставить точку в данном вопросе. За-
конодателю и научному сообществу еще предстоит выра-
ботать оптимальный вариант решения вопроса разгра-
ничения компетенции органов государственной власти 
внутри сложносоставных субъектов.
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Одну из важнейших функций государства составляет 
налогообложение и в свое время выступает способом 

финансового обеспечения его деятельности. Согласимся 
со  словами К.  Маркса, что  «налоги  — это материнская 
грудь, кормящая правительство. Налог  — это пятый 
бог рядом с  собственностью, семьей, порядком и  рели-
гией»  [1, с. 83].

Следует отметить, что  единственно законным видом 
безвиновного ограничения такого важного конституци-
онного права как право собственности, является налого-
обложение.

Вопросы о  правовой природе налоговых правоот-
ношений рассматривались в  трудах Н. И.  Химичевой, 
О. В.  Староверовой, А. В.  Брызгалина, М. В.  Кустовой, 
М. В. Карасева, Г. В. Петровой и других авторов.

Начиная разбираться в исследуемом вопросе, отметим, 
что в Налоговом Кодексе Российской Федерации, который 
является основополагающим законодательным актом 
в  сфере регулирования налоговых правоотношений, 
до сих пор нет четкого определения понятия «налоговые 
правоотношения».

Рассмотрим имеющиеся позиции ученых и практиков 
по  вопросу о  качественных признаках налоговых право-
отношений.

Приведем часто высказываемое мнение Н. И.  Хими-
чевой, которая описывает налоговые правоотношения 
как  урегулированные нормами законодательства о  на-
логах и  сборах общественные финансовые отношения, 
возникающие по  поводу установления и  взимания на-
логов с организаций и физических лиц.

Аналогичные определения понятия налоговых пра-
воотношений содержат и  работы других ученых. Пра-
вовую природу налоговых правоотношений с  уста-
новлением, введением и  взиманием налогов и  сборов 
определяет А. В. Брызгалин. Кандидат юридических наук 
отмечает, что «налоговые правоотношения можно опреде-
лить как урегулированные нормами налогового права об-
щественные отношения, возникающие в связи с установ-
лением, введением и взиманием налогов и сборов»  [2, с. 
336]. Такого же мнения придерживаются М. В. Кустова  [3, 
с. 25], С. Г. Пепеляев   [4, с. 223-225], М. В. Карасева   [5, с. 
191].

Другие исследователи, такие как Е. Ю. Грачева, А. А. Те-
деев, И. И. Кучеров, дают более объёмное понятие, включая 
в состав налоговых правоотношений отношения по уста-
новлению, введению и взиманию налогов и сборов, отно-
шения в сфере налогового контроля, обжалования актов 

налоговых органов, действий (бездействия) их  долж-
ностных лиц и привлечения к ответственности за совер-
шение налоговых правонарушений. При этом отмечается, 
что  отношения по  установлению, введению и  взиманию 
налогов (сборов) в  данном случае выступают в  качестве 
основных, а  иные отношения являются производными 
от них  [6, с. 87].

Таким образом, исходя их  анализа позиций исследо-
вателей отношений в  области налогообложения, можно 
сделать следующий вывод — налоговые правоотношения 
представляют собой состав отношений, регулируемых 
нормами законодательства о  налогах и  сборах. К  таким 
отношениям относятся властные отношения по  установ-
лению и  введению налогов и  сборов в  Российской Феде-
рации, правовые отношения, возникающие во  время ис-
полнения определенными субъектами налогового права 
своих налоговых обязанностей по  исчислению и  уплате 
налогов или  сборов; правовые отношения, возника-
ющие во  время налогового контроля и  контроля за  со-
блюдением законодательства о  налогах и  сборах, пра-
вовые отношения, возникающие во  время защиты прав 
и  законных интересов участников налоговых правоот-
ношений, т. е. в  процессе обжалования актов налоговых 
органов, действий (бездействия) их  должностных лиц, 
а  так  же во  время споров, регулируемых законодатель-
ством о налогах и сборах, правовые отношения, возника-
ющие во время привлечения к ответственности за совер-
шение налоговых правонарушений.

Следует заметить, что  высказанное нами мнение на-
ходит прямое подтверждение и  в  положениях действу-
ющего законодательства о  налогах и  сборах. Так в  ст. 2 
Налогового Кодекса Российской Федерации установ-
лено, что законодательство о налогах и сборах регулирует 
властные отношения по  установлению, введению и  взи-
манию налогов (сборов), а  так  же отношения, образую-
щиеся во время налогового контроля, обжалования актов 
налоговых органов и  привлечения к  ответственности 
за совершение налоговых правонарушений.

Следует отметить, что  различными учеными выделя-
ются и обосновываются следующие признаки налоговых 
правоотношений.

Во-первых, большое количество исследователей об-
ращают внимание на  публично-правовой характер нало-
говых правоотношений. С точки зрения Е. А. Ровинского, 
а затем и Н. И. Химичевой, особенной чертой налоговых 
правоотношений является то, что одной из сторон в них 
всегда выступает государство или уполномоченный орган. 
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Поэтому такие отношения характеризовались ими как го-
сударственно-властные имущественные (денежные) отно-
шения  [7, с. 134-138].

Также Конституционный Суд Российской Федерации 
в  своих решениях обращался к  вопросу о  правовой при-
роде правоотношений, возникающих в сфере налогообло-
жения, а именно, в Постановлении от 17 декабря 1996 г. N 
20-П констатировано, что:

 — конституционная обязанность платить законно 
установленные налоги и сборы имеет публично-правовой 
характер, что  обусловлено публично-правовой природой 
государства и  государственной власти; требование нало-
гового органа и  налоговое обязательство налогоплатель-
щика следует не из договора, а из закона;

 — с публично-правовым характером налога и государ-
ственной казны и с фискальным суверенитетом связаны 
законодательная форма учреждения налога, обязатель-
ность и  принудительность его изъятия, односторонний 
характер налоговых обязательств;

Представляется очевидным, что  данная правовая по-
зиция Конституционного Суда Российской Федерации со-
храняет свою силу и в настоящее время в Решении Верхов-
ного Суда РФ от 30 мая 2022 г. N АКПИ22–216 Об отказе 
в  иске о  признании недействующим письма Минфина 
России от 20 ноября 2020 г. N 03-04-07 / 101287  [8].

Во-вторых, в  числе специфических черт налоговых 
правоотношений в  литературе отмечается их  иму-
щественный и  (или) организационный характер. 
С. Д. Цыпкин отмечал, «что налоговые правоотношения 
имеют имущественный характер  — выполнение на-
логового обязательства означает передачу в  распоря-
жение государства определенных денежных средств. 
Поэтому невыполнение обязательства, нарушение его 
влечет за  собой причинение материального ущерба 
государству, нарушение общегосударственных инте-
ресов»  [9, с. 30].

С аналогичной точкой зрения солидарны В. В. Витрян-
ский, С. А. Герасименко, М. В. Карасева, С. Г. Пепеляев. Сле-
дует отметить, что С. Г. Пепеляев пишет, что «налоговые 
отношения являются имущественными, как  и  граждан-
ско-правовые отношения»  [10, с. 138].

Таким образом, приведенный анализ позволяет заклю-
чить, что  по  своей правовой природе, сущности и  зна-
чению правовые отношения в  сфере налогообложения, 
а также по мнению многих исследователей, имеют публич-
но-правовой и  (или) властный характер, так как  власт-
ность присуща общественным отношениям, правовое 
регулирование которых характеризуется применением 
императивного, а  не  диспозитивного метода регулиро-
вания.
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В данной статье рассматривается психическое насилие в семье как криминогенный фактор, влияющий на формиро-
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Важным направлением в  исследовании является кри-
минологическая оценка процесса общественной 

жизни, оказывающая влияние на  преступность в  обще-
стве. Криминологическая оценка должна включать весь 
диапазон криминогенных факторов и  механизм их  вли-
яния на  преступность. Выявить причины, способству-
ющие возникновению преступного поведения на  стадии 
зарождения.

Насилие в семье — это один из главных факторов, ко-
торый влияет на  формирование преступного и  вик-
тимного поведения. Домашнее насилие является одним 
из  самых латентных преступлений во  всем мире. Так 
как  его жертвы, будь то  мужчины или  женщины, очень 
часто не  обращаются в  правоохранительные органы 
из-за родственных связей с потенциальными преступни-
ками.

Свободная энциклопедия «Википедия» дает следующее 
определение этому явлению: «Домашнее насилие, также 
семейное или бытовое насилие — насилие или дурное об-
ращение одного человека по отношению к другому, совер-
шаемое в домашних условиях, например, в браке или со-
жительстве. Также может включать насилие в отношении 
детей, родителей или пожилых людей. Может выражаться 
в форме физического, вербального, религиозного, репро-
дуктивного, психологического, экономического и  сек-
суального насилия»   [3]. Основной целью проявления 
деспотичного отношения одного человека по отношению 
к другому является получение власти и контроля над ним 
по мотиву самоутверждения.

Семейное насилие происходит, потому что  обидчик 
считает, что насилие над кем-то — это право, которое яв-
ляется допустимым и оправданным. Влияет и осознание 
того, что  факт насилия будет скрываться, останется не-
известным. Общественный принцип «не  выносить сор 
из  избы»  — часто используется для  убеждения жертвы 
не  раскрывать факта насилия и  преступных действий. 
Но  если физическое насилие можно заметить, то  вер-
бальное или так называемое психологическое насилие — 
это форма насилия, которая может привести к психологи-
ческой травме, и распознать такое насилие не так просто.

Психологическое насилие в  семье может выражается 
в следующем:

 — навешивание ярлыков («ленивый», «неудачник», 
«тупой»);

 — прозвища, которые не  одобряются самой жертвой 
(«толстячек», «козявка», «малявочка»);

 — порча репутации («ты мешаешься под ногами», «ты 
вечно все, ломаешь», «у тебя руки-крюки»);

 — снисходительное покровительство («Я знаю, что ты 
это можешь сделать, но у меня это получился лучше»);

 — крик, разговор на повышенных тонах;
 — публичное высмеивание;
 — обидные шутки;
 — поправки в разговорах;
 — занижение значимости (обидчики не  придают зна-

чения важной для  собеседника информации, начинают 
закатывать глаза, хихикать или  улыбаться, вздыхать 
от скуки, неоднократно повторяют одно убеждение);

 — одностороннее решение вопросов, не  учитывая 
мнения членов семьи, если ситуация их касается;

 — провоцирование чувства вины («Смотри, что ты на-
делал, как ты мог это сделать?», «Это ты во всем виноват!»)

 — приказы: «Будешь делать, что я скажу», «Ты обязан 
слушаться меня»;

 — непредсказуемость: манипулятор внезапно прояв-
ляет бурную любовь или  ярость, становится грустным 
и  капризным, проявляются перепады настроения по  ме-
лочам;

 — попытки настроить окружающих против члена 
семьи, выставляя себя в лучшем свете;

 — обесценивание деятельности, профессии, хобби;
 — созависимость: стремление выставить себя беспо-

мощным.
Давление на  болевые точки, унижение, поучительные 

«лекции», обвинения, упреки, сарказм, оскорбление внеш-
ности, поправки в разговорах, ограничение в хобби, также 
являются признаками проявления власти  [1]. К сожалению, 
даже в  благополучных семьях могут происходить акты на-
силия. После произошедшего тиран даже может просить про-
щения, но проблема бытового насилия в том, что оно всегда 
идет по пути нарастания напряжения, та как насилие — это 
совокупность нескольких эпизодов психологического дав-
ления. После конфликта идет период примирения «заглажи-
вания вины», а после все повторяется по кругу.
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Постоянное психологическое насилие может привести 
к  значительному влиянию на  детей, которые могут по-
чувствовать, что  такое поведение приемлемо или  оправ-
дано  [4]. Так если родители в детстве унижали детей, то, 
вырастая, они начинают проецировать агрессию и мани-
пуляцию. Сначала на своем партнёре (партнёрше), а затем 
и  на  своих детях. Большинство людей не  признают себя 
насильниками или  жертвами, они будут считать данные 
действия разовым мелким семейным конфликтом, ко-
торый лишь вышел из под контроля  [5].

Психологическое и  психическое насилие влекут 
за  собой другие виды насилия, так как  провоцирует 
у  жертвы различные повреждения и  изменения в  психи-
ческом состоянии.

Различие между психическим и  психологическим, 
то  есть эмоциональным насилием заключается в  юриди-
ческой ответственности. В уголовном праве психическое 
насилие является преступлением, за которое установлено 
уголовное наказание, а  психологическое никак не  регла-
ментируется, хотя тоже воздействует на психику человека. 
Соотношение психологического и  психического насилия 
представляет собой крайне сложную проблему разгра-
ничения между ними. Психологическое насилие опреде-
ляется путем квалификации конкретного дела, формиру-
ется решения о наличии или отсутствии ответственности 
за осуществление негативного воздействия на психику че-
ловека. Представлено в  виде конкретной угрозы словом 
или  действием, не  причиняющим реального физиче-
ского вреда, но  влияющим на  поведение потерпевшего. 
Но квалификация по определенному делу не дает полного 
объёма вреда, нанесенного жертве. Психика каждого ин-
дивидуальна, поэтому разный уровень эмоционального 
насилия может сказываться у  кого-то  сильнее, приводя 
в серьезным психологическим заболеваниям  [7].

Психическое насилие оказывает негативное воздей-
ствие на психическое состояние потерпевшего. Оно может 
порождать высокий уровень тревожности, агрессивность, 
депрессию, антиобщественное поведение, что  может 
в  дальнейшем поспособствовать формированию крими-
ногенной направленности личности. Из-за  психического 
насилия, человека можно склонить к различным формам 
антиобщественного поведения: половой распущенности, 
наркомании, употреблению алкогольной продукции, ток-
сикомании, совершению противоправных деяний из  ху-
лиганский побуждений или для самоутверждения  [2].

Психическое насилие, способно оказывать влияние 
на формирование разных типов личности. Так оно может 
способствовать формированию виктимных качеств и  су-
ицидального поведения у  потерпевшего. Большая часть 
форм психического насилия не криминализирована. В со-
временной криминологии феномен психического насилия 
предопределяет актуальные направления исследований 
в следующих сферах:

1. Влияние психического насилия на формирование 
преступного поведения, то есть личности самого преступ-
ника.

2. Влияние психического насилия на формирование 
виктимного поведения личности жертвы такого насилия.

3. Влияние психического насилия на формирование 
негативных социальных явлений, связанных с преступно-
стью.

Можно сказать, что психическое насилие определяется 
не только как способ, средство совершения преступления, 
но является фактором, влияющим на формирование пре-
ступного и виктимного поведения. В связи с этим, психи-
ческое насилие следует рассматривать в качестве особого 
криминогенного феномена, требующего комплексного 
криминологического исследования.
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Статья посвящена вопросам защиты исключительных прав на товарный знак путем аннулирования домена нару-
шителя. Автором приводятся практические примеры стратегии защиты в сфере прав на доменные имена как с точки 
зрения истца, так и с точки зрения ответчика. В исследовании отмечается, что деятельность потенциального от-
ветчика-нарушителя права на товарный знак может быть не связана с деятельностью истца, и что ответчик может 
прекратить либо приостановить использование доменного имени, в состав которого входит товарный знак правооб-
ладателя, что может сделать невозможным удовлетворение исковых требований о прекращении использования домен-
ного имени.
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Практически любая коммерческая деятельность 
XXI века ведется с использованием сети «Интернет». 

При  этом достаточно распространенными являются 
случаи нарушения исключительных прав на  товарные 
знаки путем регистрации доменного имени, сходного 
с  товарным знаком того или  иного правообладателя. За-
щита такого права является одной из рутинных задач со-
временных ip-юристов.

Практическая значимость данного исследования за-
ключается в возможности краткого ознакомления с неко-
торыми проблемами защиты исключительных прав на то-
варные знаки в рамках доменных споров.

Научной новизной исследования выступают неко-
торые рекомендации, связанные с  ведением судебных 
споров, связанных с защитой прав на товарные знаки.

Под  доменным именем (доменом) поднимается адрес 
веб-сайта информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», создающийся для  удобства его использо-
вания. Каждое доменное имя заменяет собой соответству-
ющий цифровой код — IP-адрес компьютера, на котором 
находится та или  иная интернет-страница. Например, 
для  компании «Яндекс» таким именем будет являться 
«dzen. ru».

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ, лицу, на  имя 
которого зарегистрирован товарный знак (правообла-
дателю), принадлежит исключительное право использо-
вания товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК 
РФ любым, не противоречащим закону способом. В силу 
пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на то-
варный знак может быть осуществлено для  индивидуа-
лизации товаров, работ или услуг, в отношении которых 
товарный знак зарегистрирован, в  частности, путем раз-
мещения товарного знака в сети «Интернет», в том числе, 
в  составе доменного имени и  при  других способах адре-
сации  [1].

В  свою очередь, доменные имена, по  сложившейся 
практике, в  своем составе достаточно часто включают 
словесное обозначение, которое используется организа-
циями в качестве товарного знака. Например, для москов-

ского футбольного клуба «Спартак» доменным именем 
будет являться «spartak. com». При этом приставка «com» 
определяет принадлежность к  тому или  иному серверу 
(компьютеру, где размещается домен, а также его стране). 
Например, «com» является американским, домен «ru»  — 
российским, а  домен «su»  — советским, оставшимся 
еще со времен СССР.

