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На обложке изображен Анаксимандр (Anaximandros) 
Милетский (611–546 г. до н. э.) — древнегреческий 

философ, представитель милетской школы. Считается 
учеником Фалеса Милетского и учителем Анаксимена. 
Автор трактата «О природе», написанного в стихотворной 
форме. Ввёл термин «закон», применив это понятие обще-
ственной практики к природе и науке. Анаксимандру при-
писывают одну из первых формулировок закона сохра-
нения материи («из тех же вещей, из которых рождаются 
все сущие вещи, в эти же самые вещи они разрушаются 
согласно предназначению»).

Вселенная, по Анаксимандру, развивается сама по себе, 
без вмешательства олимпийских богов. Источником про-
исхождения всего сущего Анаксимандр полагал некое 
бесконечное, «нестареющее» [божественное] начало — 
апейрон, которому присуще непрерывное движение. Сам 
апейрон, как то, из чего всё возникает и во что всё пре-
вращается, есть нечто постоянно пребывающее и неунич-
тожимое, беспредельное и бесконечное во времени. (До 
Аристотеля слово «апейрон» у всех античных мыслителей, 
включая Анаксимандра, выступало как прилагательное, 
то есть атрибут некоего существительного.)

Апейрон в результате вихреобразного процесса раз-
деляется на физические противоположности горячего и 
холодного, влажного и сухого и т. д., взаимодействие ко-
торых порождает шарообразный космос. Противобор-
ство стихий в возникшем космическом вихре приводит к 
появлению и разделению веществ.

Анаксимандр утверждал, что вещи обретают свое 
бытие и состав на время, «в долг», а затем, по закону, в 
определенный срок, возвращают должное породившим 
их началам.

Заключительный этап возникновения мира — появ-
ление живых существ. Анаксимандр предположил, что 
все живые существа произошли из отложений высо-
хшего морского дна. Все живое порождается испаряемой 
солнцем влагой; когда океан выкипает, обнажив сушу, 
живые существа возникают «из нагретой воды с землей» и 

рождаются «во влаге, заключенные внутрь илистой скор-
лупы». То есть естественное развитие, по Анаксимандру, 
включает не только возникновение мира, но и самоза-
рождение жизни.

Рассуждая о различных видах существования первона-
чала, Анаксимандр выдвинул идею о паритетности мате-
риальных состояний. Влажное может высохнуть, сухое — 
увлажниться и т. д. Противоположные состояния имеют 
под собой общую основу, будучи сосредоточены в некоем 
едином, из которого они все вычленяются. Эта идея про-
ложила путь к одному из важнейших диалектических по-
нятий последующей философии — понятию единства и 
борьбы противоположностей.

Анаксимандр впервые ввёл в философию понятие 
«архэ», лежащее в основе всех вещей первоначала.

Появление понятия апейрона было значительным 
шагом вперед в выработке более общего понятия ма-
терии по сравнению с отождествлением первовещества 
с каким-либо одним конкретным веществом (водой, воз-
духом), проводимом Фалесом и Анаксименом.

Анаксимандр создал одну из первых геоцентрических 
моделей космоса и положил начало теории небесных сфер. 
В его космологии Земля представлялась неподвижным 
цилиндром, на верхней поверхности которого находится 
обитаемый мир (Ойкумена). Вселенная при этом мысли-
лась центрально симметричной, поэтому у находящейся 
в центре космоса Земли отсутствует основание двигаться 
в каком-либо направлении. Анаксимандр оказался, таким 
образом, первым мыслителем, кто предположил, что 
Земля свободно покоится в центре мира без опоры (в то 
время как его учитель Фалес Милетский считал, что Земля 
покоится на воде).

Анаксимандр писал о бесчисленности возникающих 
и гибнущих миров. Он составил первую географиче-
скую карту, изготовил первые в Греции солнечные часы и 
астрономические инструменты.

Екатерина Осянина, ответственный редактор
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Инновации в нейромаркетинге: тренды на 2023 год
Елубаева Назерке Орынбасаркызы, студент магистратуры

Алматы Менеджмент Университет (Казахстан)

Нейромаркетинг — это область науки, которая измеряет физиологические и нейронные сигналы, чтобы понять мо-
тивы и предпочтения покупателей. С помощью специальных процедур исследователи фиксируют реакцию мозга на про-
дукт или маркетинговое сообщение и отслеживают процессы, происходящие в нем без участия сознания. Итак, нейро-
маркетинг помогает понять, что лучше всего продается, какое рекламное видео будет эффективнее и даже как лучше 
разместить товары на полках магазинов.

От черно-белой газетной рекламы до анализа ключевых слов — маркетинговые тенденции появляются по мере вне-
дрения новых технологий. В постоянно меняющемся маркетинговом ландшафте компании не могут просто полагаться 
на свой проверенный маркетинговый опыт. Потребительские ценности и предпочтения меняются, а вместе с ними 
и эффективные маркетинговые тактики.

С появлением новых технологий и изменением поведения потребителей 2023 год должен стать интересным с точки 
зрения маркетинга.

В  статье рассмотрено влияние нейромаркетинга на  маркетинг в  целом, изучены инновации, которые были от-
крыты до 2022 года за рубежом и выявлены тренды на 2023 года, также проанализирована эффективность использо-
вания нейромаркетинга в рекламе.
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Нейромаркетинговые исследования в  основном ис-
пользуются для  изучения эффективности рекламы. 

Нейромаркетинг говорит о  том, какие цвета, изобра-
жения, музыка или сообщения больше всего резонируют 
с аудиторией.

Нейромаркетинг сочетает нейробиологию и маркетинг, 
чтобы помочь брендам оценить эмоциональный резонанс 
своих текущих и будущих кампаний. Для этого команды 
используют технологию, которая отслеживает нейрохи-
мические и  физиологические реакции клиентов при  по-
треблении маркетингового контента. Затем маркетологи 
могут протестировать рекламу, которая сигнализирует 
о наиболее эмоциональном взаимодействии  [1].

Рекламодатели могут по-разному использовать нейро-
инструменты и решения. Такие инструменты как кодиро-
вание лица могут помочь брендам:

 — понять уровень эмоционального взаимодействия 
потребителей с рекламой;

 — определить, какие части рекламы работают хорошо 
(пиковая вовлеченность).

 — определить, какие части менее привлекательны.
Кодирование лица помогает определить те моменты, 

которые можно использовать для оптимизации рекламы 
и улучшения менее привлекательных частей.

Самые захватывающие моменты также можно пере-
профилировать в  печатную кампанию, поскольку самые 
захватывающие моменты также закодированы в памяти — 
явно или неявно.

Такие инструменты, как интуитивные ассоциации, по-
могают понять спонтанные положительные или  отрица-
тельные ассоциации с  рекламой  — первые впечатления 
от рекламы, которые часто окрашивают то, что люди ду-
мают о рекламе.

Наложение инструментов, таких как  отслеживание 
взгляда, может дополнительно помочь понять, обра-
щают  ли люди внимание на  бренд и  другие важные 
аспекты рекламы, такие как  демонстрация продукта 
или тонкие подсказки бренда, которые помогают сделать 
бренд запоминающимся.

Нейромаркетинговые исследования позволяют про-
изводителям выстроить более эффективную рекламную 
кампанию (Рисунок 1).

Недостатки нейромаркетинга также весьма ощутимы. 
Именно поэтому до сих пор ведутся споры: использовать 
новые методики или нет (Рисунок 2).

Исследования физиологических реакций человека 
на  рекламу зачастую нарушает принципы конфиденци-
альности информации и тайны личной жизни.
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Манипуляции с сознанием ЦА на уровне инстинктов. 
По сути, любая современная реклама или коммуникация 
является манипуляцией. Собеседники воздействуют 
друг на  друга в  разговоре, спорят, отстаивают свои по-
зиции. Рекламные послания стараются выделить товар 
среди конкурентов и  представить его незаменимым ре-
шением.

Нейромаркетинговые исследования часто заканчива-
ются спорными выводами. Например, результаты изу-
чения реакций фокусной группы из 10-20 человек нельзя 
применить к  большему количеству людей. Они просто 
будут некорректны.

Развитие области нейромаркетинга зависит от  расту-
щего интереса к  нейронаукам, связанного с  развитием 
новых технологий визуализации мозга, и  теорий о  роли 
эмоций в  принятии потребительских решений. Нейро-
маркетологи утверждают, что  тела людей в  маркетин-
говых целях более правдивы, чем слова, которые они про-
износят, обещая прямой доступ к ранее скрытым аспектам 
потребительского желания  [3, c. 169].

Большинство современных брендов-гигантов исполь-
зуют нейромаркетинговые лаборатории для тестирования 
гипотез воздействия на  целевую аудиторию. Например, 
Coca-Cola, все свои рекламные кампании, сначала «прого-
няет» с помощью нейровизуализации. В результате видео-
реклама бренда, баннеры и вся маркетинговая продукция 
работает с успешностью.

За  последние 20  лет возникновения и  развития ней-
ромаркетинга были проведены тысячи исследований, де-
сятки научных статей, две из  которых получили Нобе-
левские премии по  экономике. Кроме того, значительно 
увеличилось количество статей и  публикаций по  нейро-
маркетингу, и сейчас в столь интересной области специа-
лизируются более 200 компаний.

Исследование Coca-Cola и  Pepsi было очень известно 
в области нейромаркетинга. Начало 19 века вывело Coca-
Cola на новый уровень и особенно понизило рейтинг Pepsi. 
Но слепые тесты, проведенные в больших фокус-группах, 
показали, что Pepsi лучше. В отличие от испытаний, в ко-
торых названия напитков были заметными, Coca-Cola 
оказалась лучше.

С начала 2000-х нейромаркетинговые технологии стре-
мительно развиваются, а  их  клиентами являются почти 
все крупнейшие компании списка Fortune-500. В  между-
народное сообщество компаний, которые занимаются 
нейромаркетингом, NeuroMarketing Science And Business 
Association, входят уже более 180 компаний.

История нейромаркетинга началась в  начале 2000-х, 
но  главные принципы, делавшие эту науку уникальной 
и  эффективной, лежали в  основе древней экономики 
и  психологии. В  настоящее время трудно переоценить 
значение нейромаркетинговых исследований, к  которым 
обращаются многие крупные компании, чтобы завоевать 
любовь клиентов и  увеличить прибыль. Востребован-

Рис. 1. Основные достоинства метода  [2, c. 105]

Рис. 2. Недостатки нейромаркетинга  [2, c. 106]
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ность нейромаркетинга растет с  каждым годом, что  под-
тверждает его эффективность и качество.