Согласно статье 1484 ГК РФ пункт 3 — без разрешения 
правообладателя никто не  вправе использовать сходные 
с  зарегистрированным товарным знаком обозначения, 
если в  ходе использования таких наименований воз-
никнет вероятность смешения  [1].

Таким образом, «доменные» споры относятся к сфере 
нарушения исключительных прав на товарные знаки.

Так, добросовестные компании, занимающиеся раз-
витием и  продвижением своего товарного знака, приоб-
рели известность среди потребителей, вложили большие 
деньги в маркетинговые бюджеты, стали узнаваемы, сле-
довательно, их товарные знаки могут являться желаемым 
объектом нарушения их  непосредственных исключи-
тельных прав на товарный знак.

К  числу способов выявления вышеуказанных право-
нарушений, в том числе, относятся поиск доменных имен, 
включающих действующий товарный знак. Правонару-
шители создают или копируют названия товарного знака 
в  доменном имени, предлагая, таким образом, товары 
или  услуги от  имени правообладателя известного произ-
водителя. При  этом поиск осуществляется среди сотен 
миллионов доменных имен, в том числе и на кириллице.

Если обращаться к  способам защиты в  сфере нару-
шения прав на доменные имена, то к ним традиционно от-
носятся обращение в суд, а также досудебное урегулиро-
вание споров.

1. Досудебное урегулирование.
Несмотря на то, что споры о защите исключительных 

прав на товарные знаки по нематериальным требованиям 
не  предусматривают обязательное соблюдение досудеб-
ного урегулирования, однако и запрета на такой порядок 
в законе нет, поэтому правообладатель может по своему 
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желанию направить претензии нарушителю исключи-
тельного права на товарный знак;

2. Судебная защита.
Доменные споры могут включать в себя как нематери-

альные требования, так и требования с выплатой компен-
сации за  нарушение исключительных прав на  товарный 
знак.

По  общему правилу, нарушением исключительного 
права на  товарный знак является фактическое его ис-
пользование в  составе доменного имени, тождествен-
ного или  сходного до  степени смешения с  товарным 
знаком, в  отношении товаров, однородных с  теми, 
для  которых предоставлена правовая охрана этому то-
варному знаку.

Так, исходя из  разъяснений, содержащихся в  пункте 
158 постановления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 23.04.2019 №  10 «О применении части 
четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» 
(далее  — Постановление №  10), требование о  пресе-
чении нарушения (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК 
РФ), выражающегося в  неправомерном использовании 
доменных имен, тождественных или  сходных до  сте-
пени смешения с  товарным знаком (подпункт 5 пункта 
2 статьи 1484 ГК РФ), может быть заявлено в  виде тре-
бования о  запрете использования доменного имени 
определенным образом (например, об обязании удалить 
информацию о  конкретных видах товаров на  соответ-
ствующем сайте или  прекратить адресацию на  данный 
сайт). При  этом признание действий администратора 
по  приобретению права на  доменное имя (в  том числе 
с  учетом обстоятельств последующего его использо-
вания) является актом недобросовестной конкуренции. 
В  этом случае исходя из  целей регистрации домен-
ного имени нарушением исключительного права на  то-
варный знак может быть признана сама по  себе такая 
регистрация. Таким образом, действия по  приобре-
тению права на доменное имя могут быть признаны на-
рушением права на товарный знак в случае, если судом 
установлено, что  действия администратора по  приоб-
ретению доменного имени являлись актом недобросо-
вестной конкуренции  [2].

Остановимся на судебной практике.
Из  материалов Арбитражного суда города Санкт-Пе-

тербурга и  Ленинградской области следует, что  ООО 
«Грин Стрим Логистика» обратилось в Арбитражный суд 
города Санкт-Петербурга и  Ленинградской области с  за-
явлением о принятии предварительных обеспечительных 
мер в  виде запрета регистратору ООО «Регистратор до-
менных имен РЕГ. РУ» совершать действия, направленные 
на  доменное имя «gslog. ru». При  этом обеспечительные 
меры в  виде аннулирования домена были сразу  же удов-
летворены судом, что  является важным инструментом 
с  точки зрения практического юриста, занимающе-
гося судебными спорами в  данной сфере. Кроме того, 
были полностью удовлетворены также и  исковые требо-

вания, и суд, в числе прочего, ссылался на то обстоятель-
ство, что  данный домен используется третьими лицами 
по схожим видам деятельности, а именно — логистике  [3]. 
Так, можно предположить, что  с  точки зрения предста-
вителя ответчика возможной стратегией защиты по  по-
добным спорам может являться приведение обратного 
доказательства  — использование домена в  других целях, 
не связанных с целями истца.

Следует отметить, что  истцу недостаточно доказать 
лишь факт нарушения права на доменное имя. Так, если 
речь идет об  аннулировании домена, суду необходимо 
предъявить доказательства того, что  на  момент рассмо-
трения искового заявления тот или иной сайт все еще ис-
пользуется ответчиком. В противном случае суд откажет 
в  удовлетворении требований. При  этом уже после про-
ведения судебного процесса, по сути, будут отсутствовать 
преграды к его использованию. Подобное решение можно 
встретить в  деле №  А56–111130 / 2021, когда суд, в  числе 
прочего, ссылался на  обстоятельства прекращения ис-
пользования доменного имени, полностью отказав в  ис-
ковых требованиях  [4].

Таким образом, под  аннулированием домена нару-
шителя, как  правило, подразумевается запрет на  его ис-
пользование, так как  речь идет не  о  физическом пред-
мете, идентифицирующемся в пространстве и во времени, 
а о буквенно-цифровом значении, которое можно просто 
перестать использовать либо передать право на  его ис-
пользование настоящему правообладателю. При  этом, 
при разработке стратегии защиты исключительного права 
на товарный знак в рамках доменных споров необходимо 
руководствоваться нормами статей 1229, 1252, 1484 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а  также пун-
ктом 158 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от  23.04.2019 N 10. Кроме того, при  инициировании су-
дебного процесса необходимо тщательно взвешивать воз-
можные риски проведения подобных споров, обращая 
внимание на следующее:

1. Деятельность потенциального ответчика может 
быть не связана с деятельностью истца;

2. Использование доменного имени на  момент про-
ведения судебного заседания может быть фактически пре-
кращенным либо приостановленным;

3. Одним из  факторов, влияющих на  успех в  по-
добных спорах, может являться правильное формулиро-
вание исковых требований, исходя из фактических обсто-
ятельств дела на момент подачи искового заявления;

4. В  случае представления интересов ответчика 
можно использовать стратегию доказательства отсут-
ствия связи домена с  видом деятельности истца, то  есть, 
в  подобных ситуациях необходимо привести доказатель-
ства того, что  речь идет не  более чем  о  лексическом со-
впадении. Мы считаем, что  идеальным подтверждением 
такой позиции может являться, в  том числе, семантиче-
ский анализ обозначений, анализ на  однородность то-
варов и услуг, филологическая экспертиза.
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В статье анализируются некоторые особенности правового статуса лиц, которые могут выполнять роль защит-
ника в уголовном процессе. Выявлены некоторые проблемы, связанные с участием в уголовном судопроизводстве адвока-
та-защитника и близких родственников обвиняемого.
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Реализация права на  получение квалифицированной 
юридической помощи гарантируется в рамках любых 

правоотношений, в  каждой отдельной отрасли права. 
В  рамках уголовного процесса названное конституци-
онное права тесно связано с фигурой защитника.

Легальное понятие «защитник» закреплено в  ч. 1 ст. 
49 Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-
рации (далее — УПК РФ). Согласно указанной норме, за-
щитник — это «лицо, осуществляющее в установленном 
настоящим Кодексом порядке защиту прав и  интересов 
подозреваемых и  обвиняемых и  оказывающее им юри-
дическую помощь при  производстве по  уголовному 
делу»  [8].

Часть 2 ст. 49 УПК РФ очерчивает круг лиц, которые 
могут выступать в  роли защитника,  — к  таковым отно-
сятся адвокаты и  близкие родственники обвиняемого 
и иные лица.

Таким образом, кроме адвоката статус защитника 
в уголовном процессе могут иметь близкие родственники 
и  иные лица. Правовой статус названных субъектов-за-
щитников в  уголовном процессе определен исключи-
тельно нормами УПК РФ. Согласно п. 4 ч. 1 ст. 5 УПК РФ 
близкими родственниками для  целей уголовно-процес-
суального законодательства признаются супруг, супруга, 
родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 
братья и  родные сестры, дедушка, бабушка, внуки. Од-
нако для  рассматриваемых правоотношений данное по-

ложение не имеет принципиального значения, поскольку 
закон не  ограничивает круг потенциальных защитников 
только близкими родственниками, допуская возможность, 
что оказывать юридическую помощь обвиняемому будут 
и иные лица.

Следует обратить внимание, что в отличие от адвоката, 
согласно нормам УПК РФ, «вступает» в  уголовный про-
цесс, близкие родственники и  иные лица «допускаются» 
к  нему. Как  отмечают Д. А.  Колосовский и  А. А.  Матви-
енко, из  этого следует, что  «адвокат-защитник не  ну-
ждается в  разрешении для  вступления в  уголовное дело, 
а  в  случае с  иными лицами суд должен вынести опреде-
ление или постановление, тем самым он может, как удов-
летворить, так и  отказать в  удовлетворении ходатай-
ства о допуске лица в качестве защитника»  [3, c. 36]. Этот 
тезис подтверждается и материалами судебной практики. 
Так, например, в  Апелляционном постановлении Воло-
годского областного суда №  22-2072 / 2020 от  19.11.2020 
по делу №  4-538 / 2020 отмечено, что «закреплённое в ч. 2 
ст. 48 Конституции РФ право каждого обвиняемого в со-
вершении преступления пользоваться помощью адвоката 
(защитника) не  означает право обвиняемого выбирать 
в качестве защитника любое лицо по своему усмотрению 
и не предполагает возможность участия в уголовном про-
цессе любого лица в качестве защитника»  [2].

В  целом такой подход считаем обоснованным. 
Тем  более правоприменительная практика демонстри-
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рует, что  право близких родственников выступать в  ка-
честве защитника может привести к тому, что участники 
уголовного судопроизводства могут злоупотреблять пра-
вами на  свидания друг с  другом, целью которых явля-
ется оказание юридической помощи  [9]. Однако считаем, 
что данный вопрос должен быть регламентирован на нор-
мативном уровне. Так, в  действующем уголовно-процес-
суальном законодательстве не  определен перечень осно-
ваний для  отказа в  удовлетворении судом ходатайства 
о  допуске лица в  качестве защитника. В  правовых пози-
циях Конституционного Суда Российской Федерации от-
мечается, что такой отказ должен быть мотивированным 
и  может быть связан, в  частности, с  наличием обстоя-
тельств, исключающих участие в производстве по уголов-
ному делу защитника (ст. 72 УПК РФ) или  «неспособно-
стью предполагаемого защитника оказывать юридическую 
помощь подсудимому и выполнять другие свои процессу-
альные обязанности»  [5].

В  уголовно-правовой доктрине распространена 
еще  одна дискуссия, связанная с  порядком вступления 
в  уголовный процесс близких родственников и  иных 
лиц в качестве защитника. Формулировка ст. 49 УПК РФ 
не дает однозначного ответа на вопрос о том, могут ли 
указанные лица быть допущены к уголовному судопро-
изводству на  стадии предварительного расследования. 
Одна группа исследователей считает, что  раз полно-
мочия на допуск иных лиц в качестве защитников при-
надлежат исключительно суду, а  следователь и  дозна-
ватель подобных полномочий не  имеют, то  на  стадии 
предварительного расследования роль защитника 
может выполнять только адвокат. Противники этой по-
зиции отмечают следующее: «то, что  законодатель на-
делил суд правом выносить постановление или  опре-
деление в  случае с  допуском иных лиц в  качестве 
защитников, это не говорит о том, что на стадии предва-
рительного расследования обвиняемый не  вправе вос-
пользоваться правом о приглашении защитника»   [6, c. 
26]. На наш взгляд, последняя позиция в большей мере 
способствует реализации конституционного права, за-
крепленного в  ч. 2 ст. 48 Конституции Российской Фе-
дерации. Однако анализ судебной практики показывает, 
что она пошла по первому пути. Так, например, в Апел-
ляционном постановлении Волгоградского областного 
суда от  25.06.2015 по  делу №  22К-2647 / 2015 отмечено 
следующее: «Судьёй правильно отказано в  удовлетво-
рении ходатайства обвиняемого о допуске в качестве за-
щитника наряду с адвокатом его супруги. По смыслу ст. 
49 УПК РФ допуск в качестве защитника наряду с адво-
катом близкого родственника обвиняемого или  иного 
лица возможен лишь на  стадии уголовного судопро-
изводства при  рассмотрении уголовного дела судом 
по существу, причём допускается он по постановлению 
или  определению суда. В  ходе предварительного рас-
следования интересы обвиняемого может представлять 
лишь профессиональный адвокат, допускаемый к  уча-

стию в  уголовном деле по  предъявлению ордера и  удо-
стоверения адвоката»  [1].

Из  легального определения понятия «защитник» сле-
дует, что  право на  защиту в  уголовном процессе России 
имеет только подозреваемый или обвиняемый. Для срав-
нения в Республике Казахстан соответствующим правом 
наделяется также свидетель   [7]. Российские исследова-
тели отмечают, что  в  нашей стране свидетели (и  лица, 
привлекаемые к  проверке сообщения о  преступлении 
в  стадии возбуждения уголовного дела и  лица, в  поме-
щении которых проводится обыск) также прибегают к по-
мощи адвокатов. Однако в таком случае адвокат приобре-
тает правовой статус не защитника, а лица, оказывающего 
правовую помощь. При  этом соответствующая позиция 
разработана исключительно на  теоретическом уровне  — 
в  законодательстве порядок оказания такой помощи 
никак не регламентирован  [4, c. 315].

На  наш взгляд, разработанный в  российской науке 
подход, следует признать более обоснованным, чем  за-
крепленный в  законодательстве Казахстана. Процессу-
альное положение свидетеля в  значительной мере от-
личается от  статуса подозреваемого и  обвиняемого. 
Названные участники уголовного процесса лично заин-
тересованы в исходе дела, являются активными участни-
ками судопроизводства. В  то  же время роль свидетеля 
в  уголовном судопроизводстве пассивна, личный пра-
вовой интерес в  результате рассмотрения уголовного 
дела отсутствует. Таким образом, оснований для  того, 
чтобы признавать адвоката защитником свидетеля от-
сутствуют, однако необходимость регламентации пра-
вового статуса адвоката при  предоставлении правовой 
помощи отдельным участникам уголовного процесса 
не вызывает сомнений.

Таким образом, в  результате проведенного анализа 
пришли к следующим выводам:

 — обобщено, что в роли защитника в уголовном про-
цессе могут выступать адвокаты и  иные лица, о  допуске 
которых ходатайствует обвиняемый. При этом правовой 
статус адвоката достаточно подробно урегулирован нор-
мами международного и  национального законодатель-
ства. Участие же в уголовном процессе близких родствен-
ников обвиняемого и  иных лиц в  качестве защитников 
сопряжено с  рядом трудностей. Так, до  настоящего вре-
мени однозначно не определено может ли отсутствие юри-
дического образования у названных лиц являться основа-
нием для отказа в допуске их к производству уголовного 
дела, могут ли близкие родственники и иные лица выпол-
нять функции защиты на этапе предварительного рассле-
дования и т. д.;

 — обосновано, что основания для того, чтобы призна-
вать адвоката защитником свидетеля (по  примеру неко-
торых зарубежных государств) отсутствуют, однако не-
обходимость регламентации правового статуса адвоката 
при предоставлении правовой помощи отдельным участ-
никам уголовного процесса не вызывает сомнений.
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Накопительно-ипотечная система жилищного обе-
спечения военнослужащих (далее  — НИС)  — сово-

купность правовых, экономических и  организационных 
отношений, направленных на  реализацию прав военнос-
лужащих на жилищное обеспечение  [1]. Порядок участия 
в  накопительно-ипотечной системе и  реализация права 
на  жилье подробно отражены в  Федеральном законе 
«О  накопительно-ипотечной системе жилищного обеспе-
чения военнослужащих».

НИС действует с  1 января 2005  г. Стать участниками 
данной программы могут военнослужащие, заключившие 
свой первый контракт после 1 января 2005 года. Военнос-
лужащим, участвующим в НИС, открывается именной на-
копительный счет, на  который ежемесячно из  федераль-
ного бюджета начисляется денежные средства.

Так, за  2022  год участник НИС получил из  федераль-
ного бюджета 311044,50 рублей. Средства, учитываемые 
на  именном накопительном счету, могут использоваться 
на  приобретение жилого помещения, а  также на  пога-

шение ипотечного кредита. Воспользоваться средствами 
с  именного счета военнослужащий может по  истечению 
трех лет службы.

К плюсам данной системы относится то, что получить 
кредит могут, в  том числе, и  те военнослужащие, у  ко-
торых испорчена кредитная история. Участие в  дого-
воре Министерства обороны, использование бюджетных 
средств дают банкам определенную гарантию выплат 
по военной ипотеке.