В 1970-х Nestle задавалась вопросом, как они будут про-
давать кофе в стране, где любят чай. За помощью они обра-
тились к Клотье Рапаю, исследователю рынка и психологу. 
Психоаналитик начал проводить исследования: собрал не-
сколько больших групп и организовал ряд эксцентричных 
экспериментов. Во время одного из них он включил успо-
каивающую музыку и  предложил всем участникам сесть 
на пол и вспомнить моменты детства. Затем Рапаи начала 
перечислять различные продукты и спросила, какие чув-
ства они вызывают. Он пришел к выводу, что для японцев 
кофе не был частью их культуры, и у них не было для него 
никакого «лейбла». Поэтому стояла задача сделать кофе 
едой обычного японца. Nestle начала добавлять ароматы 
кофе в  десерты и  создавать «след», которого у  людей 
не было, поэтому они любили кофе и его вкус с юных лет. 
Это явление называется импринтингом: детские пережи-
вания влияют на поведение человека во взрослой жизни. 
Стратегия сработала, потому что  Nestle была производи-
телем кондитерских изделий, швейцарская компания за-
няла лидирующие позиции на мировом рынке  [4].

Nestle заполонила полки японских магазинов кофей-
ными сладостями, которые сразу стали популярны среди 
японских детей и подростков. Со временем родители при-
выкли к вкусу кофе и решили из любопытства попробовать 
новые сладости. В 2012 году Nestle Japan представила кон-
цепцию посла Nescafe, человека на рабочем месте, который 
увлекается кофе и действует как «офисный бариста»  [4].

В  офисах Nescafe Ambassadors были установлены ко-
фемашины Nescafe, амбассадоры варили кофе и собирали 
на него деньги со своих коллег. Эта кампания окупилась 
не только тем, что на рабочем месте был приготовлен хо-
роший кофе, но и тем, что у людей появилась возможность 
пообщаться. У них была возможность вместе выпить кофе, 
поговорить и отдохнуть. Nescafe привнес на рабочее место 
чувство единства и товарищества — два фактора, которые 
часто необходимы для работы  [5, c. 352].

Технологии нейромаркетинговых исследований ушли 
далеко вперед. Клиентами нейромаркетинговых компаний 
стали более-менее все игроки из списка Fortune-500, а ве-
дущие исследовательские компании стали открывать свои 
нейромаркетинговые кабинеты. Появилась ассоциация 
компаний, которые проводят нейромаркетинговые иссле-
дования — NeuroMarketing Science And Business Association, 
куда входит уже более 180 компаний со всех континентов. 
По данным Transparency Market Research рынок нейромар-
кетинга в 2016 году составил $ 960 млн; к 2025 году ожида-
ется его рост до $ 2,2 млрд с CAGR в 10,2 %.

Другое исследование проводилось спустя четыре года. 
Команда, возглавляемая Хильке Плассманн из  INSEAD, 
сканировала мозг испытуемых, когда они пробовали 
три вина с разными ценами. Их мозг реагировал на вина 
по-разному, с нейронными сигнатурами, указывающими 
на предпочтение самого дорогого вина. На самом деле все 
три вина были одинаковыми.

В  другом академическом исследовании фМРТ пока-
зала, что  когда потребители видят цену, они могут изме-
нить свой расчет стоимости: когда цена была показана 
до воздействия продукта, нейронные данные отличались 
от того, когда она была показана после воздействия.

Сегодня нейромаркетинг применяют более двухсот 
крупных западных компаний. Google заказывает исследо-
вания с  айтрекингом, чтобы понять, чем  отличается ре-
клама, которую не пропускают, а досматривают до конца. 
Apple использует ЭЭГ при разработке внешнего вида и ре-
кламной стратегии девайсов, также компания недавно 
приобрела производителя айтрекеров SMI.

Microsoft использует ЭЭГ  — данные пользователей, 
чтобы понять, как  они взаимодействуют с  компьютерами, 
какие чувства они испытывают  — удивление, удовлетво-
рение или  разочарование. Hyundai меняет дизайн машин 
в зависимости от показателей фМРТ у целевой аудитории, 
а Daimler благодаря той же фМРТ выяснил, что клиентам 
больше нравятся автомобили, которые спереди похожи 
на человеческие лица, поэтому переделал фары так, чтобы 
они напоминали глаза. Coca-Cola и  PepsiCo анализируют 
вкус напитков, сравнивая показатели ЭЭГ. CBS заказывает 
исследования о нейрофизиологической реакции на рекламу 
на телеканале. Ebay, General Electric, IBM, Disney и Amazon — 
все они используют нейромаркетинговые технологии  [6].

Повышение коммерческой выгоды в  связи с  нейрови-
зуализацией является одной из  основных проблем, воз-
никающих в  нейромаркетинговых исследованиях. Ней-
ромаркетинг достаточно неоднозначно воспринимается, 
например, нейробиологами. Специалисты данной области 
указывают на  то, что  маркетинговые исследования поте-
ряли свой настоящий смысл, и теперь «маркетинговые ис-
следования — это коммерческая деятельность, предназна-
ченная исключительно для продажи товаров населению».

Среди иных аргументов, препятствующих популяр-
ности нейромаркетинга — малая выборка. Прежде всего 
это связано с процедурой отбора респондентов для иссле-
дований. Среди них преимущественно правши, не  име-
ющие травмы головного мозга, соответствующие соци-
ально-демографическим характеристикам.

Третья проблема, на  которую указывают нейробио-
логи  — необходимость корректной интерпретации полу-
ченных результатов. Маркетологи чаще всего не обладают 
знаниями в  области нейробиологии. Поэтому интерпре-
тация полученных результатов требует дополнительных 
затрат на  совместную работу со  специалистами из  этой 
области.

Решению перечисленных проблем будет способство-
вать принятие кодекса этики, который предполагает:

 — защиту субъектов исследований от принуждения;
 — полное раскрытие этических принципов экспери-

мента;
 — точное представление научных методов для  пред-

приятий и СМИ.
По  результатам проведенного исследования можно 

сделать вывод, что, несмотря на  множество нерешенных 
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задач и  кардинально противоположных мнений, приме-
нение нейромаркетинга в  практике предприниматель-
ской деятельности будет расширяться. В настоящее время 
в  отдельных странах нейромаркетинговые исследования 
не  нашли широкого применения. Однако многие марке-
тологи видят большой потенциал в  нейровизуализации. 
Прежде всего это связано с тем, что рынок в целом стано-
вится более наукоемким и цифровизированным  [7].

По  оценкам специалистов, в  2021-2023  гг. рынок ней-
ромаркетинга достигнет стадии ранней зрелости, что свя-
зано с  количеством цифрового контента, появлением 
разнообразных онлайн-ресурсов и ростом спроса на мар-
кетинговые исследования

B2B-маркетологи заметили рост популярности марке-
тинга влияния в последние годы.

На самом деле, в одном из отчетов Oberlo также гово-
рится, что: ожидается, что  в  2023  году объем мирового 
рынка инфлюенс-маркетинга достигнет $ 16,4 млрд.

Оригинальный и специфический для бренда, этот вид 
контента создается клиентами, а не брендами. Примерами 
того, как компании могут использовать пользовательский 
контент, являются видеоролики о распаковке, обзоры кос-
метики, фирменные хэштеги и фототеги.

Потребители более склонны доверять пользователь-
скому контенту, чем материалам, созданным брендом, го-
ворится в  одном из  отчетов, что  свидетельствует о  важ-
ности подчеркивания подлинности в  маркетинговом 
подходе уже сейчас  [8].

Маркетинг на  основе учетных записей персонализи-
рует обмен сообщениями с  предприятиями, направляя 
каждому лицу, принимающему решения, информацию, 
необходимую для решения конкретных проблем отдела.

Как  и  персонализированный обмен сообщениями на-
прямую с  клиентами, маркетинг на  основе учетных за-
писей обеспечивает более высокую рентабельность ин-
вестиций. Он является одной из  «уже существующих» 
тенденций цифрового маркетинга, которая будет акту-
альна в ближайшие годы.

Маркетинговая индустрия последние два десятилетия 
была одержима миллениалами. Но сейчас первые из них 
приближаются к своему 40-летию и, хотя эта возрастная 
группа по-прежнему составляет значительную часть ауди-
тории многих маркетологов, некоторые прогнозы относи-
тельно их важности не оправдались.

Поколение Z же состоит из людей, родившихся в период 
с 1995 по 2010 год. Они выросли в цифровом мире и имеют 
совершенно иные взгляды, чем  у  предшествующих поко-
лений. Такая аудитория может усложнить контент-марке-
тинг, но также открывает больше возможностей для охвата 
различных сегментов посредством персонализации. Поэ-
тому, если компания сосредоточила свою маркетинговую 
стратегию на миллениалах, возможно, пришло время сде-
лать новый шаг и  придумать идеи для  охвата аудитории, 
принимающей решения завтрашнего дня.

Развивающиеся рынки в  Азии значительно выросли 
за  последнее десятилетие и, как  ожидается, будут про-

должать расти в  течение следующих десяти лет. Гло-
бальный пул потребителей пополнится более чем  мил-
лиардом новых клиентов из  Китая, Индии и  Индонезии. 
Компании, которые хотят расширить свои маркетинговые 
усилия и  привлечь новых потребителей, должны будут 
тщательно продумать, как лучше всего достучаться до них 
в 2023 году.

Огромное количество потребителей переносят свои 
покупки и повседневную деятельность в онлайн. Однако, 
физические магазины могут не  стать пережитком про-
шлого, если бренды скорректируют свою маркетинговую 
стратегию, чтобы воспользоваться преимуществами ра-
стущей цифровизации и  прийти к  гибридной стратегии. 
Именно она будет популярна в 2023 году.

В социальных сетях видео стали самыми популярными 
среди остального контента. Эта функция внедрена в неко-
торые отечественные платформы, например, «Клипы» VK. 
И  компаниям, стремящимся повысить осведомленность, 
вовлеченность и конверсию из социальных сетей, следует 
начать пробовать использование коротких роликов.

Технологии ИИ можно применять не только для авто-
матизации коммуникации, но и для обработки большого 
потока данных о клиентах. Искусственный интеллект по-
зволяет специалистам по  цифровому маркетингу лучше 
анализировать пользователей, чтобы дополнительно на-
строить путь клиента и  ориентироваться на  целевую ау-
диторию. Так компании могут добиться высокого каче-
ства обслуживания клиентов.

В будущем магазины станут чем-то большим, чем про-
стым местом для совершения покупок. Они станут точкой, 
где бренды смогут взаимодействовать со  своими клиен-
тами и  улучшать качество их  обслуживания. А  техно-
логии VR и AR принесут еще больше продаж. Приложения 
дополненной реальности, которые позволяют покупа-
телям примерять товары перед покупкой изменят рынок. 
Такую технологию уже использует Lamoda, которая ввела 
функцию виртуальной примерки  [8].

Использование не только социальных сетей, но и раз-
личных СМИ для  беспрепятственного взаимодействия 
с целевым рынком в 2023 году продолжит приносить хо-
рошие результаты. Многоканальный маркетинг устра-
няет любые барьеры между компанией и покупателем. На-
пример, продукт, рекламируемый по телевидению, также 
должен иметь онлайн-привязку, оптимизированную 
для мобильных пользователей.

Дело в  том, что  потребители могут использовать раз-
личные средства массовой информации, чтобы уз-
нать о продукте (или услуге) и взаимодействовать с ним 
до и после покупки. Если между этими разными платфор-
мами не  будет связи, это может повредить клиентскому 
опыту и привести к потере продажи.

Интерактивный контент не  является чем-то  новым, 
но  в  2023  году он продолжит быть эффективным мар-
кетинговым инструментом. Он не  только увеличивает 
время, в течение которого потенциальный клиент взаимо-
действует с брендом, но и позволяет собирать еще больше 
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данных и, в свою очередь, корректировать стратегию циф-
рового маркетинга  [7].

Интерактивный контент может включать в  себя кон-
курсы, опросы, обзоры или  даже игры. Предостав-
ление пользователям большего количества возможно-
стей для взаимодействия с компанией также способствует 
большей персонализации.

Независимо от  того, работает компания на  рынке B2B 
или B2C, отследить путь покупателя простым линейным под-
ходом больше нельзя. Потребители приходят в  компанию 
из разных источников, а с помощью программного обеспе-
чения для  автоматизации маркетинга компания может на-
чать составлять карты и понимать эти пути. Оно позволяет:

 — Рассчитать окупаемость стратегии;
 — Определить наиболее распространенные пути 

до совершения покупки;
 — Объединить данные по маркетингу и продажам;
 — Расставить приоритеты и  оптимизировать пути 

конверсии.

Популярность маркетингового влияния с годами резко 
возросла и в 2023 году эта тенденция сохранится  [8].

Таким образом, можно сказать, что  рынок нейромар-
кетинга находится в зарождающейся стадии. Но он будет 
расти, и туда будет внедряться больше инструментов ав-
томатической обработки данных, аналитики разных эф-
фектов. До  пандемии прогнозировалось, что  ранней зре-
лости рынок достигнет в  2021-2023  году. За  последние 
годы выросло количество цифрового контента, возникло 
очень много онлайн-ресурсов, и  спрос на  исследования 
вырос.

За  последние пару лет коренным образом измени-
лись тенденции и  передовые практики маркетинга. Се-
годняшние потребители как никогда ценят аутентичность 
бренда, прозрачность, конфиденциальность и  инклюзив-
ность. Благодаря широкому распространению передовых 
технологий, таких как VR и IoT, у маркетологов появилась 
возможность увязать эти ценности в своих рекламных об-
ращениях новыми, инновационными способами.
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В статье рассматриваются особенности маркетингового продвижения на рынке B2B, а также основные каналы, ко-
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В  области маркетинга всегда существовала воспри-
нимаемая дихотомия между рынками Business-to-

Business (B2B) и  Business-to-Consumer (B2C). Business-to-
Business (B2B) применяется к  компаниям, продающим 

свои товары или услуги исключительно другим предпри-
ятиям (например, производитель имеет дело с оптовиком 
или оптовик с розничным продавцом), а не с потребите-
лями; в  то  время как  Business-to-Consumer (B2C) приме-
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няется к предприятиям, продающим свои товары или ус-
луги потребителям  [1].

По  сравнению с  рынком B2C продукты или  услуги 
на B2B рынке намного сложнее. Обычно они даже настра-
иваются в соответствии с потребностями покупателя так 
как качественные лиды имеют большую значимость. В ре-
зультате процесс покупки чего-либо требует экспертных 
знаний с  обеих сторон: со  стороны покупателя четкое 
осознание требуемого продукта и для чего он требуется; 
со  стороны компании понимание индустрии, в  которой 
оперирует компания-клиент и  то, как  продаваемый про-
дукт или услуга решит проблему клиента. Таким образом, 
ключевым моментом для  отделов маркетинга и  продаж 
является полная информированность о том, как будет ис-
пользоваться продукт, включая понимание всех техниче-
ских деталей и требований команды клиента.

Принято считать, что клиенты на рынке B2B более ра-
циональны, принимают решения, основываясь на знании 
продукта, сравнении качества, характеристик, функ-
циональности, технической поддержки и  цен. Однако 
есть и  противоположные мнения. Менеджеры компаний 
не  хотят рисковать своей репутаций приобретая про-
дукты, которые не являются признанным стандартом.  [2, 
c. 26].

По  мнению Котлера, наиболее эффективными 
для рынка B2B должны быть личные продажи, затем сти-
мулирование сбыта, затем реклама и, наконец, связи 
с  общественностью. Однако в  интегрированной марке-
тинговой коммуникации все каналы играют свою роль. 
Например, реклама и  связи с  общественностью играют 
наиболее важную роль на  этапе повышения осведомлен-
ности. На  понимание клиента в  первую очередь влияют 
реклама и  личные продажи. На  убеждение клиента в  ос-
новном влияют личные продажи. На  закрытие сделки 
влияют личные продажи и  стимулирование сбыта   [3, c. 
345].

Согласно определению Американской ассоциации 
маркетинга, интегрированные маркетинговые коммуни-
кации  — это «процесс планирования, предназначенный 
для обеспечения того, чтобы все контакты с брендом, по-
лученные покупателем или  потенциальным клиентом 
в отношении продукта, услуги или организации, были ак-
туальны для этого человека и постоянны во времени  [3, c. 
495].

Интегрированные маркетинговые коммуникации 
сложный и  комплексный концепт, хотя он исследуется 
многими маркетологами уже несколько десятилетий. Од-
нако с ростом популярности цифровых каналов проблема 
интеграции стала более сложной. Часть из  них связана 
с постоянным изменением роли B2B-маркетинга, а также 
обновлением уже существующих технологий в сфере мар-
кетинга  [4].

Потенциальные клиенты с  готовностью обращаются 
к  общедоступной информации  — все чаще через циф-
ровые каналы и каналы социальных сетей — для самосто-
ятельной диагностики своих проблем и  формирования 

мнения о  предполагаемой покупке. Бенчмарки бюджета 
и  опросы общественного мнения убедительно показы-
вают, что  B2B-маркетологи из  разных отраслей инвести-
руют в создание цифровой инфраструктуры и возможно-
стей, хотя эта тенденция менее выражена в более медленно 
развивающихся отраслях. Цифровые расходы среди ин-
женерных, прикладных технологий, телекоммуникаций 
и  профессиональных услуг часто превышают 15 % от  об-
щего бюджета, при этом некоторые крупные организации 
утверждают, что  инвестируют более половины марке-
тингового бюджета в  цифровые программы. При  этом, 
по  мнению, компании, работающие в  В2В сегменте, 
должны учитывать основные тренды цифровизации, со-
храняя свою специфику   [5]. Однако, по  мнению Boston 
Consulting Group, только около 30 % компаний успешно 
проводят цифровую трансформацию  [6].

Исследование Gartner показывает, что, когда покупа-
тели из  B2B сегмента обдумывают покупку, они тратят 
только 17 % этого времени на встречи с потенциальными 
поставщиками. Когда покупатели сравнивают нескольких 
поставщиков, количество времени, затраченное на  лю-
бого торгового представителя, может составлять всего 5 % 
или 6 %  [7]. Чтобы понять, как лучше всего помочь кли-
ентам совершить сложную покупку, исследование Gartner 
определило шесть «работ» при  покупках, совершаемых 
в  B2B сегменте, которые клиенты должны выполнить, 
чтобы они были удовлетворены, чтобы успешно завер-
шить покупку:

1. Идентификация проблемы;
2. Исследование решения;
3. Построение требований;
4. Выбор поставщика / подрядчика;
5. Формирование финального решения;
6. Создание консенсуса.
Приведенные выше этапы не происходят в каком-либо 

предсказуемом линейном порядке. Вместо этого ком-
пании участвуют в том, что можно было бы назвать «за-
цикливанием», возвращаясь к  каждому из  этих шести 
этапов на  по  нескольку раз. Все эти циклы и  перескаки-
вания с одного этапа на другой означают, что покупатели 
ценят поставщиков, которые облегчают им процесс по-
купки, а  следовательно, сокращают время, потраченное 
на  каждый этап. Каждый человек, который является 
участником обсуждения сделки, также вносит свою объ-
ективную и субъективную оценку в решение, и это может 
отразиться на  итоговом выборе продуктов и  постав-
щиков  [8].

Далее мы поговорим о  маркетинговых каналах, ко-
торые наиболее эффективно работают на  привлечение 
клиентов в B2B сегменте. Одним из наиболее важных яв-
ляется контент-маркетинг; именно он стал центральным 
элементом усилий большинства компаний по  привле-
чению клиентов. Качество контента может быть более 
важным фактором в  привлечении клиентов, чем  факти-
чески продаваемые продукты. Исторически рассматрива-
емый как второстепенный аспект роли маркетолога в под-
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держке конкретных целей кампании (например, запуск 
продукта), несколько факторов резко увеличили спрос 
на  высококачественный контент в  последние годы. Наи-
более заметные факторы, способствующие этому росту, 
включают рост числа программ по  взращиванию лидов, 
ведение блогов и  социальных сетей, поисковую оптими-
зацию, акцент на  предоставлении более богатого поль-
зовательского опыта и  консультационных методологий 
продаж.