Помимо этого, военнослужащий после оформления 
жилья в  собственность сможет получить налоговый 
вычет в  размере до  260000 рублей, в  случае частичного 
вложения собственных денежных средств. Необходимо 
также отметить, что, если военнослужащий  — участник 
НИС до поступления на военную службу обеспечивался 
жилым помещением в составе члена семьи военнослужа-
щего, то такое жилищное обеспечение не является препят-
ствием для включения его в реестр участников НИС  [2].

http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision314925.pdf
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision314925.pdf
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Несмотря на  все достоинства НИС, данная система 
имеет ряд недостатков и противоречий.

В  частности, например, не  в  каждой кредитной орга-
низации можно реализовать военную ипотеку. Помимо 
этого, банк рассчитывает взносы по  военной ипотеке 
только до  достижения военнослужащим возраста 50  лет 
для мужчин и 45 лет для женщин, то есть до достижения 
предельного возраста пребывания на военной службе. Ис-
ходя из  этого, зачастую кредитной суммы хватает лишь 
на  небольшую квартиру, если не  добавлять собственные 
накопления. Данная проблема наиболее актуальна для жи-
телей городов, где установлены высокие цены на  жилье. 
К таким городам относятся Санкт-Петербург, Москва, Мо-
сковская область, Сахалинская область и  Приморский 
край. Кроме того, участники НИС, помимо ежемесячных 
взносов для погашения кредита, должны будут оплачивать 
ежегодный страховой взнос. Оплата страховых взносов 
производится из  собственных средств военнослужащего. 
Отказаться от этого вида страхования невозможно.

Следует отметить, что  если военнослужащий, бу-
дучи участником НИС и реализовав свое право на жилье, 
увольняется по  несоблюдению условий контракта или, 
прослужив менее 10  лет, то  ему будет необходимо вер-
нуть все выделенные по  ипотечной программе средства. 
При этом будет учитываться не только сумма основного 
займа, но  и  начисленные проценты, которые пересчиты-
вают по ставке рефинансирования.

Кроме того, участники программы утверждают, 
что  часто им приходится сталкиваться с  трудностями 
при  соблюдении условий ипотечной программы. На-
пример, приобрести недвижимость можно у  владельца 
только в том случае, если он является ее собственником 
не  менее трех лет. Приобретаемое жилье должно соот-
ветствовать ряду параметров. Так, например, при приоб-
ретении жилья на  первичном рынке, готовность жилья 
должна составлять не менее 70 %.

Необходимо также отметить, что  приобретаемое 
жилье будет находиться в  двойном обременении, в  за-
логе у  банка и  государства. Несмотря на  то, что  прапор-
щики и  офицеры подписывают одинаковые контракты, 
офицеры становятся участниками НИС сразу, а  прапор-
щики только по истечению 3 лет службы. Для сравнения, 

поступив на  военную службу по  контракту в  2020  году 
и став сразу участником НИС, офицер к 2023 году будет 
иметь на именном накопительном счету сумму в размере 
898535,70 рублей, а  прапорщик только получит право 
стать участником НИС и  только спустя еще  3  года вос-
пользоваться целевым жилищным займом.

Основное количество нарушений прав военнослу-
жащих, участников военной ипотеки, на  жилье явля-
ется несвоевременное включение их  в  программу, нео-
боснованное исключение из  реестра участников НИС. 
Так, В. Г.  Горин обратился с  исковым заявлением в  Ро-
стовский-на-Дону гарнизонный военный суд. В  заяв-
лении В. Г.  Горин указал, что  5 мая 2016  года он был на-
значен на  офицерскую должность в  войсковой части, 
что  стало основанием для  его включения в  НИС, но, 
в  связи с  большим объемом выполняемых задач, доку-
менты не  были своевременно подготовлены, поэтому 
он был включен в  реестр участников НИС только 18 
апреля 2018 года, и денежные начисления в период с 5 мая 
2016 года по 18 апреля 2018 года ему не поступали. Ростов-
ский-на-Дону гарнизонный суд решением №  2А-79 / 2019 
от 14 марта 2019 г. административное исковое заявление 
удовлетворил и  обязал перечислить на  именной накопи-
тельный счет истца денежные средства от  недополучен-
ного инвестиционного дохода  [3].

НИС является весомым инструментом для мотивации 
граждан к поступлению на военную службу и важным ме-
ханизмом, направленным на реализацию прав военнослу-
жащих на обеспечение жильем. По данным ФКГУ «Росво-
енипотека», в  2021  году использовано средств в  порядке 
реализации прав участников НИС на сумму 29139282 тыс. 
руб.; 17864 участника НИС использовали накопления 
в 2021 году для реализации своих прав. Для исполнения 
договоров целевых жилищных займов было использовано 
100511095,3 тыс. руб.   [4] Но, несмотря на большое коли-
чество достоинств, система имеет ряд недостатков и тре-
бует доработок, направленных на совершенствование дей-
ствующего законодательства, таких как принятие к учету 
реальной стоимости квартир, в  зависимости от  региона 
страны, а  также необходимость периодической индек-
сации средств на именном накопительном счете с учетом 
реальной экономической обстановки в стране.
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Право на отдых относится к группе социально-эконо-
мических прав человека и закреплено в Конституции 

Российской Федерации. Контроль за реализацией данного 
права возложен на  государство в  рамках реализации со-
циальной политики.

Право военнослужащих на  отдых и  вопросы регулиро-
вания служебного времени подробного отражены в  Феде-
ральном законе «О статусе военнослужащих»  [2]. Согласно 
указанному Федеральному закону, общая продолжитель-
ность еженедельного служебного времени военнослужащих, 
проходящих военную службу по  контракту, не  должна 
превышать нормальную продолжительность еженедель-
ного рабочего времени, установленную законодательством 
Российской Федерации. Также данным законом установ-
лено, что  при  привлечении военнослужащих сверх уста-
новленной продолжительности еженедельного служебного 
времени в иных случаях компенсируется отдыхом соответ-
ствующей продолжительности в другие дни недели.

Федеральным законом «О  статусе военнослужащих» 
определены случаи, когда право на  отдых военнослужа-
щего может быть ограничено. К таким случаям относятся, 
например, боевое дежурство, учения и др. Приказами ор-
гана исполнительной власти может быть утвержден свой 
перечень мероприятий, проводимых без  ограничений 
общей продолжительности еженедельного служебного 
времени. К  мерам компенсаций за  привлечение сверх 
служебного времени относятся: предоставление отдыха 
в  другие дни недели, увеличение основного отпуска, вы-
плата денежной компенсации.

Для  предоставления военнослужащему дополни-
тельных суток отдыха он должен по  команде подать ра-
порт с просьбой о предоставлении времени переработки. 
Несмотря на такое право, военнослужащему может быть 
отказано на  основании закона. В  Указе Президента РФ 
от 10 ноября 2007 г.

№  1495 «Об утверждении Общевоинских уставов Воо-
руженных Сил Российской Федерации» сказано, что сутки 
отдыха предоставляются в качестве компенсации отдыха 
в другие дни недели решением командира воинской части 
(подразделения) с  учетом необходимости поддержания 
боевой готовности и интересов службы  [3]. Закон позво-

ляет правомерно отказать военнослужащему в его праве 
на  отдых, т. к. термин «интересы службы» нигде не  рас-
крывается. Нет чёткого и однозначного понимания, какие 
случаи подпадают под данный термин.

Расплывчатость формулировок в  законе и  недобросо-
вестность командиров приводит к  частому обращению 
военнослужащих в  военные суды для  защиты своих за-
конных прав.

Так, Североморский гарнизонный военный суд в своем 
решении от 26 мая 2020 г. по делу №  2А-142 / 2020 удовлет-
ворил требование Рамзанова  Р. И. о  предоставлении ему 
120 дополнительных суток отдыха за  службу на  корабле 
в период выходов в море, то есть к мероприятиям, прово-
димым без ограничения общей продолжительности ежене-
дельного служебного времени  [4]. Аналогичное решение 
по делу №  2А-127 / 2020 было принято 35 гарнизонным во-
енным судом (г. П.-Камчатский), который удовлетворил 
требование Мухамеджанова  Д. С. о  предоставлении ему 
30 дополнительных суток отдыха за  привлечение к  ис-
полнению обязанностей военной службы сверх установ-
ленной продолжительности еженедельного служебного 
времени  [5].

Еще одним примером нарушения права военнослужа-
щего на отдых является дело И. Ю. Захарова, который об-
ратился в  Великоновгородский гарнизонный суд с  адми-
нистративным иском к  войсковой части с  требованием 
признать незаконным исключение его из списков личного 
состава без прохождения лечения и освидетельствования 
ВВК, предоставления основного отпуска за 2019 год и до-
полнительных дней отдыха в  полном объеме. Во  время 
предоставления части основного отпуска за  2019  год 
И. Ю. Захаров находился на лечении, но отпуск ему не был 
продлен, также во время отпуска он привлекался для сдачи 
дел и  должности, имущества и  получения положенного 
при  увольнении вещевого имущества. Великоновгород-
ский гарнизонный военный суд удовлетворил требования 
Захарова, обязав восстановить его в списках личного со-
става войсковой части до полного обеспечения положен-
ными видами довольствия, направить на  лечение и  про-
хождение ВВК, предоставить основной отпуск за 2019 год 
и дополнительные дни отдыха в полном объеме  [6].
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Большое количество исковых заявлений военнослу-
жащих о  непредоставлении им дополнительных суток 
отдыха говорит о  том, что  вопросы регулирования слу-
жебного времени недостаточно определены законода-
тельством Российской Федерации и  требуют более кон-
кретной и четкой позиции в решении данного вопроса.

Нарушение прав военнослужащих является серьезной 
проблемой для  общества, так как  это может привести 
к  проблемам их  функционирования. В  настоящее время 
социальная и  правовая защита военнослужащих пред-
ставляет собой совокупность разрозненных по своей сути 
гарантий, которые не  в  состоянии обеспечить должную 
социальную защищенность.

Для  устранения некоторых явных противоречий 
и  улучшения института защиты прав и  свобод военнос-
лужащих законодателю необходимо пересмотреть поло-
жения Федерального закона «О статусе военнослужащих», 
поскольку именно он определяет права, свободы, обязан-
ности и  ответственность военнослужащих, а  также ос-
новы государственной политики в  области правовой 
и социальной защиты военнослужащих, граждан Россий-
ской Федерации, уволенных с военной службы, и членов 
их семей. Как представляется, в деятельность Министер-
ства обороны должны быть разработаны и  внедрены со-
временные механизмы управления военно-социальной 
сферой, организовано соответствующее обучение персо-
нала службы социальной защиты военнослужащих.
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Полномочия органов местного самоуправления в сфере градостроительства
Коротких Елизавета Владимировна, студент магистратуры

Челябинский государственный университет

В статье описана реализация градостроительной деятельности на уровне местного самоуправления. Раскрыт ряд 
полномочий в сфере градостроительства, выявлены пробелы законодательства, приводятся пути устранения рассма-
триваемых пробелов в законодательстве.

Ключевые слова: местное самоуправление, зона, градостроительная деятельность, полномочие органов, капитальное 
строительство, утверждение правил землепользования.

Термин «градостроительная деятельность» нечасто под-
вергался научному анализу. Вероятно, это связано с тем, 

что  он имеет легальную дефиницию в  нормах закона, ко-
торая является удобной и приемлемой для исследователей.

Юридическая природа градостроительной деятель-
ности определяется ее социальной значимостью, по-
скольку в  отличие от  предпринимательства, градостро-
ительные отношения могут не  иметь в  своей основе 
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стремление к извлечению прибыли. Так, Н. В. Аракельян 
отмечает, что  градостроительная деятельность направ-
лена на  «достижение полезного общественно значимого 
эффекта, преемственность традиций в  сочетании с  пер-
спективой дальнейшего роста и развития»  [4, с. 7].

В  осуществлении градостроительной деятельности 
велика роль муниципальных образований, которые, 
по  большей части, и  выполняют градостроительные 
функции. Поэтому основная эффективность градостро-
ительной деятельности в  первую очередь зависит от  де-
ятельности органов местного самоуправления. Градо-
строительная деятельность осуществляется в  границах 
муниципальных образований, поэтому органы местного 
самоуправления осуществляют различные полномочия 
в сфере градостроительства.

Одним из  важных вопросов, относящихся к  полномо-
чиям органов мастного самоуправления, является утверж-
дение правил землепользования и  застройки, то  есть 
документа осуществляющего градостроительное зониро-
вание. Эти полномочия органов местного самоуправления 
можно обозначить, как  исключительные, реализующиеся 
в  несколько этапов. На  первом этапе, который регламен-
тируется статьей 31 Градостроительного кодекса РФ   [1], 
осуществляется подготовка проекта правил землепользо-
вания и застройки. Начинается она лишь после вынесения 
решения об этом главой местного административного ор-
гана. Также главой административного органа утвержда-
ется комиссия, ответственная за  подготовку правил зем-
лепользования и застройки. Они должны соответствовать 
техническим регламентам, генеральным планам терри-
тории субъекта, схемам градостроительного планиро-
вания. Их  проверку может осуществлять любой орган, 
осуществляющий свою деятельность в  области архитек-
туры и  градостроительства. Орган местного самоуправ-
ления после осуществления проверки правил землеполь-
зования и  застройки принимает одно из  решений: если 
недочетов не  выявлено, то  правила направляются главе 
местной администрации; в  случае выявления недочетов 
(несоответствий), правила направляются на  доработку 
комиссии. В случае соответствия правил всем критериям 
проверки, глава администрации должен вынести решение 
о назначении даты проведения публичных слушаний.

К  полномочиям представительного органа отнесено 
утверждение правил землепользования и  застройки 
на  основании разработанного проекта. Процедура рас-
смотрения представительным органом также имеет два 
варианта решений, одно из которых предполагает откло-
нение правил и направление его на доработку главе адми-
нистрации, второе — утверждение правил.

Таким образом, мы обозначили основные этапы и пол-
номочия органов местного самоуправления в  сфере гра-
достроительного зонирования. При  этом утверждение 
правил землепользования и  застройки является по-
следней стадией реализации полномочий.

Анализируя действующее законодательство, мы вы-
явили, что  утверждением правил землепользования 

и  застройки не  всегда решаются имеющиеся проблемы 
в сфере капитального строительства и землепользования, 
то  есть не  все, что  предусмотрено законодателем можно 
реализовать.

Первым пробелом, на  наш взгляд, является произ-
вольность органов местного самоуправления в  области 
установления территориальных зон, которая закреплена 
в части 15 статьи 35 Градостроительного кодекса РФ. Зако-
нодатель предоставил органам местного самоуправления 
полномочия по  установлению различных видов зон. За-
частую представители органов местного самоуправления, 
разрабатывающие проект правил землепользования и за-
стройки, определяют территориальные зоны на  основе 
своих представлений о них, что, в свою очередь, влечет по-
явление территориальных зон, не предполагающих их ис-
пользование в  имеющихся у  физических и  юридических 
лиц целях, например, не позволяют возвести на них объ-
екты недвижимости.

Кроме того, второй проблемный аспект частично 
вытекает из  первого и  предполагает произвольность 
в  определении зон для  линейных объектов капиталь-
ного строительства. Если рассматривать сложившуюся 
на  сегодняшний день практику, то  зоны под  линейные 
объекты нередко сливаются с  прилегающими зонами 
(придорожная территория, сельскохозяйственная тер-
ритория и т. д.). Порой указанные зоны и вовсе не выде-
ляются отдельно, а  лишь входят в  состав соседних зон. 
Это если говорить о  внегородских коммуникация, в  го-
роде же все это еще сложнее, так как все коммуникации 
практически наложены друг на друга, в  связи с чем вы-
деление отдельных для  них зон становится просто не-
возможным.

И наконец, третий проблемный аспект, на наш взгляд 
выражается в  том, что  территориальные зоны представ-
ляют собой один из объектов кадастра и землеустройства. 
Иными словами, подготовка правил землепользования 
и  застройки должна проходить в  рамках регулирования 
законодательных актов, регулирующих вопросы када-
стра и  землеустройства. Однако действующее законода-
тельство не  учитывает этот момент, равно как  и  органы 
местного самоуправления при  реализации полномочий 
в  сфере градостроительного зонирования. Так, в  части 
2 статьи 34 Градостроительного кодекса РФ закреплен 
полный перечень установления границ территориальных 
зон. В  свою очередь, противоречие наблюдается с  При-
казом Минэкономразвития РФ №  267 от  03.06.2011, ко-
торым установлено, что  «границы территориальных зон 
должны отвечать требованию принадлежности каждого 
земельного участка только к одной территориальной зоне 
и не должны пересекать границы земельных участков в со-
ответствии с внесенными в государственный кадастр не-
движимости сведениями о таких земельных участках»  [3]. 
Все это является проблемными аспектами действующего 
законодательства, и  нередко влечет установление орга-
нами местного самоуправления некорректных территори-
альных зон.
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В  первую очередь необходимо на  законодательном 
уровне определить исчерпывающий перечень террито-
риальных зон, на который будут опираться при осущест-
влении своей деятельности компетентные в данной сфере 
органы власти, в  том числе органы местного самоуправ-
ления.

Органы местного самоуправления наделены полномо-
чиями по  выдаче разрешений на  строительство, на  ввод 
объектов в  эксплуатацию при  осуществлении строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства. Данные полномочия закреплены в  статьях 14, 16 
Федерального закона от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»   [2]. При  этом, видится целесо-
образным необходимость разграничения отдельных 
полномочий и компетенций органов местного самоуправ-
ления. Разрешение на строительство является более упро-
щенной процедурой, в сравнении с разрешением на ввод 
в эксплуатацию. В последнем случае необходима не только 
проверка приложенных документов, но и проверка самого 
объекта капитального строительства, что, несомненно, 
должно осуществляться компетентными в  данном во-
просе лицами. Речь идет об  органах строительного над-
зора и контроля. Было бы корректно разграничить полно-
мочия органов местного самоуправления по  следующим 
критериям: нормативно-правовое регулирование; управ-
ленческая деятельность; контроль.

На  практике муниципальный контроль тоже имеет 
место быть наряду с  иными видами государственного 
контроля, однако ему не  уделяется должного внимания, 
в  связи с  чем  данными органами осуществляются лишь 
отдельные контрольные полномочия в  соответству-
ющих вопросах муниципального значения. Градострои-
тельный кодекс РФ не  содержит нормы, закрепляющие 
муниципальный контроль в  сфере градостроительства. 

В  некоторых нормах контроль муниципальных органов 
власти отражен лишь частично, но это не позволяет уви-
деть общей картины и  не  наделяет органы местного са-
моуправления полноправными контрольными полномо-
чиями в данной сфере. Существует ряд законодательных 
актов федерального уровня, регламентирующих стро-
ительный контроль, осуществляемый органами госу-
дарственной власти, однако ни  один не  закрепляет пол-
номочия по  осуществлению строительного контроля 
государственных органов местного самоуправления. 
Данное обстоятельство видится, скорее, как  пробел за-
конодательства, а не как специальное сокращение полно-
мочий на муниципальном уровне.

Стоит отметить, что некоторые исследователи уже вы-
двигали на  обсуждение идею создания муниципального 
строительного контроля. К  примеру, О. В.  Наумова рас-
сматривала данный вопрос в контексте решения проблем 
возведения самовольных построек  [5, с. 47-50]. Это, несо-
мненно, будет являться значимым аспектов в решении во-
проса незаконного строительства, однако, на наш взгляд, 
посредством такой меры можно будет также решить такие 
проблемы, как  контроль за  соблюдением строительных 
правил и норм, что в дальнейшем поможет избежать вве-
дение в  эксплуатацию объектов, возведенных в  нару-
шение указанных норм и  правил, за  соблюдением безо-
пасности, сроков и т. д.

Иными словами, устранение рассматриваемого про-
бела в законодательстве и наделение муниципальных ор-
ганов власти контрольными полномочиями в сфере стро-
ительства, позволит усовершенствовать действующую 
законодательную систему, устранить недочеты в  градо-
строительной сфере, решить отдельные правовые во-
просы градостроительства местного значения, а  также 
пресечь ряд нарушений, которые характерны для данной 
сферы деятельности.
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В статье авторы пытаются определить основные проблемы квалификации по статье 156 УК РФ, предусмотренное 
за неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Рассматриваются также проблемы понятия «же-
стокое обращение», для чего проведен анализ норм уголовного законодательства.

Ключевые слова: неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, жестокое обращение, формы же-
стокого обращения, вред здоровью.

Защита детей от  преступных посягательств, явля-
ется одной из  приоритетных задач для  правоохра-

нительных органов. Жестокое обращение с  детьми за-
частую носит латентный характер, а  потому имеет 
сложности с их выявлением и квалификацией. Стоит от-
метить, что  общественная опасность преступлений, на-
правленных на  несовершеннолетних, обусловлена тем, 
что насилие в отношение детей или пренебрежение их ос-
новными потребностями оказывают негативное влияние 
на физическое, психологическое и нравственное развитие 
ребенка, также нарушают его социализацию, порождает 
безнадзорность и  правонарушения среди несовершенно-
летних.  [1]

В данной работе раскрыты некоторые проблемы право-
применения нормы, предусмотренной ст. 156 УК РФ «Не-
исполнение обязанностей по  воспитанию несовершен-
нолетнего». Объективная сторона данного преступления 
содержит в  себе два обязательных признака, выражаю-
щаяся в  ненадлежащем исполнении или  неисполнении 
обязанностей по  воспитанию несовершеннолетнего, воз-
ложенных на лицо законом, подзаконными актами, соеди-
ненные с  жестоким обращением с  несовершеннолетним 
со стороны лиц, указанных в диспозиции вышеуказанной 
статьи.  [3]

В  данном случае криминализирующим, то  есть соста-
вообразующим признаком неисполнения обязанностей 
по  воспитанию несовершеннолетнего является жестокое 
обращение. В  уголовном законодательстве РФ жестокое 
обращение характеризует либо само деяние, либо способ 
совершения деяния. Например, в  ст. 110 УК РФ («Дове-
дение до самоубийства») и в ст. 156 УК РФ — жестокое об-
ращение выступает способом совершения преступления. 
Что касательно ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с жи-
вотными») и  ст. 356 УК РФ («Применение запрещенных 
средств и  методов ведения войны»)  — жестокое обра-
щение в  этом случае является самим деянием. Объекты 
уголовно-правовой охраны этих преступлений различны 
друг от друга, однако несмотря на это, правильная квали-
фикация во  многом зависит от  точного определения об-
щего понятия «жестокое обращение».  [6]

Исходя из контекста статьи 156 УК РФ под жестоким 
обращением следует понимать:

— Невыполнение или  ненадлежащее выполнение 
обязанностей по  воспитанию ребенка, совершенное 
как путем действия и бездействия, которая по своему ха-
рактеру или причиняемым последствием носит жестокий 
характер.   [7] Это, например, лишение питания, обуви 
и  одежды, грубое нарушение режима дня, которое обу-
словлено именно потребностями ребенка определенного 
возраста, лишение сна, отдыха и другое;

По  смыслу ст. 110 УК РФ («Доведение до  самоубий-
ства») жестокое обращение может выражаться как  в  со-
вершении действий, образующих самостоятельный состав 
преступления, например, умышленное причинение вреда 
здоровью, так и  в  иных действиях. Таким образом, же-
стоким обращением могут быть признаны — незаконное 
лишение свободы, незаконное помещение в психиатриче-
ский стационар, понуждение к  действиям сексуального 
характера, лишение пищи, жилья, работы, ущемление 
иных прав потерпевшего.  [2]

В ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными») 
под  жестоким обращением с  животными понимается 
причинение им боли, физических страданий в результате 
их систематического избиения, оставление на длительное 
время без еды и воды, использование в ненаучных опытах, 
также причинение неоправданных страданий при тех же 
опытах, мучительного способа умерщвления и другие.  [4]

Иная же норма, а именно ст. 356 УК РФ («Применение 
запрещенных средств и методов ведения войны») под же-
стоким обращением с военнопленными или гражданским 
населением понимает преднамеренное убийство, пытки, 
истязания и  бесчеловечное обращения, причинения тя-
желых страданий, серьезного ущерба здоровью и  так 
далее.  [5]

Таким образом, исходя из  вышесказанного стоит от-
метить, что  по  своему содержанию жестокое обращение 
может быть различным, это зависит от тех общественных 
отношений, которым причиняется вред или  создается 
угроза причинения вреда конкретным преступлением. 
Но даже при различных объектах уголовно-правовой ох-
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раны его формы остаются неизменными. Ими являются 
физическое, психическое и сексуальное насилие.

Однако жестокое обращение в  форме физического 
и  психического насилия достаточно сложно распростра-
нить на внутрисемейные насильственные посягательства. 
Всем нам известно, что  во  многих семьях в  «воспита-
тельных целях» могут быть применены физические на-
казания, например, порка ремнем, подзатыльники и  так 
далее. Необходимо подчеркнуть, что формально эти дей-
ствия подпадают под действие ст. 116 УК РФ. Тем не менее 
насилие в «воспитательных целях» даже при наличии при-
знаков деяния, предусмотренный УК РФ, в силу своей ма-
лозначительности может не  признаться преступлением. 
Например, приговором Старооскольского городского 
суда Белгородской области П. осужден по ст. 156 УК РФ. 
Он признан виновным в ненадлежащем исполнении обя-
занностей по  воспитанию несовершеннолетней дочери 
Кристины, соединенном с  жестоким обращением с  несо-
вершеннолетней. Только вот судебная коллегия отменила 
приговор по  следующим основаниям: Осужденный при-
знал, что наказал свою дочь Кристину ремнем, так как та 
стала плохо учиться, не  ночевала дома, начала курить 
и  употреблять спиртные напитки, поэтому он побил ее 
ремнем. Между тем ранее таких случаев не наблюдалось. 
Судебно-медицинская экспертиза выявила кровопод-
теки на  теле потерпевшей, которые могли образоваться 
от  11 травматических воздействий тупых твердых пред-
метов, но как вред здоровью расцениваться не будет, по-
этому тяжесть их не определяется. В итоге, судебная кол-
легия пришла к выводу, что формально в действиях отца 
девочки имеются признаки деяния, предусмотренные 
УК РФ, но  в  силу малозначительности они не  представ-
ляют общественной опасности и не являются преступле-
нием.  [3]

Есть еще  один случай, который также наглядно рас-
крывает суть неоднозначного решения вопроса каса-
тельно насилия в  «воспитательных целях»  — дело Вик-
тора Силаева, против которого возбудили уголовное 

дело. Виктор не  отрицал, что  «лупил» мальчика, но  он 
искренне недоумевал  — разве это преступление? Дело 
было в  том, что  начиная с  пятого класса успеваемость 
мальчика стала ухудшаться, тогда-то отец и начал подни-
мать руку, за  что  впоследствии и  было возбуждено уго-
ловное дело.

Исходя из  вышеуказанного возникает вопрос, каков 
характер применяемого физического насилия при  совер-
шении этого преступления?

В юридической литературе отсутствует ясность по дан-
ному вопросу. Некоторые авторы считают, что, если в ре-
зультате жестокого обращения несовершеннолетнему 
был причинен вред здоровью (тяжкий, средней тяжести 
или легкий), действия виновного подлежат квалификации 
по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 156 
УК и  соответствующими статьями УК. Другие полагают, 
что  в  случаях, когда рассматриваемое преступление при-
водит к  самоубийству несовершеннолетнего, как  резуль-
тату жестокого обращения или  истязания либо к  умыш-
ленному причинению тяжкого или средней тяжести вреда 
его здоровью, содеянное следует квалифицировать по со-
вокупности ст. 156 УК РФ и следовательно ст. 110, 111, 112 
или 117 УК РФ.  [3]

С  учетом вышеизложенного следует заключить, 
что выявлены некоторые недостатки, начиная от проблем 
в конструкции состава преступления, предусмотренного 
ст. 156 УК РФ, заканчивая проблемами его квалификации 
и неоднозначной судебной практикой. Для эффективной 
защиты несовершеннолетних необходимо устранить обо-
значенные проблемы путем совершенствования действу-
ющего законодательства.

В свою очередь, нам кажется, что именно охрану вос-
питательной функции семьи, имел в  виду законодатель, 
устанавливая уголовную ответственность за  совершение 
рассматриваемого преступления. Этим и объясняется ис-
пользование законодателем в  рассматриваемом составе 
признака именно «жестокое обращения», а не «насилие», 
который так широко распространен в нормах УК РФ.
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Прокурорский надзор за нормативно-правовыми актами  
органов местного самоуправления

Кравцов Денис Сергеевич, студент магистратуры
Тюменский государственный университет

Актуальность проведённого исследования заключается 
в  проведении анализа механизма реализации проку-

рорского надзора за законностью правовых актов, издава-
емых органами местного самоуправления. Практика про-
курорского надзора указывает на то, что властные органы 
зачастую допускают нарушения законов при издании пра-
вовых актов, которые находят отражение в ограничении 
в  правах и  законных интересах физических и  юридиче-
ских лиц и  превышении полномочий. Таким образом, 
прокурорский надзор является одним из  ключевых ин-
ститутов контроля законности правовых актов, что  под-
тверждает необходимость более детального изучения су-
ществующих проблем правового регулирования данной 
сферы.

В  ходе исследования, был проведен анализ теорети-
ческих и  практических проблем в  сфере прокурорского 
надзора за законностью муниципальных правовых актов, 
а именно:

 — проблемы, возникающие в  связи с  отсутствием 
в  нормативных правовых актах обязанности органов 
местного самоуправления направлять на  проверку про-
екты правовых актов в органы прокуратуры;

 — проблемы, связанные с  огромной нагрузкой на  го-
родские и районные прокуратуры в связи с большим ко-
личеством органов местного самоуправления, находя-
щихся на территории одного субъекта;

 — проблемы, возникающие в  сфере исполнения тре-
бований прокурора об изменении правовых актов;

 — проблема недостаточности ответственности ор-
ганов местного самоуправления и должностных лиц за со-
вершение правонарушений в рассматриваемой сфере.

В ходе исследования проведен анализ вышеуказанных 
проблем и  сформулированы предложения по  совершен-
ствованию законодательства и практики его применения. 
Далее рассмотрим каждую проблему в отдельности.

1. Что  касается проблемы отсутствия в  НПА обя-
занности органов местного самоуправления направлять 
на  проверку проекты правовых актов в  органы про-
куратуры, то  следует отметить, что  поскольку законом 
не  установлена данная обязанность, то  прокурорам при-
ходится решать такие вопросы по  взаимной договорён-
ности с  руководителями муниципальных органов. В  по-
следние годы в России имеет место практика включения 
органов прокуратуры в число обязательных адресатов, ко-
торым предварительно направляются проекты правовых 
актов представительных органов муниципальных обра-
зований. Это позволяет прокурорам своевременно вы-
являть нарушения правовых актах. Однако данная прак-
тика распространена далеко не везде, что свидетельствует 

о необходимости закрепления на федеральном уровне по-
рядка взаимодействия органов местного самоуправления 
и органов прокуратуры, который бы в первую очередь за-
крепил порядок направления проектов нормативных пра-
вовых актов в органы прокуратуры для проверки их на со-
ответствие федеральному законодательству.

2. Следующей проблемой является высокая на-
грузка на  органы прокуратуры, осуществляющих 
надзор в  рассматриваемой сфере. Это связано с  ко-
лоссальным количеством органов местного самоуправ-
ления, находящихся на  территории одного субъекта, ко-
торые каждый год издают тысячи нормативных правовых 
актов, подлежащих изучению прокурорами как на стадии 
их  проектов, так и  после их  вступления в  силу. Помимо 
того, некоторые органы представительной власти муни-
ципальных образований отдалены от  органов прокура-
туры, что  не  позволяет прокурорам принимать участие 
в  законотворческом процессе в  рамках их  полномочий. 
Следствием этого является возможность принятия пра-
вовых актов, которые могут содержать противоречащие 
законодательству нормы. Возможным решением данной 
проблемы будет являться закрепление порядка взаимо-
действия органов местного самоуправления и  органов 
прокуратуры в  рамках проведения совещаний в  режиме 
онлайн видеоконференций. Такой порядок позволит уча-
ствовать прокурорам в  рабочих совещаниях, тем  самым 
полноценно осуществлять прокурорский надзор за  за-
конностью нормативных правовых актов органов мест-
ного самоуправления.

3. Также в  ходе исследования выделяется про-
блема неисполнения требований прокурора об  из-
менении правовых актов, в  которых были обнару-
жены те или  иные нарушения. Требование прокурора 
учитывается в установленном порядке органом, который 
его издал, и  подлежит обязательному рассмотрению 
на  ближайшем заседании. Однако возникают случаи, 
когда ближайшее заседание представительного органа 
муниципального образования откладываться длительное 
время. Тем  самым, нормативный правовой акт, который 
содержит нарушения, действует до  его рассмотрения 
на заседании, что может повлечь за собой определённые 
негативные последствия. Для  решения рассматриваемой 
проблемы следует закрепить за  органом местного 
самоуправления обязанность по исполнению требования 
прокуратуры об  устранении нарушений в  правовом 
акте и  направления уведомления об  устранении 
в  органы прокуратуры в  установленный срок. Такое 
уточнения срока исполнения предписания прокуратуры 
об  устранении нарушений в  правовом акте позволит 
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исключить возможность того, что  не  соответствующие 
законодательству нормы продолжают действовать 
неопределённое время и  после вынесения предписания 
об устранении нарушений.

4. В  качестве ещё  одной проблемы в  ходе иссле-
дования выделяется недостаточная ответственность 
должностных лиц за  неисполнение законных требо-
ваний прокурора по приведению нормативного право-
вого акта в  соответствие законодательству. На  данный 
момент установлена общая административная ответ-
ственность за  невыполнение законных требований про-
курора, с максимальным штрафом для должностных лиц 
в размере трех тысяч рублей и дисквалификации до шести 
месяцев. Следствием отсутствия серьезной юридической 
ответственности этих лиц является пренебрежение непо-
средственно возложенными на  них должностными обя-
занностями в  рассматриваемой сфере. Представляется, 
что для восполнения пробелов в правовом регулировании 
ответственности должностных лиц органов местного са-
моуправления за принятие незаконного акта или не при-
ведение его в соответствии с федеральным законодатель-
ством, целесообразно установить их  административную 
ответственность в отдельной статье КоАП РФ, установив 
размер административного штрафа в  сто тысяч рублей 
либо дисквалификация на срок от одного года до двух лет.