Следующим важным условием для заключения важной 
сделки является совместная работа отдела маркетинга 
и продаж. Еще одной особенность стратегического марке-
тинга в  сегменте B2B является процесс организации вза-
имодействия с  клиентами, которые являются для  ком-
пании ключевыми. Одним из  главных приоритетов 
лидеров цифрового маркетинга является увеличение 
продаж среди выявленных качественных лидов. 38 % ру-
ководителей поддерживают выявленные лиды, что свиде-
тельствует об  изменении способов взаимодействия мар-
кетинга и продаж  [9]. Маркетологи часто предоставляют 
огромное количество лидов своей команде по продажам, 
чтобы не  упустить высококачественных потенциальных 
клиентов. Но  большое количество нежелательных кон-
тактов может заставить менеджеров по  продажам тра-
тить время на  отфильтровывание некачественных лидов 
из  маркетинговых квалифицированных лидов и  постро-
ение отношений с  потенциальными клиентами, которые 
не  соответствуют профилю идеального клиента. Гене-
рация высококачественных лидов требует, чтобы марке-
тинг работал вместе с  продажами, чтобы коллективно 
определить, что в первую очередь считается лидом, и на-
строить свою стратегию формирования спроса с  учетом 
наиболее важных характеристик покупателя.

Создание контента, основанного на  прорывной идее, 
которая рассказывает покупателям об их отрасли или биз-
несе, скорее всего, привлечет внимание. Когда потенци-
альный клиент взаимодействует с  контентом, который 
ставит под сомнение существующие методы и предлагает 
решение, это указывает на  готовность покупателей к  из-
менениям. Чтобы сделать процесс производства контента 
более структурированным и  эффективным, многие ком-
пании обращаются к совершенствованию процессов. Про-
цессы планирования кампаний были усовершенствованы, 
чтобы выделить больше ресурсов для  производства кон-
тента, в то время как многие организации приняли унифи-
цированные редакционные календари для планирования 
и координации результатов. Эти усилия, как правило, от-
ражают «ориентацию на охват», при которой маркетологи 
определяют широкие темы, представляющие наибольший 
интерес и  актуальность для  целевых клиентов, и  обе-
спечивают регулярное «покрытие» путем создания и  ку-
рирования контента. Широкий взгляд на  интересы кли-
ентов помогает обеспечить необходимый объем новых, 
актуальных возможностей контента для  удовлетворения 
спроса. На  сегодняшний день во  многих сегментах эко-
номики присутствует тренд, а  именно клиентоориенти-

рованный подход ведения бизнеса. И  компании рынка 
B2B всё больше внедряют данный тренд в бизнес   [10, с. 
64]. Принятие такой ориентации на  охват может стать 
большим шагом вперед для B2B-маркетологов.

Особенность в  B2B-маркетинга заключается в  том, 
что  для  удовлетворения информационных потребностей 
клиента требуется понимание контекста. У большинства 
маркетологов все еще есть несколько устаревших, неявных 
предположений о  поведении своих клиентов: маркето-
логи предполагают, что  их  клиенты систематически про-
водят исследования и получают доступ к контенту через 
рабочие компьютеры внутри офисных зданий в обычные 
рабочие часы. Помимо удовлетворения их минимальных 
ожиданий (обеспечение позитивного пользовательского, 
который будет таким  же доступным в  мобильном бра-
узере, как  и  на  стационарном компьютере), существует 
множество возможностей для дифференцированного вза-
имодействия через мобильные каналы. Когда мы рассма-
триваем спектр ориентированных на контент мобильных 
усилий в B2B, большая часть деятельности сосредоточена 
на переупаковке информации и возможностей, существу-
ющих на  веб-сайте, чтобы сделать их  адаптированными 
для мобильных устройств. Два важных действия на этом 
фронте — это перестройка популярных веб-инструментов 
для работы в мобильной версии и преобразование плот-
ного текстового контента в  аудио- или  видео форматы, 
что, вероятно, улучшит потребление контента в  целом, 
но особенно при доступе к нему через мобильное устрой-
ство. Помимо этих усилий, все больше компаний экспери-
ментируют с созданием мобильных приложений, обычно 
ориентированных на конкретные вопросы обслуживания 
клиентов или поддержки, инструменты для обеспечения 
продаж или  повышение качества проводимых выставок 
и мероприятий.

Маркетинговые команды имеют широкий уровень 
знаний, основанный на  понимании рынка, разработке 
бренд-персон и  исследовании качественных и  количе-
ственных данных. Данные по клиентам из отдела продаж 
дают более детальное представление о проблемах покупа-
телей, особенно об  их  критически важных приоритетах. 
Сочетание этих двух уникальных точек зрения позволяет 
организациям точно настроить свою аудиторию, создав 
общее определение квалификации потенциальных кли-
ентов. Это означает, что отделы маркетинга и продаж об-
щаются с одними и теми же потенциальными клиентами. 
Мы писали выше, что  покупатели тратят 15 % времени 
на этапе покупки, пытаясь согласовать источники инфор-
мации. Обычно это происходит при  выборе различных 
поставщиков, но  если отделы маркетинга и  продаж од-
ного и того же поставщика размещают разные сообщения, 
это только увеличивает время клиента, которое он тратит 
на  попытки понять смысл маркетинговых сообщений 
и принятия финального решения о покупке.

Хотя взаимодействие с менеджерами по продажам оли-
цетворяет персонализированное и  непринужденное об-
щение с потенциальными клиентами, в действительности 
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сегодня они имеют гораздо меньший доступ и  влияние 
на  клиентов, чем  раньше. В  сознании клиентов менед-
жеры по продажам связаны с предубеждениями, в связи 
с этим они откладывают взаимодействие до тех пор, пока 
они не станут достаточно уверены в принятом решении. 
По мнению Брайана Солиса, «бизнесы начинают уделять 
все больше внимания тому, какой опыт клиенты получают 
при взаимодействии с ними, и правильно делают».  [11]

Даже при  четко определенных характеристиках по-
купателей и  стратегиях оценки лидов B2B-маркетологи 
могут столкнуться с  низкими коэффициентами кон-
версии, если они не связаны с продажами. Эффективная 
лидогенерация начинается с совместной разработки стра-
тегий квалификации лидов маркетингом и  продажами, 
начиная с  определения высококачественного лида и  за-
канчивая определением стратегий оценки лидов и после-
довательными улучшениями.

Лучшие маркетологи внедряют контент глубоко в про-
цесс воронки продаж, чтобы формировать процесс при-
нятия решений у  клиентов на  самых ранних стадиях. 
В то же время лучшие менеджеры по продажам пытаются 
привлечь клиентов задолго до  того, как  их  потребности 
будут выявлены  — все чаще через каналы социальных 
сетей  — и  направляют клиентам ключевые сообщения, 

чтобы придать запустить процесс продаж. Коммерче-
ские организации создают возможности, соединяющие 
продажи и маркетинг, ориентированные на привлечение 
клиентов с  помощью ключевых сообщений и  контента. 
Многие компании придерживаются маркетинга взаимо-
отношений. Данная концепция подразумевает формиро-
вание долгосрочных взаимоотношений, совместное со-
здание ценностей с партнерами и достижение целей обеих 
сторон»  [12, с. 89].

И  последним, но  не  по  важности, являются профес-
сиональные мероприятия и  выставки. Мероприятия 
с  личным участием, такие как  выставки и  конференции, 
остаются основной статьей расходов для  многих ком-
паний и  важным поводом для  обмена знаниями и  укре-
пления определенных точек зрения среди целевой ау-
дитории. Форматы мероприятий быстро развиваются 
вместе с  цифровыми приложениями, социальными се-
тями и  мобильными инструментами, открывая новые 
и  более личные возможности узнать о  клиентах и  взаи-
модействовать с  ними. Современные гибридные меро-
приятия частично физические, частично виртуальные 
также позволяют компаниям расширить охват и влияние 
своих мероприятий на гораздо более широкую аудиторию, 
чем когда-либо прежде.  [13, с. 160].
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В данной статье проанализированы принципиальные различия между B2B и B2C маркетингом. Рассмотрены особен-
ности коммуникаций на двух типах рынков, а также аспекты, которые являются схожими и различающимися. Выяв-
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Самый важный вопрос, на который компании должны 
ответить при выборе своего целевого рынка, заключа-

ется в том, будут ли они коммуницировать с конечными 
потребителями или  с  другими предприятиями; следова-
тельно, возникают два основных типа рынков. Коммуни-
кация на  рынках B2B должна быть иной, чем  на  рынках 
B2C, из-за  их  уникальности, а  именно производного 
спроса, длинных воронок продаж и  циклов покупки, 
а  также меняющейся и  фрагментированной структуры 
рынка. Аспекты, которые различаются между рынками 
B2B и B2C — это влияние, процессы принятия решений 
покупателем и  отношения между покупателем и  про-
давцом. По мнению А. Мовсесян и О. Стародубцевой, ре-
путация рынке B2B складывается, прежде всего, из каче-
ства продукции и доверительных отношений с клиентом, 
а маркетинг в данном случае является закрепляющим эле-
ментом. На рынке B2C же маркетинг играет более перво-
степенную роль, так как  при  правильно реализованной 
маркетинговой кампании возможно привлечь новых кли-
ентов  [1].

B2B-маркетинг концентрируется на  атрибутах слож-
ности продукта, а  также сложности процесса покупки. 
Маркетинг B2B управляется отношениями, которые сле-
дует рассматривать иначе, чем  на  рынках B2C. Предпо-
ложительно, это связано с  непрерывностью, сложно-
стью, симметричностью и неформальностью отношений. 
Еще  одним важным аспектом, влияющим на  различия 
маркетинговых коммуникаций в секторах B2C и B2B, яв-
ляется лицо, принимающее решения. С точки зрения по-
требителя, в  B2C всегда есть конкретный человек, ко-
торый принимает решение о покупке товара. Что касается 
продаж B2B, в большинстве случаев решение будет прини-
маться более чем одним человеком; поэтому очень важно 
знать лиц, принимающих решения, и  процесс принятия 
решений в B2B. Кроме того, закупки на рынках B2B в ос-
новном осуществляются профессиональными покупате-
лями. Покупка совершается рядом людей, которые видят 
важность задачи, поскольку она касается всей фирмы, 
а  также собственной карьеры менеджера. Процесс при-
нятия решения о покупке касается многих, а не только не-
скольких представителей. Эта группа людей называется 
отделом принятия решений и  будет различаться по  раз-
меру в  зависимости от  сложности решаемой проблемы. 
По  мнению отдельных потребителей, каждый член этой 
группы активно решает проблемы и обрабатывает инфор-

мацию для достижения личных и организационных целей. 
Клиенты B2B компаний понимают, чего они хотят от по-
ставщиков, а именно гибридного формата коммуникации: 
разнообразие каналов, повышение удобства и более пер-
сонализированный опыт. Им нужно правильное со-
четание личного общения, удаленной коммуникации 
по телефону или видеосвязи и самообслуживания на ин-
тернет-сайте на протяжении всего пути к покупке  [2].