Как представляется, данные нововведения будут способ-
ствовать совершенствованию грамотной и  эффективной 
организации работы прокуратуры не  только по  осущест-
влению надзора в  рассматриваемый сфере, но  и  по  уста-
новлению продуктивного взаимодействия с  органами 
местного самоуправления в целях пресечения и предупре-
ждение возникающих на практике нарушение законности.

Эффективность прокурорского надзора за  исполне-
нием законов зависит от  многих факторов, в  том числе 
и  от  того, насколько качественно организована работа. 
Она включает две составляющие: участие в нормотворче-
стве, осуществление прокурорского надзора за  законно-
стью правовых актов органов местного самоуправления. 
Надзорная деятельность осуществляется в  соответствии 
с общими требованиями и правилами, которые предъяв-
ляются к организации работы прокуратуры.

В  условиях осуществления деятельности по  про-
ведению прокурорского надзора за  законностью пра-
вовых актов, издаваемых органами местного самоуправ-
ления, можно выделить большое количество проблемных 
аспектов, в  связи с  которыми, указанная сфера деятель-
ности требует введения новых правовых норм и  инсти-
тутов для надлежащего решения существующих правовых 
проблем. Далее обозначим анализируемые проблемы 
и предложения по внесению изменений в действующее за-
конодательство для их своевременного разрешения.

Необходимо отметить, что  коллизии и  пробелы пра-
вового регулирования, проблемы в  правоприменении 
позволяют своевременно выявлять работу прокуроров 
по  мониторингу федерального законодательства, она со-
вершенствует правовую систему, защиту прав граждан.

Предупреждение нарушений закона путем воспрепят-
ствования принятию незаконных правовых актов может 
рассматриваться как одна из основных форм участия про-
куроров в  нормотворческой деятельности органов мест-
ного самоуправления. Однако законом не  установлена 
обязанность муниципального органа направлять на  про-
верку проекты нормативных актов, поэтому прокурорам 
приходится решать такие вопросы по  взаимной догово-
ренности с руководителями этих органов.

В последние годы во многих регионах России получает 
распространение практика включения органов прокура-
туры в число обязательных адресатов, которым предвари-
тельно направляются правовые акты представительных 
органов муниципальных образований. Это позволяет 
прокурорам своевременно знакомиться с принимаемыми 
актами и  реагировать на  те из  них, которые не  соответ-
ствуют законам. Представляется необходимым устано-
вить на федеральном уровне порядок взаимодействия ор-
ганов местного самоуправления и  органов прокуратуры, 
осуществляющих надзор за их деятельностью, установив 
определенные обязательства для  обеих сторон. Проку-
ратура должна быть включена в  перечень обязательных 
адресатов, кому направляются проекты таких актов 
для согласования, а также представляется обоснованным 
присутствие прокурора на  заседании представительного 
органа при обсуждении проектов таких актов.
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Кибервиктимология вымогательств в цифровом пространстве
Краснова Марина Олеговна, студент; 
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Саратовская государственная юридическая академия

Организованные преступные сообщества, а  также 
преступники-одиночки активно используют совре-

менные информационные технологии. Это и  привело 
к  возникновению достаточно нового вида преступного 
деяния  — киберпреступлений. Представители крими-
нальной среды осуществляют присвоение, хищение и вы-
могательство компьютерной информации. Нередко они 
организуют удалённые атаки на  информационные ре-
сурсы, создают вирусы для  компьютерных систем и  рас-
пространяют их  [1].

Главной проблемой является невозможность эффек-
тивной борьбы с кибервымогательствами и другими пре-
ступлениями этого рода. Они характеризуются низкой 
степенью раскрываемости за  счёт латентности. Поэ-
тому в  действительности таких деяний гораздо больше, 
чем  их  зафиксировано. В. П.  Кириленко и  Г. В.  Алексеев 
считают, что  противодействие киберпреступности и  ее 
различным проявлениям в  большей степени зависит 
от национальной политики по применению уголовно-пра-
вовых норм в  виртуальном пространстве   [2]. Следова-
тельно, разработка новых методов предупреждения дан-
ного вида преступлений является необходимой.

В России уголовное законодательство не дает понятия 
«киберпреступности», в том числе и такой форме ее про-
явления как  «кибервымогательство». Но  всё  же сегодня 
под  интернет вымогательством понимается требование, 
предъявляемое в  виртуальной среде о  передаче активов, 
а  также о совершении каких-либо действий под угрозой 
причинения ущерба. В  России кибервымогательство 
не всегда признаётся преступлением, ведь для того, чтобы 
оно было признано таковым необходимо наличие ряда 
условий. Вымогательство наступает лишь в  случае, если 
противоправные требования предъявляются под угрозой 

применения насилия либо уничтожения или  повреж-
дения чужого имущества. Также если требования предъ-
являются под  угрозой распространения сведений, ко-
торые могут опозорить потерпевшего или его близких.

Структура рынка вымогательств очень разнообразна, 
ведь кибершантаж сейчас превратился в  достаточно до-
ходный бизнес. Наиболее популярными сферами у  ки-
берпреступников являются профессиональные услуги, 
в частности юристов, агентов недвижимости, бухгалтеров, 
а также государственные услуги и производство. Часто IT-
атакам подвергаются коммерческие, правительственные 
и неправительственные организации.

Например, 11 ноября 2021 года Министерство цифро-
вого развития, связи и  массовых коммуникаций РФ со-
общило, что  накануне, т. е. 10 ноября 2021  года портал 
«Госуслуги» подвергся кибератаке. Она была рекордной 
по  мощности и  составляла более 680 Гигабит в  секунду. 
Таким атакам подвергались в 2021 году и российская ин-
тернет-компания «Яндекс», официальный сайт Мини-
стерства обороны РФ, официальный сайт Росгвардии 
и пр.

Жертвы страдают от  множества форм вымогательств, 
но есть и наиболее распространённые.

Во-первых, это угрозы атаки «отказ в обслуживании» 
(DDOS  [7], DOS). Они делают сервер неработоспособным 
на  определенное время. Это происходит благодаря ими-
тации большого количества обращений к серверу. Именно 
такой атаке подверглись компания «Яндекс» 8 сентября 
2021 года и сайт Росгвардии 5 февраля 2021 года.

Во-вторых, это шифрование данных   [4]. Здесь про-
исходит потеря целостности и  идентифицируемости 
данных. Информация на носителе кодируется, а ключ рас-
шифровки находится у вымогателя.
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И  наконец  — блокирование рабочих устройств   [5]. 
Вымогатели ограничивают доступ к  функционалу како-
го-либо оборудования и требуют плату за восстановление 
доступа.

Такие атаки приводят к тому, что оборудование стано-
вится бесполезным и  теряет свою способность функци-
онировать. Для  восстановления данных, работы и  физи-
ческого доступа потребуется немало денежных средств. 
Поэтому чаще всего кибервымогатели выбирают своих 
жертв не случайно  [6].

Потерпевшими как  правило становятся лица, обла-
дающие криминальной эксцитативностью. Это означает, 
что  они обладают нужными характеристиками для  вы-
могателя: платёжеспособностью, высокая репутация и пр. 
Также для таких жертв свойственны высокие показатели 
активности в  интернете, уязвимость и  информационная 
сопряжённость. Последнее предполагает обладание ка-
кой-либо значимой информацией, распространение ко-
торой может значительно подорвать репутацию или дис-
кредитировать социальный профиль потерпевшего.

Среди потерпевших от  кибервымогательства можно 
выделить определенные группы. К первой относятся так 
называемые «контентные жертвы». Эти лица шантажи-
руются преступниками содержанием своей интернетак-
тивности, т. е. лайками, репостами, переписками, фото- 
и видеоизображениями. Они страдают из-за утечки этой 
информации, в результате чего получают реальную угрозу 
потери репутации и социального статуса.

Ко второй группе относятся функциональные жертвы. 
Сюда входят как  владельцы мобильных телефонов, так 
и представители крупного бизнеса. Они теряют контроль 
над важными техническими процессами своих устройств 

и тем самым получают угрозу нормальной работе обору-
дования.

В третью группу входят жертвы личной безопасности. 
Им вымогатели угрожают причинением вреда здоровью, 
имуществу или же нарушением неприкосновенности жи-
лища, т. е. здесь происходит шантаж вредоносными дей-
ствиями и насилием в реальной жизни.

Итак, жертв кибервымогательства можно отнести 
ко  второму по  распространенности типу потерпевших 
после интернет — мошенничества. Но как же сделать так, 
чтобы потерпевших от данного вида преступлений стало 
меньше? Возвращаясь к проблеме, которая была выделена 
ранее, можно было  бы предложить следующие методы 
предупреждения кибервымогательств:

1) проведение профилактических мероприятий 
и бесед в учебных заведениях о том, как не стать жертвой 
интернет-шантажа и  как  правильно вести себя в  интер-
нете;

2) ужесточение мер уголовной ответственности 
за преступления данного вида;

3) создание более сложных паролей и  резервных 
копий для сохранения данных;

4) принятие во внимание зарубежного опыта борьбы 
с такими деяниями  [3].

Таким образом, с  криминологических позиций ки-
бервымогательство можно охарактеризовать как  насиль-
ственное преступление и  принуждение к  действию. Ве-
роятность идентификации преступника в данном случае 
очень низкая. Кибервымогатели и  жертвы зачастую 
даже находятся в  разных странах, поэтому разоблачить, 
а тем более применить к ним меры ответственности ста-
новится практически невозможно.
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Договор купли-продажи недвижимости: проблемы теории и практики
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В настоящей статье рассматриваются самые основные проблемы теории и практики, возникающие в конструкции 
договора купли-продажи недвижимости. В процессе изучения автором были выявлены и рассмотрены недостатки до-
говора купли-продажи будущей недвижимости, которые полезны к изучению не только юристам, но также и простым 
гражданам, изъявившим желание приобрести или же реализовать недвижимость.

Ключевые слова: договор купли-продажи, недвижимость, строения, здания, сооружения, прочность связи объекта 
с землей.

Real estate purchase and sale agreement: problems of theory and practice
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This article discusses the most basic problems of theory and practice that arise in the construction of a contract for the sale of real 
estate. In the process of studying, the author identified and considered the shortcomings of the contract of sale of future real estate, 
which are useful for studying not only lawyers, but also ordinary citizens who have expressed a desire to purchase or sell real estate.
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Сфера правового регулирования договорных отно-
шений конструкции купли-продажи недвижимости 

затрагивает достаточно большой перечень вопросов 
гражданского оборота  — от  общетеоретических, касаю-
щихся понятия и признаков недвижимости, и заканчивая 
особенностями отдельных видов таких договоров.

В  соответствии с  нормами ст. 130 ГК РФ к  недвижи-
мости относятся земельные участки, участки недр и все то, 
что имеет непосредственную и прочную связь с землей, вы-
ражающуюся в том, что объекты не могут быть перемещены 
без нанесения несоразмерного ущерба их назначению  [1].

Представленная формулировка является неисчерпы-
вающей при определении признании объекта недвижимо-
стью. Как показывает судебная практика здания, строения 
и сооружения, имеющие прочную связь землей и зареги-
стрированные в  государственном реестре, тем  не  менее, 
могут быть признаны движимым имуществом. Связано 
это с тем, что ни один из признаков недвижимого имуще-
ства, предусмотренных ст. 130 ГК РФ, не является опреде-
ляющим.

В настоящее время в научной среде сложилось единое 
мнение, что  самым основным критерием отнесения объ-
екта к недвижимости является его прочная связь с землей, 
благодаря своим конструктивным решениям  [3].

Данное суждение имеет право на  существование, од-
нако судебная практика говорит о  том, что  не  все объ-
екты, имеющие прочную связь с землей, являются недви-
жимыми. При этом объекты, которые и не имеют такую 
прочную связь, могут быть признаны недвижимым иму-
ществом, так как  в  положениях действующего россий-
ского законодательства прямого запрета на  это не  пред-
усмотрено.

Наличие фундамента у  объекта не  говорит о  том, 
что  это недвижимость, так как  временные сооружения 
также могут его иметь, но характер такого объекта не по-
зволяет относить его к  недвижимому имуществу. По  та-
кому  же признаку не  относятся к  данной категории 
и быстровозводимые сборно-разборные конструкции, ко-
торые можно собрать и разобрать в любой момент.

Наличие подведенных коммуникацией также не гаран-
тирует объекту, что  он будет признан недвижимым, так 
как коммуникации могут быть подведены к любому объ-
екту, а не только к недвижимому.

Если рассматривать такой признак недвижимого иму-
щества как  прочная связь с  землей, то  можно отметить, 
что он является относительным, так как суть его выража-
ется в сложности перемещения объекта без нанесения ему 
значительного ущерба, а не в полной невозможности пе-
ремещения объекта   [4]. В  качестве аргумента такой по-
зиции суды обычно приводят опыт перемещения в 1937 г. 
в Москве дома на ул. Серафимовича на несколько сот ме-
тров по рельсам со шпалами в новое место на заранее под-
готовленный фундамент (постановление Девятого арби-
тражного апелляционного суда от 19 июня 2013 г. по делу 
№  А40–53007 / 12)   [2]. И  даже такой объект не  изменял 
своего статуса как недвижимое имущество.

Следовательно, объект будет признан недвижимым, 
если у  него будет не  только физическая связь с  землей, 
но и юридическая, при этом данная связь должна быть в со-
вокупности. Однако не стоит забывать, что признание объ-
екта недвижимым все же является оценочной категорией.

Следовательно, в  ст. 130 ГК РФ необходимо внести 
более подробное описание признаков объекта недвижи-
мости. Однако более рациональным было определить по-
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нятие недвижимого имущества по  образцу стран запада 
(Франция, Германия и так далее). В данных странах недви-
жимым имуществом является только земельный участок, 
а  все остальное, что  на  нем расположено признается ча-

стью земельного участка. Такой подход к пониманию объ-
екта недвижимости значительно упрощает процедуру ре-
гистрации в  государственном реестре, да  и  в  принципе 
более прост в понимании для простых граждан.
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Информация, представленная в данной научной статье, будет полезна самому широкому кругу читателей, как ин-
тересующихся вопросами дальнейшего развития правового института в виде «договора купли-продажи недвижимости», 
так и специалистам, его правоприменяющим.

Уже сегодня можно с уверенностью говорить о том, что правовой институт в виде «купли-продажи недвижимости», 
содержит в себе проблемы, как из области теории, так и из области практики.

И  такое положение рассматриваемого вопроса в  области правоприменимости договора купли-продажи недвижи-
мости характерно не только для современной Российской Федерации, но и для большинства стран современного мира, 
что в полной мере соответствует всей реальной действительности.

Тем не менее, по мере нахождения универсального правового решения по вопросам договора купли-продажи недвижимости, 
все они последовательно и постепенно имплементируются в нормы действующего законодательства Российской Федерации.
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The information presented in this scientific article will be useful to the widest range of readers, both those interested in the further 
development of the legal institution in the form of a «real estate purchase and sale agreement», and its law enforcement specialists. 
Already today it is safe to say that the legal institution in the form of «purchase and sale of real estate» contains problems both from 
the field of theory and from the field of practice.

And such a situation of the issue under consideration in the field of the lawfulness of the contract of «purchase and sale of real 
estate» is characteristic not only for the modern Russian Federation, but also for most countries of the modern world, which fully 
corresponds to the whole reality. Nevertheless, as a universal legal solution is found on the issues of the contract of sale of real estate, 
all of them are consistently and gradually implemented into the norms of the current legislation of the Russian Federation.
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Как следует из фактического содержания темы данной 
научной статьи, договор купли-продажи недвижи-

мости, как и иной любой иной правовой инструмент, со-
держит в себе проблемы как теоретического, так и прак-
тического содержания.

По  экспертному мнению значительного числа отече-
ственных ученых-правоведов, проблемы теории приме-
нительно к договору купли-продажи недвижимости в на-
стоящее время заключается в следующем (1, с. 55):
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 — в  настоящее время имеет место правовая неурегу-
лированность в виде «будущей недвижимой вещи»;

 — в  нормах действующего законодательства Россий-
ской Федерации, отсутствует факт, о  специфическом ха-
рактере предмета данного договора;

 — фактическое отсутствие теоретического обосно-
вания договора купли-продажи недвижимости, в  виде 
права лиц в нем проживающих;

 — достаточно слабая проработка обязательного эле-
мента договора купли-продажи недвижимости в виде «пе-
редаточного акта»;

 — отсутствие теоретической проработки договора 
купли-продажи недвижимости, в  плане невозможности 
осуществления замены товара не надлежащего качества.

В свою очередь, основные проблемы практики в дого-
воре купли-продажи недвижимости состоит в следующем:

— фактическое отсутствие у  стороны данного дого-
вора, право требовать замену товара ненадлежащего ка-
чества, что для объектов недвижимости имеет концепту-
альное значение и содержание;

Такое положение рассматриваемого вопроса, прежде 
всего связано с  тем  фактом, что  объект недвижимости 
в  каждом случае всегда характеризуется своей исключи-
тельной уникальностью и неповторимостью, что в полной 
мере соответствует всей реальной действительности.

— следующая проблема правоприменимости дого-
вора купли-продажи недвижимости заключается в  том, 

что  вместе с  правами на  нее обязательно должны быть 
учтены права лиц, в ней проживающих;

Как показывает вся современная правоприменительная 
практика Российской Федерации, в  каждом конкретном 
случае покупатель недвижимости обязан самостоятельно 
проверять наличие лиц в ней проживающих, либо пропи-
санных, что  в  безусловном порядке всего рассматривае-
мого вопроса, не  отвечает вопросам нормальной право-
применимости и концептуальной законности.

— и  наконец, необходимость осуществления обяза-
тельной государственной регистрации каждого без  ис-
ключения договора купли-продажи недвижимости, 
с одной стороны придает законности в рассматриваемый 
процесс общегражданской жизнедеятельности, а с другой 
стороны, самым существенным образом затягивает всю 
его процедуру.

В  безусловном порядке всего рассматриваемого во-
проса, только представленными выше проблемами те-
ории и практики, тематика правового урегулирования до-
говора купли-продажи недвижимости не  заканчивается, 
поскольку ввиду своей фактической индивидуальности, 
в каждом отдельном случае могут возникнуть вопросы са-
мого разного характера и содержания.

Тем  не  менее, ввиду особой специфичности договора 
купли-продажи недвижимости, его значение в  вопросах 
общегражданской жизнедеятельности, постоянно носит 
очень важное значение и содержание.
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Медиатор — ключевая фигура в процедуре медиации. С помощью медиатора стороны разрешают свой конфликт, 
вырабатывают взаимовыгодное для сторон решение. Однако на сегодняшний день люди до сих пор не имеют чёткого 
представления, что существует такой альтернативный способ разрешения правовых споров как процедура медиации, 
кто такой медиатор, какие требования к нему предъявляются. Зачастую сам термин «медиатор» толкуется в обще-
стве противоречиво.
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Слово медиатор произошло от латинского слова medius 
и означает посредник, примиритель  [3]. Согласно ст. 

2 Федерального закона от 27.07.2010 N 193-ФЗ «Об альтер-
нативной процедуре урегулирования споров с  участием 
посредника (процедуре медиации)»  — это независимое 
физическое лицо, привлекаемое сторонами в качестве по-

средника в урегулировании спора для содействия в выра-
ботке сторонами решения по существу спора  [1]. На наш 
взгляд, медиатор — это специалист, который призван раз-
решить конфликт сторон с помощью процедуры медиации.

Роль медиатора в  процедуре медиации значительна. 
Медиатор должен не  только помогать сторонам догово-
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риться, но  он также должен позаботиться, чтобы их  до-
говоренности были прочными и долгосрочными. Только 
таким способом стороны достигнут своей цели.

Президент Национальной организации медиаторов 
Цисана Шамликашвили отмечает, что «роль медиатора — 
это роль организатора процесса, ведущего процедуру ме-
диации, с  предельным вниманием относясь к  потреб-
ностям участников конфликта в  отношении процесса, 
остающегося на  протяжении всей процедуры их  равно-
удаленным и  равноприближенным помощником в  ходе 
выработки договоренностей по  существу спора». Она 
считает, что  «ключевой задачей медиатора является обе-
спечение сторонам помощи в понимании их реальных по-
требностей и интересов, налаживании диалога  [4].

Медиатор содействует сторонам спора в  поиске та-
кого выхода из  конфликта, который приемлем для  них 
в  равной степени, с  которым они согласятся, выполнят 
добровольно, и  с  последствиями которого смогут каче-
ственно жить».

Какие же требования определяет законодатель к канди-
датуре медиатора? В этом случае необходимо отметить ст. 15 
Закона о медиации, где различают деятельность медиатора 
на  профессиональной и  на  непрофессиональной основе. 
Основное различие этих двух видов деятельности состоит 
в требованиях, которым должен соответствовать медиатор.

Так, если лицо осуществляет медиативную деятель-
ность на непрофессиональной основе, к нему предъявля-
ются следующие требования:

 — достижение 18-летнего возраста;
 — полная дееспособность;
 — отсутствие судимости  [1].

Стоит заметить, что эти требования являются незначи-
тельными, а  значит заниматься медиацией на  непрофес-
сиональной основе на территории Российской Федерации 
может большинство некомпетентных граждан. На  наш 
взгляд, было  бы правильнее исключить из  ст. 15 Закона 
о  медиации деятельность непрофессиональных медиа-
торов.

Если лицо осуществляет медиативную деятельность 
на  профессиональной основе, тогда к  нему предъявля-
ются такие требования как:

 — достижение 25-летнего возраста;
 — наличие высшего профессионального образования;
 — получение дополнительного профессионального 

образования по  вопросам применения процедуры меди-
ации.

 — быть членом саморегулируемой организации  [1].
Если с  требованием про  возраст все понятно, то  тре-

бование «высшее профессиональное образование» вызы-
вает множество дискуссий среди ученых и практиков. Так, 
на  данный момент сложилось три точки зрения относи-
тельно базовой профессии медиатора.

Медиатор — это человек с юридическим образованием. 
Сторонники этой точки зрения считают, что, имея юриди-
ческое образование, медиатор сможет лучше разобраться 
в правовом споре. Как правило, к медиатору обращаются 

при наличии уже рассматривающихся в суде дел. Поэтому 
медиатору целесообразно обладать определенными навы-
ками и профессиональными знаниями не только в сфере 
материального, но и процессуального права  [5].

С. И.  Калашникова отмечает, что  «именно медиатор 
с юридическим образованием может определить наличие 
объективных факторов медиабельности спора, оценить 
правомерность действий и  предложений участников ме-
диации и  в  конечном итоге обеспечить соответствие со-
глашения, заключенного по результатам медиации, требо-
ваниям закона.

Таким образом, принимая во  внимание предмет регу-
лирования Федерального закона N 193-ФЗ, который со-
ставляют отношения, связанные с  применением про-
цедуры медиации исключительно к  правовым спорам, 
представляется вполне закономерным, что  именно юри-
дическое сообщество играет ведущую роль в  продви-
жении медиации»  [2].

Большинство специалистов отмечают, что  именно 
судья в отставке способен стать грамотным и успешным 
медиатором, так как в процессе медиации есть много об-
щего с процедурой разрешения спора. Но минусом явля-
ется то, что бывшему судье сложно будет вжиться в новую 
для  себя роль. Так как  изначально судья ориентируется 
не  на  примирение сторон, а  на  разрешение спора, а  это 
как мы знаем не одно и то же.

Безусловно у судьи в отставке есть определенные пред-
посылки для  проведения процедуры медиации. Он бес-
пристрастен, обладает специальными знаниями закона, 
имеет большой опыт, все это полезно, но  недостаточно. 
Судье в отставке, который желает заниматься процедурой 
медиации необходимо пройти дополнительную подго-
товку, так как это разные виды деятельности. Судья всю 
свою деятельность выносит решение, медиатор решения 
не выносит.

Медиатор  — это человек, имеющий психологиче-
ское образование. В  ходе процедуры медиации медиа-
тору нужно выслушивать обе стороны конфликта и  не-
обходимо понимать интерес и  эмоции каждой стороны 
для того, чтобы привести сторон к примирению.

Однако ряд авторов считают, что в связи с особым ха-
рактером специальных знаний, которыми обладают пси-
хологи, возникают опасения, что представители этой про-
фессии могут влиять на участников конфликта, используя 
свои специальные знания, а значит все это приведет к на-
рушению нейтральности и  беспристрастности медиа-
тора  [5].

Медиатор  — это конфликтолог. Сторонники этой 
точки зрения отмечают, что  медиатором должен стать 
человек имеющий базовое образование конфликтолога. 
Дело в том, что именно эти специалисты умеют управлять 
конфликтами и вести их в нужное русло.

С. И.  Калашникова отмечает, что  «не  следует закре-
плять монополию представителей какой-либо профессии 
на  проведение примирительных процедур»   [2]. Мы 
не можем согласиться с данной точкой зрения и считаем, 
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что медиатором должен быть человек с юридическим об-
разованием, который получил дополнительное професси-
ональное образование по  вопросам применения проце-
дуры медиации.

Однако человек, планирующий стать медиатором, 
обязан понимать, что, даже пройдя курс обучения и  по-
лучив сертификат на  право работы медиатором, он 
должен будет постоянно совершенствовать свои знания, 
улучшать приобретенные навыки для  того чтобы повы-
сить свою профессиональную компетентность.

Законодатель также устанавливает требование, 
что лица, занимающиеся на профессиональной основе ме-
диацией обязаны быть членом саморегулируемой органи-
зации и выполнять установленные ей правила  [1].

Также требуется установление реального контроля 
за  качеством работы медиаторов в  соответствии с  при-
нятым ими Кодексом профессиональной этики медиа-
торов.

Лица, замещающие государственные должности РФ, 
субъектов РФ, должности государственной гражданской 
и  муниципальной службы имеют прямой запрет на  осу-
ществление деятельности медиатора.

Помимо всех перечисленных нами законодательных 
требований, медиатор должен быть компетентным, не-
зависимым и  обладать психологической устойчивостью. 
Не  обладая данными качествами, он может причинить 
вред сторонам при  осуществлении своей деятельности 
и быть привлечен к ответственности в порядке, предусмо-
тренном гражданским законодательством.

Только тот медиатор, который обладает высоким 
уровнем профессиональной этики, авторитетом, харизмой 
и, как  личность способен вызвать доверие и  уважение 
у сторон, с легкостью сможет установить партнерские от-
ношения между спорящими сторонами, ликвидировать 
конфликт и привести стороны к согласию.
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Проблема исполнительского иммунитета на единственное жилье гражданина, 
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В статье автор рассматривает порядок обращения взыскания на единственное жилое помещение гражданина-бан-
крота и обосновывает необходимость внесения изменений в законодательные акты.
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ющее жилое помещение, исполнительский иммунитет.

Дискуссия о  возможности обращения взыскания 
на  единственное жилое помещение должника-граж-

данина, в  том числе при  несостоятельности (банкрот-
стве) и  его условиях ведется в  юридической литературе 
не  первый год. Отправной точкой выступает формули-
ровка абз. 2 ч. 1 ст. 446 ГПК РФ, устанавливающая безус-
ловный имущественный (исполнительский) иммунитет 
в отношении жилого помещения (его части), которое яв-

ляется для  гражданина-должника и  совместно прожива-
ющих с ним членов его семьи единственным пригодным 
для постоянного проживания помещением.

Проблему обращения взыскания на  жилье гражда-
нина-банкрота также изучали Лагунова  Е. А.   [1], Сар-
кисян А. В.  [2] и др.

Проблема исполнительского иммунитета на  един-
ственное, но  «роскошное» жилье должника находится 
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в неопределенном состоянии с 2012 года. Тогда Конститу-
ционный Суд принял Постановление от 14.05.2012 N 11-П, 
в котором указал на допустимость размена дорогой квар-
тиры или дома на жилье подешевле и предписал изменить 
законодательство для закрепления такой возможности.

Следует отметить, что  законодательные поправки 
до настоящего времени не приняты. При этом Верховный 
Суд развивал практику, в которой признавал неприкосно-
венность единственного жилья. Примером такой позиции 
может служить «Дело Стружкина»  [3].

История дела такова: должник-банкрот являлся соб-
ственником квартиры площадью 40,3 кв. м. Собранием 
кредиторов гражданина-банкрота принято решение, 
что  один из  кредиторов передает в  собственность долж-
ника в  качестве единственного пригодного для  прожи-
вания жилого помещения квартиру площадью 19,8 кв. м, 
при этом расходы на приобретение замещающего жилого 
помещения будут компенсированы кредитору за счет реа-
лизации конкурсной массы. То есть, предполагалось пре-
доставить должнику небольшую однокомнатную квар-
тиру в городе его проживания, принадлежащее ему жилое 
помещение большего размера продать и  компенсиро-
вать из  вырученных средств стоимость однокомнатной 
квартиры предоставившему ее конкурсному кредитору, 
а  остаток направить на  удовлетворение требований кре-
диторов. Должник обжаловал решения, спор в  итоге 
дошел до Верховного суда. В определении по этому спору 
Верховный суд РФ указал на позицию Конституционного 
суда РФ, но отмечал, что законодатель так и не предложил 
необходимые критерии для размена, указав на отсутствие 
у  судов права определять критерии допустимости обра-
щения взыскания на  единственное жилье до  их  установ-
ления федеральным законодателем.

Конституционный суд РФ с учетом своих предыдущих 
выводов в  Постановлении от  26.04.2021 N 15-П указал, 
что нельзя отказывать в обращении взыскания на жилье 
только потому, что  оно единственное. Оценка его ры-
ночной стоимости в  зависимости от  обстоятельств дела 
может иметь решающее значение для  решения вопроса: 
применять исполнительский иммунитет или  нет. Кроме 
того, важно учитывать соотношение этой стоимости 
с суммой долга.

В отличие от позиции 2012 года, в 2021 г. Конституци-
онный суд РФ указал, что законодательство по-прежнему 
нужно внести изменения, но  при  отсутствии законода-
тельного регулирования его правовая позиция подлежит 
прямому применению, и  возложил на  суды определение 
пределов исполнительского иммунитета на жилье.

В связи с изложенным возникает вопрос: какой размер 
жилого помещения может считаться удовлетворяющим 
требованию обеспечения разумной потребности человека 
в жилище.

Частями 1, 2 статьи 50 Жилищного кодекса Российской 
Федерации установлено, что нормой предоставления пло-
щади жилого помещения по договору социального найма 
(далее — норма предоставления) является минимальный 

размер площади жилого помещения, исходя из которого 
определяется размер общей площади жилого помещения, 
предоставляемого по договору социального найма. Норма 
предоставления устанавливается органом местного са-
моуправления в  зависимости от  достигнутого в  соот-
ветствующем муниципальном образовании уровня обе-
спеченности жилыми помещениями, предоставляемыми 
по договорам социального найма, и других факторов.

В силу разъяснений абзаца 1 пункта 2 Постановления 
N 15-П от 26.04.2021 г. для соблюдения конституционного 
принципа соразмерности в сфере защиты прав и законных 
интересов кредитора (взыскателя) и  гражданина-долж-
ника исполнительский иммунитет должен распростра-
няться на  жилое помещение, которое по  своим объек-
тивным характеристикам (параметрам) является разумно 
достаточным для  удовлетворения конституционно зна-
чимой потребности в жилище как необходимом средстве 
жизнеобеспечения, следовательно представляется целе-
сообразным предоставлять должнику жилое помещение 
в расчете на одного члена семьи в пределах стандарта нор-
мативной площади жилого помещения, что не нарушает 
принцип соразмерности относительно законных инте-
ресов кредиторов.

Таким образом, правовое регулирование в  данном 
случае должно быть направлено на недопустимость остав-
ления гражданина — банкрота и членов его семьи без при-
годного жилья в  этом  же населенном пункте, площадью 
не  меньшей, чем  по  нормам предоставления помещения 
по договору социального найма.

Анализ судебной практики позволяет сформулировать 
ряд существенных положений при реализации единствен-
ного жилого помещения гражданина-должника, не  явля-
ющееся предметом залога, в  рамках процедуры банкрот-
ства гражданина  [3, 4].

Так, вопрос о  включении в  конкурсную массу такого 
жилого помещения должен быть предварительно вынесен 
на  обсуждение собрания кредиторов. Данное собрание 
созывается финансовым управляющим по  собственной 
инициативе либо по требованию кредиторов (кредитора) 
или должника.

На  собрании кредиторов должны быть обсуждены, 
в том числе, вопросы:

 — о  наличии у  жилья, принадлежащего должнику, 
признаков излишнего;

 — экономической целесообразности его реализации 
для погашения требований кредиторов;

 — условиях, на которых должнику будет приобретено 
(предоставлено) замещающее жилье и  требования, ко-
торым такое жилое помещение должно соответствовать.

Полагаем, представляется верным, что  замещающее 
жилое помещение, предоставляемое должнику, должно 
находиться в  пределах населенного пункта, в  котором 
он проживает. При  этом площадь предоставляемого жи-
лого помещения не может быть меньшей, чем по нормам 
предоставления жилья на  условиях социального найма 
на должника и членов его семьи.

file:///K:/_WORKFLOW/MOLUCH/_2022_/444/PRE/consultantplus://offline/ref=4804426654DE5F33EE90E5984B5F3DF8CDD2F72AFE2B5B4647EFC2E5157A5DC5F8E527FDF38F7E38E025C8197Eo4kEL
file:///K:/_WORKFLOW/MOLUCH/_2022_/444/PRE/consultantplus://offline/ref=F50247E029ED4FD6223C829E920F9D5B283116CC21080C3EEFE33EC296B0A0D695F0A8F6BE9C76100ED08E7A8DBF477317564AA0539CBBC920u3L
file:///K:/_WORKFLOW/MOLUCH/_2022_/444/PRE/consultantplus://offline/ref=ED15502065CA7F0FEBAAB29097271F54EF99BEF5A5BAC0EFC3625C6713E257887309CAB32677A0A5A6288B3A5A73BBDBD02133C400A763DCr706R
file:///K:/_WORKFLOW/MOLUCH/_2022_/444/PRE/consultantplus://offline/ref=ED15502065CA7F0FEBAAB29097271F54EF99BEF5A5BAC0EFC3625C6713E257887309CAB32677A0A5A7288B3A5A73BBDBD02133C400A763DCr706R
file:///K:/_WORKFLOW/MOLUCH/_2022_/444/PRE/consultantplus://offline/ref=F50247E029ED4FD6223C829E920F9D5B283E15CC250C0C3EEFE33EC296B0A0D695F0A8F6BE9C751600D08E7A8DBF477317564AA0539CBBC920u3L


397“Young Scientist”  .  # 49 (444)  .  December 2022 Jurisprudence

Собранием кредиторов могут быть определены и иные 
критерии, которым должно соответствовать замещающее 
жилое помещение (например, год постройки жилого дома, 
требования к коммуникациям и т. д.).