Маркетинг в  мире B2C  — это односторонняя комму-
никация с пассивным покупателем, тогда как в контексте 
B2B покупатель активен и  происходит взаимодействие. 
Когда дело доходит до ценообразования, маркетолог B2B 
должен доказать покупателю разницу между своим про-
дуктом и  продуктом конкурента на  основе неопровер-
жимых фактов. Маркетологи в B2C часто могут полагаться 
исключительно на  бренд, рекламу и  эмоции потреби-
телей, а в решениях потребителей о покупке доминирует 
первоначальная цена товара или  услуги. Однако, Boston 
Consalting Group провели исследование, согласно кото-
рому те, у кого сильные бренды, показывают на 74 % более 
высокую отдачу от  своих инвестиций в  бренд-марке-
тинг и  владеют на  46 % большей долей рынка, чем  более 
слабые бренды  [3]. В секторе B2B компании сосредотачи-
ваются на логике продукта и его особенностях. Клиенты 
также изучают конкурентов и  альтернативные решения; 
поэтому в  маркетинговых коммуникациях B2B должен 
преобладать консультативный подход, а  не  агрессивный 
подход к закрытию сделок. В то же время маркетинговая 
коммуникация B2C направлена на  конечного потреби-
теля, выбор которого зачастую иррационален; и  компа-
ния-продавец захочет сосредоточиться на  преимуще-
ствах продукта или услуги. Покупатели B2B, как правило, 
являются постоянными покупателями, поэтому органи-
зациям приходится учитывать длительный жизненный 
цикл покупателя. Потребители B2C часто покупают про-
дукт только один раз  [4].

Из-за  описанных характеристик рынка и  его покупа-
телей теория маркетинга B2B, следовательно, сосредото-
чилась на рациональной информации, долгосрочных кон-
трактах и  личных отношениях. Продвижение на  рынках 
B2B сосредоточено на  рациональных и  экономических 
вопросах, а также сосредоточено на производительности 
и  функциональности. Личные продажи являются ве-
дущим инструментом продаж. Тем не менее, в маркетин-
говых коммуникациях с бизнес-клиентами не существует 
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никаких ограничений на используемые инструменты. По-
тому что  для  эффективной передачи сообщений нужно 
сначала узнать, как  бизнес-покупатели принимают ре-
шения. Как  только эти процессы будут понятны, можно 
выбрать подходящее сообщение, средства массовой ин-
формации и  инструменты для  охвата этих жизненно 
важных сегментов рынка. По  сравнению с  рынком ко-
нечного потребителя, процесс продажи B2B более дли-
тельный по  времени: продавцу B2B почти не  нужно сле-
дить за  тем, чтобы товары или  услуги были доступны 
немедленно. Фактор цены, конечно, важен в  стратегии 
продаж B2B; однако его важность ограничивается соот-
ветствием бюджету покупателя; поэтому тактика кросс-
продаж, скидок и  акций и  другие методы продвижения 
такого рода в большинстве случаев не будут эффективны. 
Маркетологи и  менеджеры по  продажам являются жиз-
ненно важными факторами успеха в  B2B. Личные отно-
шения находятся в  центре процесса покупки и  часто яв-
ляются критическим критерием. Также присутствует 
тенденция, согласно которой подход к  бизнес-клиентам 
становится все более похожим на  клиентов из  потреби-
тельского сегмента  [5].

Сотрудники B2C компаний зачастую являются по-
слами бренда и  лицом бренда для  аудитории и  потенци-
альных клиентов. Из-за  характера потребительского биз-
неса личная встреча может быть единственной причиной 
покупки. Продавцы обучаются процессам и тому, как себя 
вести, но не обучаются самому продукту. Для сферы услуг 
все иначе, поскольку услуга может быть выполнена удов-
летворительно только в том случае, если сотрудник знает 
свою работу. Сотрудников в B2C компаниях легче заменить, 
так как затраты на обучение сравнительно меньше. Однако 
их  влияние на  процесс продаж может быть выше. Неко-
торые рынки имеют высокую волатильность, и  лояльные 
сотрудники часто лояльны к бренду или своим коллегам.

Процессы B2B часто сосредоточены на  внутренней 
части цепочки добавленной стоимости. Эти процессы 
в  основном направлены на  повышение эффективности. 
Как  правило, не  все процессы взаимодействуют друг 
с  другом, например, процесс продажи не  связан с  про-
цессом покупки. Это означает высокие требования 
к  управлению процессами. Быстрорастущим компаниям 
часто не  хватает надлежащего организационного управ-
ления, поскольку бюджет обычно выделяется на  иссле-
дования, разработки и  производственные ресурсы. Про-
цессы в  B2C фокусируются на  внешней части цепочки 
добавленной стоимости для  повышения эффективности 
действий. Компании B2C обычно имеют надлежащее ор-
ганизационное управление и  активно выстраивают про-
цессы. Для  лиц, принимающих решения в  сфере B2B, 

важно понимать как результат повлияет не только на них, 
но и на комплексные отношения с теми, кто сотрудничает 
с ними в компании. Эта сложность включает в себя заинте-
ресованные стороны, которые могут находиться в разных 
группах внутри организации, с несколькими целями, по-
казателями производительности и  различными бюдже-
тами. Эта сложность является одной из  причин, по  ко-
торой возможности B2B конвертируются не  так быстро, 
как  возможности B2C, а  это означает, что  маркетологам 
B2B необходимо поддерживать постоянное взаимодей-
ствие со своими клиентами и потенциальными клиентами 
в течение более длительного периода времени. В то время 
как среднее количество лиц, принимающих решения, уча-
ствующих в  покупке B2B, согласно CEB Global / Gartner, 
составляет 5,4, это число может варьироваться в  за-
висимости от  размера и  сложности организационных 
структур и  цены предложения   [6]. Легкие потребитель-
ские методы убеждения не приносят долговременных ре-
зультатов в B2B сегменте. Точно так же, как потребитель 
может читать обзоры и статьи перед покупкой ноутбука, 
покупатель B2B может читать обзоры корпоративного 
программного обеспечения и отраслевые новости, но по-
лагаться на них лишь как на один из компонентов более 
сложного процесса проверки. Эти факторы могут вклю-
чать в себя общение с бывшими клиентами, просьбы о де-
монстрации продукта, чтение тематических исследований 
и  многое другое. Вся эта проверка необходима, потому 
что немногие готовы рисковать своим профессиональным 
авторитетом ради импульсивной покупки.

Клиенты B2B из  разных отраслей все чаще требуют 
от своих поставщиков различных услуг. В недавнем опросе 
McKinsey менеджеры по  закупкам B2B заявили, что  им 
требуется меньше личной поддержки, чем  предполагают 
многие отделы продаж. Для  простых или  повторных по-
купок продуктов и  услуг подавляющему большинству 
покупателей (85 %) не  требуется личная поддержка   [7]. 
Многие клиенты B2B теперь ожидают такого  же удоб-
ства, скорости, гибкости и прозрачности, к которым они 
привыкли, от  покупок на  популярных потребительских 
платформах. Больше всего на свете клиенты хотят более 
быстрого обслуживания. Поставщики все чаще рассма-
тривают цифровые каналы как  возможность реструкту-
рировать цепочку создания стоимости, особенно когда 
речь идет о  дистрибуции. Компании, которые ранее по-
лагались на  посредников, используют цифровые каналы 
для  построения прямых отношений с  конечными кли-
ентами. Таким образом они получают дополнительную 
прибыль и  увеличивают продажи. Традиционно многие 
B2B-компании полагаются на фиксированные, последова-
тельные процессы и способы работы.
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РR-стратегия как ключевой аспект стратегического управления предприятием
Наурзбаева Адина Нуртасовна, студент магистратуры

Алматы Менеджмент Университет (Казахстан)

В данной статье изучаются, а также рассматриваются ключевые аспекты PR-деятельности, поднимается вопрос 
о его необходимости применения на предприятиях.

Паблик рилейшнз (далее PR) анализируют коммуникационный поток любой структуры, принятый в  ее рамках 
термин «коммуникационный аудит» отражает начальный этап анализа работы организации. При  этом целью та-
кого рода работы является создание позитивных отношений между структурой и общественностью, основанных пре-
имущественно на текущих коммуникативных потоках. Структура ее успешной работы зависит от ее работников 
(ведь производительность труда напрямую связана с удовлетворенностью людей работой) и от того, как она соотно-
сится с различными зависимостями. Нужно учитывать, как мнение людей, так и их настроения. К ним относятся пар-
тнеры, инвесторы, потребители, СМИ и различные регулирующие структуры. Именно эти причины определяют акту-
альность рассматриваемой темы — «PR-стратегия как важный аспект стратегического корпоративного управления» 
и интерес к ней.

Актуальность разработки корпоративной PR-стратегии заключается в том, что PR-мероприятия в настоящее 
время являются наиболее эффективным средством продвижения услуг организации. Реклама — это форма раскрытия 
информации, которая показывает, что современные потребители устали от навязчивых рекламных сообщений. PR — 
это взаимодействие с общественностью, двусторонний диалог с потребителями, который позволяет потенциальным 
потребителям увидеть организацию с другой стороны и изменить свое мнение о товарах и услугах, событиях и собы-
тиях. Я могу сделать это. Связи с общественностью чаще всего формируют или изменяют общественное мнение. Цель 
исследования: изучить и проанализировать важность применения PR-деятельности на казахстанских предприятиях.