После принятия собранием кредиторов соответ-
ствующего решения о  реализации единственного жи-
лого помещения гражданина-должника указанный во-
прос передается финансовым управляющим, кредитором 
или  должником на  рассмотрение арбитражного суда, 
в производстве которого находится дело о банкротстве.

Арбитражный суд утверждает условия и порядок про-
дажи имеющегося и предоставления замещающего жилья. 
По результатам рассмотрения названного вопроса суд вы-
носит определение, которое может быть обжаловано.

Таким образом, несмотря на  отсутствие соответству-
ющих изменений в  законодательстве, в  настоящее время 
не  исключена возможность реализации единственного 
жилого помещения гражданина-должника при  соблю-
дении вышеуказанных критериев. Вместе с тем в законода-
тельстве данный вопрос до настоящего времени не решен.

В целях устранения пробела в законодательном регули-
ровании порядка реализации единственного жилого по-
мещения гражданина-должника предлагается внесение 
в Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)» следующих изменений.

1. Абзац первый пункта 3 статьи 213.25 Федерального 
закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)» изложить в редакции:

«Из конкурсной массы исключается имущество, на ко-
торое не  может быть обращено взыскание в  соответ-
ствии с гражданским процессуальным законодательством, 
кроме жилого помещения, указанного в  абзаце втором 
части первой статьи 446 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации».

Пункт 3 статьи 213.25 Федерального закона от 26.10.2002 
N 127-ФЗ «О  несостоятельности (банкротстве)» допол-
нить абзацем вторым, следующего содержания:

«Исключение из конкурсной массы единственного при-
годного для постоянного проживания гражданина-долж-
ника и членов его семьи, совместно проживающих, жилого 
помещения допускается при совокупности следующих ус-
ловий:

 — встречного предоставления гражданину-должнику 
и  членам его семьи совместно с  ним проживающих за-
мещающего жилого помещения площадью не  меньшей, 
чем  по  нормам предоставления помещения по  договору 
социального найма, предусмотренного жилищным зако-
нодательством, в пределах того же поселения, где эти лица 
проживают. Право собственности гражданина  — долж-
ника на  имеющееся у  него жилое помещение не  может 
быть прекращено ранее государственной регистрации 
права собственности на замещающее жилое помещение.

 — решение об исключении из конкурсной массы един-
ственного пригодного для  постоянного проживания 
гражданина-должника и членов его семьи принято боль-
шинством голосов от  общего числа голосов конкурсных 
кредиторов и  уполномоченных органов, требования ко-
торых включены в реестр требований кредиторов.

2. Пункт 2 статьи 15 Федерального закона от 26.10.2002 
N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» дополнить 
абзацем тринадцатым следующего содержания:

 — «об  исключении из  конкурсной массы единствен-
ного пригодного для постоянного проживания граждани-
на-должника и  членов его семьи в  на  условиях, которые 
установлены абзацем вторым пункта 3 статьи 213.25 на-
стоящего Федерального закона».

Полагаю, что  необходимость устранения пробела 
в  праве при  реализации единственного жилого поме-
щения гражданина  — банкрота на  законодательном 
уровне обусловлена тем, что  в  настоящее время не  усма-
тривается возможности его преодоления иными спосо-
бами. Предложенные дополнения будут в  большей сте-
пени отвечать соблюдению баланса интересов кредиторов 
и должников.
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Проблемы материального обеспечения несовершеннолетних детей 
при банкротстве обоих родителей

Кузнецов Андрей Русланович, студент магистратуры
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения

В статье автор рассматривает порядок обращения взыскания на единственное жилое помещение гражданина-бан-
крота и обосновывает необходимость внесения изменений в законодательные акты.

Ключевые слова: конкурсная масса, совместное банкротство супругов, материальное содержание несовершенно-
летних детей, банкротство.

В  юридической литературе правоотношение несосто-
ятельности как  охранительное обязательство с  ак-

тивной множественностью лиц рассматривается в  ка-
честве определенного вида процессуального соучастия 
в арбитражном процессе  [1].

Такая позиция позволила ряду авторов рассматри-
вать совместное банкротство супругов-должников в деле 
о  банкротстве как  процессуальное соучастие, что, по  су-
ществу, означает рассмотрение в  рамках одного дела во-
проса о  банкротстве сразу двух супругов   [2], однако 
до принятия соответствующих изменений в Закон о бан-
кротстве возможность совместного банкротства супругов 
скорее всего, будет существовать исключительно в  прак-
тике некоторых арбитражных судов.

Применительно к  рассматриваемому нами вопросу 
множественность следует из  факта обладания супру-
гами общим имуществом и  наличия общих долговых 
обязательств, что  обусловлено лично-доверительным ха-
рактером отношений между ними и допускает в данном 
случае формирование единого реестра требований креди-
торов, а также формирование конкурсной массы в рамках 
единого дела о банкротстве должника.

Процедура совместного банкротства супругов, спо-
собна упростить и сделать более эффективной процедуру 
банкротства в  случаях осложнения данных правоотно-
шений по субъектному составу.

При признании обоих супругов банкротами по схеме 
совместного банкротства супругов либо при  одновре-
менном индивидуальном банкротстве каждого из  су-
пругов определенные вопросы возникают в  связи с  реа-
лизацией имущественных прав их  несовершеннолетних 
детей.

Конституционный суд Российской Федерации при-
знавая положения пункта 3 статьи 213.25 Федерального 
закона «О  несостоятельности (банкротстве)», абзаца 
восьмого части первой статьи 446 ГПК Российской Феде-

рации, а также пункта 1 статьи 61 и пункта 1 статьи 80 Се-
мейного кодекса Российской Федерации не противореча-
щими Конституции, указал, что приведенные положения, 
устанавливающие в  отношении принадлежащих граж-
данину-должнику на  праве собственности денежных 
средств исполнительский иммунитет на  общую сумму 
не  менее установленной величины прожиточного мини-
мума самого гражданина-должника и лиц, находящихся 
на  его иждивении, в  том числе несовершеннолетних 
детей, отвечают целям соблюдения такого важного прин-
ципа как  соразмерность при  обеспечении защиты прав 
и  законных интересов гражданина-должника в  проце-
дуре реализации его имущества в  случае признания его 
банкротом  [3].

Если при  индивидуальном банкротстве одного су-
пруга другой супруг имеет возможность материально 
обеспечить несовершеннолетних детей, то  при  банкрот-
стве обоих супругов возникает проблематика сохранения 
средств на их содержание.

Полагаю, что  законодатель для  подобной ситу-
ации должен прописать в  статусе супругов-должников 
как при совместном, так и при индивидуальном банкрот-
стве каждого из  супругов право на  исключение из  кон-
курсной массы денежных средств на разумно достаточные 
потребности ребенка в материальном содержании.

Арбитражные суды при  рассмотрении обособленных 
споров  [4] в делах о банкротстве граждан, имеющих несо-
вершеннолетних детей опираются на правовую позицию, 
изложенную Верховным Судом Российской Федерации 
в  Определении от  27.10.2017 N 310-ЭС17–9405   [5]: осо-
бенность рассмотрения споров о  признании недействи-
тельным соглашения об уплате алиментов на содержание 
несовершеннолетних детей состоит в  том, что  интересу 
кредитора в  возврате долга противопоставляются инте-
ресы несовершеннолетних детей как  кредиторов долж-
ника по  алиментному соглашению. Таким образом, раз-
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решая вопрос о  допустимости оспаривания соглашения 
об уплате алиментов на содержание несовершеннолетних 
детей, необходимо соотносить две правовые ценности: 
права ребенка на  уровень жизни, необходимый для  его 
физического, умственного, духовного, нравственного 
и социального развития, с одной стороны и закрепленное 
в  статьях 307, 309 ГК РФ право кредитора по  граждан-
ско-правовому обязательству получить от должника над-
лежащее исполнение с другой стороны — и устанавливать 
между названными ценностями баланс. При  этом инте-
ресы детей имеют приоритетное значение.

Для  квалификации соглашения об  уплате алиментов 
в  качестве недействительной сделки необходимо устано-
вить, что  согласованный (бывшими) супругами размер 
алиментов и порядок их уплаты носят явно завышенный, 
чрезмерный и  недобросовестный характер, чем  причи-
няется вред иным кредиторам гражданина. При этом не-
обходимо исходить из  абсолютной величины денежных 
средств, выделенных ребенку. В случае если такая сумма 
явно превышает разумно достаточные потребности ре-
бенка в  материальном содержании (Постановление 
от 14.05.2012 N 11-П Конституционного Суда Российской 
Федерации)  [6], то соглашение может быть признано не-
действительным в части такого превышения, но в любом 
случае с  сохранением в силе соглашения в той части, ко-
торая была  бы взыскана при  установлении алиментов 
в судебном порядке (статья 81 Семейного кодекса россий-
ской Федерации).

В приведенном случае кредиторы оспаривали на осно-
вании специальных норм законодательства о банкротстве 
подозрительную сделку, по  которой родитель-банкрот 
решил выплачивать 90 % своего дохода несовершенно-
летним детям. Верховный Суд  же, по  сути, поставил 
интересы детей выше интересов кредиторов, отказав 
в  признании недействительным такого алиментного со-
глашения.

В  судебной практике критерии, обозначенные Вер-
ховным судом при рассмотрении дела о признании недей-
ствительным соглашения об  уплате алиментов использу-
ются и при установлении размера требований по уплате 
алиментов при  формировании реестра требований кре-
диторов, по  спорам о  порядке распределения денежных 
средств, вырученных от  продажи залогового имуще-

ства гражданина-должника, и  об  обязании финансового 
управляющего направить указанные денежные средства 
на погашение текущих обязательств должника по выплате 
содержания несовершеннолетних детей  [7].

Полагаю, что, при  отсутствии алиментных обяза-
тельств, установленных судом или  нотариальным со-
глашением, объективно требуется законодательно уста-
новленное установление, в  соответствии с  которым 
из конкурсной массы в первую очередь выплачивались бы 
средства на  содержание общих несовершеннолетних 
детей супругов, являющихся должниками в деле об их со-
вместном банкротстве либо в деле о банкротстве каждого 
из супругов.

Из  изложенного следует, что  перспективу введения 
института совместного банкротства супругов следует 
в  целом признать положительным фактором, позволя-
ющим оптимизировать вопросы правового обеспечения 
имущественных интересов супругов, ставших в силу раз-
личных причин несостоятельными, а  также их  креди-
торов.

Полагаю, что  Закон о  банкротстве требует опреде-
ленной доработки в  части учета некоторых рассмо-
тренных выше вопросов о  соблюдении прав несовер-
шеннолетних детей, в связи с чем предлагается внесение 
в Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)» следующих изменений.

Абзац первый пункта 3 статьи 213.25 Федерального за-
кона от  26.10.2002 N 127-ФЗ «О  несостоятельности (бан-
кротстве)» изложить в редакции:

«Из конкурсной массы исключается имущество, на ко-
торое не  может быть обращено взыскание в  соответ-
ствии с гражданским процессуальным законодательством, 
с  учетом особенностей, установленных настоящей ста-
тьей».

Пункт 3 статьи 213.25 Федерального закона от 26.10.2002 
N 127-ФЗ «О  несостоятельности (банкротстве)» допол-
нить абзацем вторым, следующего содержания:

«При совместном банкротстве супругов из конкурсной 
массы исключаются деньги в размере алиментов, взыски-
ваемых с каждого родителя, на несовершеннолетних детей 
в судебном порядке в соответствии с Семейным кодексом 
Российской Федерации, но не менее установленной вели-
чины прожиточного минимума».
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Новации и инновации в предпринимательской деятельности  
(на примере ПАО «Мегафон»)

Куликова Анастасия Александровна, студент магистратуры
Российская государственная академия интеллектуальной собственности (г. Москва)

В статье анализируются такие понятия, как: «инновационная деятельность» и «предпринимательство» и их взаи-
мосвязь на примере деятельности ПАО «Мегафон».

Ключевые слова: новации, инновации, инновационная деятельность, предпринимательство.

В  настоящее время вопросы повышения эффектив-
ности инновационной деятельности приобретают 

особую актуальность в  различных сферах экономики 
и  бизнеса, так как  владельцы известных и  масштабных 
хозяйствующий субъектов более активно рассматривают 
необходимость использования нововведений в своей ком-
мерческой деятельности. Целью данной статьи является 
анализ взаимосвязи понятий «инновационной деятель-
ности» и  «предпринимательство» на  примере ПАО «Ме-
гафон».

Использование инноваций в  процессе производства 
и  реализации продукции способствует повышению кон-
курентоспособности субъектов, расширению товарной 
номенклатуры, оптимизации производственных затрат, 
минимизации издержек от брака и т. д. Наряду с означен-
ными факторами инновационная деятельность представ-
ляет собой одно из  главных условий адаптации хозяй-
ствующего субъекта к  рынку услуг и  продуктов. Таким 
образом, в  современных условиях инновационная дея-
тельность выступает одним из критериев повышения эф-
фективности деятельности организаций. Для  лучшего 
понимания проблематики вопроса проанализируем сущ-
ность и  объём понятий «инновация» и  «инновационная 
деятельность».

1. Анализ понятий новация и  инновация на  при-
мере ПАО «Мегафон»

Во-первых, отметим, что  само понятие «инновация» 
тесно взаимосвязано с таким явлением, как новация. «Но-
вация  — это нечто новое, новшество»   [Ожегов  С. И., 
2010]. Новации  — это, в  первую очередь, результат ин-
теллектуальной деятельности, создаваемая организацией. 
Новациями могут быть формулы, чертежи, инструкции, 
методики, нормативные документы, технологические ре-
гламенты и т. д. Они представляют новые знания, которые 
еще не приобрели материальный вид. Новации являются 
сущностью и обусловливают свойства создаваемых.

Новация и  инновация, по  своей сути, это разные по-
нятия. Так, в статье 2 Федерального закона от 23.08.1996 №  
127-ФЗ «О  науке и  государственной научно-технической 
политике» дается такое определение понятиям «инно-
вация» и «инновационная деятельность»: «Инновации — 
введенный в  употребление новый или  значительно улуч-
шенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод 
продаж или  новый организационный метод в  деловой 
практике, организации рабочих мест или  во  внешних 
связях… Инновационная деятельность  — деятельность 
(включая научную, технологическую, организационную, 
финансовую и  коммерческую деятельность), направ-
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ленная на реализацию инновационных проектов, а также 
на  создание инновационной инфраструктуры и  обеспе-
чение ее деятельности».

Между тем, в  рамках международного сообщества, 
в частности, на уровне Организации Экономического Со-
трудничества и  Развития (далее  — ОЭСР) наблюдается 
несколько иной подход к  определению инноваций, ко-
торый получил закрепление в  Рекомендациях по  сбору 
и анализу данных по инновациям (далее — Руководство 
Осло). Указанные рекомендации являются основным ме-
тодологическим документом ОЭСР в области инноваций 
как  для  стран, непосредственно участвующих в  деятель-
ности ОЭСР, так и  ряда стран Восточной Европы, Ла-
тинской Америки, Азии, Африки, не  являющихся пока, 
как  и  Россия, членами этой организации   [Руководство 
Осло, 2010].

В соответствии с Руководством Осло инновация «есть 
введение в  употребление какого-либо нового или  зна-
чительно улучшенного продукта (товара или  услуги) 
или  процесса, нового метода маркетинга или  нового ор-
ганизационного метода в деловой практике, организации 
рабочих мест или  внешних связях»   [Руководство Осло, 
2010]. Сравнительный анализ определения инновации, 
сформулированного российским законодателем, с  приве-
денным выше определением, содержащимся в  Руковод-
стве Осло, показывает, что  в  первом случае закон опе-
рирует словосочетанием «введенный в  употребление», 
в  то  время как  разработчики Руководства Осло предпо-
читают применять выражение «введение в употребление». 
Таким образом, заметным становится существенное рас-
хождение в подходе к рассматриваемому понятию «инно-
вация», которое заключается в том, что в первом случае 
инновация представляет собой результат, а во втором — 
действие. Во  всех остальных лексических компонентах, 
составляющих понятие «инновация», российская трак-
товка последнего практически совпадает с трактовкой ин-
новации, содержащейся в Руководстве Осло.

Понятие «инновационная деятельность», представ-
ленное в  Руководстве Осло, совершенно другое, нежели 
в русском законодательстве. В соответствии с указанным 
документом инновационной деятельностью являются 
«все научные, технологические, организационные, фи-
нансовые и  коммерческие шаги, которые фактически 
или  по  замыслу ведут к  реализации инноваций. Неко-
торые из  этих видов деятельности могут быть иннова-
ционными по  своей сути, тогда как  другие не  содержат 
новизны, но  необходимы для  осуществления инно-
вации»  [Руководство Осло, 2010]. Необходимым и одним 
из  важных признаков инновации является требование 
того, чтобы продукт, процесс, метод продаж или органи-
зации был новым, либо значительно улучшенным.

Рассмотрим на примере ПАО «Мегафон», что такое но-
вации и  инновации. С  2021  года главная стратегия орга-
низации по  обеспечению связи претерпела изменения, 
и  теперь организация сфокусировалась на  «клиенте 
и культуре постоянных улучшений с целью принести сча-

стье своим клиентам, сотрудникам и акционерам»  [ПАО 
«МегаФон», 2022].

В  качестве новаций «Мегафон» предоставил аналити-
ческие данные передвижения жителей Мурманской об-
ласти и приезжих туристов в неё, которые легли в основу 
развития транспортной и  туристической инфраструк-
туры. Также на  основе анализа был выявлен рост коли-
чества потребителей, которые активнее стали интересо-
ваться покупками товаров на вторичном рынке, что может 
в дальнейшем привести к развитию дополнительных сер-
висов или приведет к некоему контролю данного рынка.

В  сфере инноваций «Мегафон» внедрил комплексное 
решение «Агент Ева». Данный сервис может выпол-
нять роль виртуального секретаря, блокировать опреде-
лённые категории нежелательных вызовов, предупреж-
дать о  потенциально опасных сайтах. Сама организация 
утверждает, что у данного сервиса нет аналогов в России. 
К тому же было внедрено новое оборудование во всех ре-
гионах страны, которое улучшает качество связи в  труд-
нодоступных местах, таких как, например, подвальные 
помещения или  промышленные предприятия, располо-
женные вне зоны связи, и тд.

Из  вышесказанного можно сделать вывод, что  по-
нятия «инновация» и  «новация» тесно взаимосвязаны 
друг с  другом, а  также все чаще становятся вопросом 
пристального изучения современных предпринимателей. 
Прогресс не  стоит на  месте, и  даже такие крупные орга-
низации, как  Мегафон, обеспечивающие население про-
дуктами для связи по всей стране, вынуждены создавать 
что-то  новое, «инновационное», чтобы сохранять свои 
позиции на рынке, привлекать новых клиентов. Предпри-
нимателям в первую очередь важно сохранять внимание 
своей аудитории, предлагать новые решения проблем, 
«быть впереди» конкурентов. В связи с тем, что в 21 веке 
множество сфер  — экономическая, финансовая, граж-
данская, рыночная  — завязаны на  цифровых техноло-
гиях, владельцам и работникам организаций необходимо 
идти в ногу со временем, изучать актуальные способы ве-
дения бизнеса и привносить нечто новое — то, что выте-
кает из понятия «инновация».

2. Анализ инновационной и предпринимательской 
деятельности

В  Гражданском кодексе Российской Федерации (п. 4. 
ст. 129) указано, что  «результаты интеллектуальной дея-
тельности и приравненные к ним средства индивидуали-
зации не могут отчуждаться или иными способами пере-
ходить от одного лица к другому. Однако права на такие 
результаты и  средства, а  также материальные носи-
тели, в  которых выражены соответствующие результаты 
или  средства, могут отчуждаться или  иными способами 
переходить от  одного лица к  другому в  случаях и  в  по-
рядке, которые установлены настоящим Кодексом». Обра-
зовательные и научные учреждения, как правило, не рас-
полагают производственной базой, и  нематериальные 
результаты их  деятельности необоротоспособны, т. е. 
не могут быть товаром.
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Следовательно, для  научно-исследовательских ин-
ститутов и вузов, как правило, единственным средством 
и целью предоставить производству в использование соз-
данные в них результаты интеллектуальной деятельности 
является обеспечение последних правовой охраной. Ин-
новационная деятельность для вузов и научно-исследова-
тельских институтов завершается, как правило, созданием 
охраноспособного результата интеллектуальной деятель-
ности и обеспечением его правовой охраной с целью даль-
нейшего введения в оборот закрепленных за собой прав, 
т. е. первым этапом инновационной деятельности.

В настоящее время на рынке активнее развивается кон-
куренция, в которой выживают только самые сильные пред-
приятия, готовые предоставить покупателю различные то-
вары и услуги, чтобы сэкономить время. Довольно большая 
прослойка бизнеса перенесла многие свои услуги на Интер-
нет-площадки в связи с событиями последних лет. Огромное 
влияние на  это оказала, к  примеру, пандемия COVID-19, 
давшая большой толчок к тому, что различным сферам биз-
неса приходилось подстраиваться под жесткие условия ка-
рантина. Именно клиенториентированный субъект, го-
товый предложить что-то  новое, сумеет выжить в  этой 
борьбе. Инновации помогают выйти на новые рынки, удов-
летворить новые потребности покупателей.

Гражданский кодекс Российской Федерации опреде-
ляет предпринимательскую деятельность (предпринима-
тельство) как самостоятельную, осуществляемую на свой 
риск деятельность, направленную на систематическое по-
лучение прибыли от пользования имуществом, продажи 
товаров, выполнения работ или  оказания услуг лицами, 
зарегистрированными в  этом качестве в  установленном 
законом порядке  [ГК РФ ст. 2, п. 1].

Активизация инновационной деятельности влияет 
на  общий уровень экономического развития страны, 
в  связи, с  чем  можно наблюдать повсеместный призыв 
к использованию инноваций. Введение инноваций поощ-
ряется и  стимулируется, преимущественно в  сферах, ко-
торые нацелены на  изготовление высокотехнологичных 
продуктов, таких как  компьютеры и  полупроводники, 
а также фармацевтические ресурсы и медицинское обору-
дование, средства связи и системы коммуникаций.

Исследование высоких технологий в промышленности 
и производство новейшей наукоемкой продукции вместе 
с реализацией мер по коммерческому продвижению явля-
ются одними из  главных условий устойчивого экономи-
ческого роста для большинства индустриально развитых 
стран.

Нововведения выступают как  своеобразный инстру-
мент предпринимательства. Для  его умелого использо-
вания необходимо внимательное исследования внешней 
и внутренней среды организации, а кроме того, освоение 

принципами эффективной реализации нововведений, 
а также использование их.

Создаваемая предпринимателем продукция считается 
конкретным (материальным) предметом либо услугой, ис-
полняющей изготовление и реализацию данного предмета 
или  услуги, т. е. предпринимательство, создает опреде-
ленные хозяйственные условия для реализации процесса 
производства. В  данном аспекте предпринимательство 
предполагает собой социальный механизм, рассчитанный 
для организации и осуществления процесса воспроизвод-
ства с целью получения прибыли.

Таким образом, понятие предпринимательства в совре-
менном мире — это деятельность, нацеленная на поиск но-
вейших областей вложения в капитал, формирование но-
вейших и  совершенствование существующих продуктов, 
производств, организаций, формирование положитель-
ного имиджа, результативное применение различных воз-
можностей с  целью извлечения прибыли. По  этой при-
чине не  всякий бизнес является предпринимательством, 
а  лишь такой, который дает возможность извлечь при-
быль в  результате формирования (разработки), изготов-
ления либо применения (заимствования) инновацион-
ного продукта в любой его форме.

Заключение
Появление новых продуктов, внедрение новых произ-

водственных процессов, расширение рынка становятся 
ключевыми факторами успеха начинающих и  устояв-
шихся предпринимателей в  высококонкурентной среде. 
Для  таких предпринимательских структур инвестиро-
вание ресурсов в сферу исследований и разработок позво-
ляет занять лидирующие позиции на рынке, обеспечивает 
высокую прибыль. Такое инновационное предпринима-
тельство нацелено на высокие достижения. Оно изменяет 
предпринимательские устремления и  качественную при-
роду предпринимательства. Его отличительными чер-
тами становятся продуктовые и  процессные инновации, 
расширение масштабов деятельности в  высокотехноло-
гичной сфере, вовлеченность во  внешние рынки. В  ре-
зультате предпринимательский механизм превращает ин-
новации в фактор экономического роста.

Как  уже отмечалось выше, особенностью современ-
ного этапа предпринимательства является его органиче-
ское переплетение с инновационной деятельностью.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что ин-
новационная деятельность чаще всего трактуется как  со-
здание и  распространение новшеств, при  этом предприни-
мательство преследует такие же интересы, ориентированные 
на  получение прибыли. Поэтому понятия «предпринима-
тельство» и  «инновационная деятельность» чрезвычайно 
близки и  тесно пересекаются между собой в  различных 
сферах, включая экономическую, гражданскую и рыночную.
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В  статье рассмотрена нормативно-правовая база Российской Федерации по  оценке качества городской среды, 
а также подходы к определению уровня благополучия городской среды в мировой практике. Выявлены основные аспекты 
учета экологической составляющей в индексации качества городской среды, определены проблемы и предложены пути 
решения.
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Принятие Конституции Российской Федерации предо-
пределило развитие правового регулирования отно-

шений по охране окружающей среды в том числе в насе-
ленных пунктах, выдвинув основополагающие правовые 
нормы, закрепленные в  ст. 42 о  том, что  политика Рос-
сийской Федерации направлена на  создание на  благо-
приятной окружающей среды. Одной из основных задач 
перед органами власти стоит повышение качества жизни 
в  каждом городе, поэтому оценка качества жизни в  го-
родах актуальна  [1].

Различные факторы обусловливают различную спец-
ифическую нагрузку на  окружающую среду и  состояние 
здоровья населения в  каждом отдельном городе. В  дей-
ствующем законодательстве отсутствуют конкретные 
правовые нормы, устанавливающие зависимость направ-
лений экологического и  социально-экономического раз-

вития городов от проблем состояния окружающей среды 
в них, обусловленных как природными, так и антропоген-
ными факторами. Неопределенность не  позволяет опре-
делять требующие эффективного решения проблемы  [2].

Согласно Методике формирования индекса качества го-
родской среды, утвержденной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 23 марта 2019 года №  510-р, 
индекс города представляет собой цифровое значение 
(в  баллах) состояния городской среды, полученное в  ре-
зультате комплексной оценки количественных и  поддаю-
щихся измерению индикаторов, характеризующих уровень 
комфорта проживания в соответствующем городе  [8].

На сегодняшний день разработаны различные модели 
оценки качества жизни, в  которых представлены мето-
дики перевода критериев «качества» в цифровое значение 
(интегральные, объективные, субъективные)  [8]. Исполь-
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зуемые в  мире многочисленные индексы для  оценки ка-
чества городской среды и устойчивости развития городов 
имеют много сходных черт. В  частности, в  ООН разра-
ботан индекс городского процветания (City Prosperity 
Index — CPI)  [8].

В  странах Евросоюза были внедрены такие методики 
индикации качества городской среды, как  «Европейская 
премия за  зеленый капитал», European Green City Index, 
«Европейский индекс зеленых городов», «Справочная ос-
нова для устойчивых городов», «Городская экосистема Ев-
ропы», «Рамки изменений и  показатели устойчивости го-
родов», «Индикаторы для  устойчивых городов» и  др. 

В  Китае с  2011  г. используется «Индекс устойчивости го-
родов Китая». Учеными Австралии, Бразилии, Малайзии 
и  ряда других стран предложены подходы, учитывающие 
региональную специфику. Разные системы индикации от-
личаются прежде всего степенью дифференциации пока-
зателей, но  в  целом ориентируются на  ключевые группы 
свойств — экологические, социальные и экономические  [8].

Из  анализа методик выявлены два варианта ком-
плексной оценки уровня экологического благополучия 
городской среды: определение балльного показателя эко-
логического благополучия и расчет индекса устойчивого 
развития города (таблица 1)  [8].

Таблица 1. Общепринятые методики расчета комплексной оценки уровня экологического благополучия  
городской среды

Комплексная оценка 
уровня экологиче-

ского благополучия 
городской среды

Методика расчета

Определение балль-
ного показателя

Выделяют 7 ступеней экологического состояния городской среды, каждая из которых харак-
теризуется определенной суммой баллов. Отдельные зоны города характеризует балльный 
показатель, установленный в соответствии со степенями экологического состояния среды. 
Уровень экологического благополучия городской среды в целом оценивается в сумме баллов 
всех зон города с учетом весовых коэффициентов, установленных экспертной оценкой

Расчет индекса устой-
чивого развития

Проводится с учетом фактического и нормативного показателей и их весовых коэффици-
ентов. В качестве показателей рекомендуется рассматривать степень загрязнений атмосфер-
ного воздуха (воды, почвы, растительности), среднюю продолжительность жизни, уровень 
среднедушевого дохода населения, отношение расходов на социальные программы к ВВП

Повышение качества жизни и качества городской среды 
Российской Федерации предопределено Приказом Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства РФ от 31 октября 2017 г. №  1494 / пр «Об утверждении 
Методики определения индекса качества городской среды 
муниципальных образований Российской Федерации»; 
Указом Президента Российской Федерации от 19.04.2017 г. 
№  176 «О Стратегии экологической безопасности Россий-
ской Федерации на период до 2025 года»; Приказ Минстроя 
от 06.04.2017 №  691 «Об утверждении методических реко-
мендаций по подготовке государственных программ субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных программ 
Формирования современной городской среды в рамках ре-
ализации приоритетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» на 2018-2022 годы»  [8].

Под  руководством Минприроды России с  2017  г. еже-
годно составляется экологический рейтинг городов, охва-
тывающий все субъекты РФ.

В  противовес экологическому рейтингу городов в  пе-
риод 2017-2020  гг. Минстрой России определил в  рамках 
реализации национального проекта «Жилье и  городская 
среда» инициативу, отражающую уровень качества город-
ской среды, которая, в отличие от экологического рейтинга 
городов, получила нормативное правовое оформление.

Согласно п. 5 Методики формирования индекса каче-
ства городской среды, благоприятная городская среда  — 

это состояние городской среды, при котором количество 
набранных баллов составляет более 50 процентов макси-
мально возможного количества баллов индекса города. 
Индекс города рассчитывается путем сложения баллов 
по всем 36 индикаторам, оцениваемым по шкале от нуля 
до  десяти. Таким образом, индекс города измеряется 
по шкале от нуля до 360 баллов. «Городская среда счита-
ется неблагоприятной в случае, если индекс города распо-
лагается в диапазоне от нуля до ста восьмидесяти баллов, 
благоприятной — от 181 до 360 баллов»  [8].

По итогам 2021 года индекс качества городской среды 
города Уфа составил 204 бала, ввиду чего среда города 
считается благоприятной. Наименьшим показателем 
стала «социально-досуговая инфраструктура и  прилега-
ющие пространства» (27 баллов), наибольшим — «озеле-
ненные пространства» (42 балла).

Однако из  Приложения №  1 к  методике в  перечне ин-
дикаторов для расчета индекса качества городской среды 
в качестве экологических представлены лишь такие пока-
затели как: доля озелененных территорий общего поль-
зования в общей площади зеленых насаждений, уровень 
озеленения и состояние зеленых насаждений  [8].

Например, расчет индикатора «Доля озелененных тер-
риторий общего пользования в общей площади зеленых 
насаждений» проводится в  соответствии с  п. 13 Мето-
дики. Согласно статистическим данным «Горзеленхоза», 
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общая площадь зеленых насаждений (Sv) города Уфа со-
ставляет 48302 гектара. Исходя из  перечня озелененных 
территорий общего пользования (садов, парков, лесо-
парков, скверов), расположенных на  территории город-
ского округа город Уфа Республики Башкортостан, ори-
ентировочная их площадь (So) составляет 2833,4 га. Тогда 
по формуле расчета доля озелененных территорий общего 
пользования в общей площади зеленых насаждений:

Доля озелененных территорий общего пользования 
в общей площади зеленых насаждений по городу Уфа со-
ставляет всего 5,9 %, что соответствует 1 баллу.

Из  вышесказанного следует, что  по  Методике оцени-
вается качество без  учета тех факторов состояния при-
родной среды, которые во  многом определяют жизнь 
и здоровье человека в городе. Поэтому для комплексной 
оценки качества городской среды необходимо расши-
рение количества показателей индексов, отражающих со-
стояние природных ресурсов и  совокупное загрязнения 
окружающей среды в городах  [2].

Еще  одним путем решения проблемы является при-
дание экологическому рейтинга городов юридической 
силы с целью последующей корректировки экологических 
и социально-экономических программ развития и оценки 
эффективности осуществления мер в  области охраны 
окружающей среды.

В таком случае в категории индексации следует вклю-
чать такие экологические показатели как  [2]:

 — состояние атмосферного воздуха;
 — обращение с отходами производства и потребления;
 — состояние земель и  почв, использование терри-

торий городов;
 — состояние городских лесов и  зеленых насаждений, 

организация особо охраняемых, рекреационных и  иных 
«зеленых» территорий;

 — состояние водных объектов, водоснабжения в  го-
роде;

 — организация и  состояние городской транспортной 
системы;

 — шумовое воздействие;
 — энерго- и теплопотребление;

экологическое просвещение, информирование и  вов-
лечение общественности в  решение экологических про-
блем города;

управление в области охраны окружающей среды в го-
родах и т. д.

Таким образом, существует ряд критических аспектов 
при  применении рейтингов в  сравнительных целях, на-
пример, надежность первичных данных, прозрачность си-
стемы задания весов индикаторов  [8]. Кроме того, в дей-
ствующем законодательстве отсутствуют конкретные 
правовые нормы, устанавливающие зависимость направ-
лений экологического и  социально-экономического раз-
вития городов от проблем состояния окружающей среды. 
Существующая неопределенность не позволяет выявлять 
те проблемы состояния окружающей среды в городах, ко-
торые действительно требуют эффективного решения.
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