Методы исследования: метод сбора информации, метод отбора, метод анализа: изучение и анализ учебной и научной 
литературы, изучение и обобщение практических исследований.

Ключевые слова: PR, связи с общественностью, реклама, менеджмент, коммуникации, бренд, маркетинг.

Литературный обзор
PR убеждает общественность изменить свои образы 

или  поведение, приводя деятельность организации в  со-
ответствие с общественными интересами (Э. Бернейс).

В своей наиболее распространенной форме PR — это 
связи с  общественностью. PR  — это двусторонний раз-
говор с  потребителями, который может изменить то, 
как  потенциальные потребители видят организацию 
и  их  восприятие товаров и  услуг, предлагаемых компа-
нией. Наиболее распространенной формой PR-деятель-

ности является формирование или изменение обществен-
ного мнения.

При написании данной статьи были использованы на-
учные труды таких авторов, как Блэк Сэм, Воронцова Н. Н., 
Вуйма А., Горчакова В. Г., Гуляев В. Г., Дурович А. П.

Введение
Практическая значимость и  важность разработки 

PR-стратегии на  данном этапе является основным отли-
чием PR от рекламы. В ситуации, когда рынки перенасы-
щены рекламой, а потребители устали от постоянных ре-
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кламных сообщений, инструменты и  методы PR могут 
стать единственным действенным инструментом для ком-
паний. Отличие PR от рекламы в том, что реклама — это 
односторонняя коммуникация с  потребителями, а  PR  — 
двусторонняя коммуникация. Рекламные сообщения 
не позволяют потребителям реагировать на них или вза-
имодействовать с ними. Инструменты и методы PR позво-
ляют общаться  [1].

PR-стратегия  — это конкретная структурированная 
деятельность, направленная на  продвижение компании 
на  рынке путем взаимодействия с  целевой аудиторией. 
Важно подчеркнуть, что  эффективно разработанная 
PR-стратегия компании оптимизирует затраты на  ре-
кламную и  маркетинговую деятельность. У  PR есть свои 
цели и  задачи, но  важно понимать, как  взаимодействуют 
реклама и  маркетинг   [2]. Основная цель PR  — форми-
рование имиджа и  репутации компании, продвижение 
бренда, информационная поддержка и работа с аудиторией.

В  век цифровых технологий PR-агентства начинают 
включать цифровые инструменты в свой портфель услуг. 
Прежде всего, это ведение страниц компании в  соци-

альных сетях. Эффективность SMM-сервиса зависит 
от  его целей. Медиаканалы во  всемирной паутине часто 
четко разделены по интересам, темам, а иногда и по видам 
деятельности.

Большинство компаний могут активно общаться с кли-
ентами в Интернете, передавать информацию о них, запу-
скать пресс- и PR-программы и, что наиболее важно, по-
лучать полную обратную связь на каждом этапе пути. Все 
прогнозы указывают на то, что спрос на эти услуги будет 
увеличиваться по мере роста нынешних поколений Y и Z 
и проникновения товаров и услуг в ключевые группы по-
требителей.

Согласно расчетам, сделанным TNS GallupMedia 
от  имени Национального научно-исследовательского 
института общественных связей Республики Казах-
стан (НАСО РК), с  2017  года в  стране увеличился спрос 
на  SMM-услуги. 60 % респондентов рассматривают SMM 
как  компанию, которая может удовлетворить их  потреб-
ности, а 10 % компаний время от времени пользуются со-
циальными сетями. Удивительно, но 10 % не знакомы с та-
кими инструментами, как маркетинг в социальных сетях.

Рис. 1. Наиболее эффективные каналы коммуникаций в Казахстане  [7]

Компанией Change PR Kazakhstan при  поддержке На-
циональной Ассоциации по  связям с  общественностью 
Республики Казахстан в  апреле-мае текущего года был 
проведен опрос PR-агентств Казахстана для изучения те-
кущего состояния и  ожиданий рынка PR, а  также полу-
чения прогнозов от экспертов по размеру рынка, трендах 
и тенденциях.

Опрос показал, что 86 % PR-агентств считают цифровое 
Digital PR (CMM) наиболее актуальным направлением 
на 2022-2023 годы. 80 % респондентов назвали кризисную 
коммуникацию второй по значимости областью своей ра-

боты. Третье место по  мнению 60 % респондентов будут 
занимать отношения со СМИ. 46 % упомянули внутренние 
коммуникации и  взаимодействие с  влиятельными ли-
цами, 33 % корпоративную социальную ответственность 
и контент-маркетинг, 26 % отношения с инвесторами, 20 % 
управление мероприятиями и  13 % отношения с  прави-
тельством. Связи с общественностью (6 %) были наиболее 
актуальным направлением.

Обсуждение
Современное казахстанское общество все еще  на-

ходится под  давлением старых традиций, стерео-
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типов и  других консервативных представлений. Потому 
что долгое время контактную позицию двусторонних кон-
тактов занимала сильная авторитарная система, контро-
лирующая общественное мнение. В  то  же время у  него 
развилась ненависть к  мнимым врагам, страх за  себя 
и  своих близких и, несмотря на  крайне низкое качество 
жизни, развилась и часто сохранялась подлинная страсть 
трудовому энтузиазму. Поэтому в сложившейся ситуации 
работа специалистов PR должна представлять собой ряд 
согласованных действий по  формированию обществен-
ного мнения, которое направлено на изменение взглядов 
и поведения людей.

Работа компаний и корпораций с общественным мне-
нием становится все более профессиональной. Боль-
шинство PR-кампаний формируют мнение людей о  су-
ществующих товарах, их  качестве, цене, популярности 
или  необходимости покупать товары и  услуги, которых 
еще  нет на  рынке, подкрепляя уже устоявшиеся мнения. 
О качестве и преимуществах данного товара или услуги.

На  современном этапе предпринимательства в  Ка-
захстане PR можно назвать «развитием связей с  обще-
ственностью». Потому что PR — это относительно новое 
понятие для  нашего рынка. Основы PR все еще  развива-
ются, в  основном, в  крупных компаниях и  корпорациях, 
а также в пресс-службах, медиацентрах, пресс-секретарях 
и  других формах государственных органов, играющих 
роль PR.

В  последнее время многие предприниматели начали 
осознавать важность PR. Для  их  западных коллег пони-
мание неоспоримой истины о том, что работа над имиджем 
компаний, которыми они руководят, и над собственным 
имиджем имеет решающее значение для их успеха. Все это 
означает, что  бизнес-культура выросла, и  развитие биз-
неса постепенно вышло на новый этап.

Кроме того, многие банковские, промышленные и ком-
мерческие компании имеют собственные медиа-службы, 
отделы по  связям с  общественностью и  рекламные от-
делы, а  в  связи с  их  размером и  положением в  корпора-
тивной структуре PR-агентства и  рабочие места привле-
кают специалистов. Специалистов хватает для  решения 
глобальных задач или реализации масштабных проектов, 
либо потому, что рабочая сила полностью самодостаточна.

Ключевые элементы PR-стратегии:
 — информация о  текущей ситуации (для  получения 

такой информации проводятся первичные проверки);
 — Организационные цели и  задачи: стратегические 

и тактические;
 — целевая аудитория, включая целевые группы 

и группы (данные определяются в результате внутренних 
и внешних исследований организации);

 — Основной курс действий (стратегический курс)
 — Спланировать окончательные результаты PR-стра-

тегии.
 — Выбор наиболее эффективных средств и  инстру-

ментов PR-стратегии для  достижения желаемых резуль-
татов.

 — Определить график работы  — PR-план. PR-план  — 
важная часть вашей PR-стратегии. План формулиру-
ется как  механизм исполнения стратегии, с  четким рас-
четом действий в заданный период времени. PR-стратегия 
позволяет выделить годовые, квартальные и  месячные 
планы.

 — Возложить ответственность за реализацию PR-стра-
тегии.

 — Стратегическое бюджетирование PR и определение 
источников финансирования (внешних и внутренних).

 — Оценить эффективность PR-стратегии и возможные 
корректировки планов на будущее  [4].

Есть три логики, которые формируют PR-стратегию:
1. Уровень концепции.
2. Стратегический уровень.
3. Тактический уровень  [5].
В рамках PR-коммуникаций организационная форма 

взаимодействия со  СМИ через PR-службы, пресс-
службы, пресс-центры и  т. п. Отношения PR со  СМИ 
определяются как медиарилейшенз (mediarelations), ра-
бота по  защите имиджа и  репутации компании. По-
нятия Mediarelations и  Publicrelations часто путают. 
Но  вот отношения со  СМИ  — это та часть PR (медиа-
рилейшенз  — это часть PR), которая обеспечивает об-
щение со  СМИ. PR в  СМИ можно разделить на  не-
сколько категорий.

Корпоративный PR  — формирует поток инфор-
мации, направленный на  поддержание имиджа ком-
пании и  развитие его в  положительном направлении. 
По большей части такие тренды ориентированы на по-
требителей, акционеров и  сотрудников, работающих 
в компании.

Продуктовый PR  — Сюда входят все коммуникации, 
связанные с  разработкой и  производством, а  также мар-
кетингом продукции организации. Основная цель то-
варного PR — информировать потребителей о новинках. 
Этот вид PR в СМИ служит дополнительной коммуника-
цией для  стимулирования продаж и  продвижения про-
дукции организации  [6].

Для  внедрения PR-деятельности в  казахстанские ком-
пании необходимо пропагандировать, что  PR  — это ме-
ханизм взаимовыгодных и  стабильных отношений в  об-
ществе и  главная составляющая рыночной экономики. 
Понимание PR как  важнейшего фактора организации 
маркетинговой деятельности, способствующего вы-
ходу компаний на более перспективные рынки, является 
важным условием формирования рыночных отношений 
в нашей стране.

Результаты
Резюмируя, важно отметить, что  использование 

PR-мероприятий в  компании может эффективно влиять 
на  имидж компании и  продажи. Для  этого важно тща-
тельно разработать PR-стратегию и придерживаться ее.

Подводя краткий анализ казахстанского рынка PR, 
общий PR-бюджет сократился в  среднем на  20-25 % 
по сравнению с 2021 годом, но услуги в этом секторе про-
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должаются. Малый и крупный бизнес понимает, что про-
дажи зависят не только от надежных маркетинговых при-
емов, но и от восприятия имиджа компании.

По данным TNS GallupMedia, к концу 2021 года объем 
рекламного рынка Казахстана составлял около 214 мил-
лионов долларов. К  сожалению, точных статистических 
данных о размерах рекламного рынка Казахстана нет. Он 
не понимает размера рекламного рынка, который состав-
ляет не более 10 % рекламы.

С  2022 по  2023  год больший акцент будет сделан 
на «цифровизацию» коммуникации в индустрии PR-услуг 
в Казахстане. Ключевыми трендами станут PR-кампании, 
кризисные коммуникации, мероприятия, работа с  ин-
флюенсерами и digital PR.

В  сложившейся ситуации развития бизнеса в  Казах-
стане многие трудности и  неудачи, неразбериха в  про-
цессе переговоров, заключения договоров, организации 

доставки зачастую зависят от  узнаваемости, честности, 
гибкости и узнаваемости участников рынка.

Хорошо организованная деятельность по связям с об-
щественностью может выявить и  устранить недостатки 
в стратегическом планировании, организации и осущест-
влении хозяйственной деятельности, а  общая система 
управления может наладить более быстрое и  своевре-
менное и тесное сотрудничество с общественностью.

На данном этапе развития рынка Казахстана основной 
целью PR-работы является сбор, осмысление и  распро-
странение сложившихся в  истории положительных тра-
диций предпринимательства. Именно формирующийся 
класс предпринимателей спасет нашу страну от  глубо-
кого кризиса и оживит нашу экономику. Поэтому для ста-
билизации общественной жизни в непростой период ры-
ночных реформ очень важно правильно использовать 
механизм и методы PR-деятельности.
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Рис. 2. Основные элементы и этапы PR-стратегии  [8]
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шего учебного заведения при выборе университета. Приведены рекомендации для успешного продвижения бренда вуза 
на рынке образовательных услуг с учетом новых тенденций на рынке образования.

Ключевые слова: абитуриент, приемная комиссия, бренд, ценности, социальный лифт.

Выбор дальнейшего места обучения является для  аби-
туриента главной задачей, которая определит его 

дальнейшую карьеру и жизнь. И если раньше выбрать вуз 
не составляло особого труда, то на данный момент рынок 
образовательных услуг переполнен различными предло-
жениями от  сомнительных курсов в  социальных сетях 
до онлайн обучения в международных топовых вузах.

Абитуриенты при  поступлении в  тот или  иной вуз 
особое внимание обращают на  три важных условия. 
Первое  — это контингент учащихся в  вузе, то, с  кем  им 
предстоит строить отношения и  не  только дружеские 
на  время учебы, но  и  долгосрочные взаимовыгодные от-
ношения, которые в  перспективе могут быть полезны 
в  профессиональном плане. Второе  — это позициониро-
вание вуза, сложившееся за  время функционирования 
университета, каким его видит будущий студент, и как это 
позиционирование отвечает его внутренним запросам, 
ведь учеба, особенно в  традиционном формате в  стенах 
заведения, все эти чувства, эмоции, переживания, никогда 
не  заменит дистанционное обучение. Это мощный соци-
альный лифт — от детства во взрослую жизнь. И третье — 
это ощущение, что это действительно то место, где абиту-
риенту предстоит пройти обучение. Ведь в первую очередь 
абитуриент выбирает именно бренд вуза, его репутацию, 
то что он видит в университете, а уже потом учебную про-
грамму.

Не  менее важным фактором, при  выборе того 
или  иного места обучения, является гарантия трудоу-
стройства, а  значит ощущения безопасности, что  после 
окончания вуза сегодняшний абитуриент сможет полу-
чить достойную работу в  любой точке мира при  любом 
раскладе. Чувство безопасности  — базовое чувство, 
и если при продвижении ценностей университета особое 
внимание абитуриентов обратить на то, что учеба в вашем 
учебном заведении  — это гарантия успешного трудо-
устройства в  будущем, то  шансы вуза привлечь наи-
большее число абитуриентов существенно возрастут. Не-
маловажным фактором является и мобильность учебных 

программ. Сегодня мир меняется с  высокой скоростью, 
и  специальность, которая была востребована на  момент 
поступления, может быть уже не так популярна на момент 
выпуска. В этом случае вуз должен быть мобильным, а его 
бренд вызывать доверие, что к моменту выпуска, студент 
будет востребован на рынке труда.

Если театр начинается с  вешалки, то  вуз начинается 
с приемной комиссии, это одно из самых важных звеньев 
в цепочке отношений между брендом и абитуриентом. То, 
как  университет проявит себя в  первые встречи с  аби-
туриентом, какую эмоциональную связь создаст и  опре-
делит его дальнейшие отношения с брендом.

Важная информация. Как  показывает практика, со-
временный абитуриент не  верит информации, предо-
ставленной на  сайте и  официальных страницах, ему не-
обходимо увидеть и  прочувствовать все на  своем опыте, 
чтобы понять, его  ли этот университет. Немаловажный 
факт, который волнует абитуриента и его родителей — ус-
ловия поступления, и здесь их интересует не только сумма 
проходных баллов, количество грантов, но и размер сти-
пендии. Главная цель приемной комиссии  — не  просто 
прорекламировать университет среди абитуриентов, 
а  заинтересовать его учебой в  университете, чтобы по-
ступление в  выбранный вуз стало его целью, желанием, 
а  не  необходимостью. Ведь впереди у  абитуриента годы 
упорного труда, сдачи экзаменов, защиты дипломных про-
ектов, и если его цель — поступить именно в данный уни-
верситет, и не просто поступить, а выиграть грант, то этот 
этап будущий студент пройдет с  легкостью и  его шансы 
на успех существенно возрастут.

Важным моментом при  поступлении также является 
и сам университет: в каком городе / стране находится, ка-
ковы условия обучения, какие ценности, знания, навыки, 
фундамент для будущей карьеры создаст обучение, каким 
абитуриент станет в будущем.

Родители абитуриентов. Для  любого родителя не-
сомненно важно одно  — безопасность его ребенка 
как  в  плане физической  — безопасность в  универси-
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тете (допуск в здание, камеры, окружение, район), в обще-
житии (сигнализации, условия проживания), так и в плане 
безопасности будущего  — каким абитуриента «сделает» 
университет, каковы его перспективы, будет ли он востре-
бован на рынке труда. Очень важно донести до родителей 
мысль, что  для  университета его студент  — это, прежде 
всего, личность, а не набор баллов и прибыль.

Студенческая жизнь. Помимо учебы абитуриента вол-
нует и студенческая жизнь, и здесь стоит сказать не только 
о  внутренних клубах, организациях, сообществах, 
но  и  о  научном потенциале вуза. Участие в  различных 
проектах, научно-практических конференциях, форумах 
в  дальнейшем может существенно усилить резюме вы-
пускника, а также определить интерес к тем или иным на-
правлением будущей профессии.

Правда и  ничего кроме правды. Маркетологи и  пиар-
щики могут создать эффектное представление об  уни-
верситете, нарисовать в  глазах абитуриентов красивую 
картинку, распространить яркие печатные материалы, за-
пустить креативную рекламу. Однако все это будет пу-
стой тратой времени, денег и  ресурсов, если представ-
ление не  совпадет с  реальностью. Придя в  университет 
и не найдя должного соответствия, студенты будут пере-

давать эту информацию между собой и  репутация учеб-
ного заведения будет заведомо испорчена. Очень важно 
проявлять должное уважение и  хорошее отношение 
к самим студентам со стороны руководства и преподава-
телей, поскольку негативное отношение обязательно по-
падет в социальные сети и дойдет до абитуриентов.

Создавая в глазах абитуриента образ бренда универси-
тета, необходимо отметить, что выбор места обучения до-
статочно длительный процесс, поэтому необходимо за-
ранее выстраивать отношения абитуриента с брендом вуза. 
Примерно за 2-3 года до окончания учебы в школе будущий 
студент уже начинает задумываться о  том, кем  он хочет 
стать и где будет учиться. Поэтому выстраивать стратегию 
бренда вуза необходимо с  учетом долгосрочного периода, 
примерно 3-4  года: открывать курсы, программы, прово-
дить воркшопы, различные мероприятия для учащихся 8-9 
классов, тем самым привлекая внимание не только школь-
ников и их родителей, но и учителей, всех тех, кто прини-
мает участие в  процессе принятия решения о  месте даль-
нейшей учебы. Ведь сильный бренд вуза тот, о  котором, 
на момент окончания учебы в школе, абитуриент говорит, 
что это именно тот вуз, где он хочет продолжить обучение, 
зная точный ответ на вопрос почему он его выбрал.
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Деятельное раскаяние и освобождение от уголовной ответственности  
по нормам особенной части УК РФ

Аббасходжаева Ксения Васильевна, студент магистратуры
Владивостокский государственный университет

Рассматриваемая статья посвящена теоретическим нормам определения критериев применения деятельного раска-
яния и освобождение от уголовной ответственности по нормам особенной части УК РФ. Верное понимание и выявление 
обозначенных критериев позволит правоприменителю правильно устранить ряд противоречий и безошибочно приме-
нять нормы особенной части УК РФ о деятельном раскаянии на практике.

Ключевые слова: институт деятельного раскаяния, освобождение от уголовной ответственности по нормам осо-
бенной части УК РФ.

Рассмотрим примечания к  ст. ст. 228-337 УК РФ, ко-
торые неудачно сконструированы на  наш взгляд, и, 

ведь несмотря на то, что они содержат в своем описании 
формулировку «освобождение от  уголовной ответствен-
ности», фактически, они не могут быть отнесены ни к од-
ному из  оснований, предусмотренных главой 11 УК РФ. 
В  большей степени, как  и  предыдущее примечание, они 
подпадают под категорию «освобождение от наказания», 
в связи с изменением обстановки», и скорее всего, такая 
нестыковка образовалась в виду исключения в 2003 году 
из  главы 11 УК РФ ст. 77 УК РФ, закрепляющей «изме-
нение обстановки» как  основание именно для  освобо-
ждения от уголовной ответственности, а сейчас, это пред-
усмотренное ст. 80.1 УК РФ основание для депенализации.

Существование примечаний к  ст. 198-199.1 УК РФ  — 
и  вовсе кажется нам нецелесообразным, в  виду полного 
дублирования положения ст. 76.1 УК РФ «Освобождение 
от уголовной ответственности по делам о преступлениях 
в сфере экономической деятельности».

В  виду сказанного, дабы исключить возможные пра-
воприменительные трудности в  этой области, и  при-
вести практику применения уголовного законодательства 
к единообразию, видится необходимым в ч. 2 ст. 75 УК РФ 
предусмотреть конкретный перечень статей Особенной 
части УК РФ, в  которых возможно освободить лицо 
от уголовной ответственности в связи с деятельным рас-
каянием, это статьи: 126, 127.1, 178, 184, 200.1, 204, 205.1, 
205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 210, 212, 222, 222.1, 223, 223.1, 
228, 228.3, 275, 276, 278, 282.1, 282.2, 282.3, 285.1, 291, 291.1, 
307, 322.2, 322.3 УК РФ.

Данный перечень статей сформирован, исходя, 
в первую очередь, из совпадения содержания примечаний 

к  ним с  целями, которые преследует законодатель, уста-
навливая деятельное раскаяние как  основание для  осво-
бождения от уголовной ответственности. Таковыми явля-
ются:

 — цель уменьшить или  предотвратить наступление 
более тяжкого преступного результата;

 — цель облегчить процесс доказывания;
 — цель повысить качество расследования, увеличить 

раскрываемость;
 — цель снизить уровень латентности преступности;
 — цель повысить процент возмещаемости имуще-

ственного ущерба, причиненного преступлениями  [5].
Хронологически следуя за  законодательным изложе-

нием норм в  Особенной части УК, раскроем некоторые 
из  специально предусмотренных в  примечаниях норм 
о деятельном раскаянии.

Так, структурно первой является глава 16 УК РФ «Пре-
ступления против жизни и  здоровья», которая не  со-
держит в  себе составов преступлений, в  отношении ко-
торых допускалось  бы деятельное раскаяние, путем 
соответствующего примечания к ним. Более того, нельзя 
не  отметить, что  даже научная дискуссия на  счет целе-
сообразности включения положений о  деятельном рас-
каянии в какую-либо статью данной главы УК РФ — ни-
когда не  велись. Скорее всего, это связано, в  первую 
очередь, с  высокой степенью общественной опасности 
содержащихся там  преступлений, что  обусловливается, 
в том числе, особой ценностью жизни и здоровья как объ-
ектов уголовно-правовой охраны, а также наличием и так 
максимально тяжких последствий, минимизировать тя-
жесть которых институт деятельного раскаяния попросту 
не сможет.
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Говоря о деятельном раскаянии по нормам главы 17 УК 
РФ «Преступления против свободы, чести и достоинства 
личности», нельзя обойти стороной примечание к ст. 126 
УК РФ, которое является, на  наш взгляд, классическим 
примером деятельного раскаяния в Особенной части УК 
РФ, и  звучит следующим образом: «Лицо, добровольно 
освободившее похищенного, освобождается от уголовной 
ответственности, если в  его действиях не  содержится 
иного состава преступления»  [1].

Наибольшие вопросы возникают к  использующе-
муся там  словосочетанию «если в  его действиях не  со-
держится иного состава преступления», и в особенности, 
к  разъяснениям его, данным в  Постановлении Пленума 
ВС РФ №  19. Так, в  п. 8 данного постановления разъяс-
няется, что «в тех случаях, когда условием освобождения 
от уголовной ответственности в соответствии с примеча-
нием к  статье Особенной части Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации является отсутствие в действиях лица 
иного состава преступления, судам следует иметь в виду, 
что  применение примечания допускается и  в  случае со-
вершения лицом совокупности преступлений»   [6]. На-
блюдается по  сути правильное, но  крайне неудачное из-
ложение мысли, поскольку, если отсутствие в  действиях 
лица иного состава преступления — это основание осво-
бождения от  уголовной ответственности в  виду деятель-
ного раскаяния, то  его невыполнение  — не  может влечь 
за  собой такого освобождения, и  при  буквальном толко-
вании получается, что если похищение человека было со-
пряжено с  причинением вреда здоровью похищенного, 
то даже при его добровольном освобождении, освободить 
виновного от  уголовной ответственности будет нельзя. 
Верховный Суд же подразумевал в своих разъяснениях то, 
что освобождение от уголовной ответственности за похи-
щение человека — все равно состоится, а за иной состав 
преступления (в  нашем примере, причинения вреда здо-
ровью) — субъект будет осужден.

Также логически очевидно, что предусматривая такую 
оговорку в  примечании, законодатель подразумевает до-
пустимость не любой совокупности, а только той, которая 
производна от  характера основного преступления. Од-
нако, в этой связи, не совсем понятно, почему такая ого-
ворка отсутствует в  ряде других статей, где она также 
была бы уместна, например, ст. 222, 223, 228 УК РФ.

Хотелось бы обратить внимание на ст. 222, 223, 228 УК 
РФ, где правильным видится стимулирование законо-
дательно процесс деятельного раскаяния и  в  отношении 
указанного преступления, добавив поощрительное при-
мечание следующего содержания: «Лицо, добровольно 
сдавшее в  правоохранительные органы предметы, ука-
занные в настоящей статье, освобождается от уголовной 
ответственности, за  исключением случаев их  изъятия 
при  задержании лица, а  также при  производстве след-
ственных действий по их обнаружению и изъятию».

По  аналогии с  законодательным нежеланием вводить 
поощрительные нормы в главу 16 УК РФ, не наблюдается 
такой инициативы и применительно к статьям главы 21 УК 

РФ «Преступления против собственности», и совершенно 
напрасно. Ежегодно данный блок преступлений состав-
ляет более 50 % от  общего числа преступности в  стране, 
а процент раскрываемости не превышает и 40 от числа за-
регистрированных случаев. На  наш взгляд, разумной ре-
акцией законодателя могло бы стать расширение мер уго-
ловно-правового стимулирования, например, за  счет 
введения ст. 76.2 УК РФ, которая бы по аналогии предус-
матривала допустимость при совершении впервые престу-
пления, предусмотренного главой 21 УК РФ, при  добро-
вольном сообщении о преступлении и возмещении всего 
ущерба, освобождать лицо от уголовной ответственности.

Это бы также решило проблему несоответствия между 
целым рядом поощрительных норм, на  которую указы-
вают многие авторы.

Практика уголовно-правового стимулирования дея-
тельного раскаяния в  преступлениях, так или  иначе свя-
занных с дачей незаконного вознаграждения, имеет место 
быть в различных главах УК РФ, содержащих такие пре-
ступления, как: коммерческий подкуп, дача взятки, ока-
зание противоправного влияния на результаты конкурса 
или зрелищного мероприятия. При этом наблюдается за-
конодательная тенденция на распространение такого рода 
примечаний именно на  ситуации дачи, но  не  получения 
незаконных благ и выгод, что связано, скорее всего, с же-
ланием законодателя прервать преступную цепочку с  са-
мого первого звена — взяткодателя.

Отмечая законодательные неточности, нельзя не обра-
титься к  непоследовательности изложения перечня дей-
ствий, которые необходимо произвести при  деятельном 
раскаянии в  ст. ст. 204 и  291 УК РФ. Так, примечания 
в первую очередь, содержат требование об «активном спо-
собствовании раскрытию и  (или) расследованию престу-
пления», и  лишь затем о  сообщении факта вымогатель-
ства или добровольном сообщении о подкупе. Разумеется, 
активное способствование никак не  может опережать 
по  времени факт сообщения соответствующим органам 
о  свершившейся взятке или  ее вымогательстве. Данная 
оплошность устраняется в  Постановлении Пленума ВС 
РФ №  24 «О  судебной практике по  делам о  взяточниче-
стве и  об  иных коррупционных преступлениях»   [7], од-
нако, так как законодатель избрал неверный, сумбурный 
подход, остается только надеется, что правоприменитель 
верно интерпретирует законодательное положение, при-
держиваясь правильного порядка действий, иначе полу-
чится ситуация, при  которой лицо могло добровольно 
не сообщать о преступлении, а лишь по факту задержания 
активно способствовать расследованию, чего, конечно же, 
будет недостаточно.

Кроме того, нельзя не отметить, что действие по сооб-
щению о  преступлении и  действие по  сообщению о  вы-
могательстве  — противопоставляются друг другу в  ука-
занных примечаниях, с  помощью союза «либо». Однако, 
если размышлять более углублено, они представляют 
собой одно и  то  же, и  ремарка о  вымогательстве  — яв-
ляется лишней, так как лежит в плоскости установления 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341379/#dst100024
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причин, мотивов дачи взятки (коммерческого подкупа), 
которые не имеют особого уголовно-правового значения 
в  присутствии в  этом  же примечании обычной возмож-
ности «добровольного сообщения в  орган, имеющий 
право возбудить уголовное дело, о  даче взятки, коммер-
ческого подкупа», безотносительно мотивов и  причин 
их изначальной дачи  [2].

С учетом всего вышесказанного, примечания к данным 
статьям должны звучать следующем образом: «Лицо, со-
вершившее деяния, предусмотренные частями первой 
или второй настоящей статьи, добровольно сообщившее 
о  подкупе в  правоохранительные органы, освобожда-
ется от  уголовной ответственности, при  условии способ-
ствования раскрытию и расследованию совершенного им 
преступления» и  «Лицо, давшее взятку, добровольно со-
общившее об  этом в  правоохранительные органы, осво-
бождается от  уголовной ответственности, при  условии 
способствования раскрытию и  расследованию совершен-
ного им преступления».

Предусматривается освобождение от уголовной ответ-
ственности в  связи с  деятельным раскаянием и  в  престу-
плениях главы 24 УК РФ «Преступления против обще-
ственной безопасности», представляющих особый интерес 
тем, что  они отличаются «многосубъектностью», то  есть 
совершение преступлений изначально предполагается не-
сколькими лицами. Речь идет о  составах преступлений, 
предусмотренных ст. ст. 205.4, 205.5, 208 и 210 УК РФ. Ос-
новная цель законодателя в таких примечаниях — выявить 
преступные формирования за счет стимулирования пози-
тивного постпреступного поведения отдельных ее членов.

Между тем, достижению этой цели, очевидно, мешало 
отсутствие вполне логичного условия для освобождения 
от  уголовной ответственности, как  «сообщение в  пра-
воохранительные органы о  факте прекращения участия 
в  незаконном вооруженном формировании, в  экстре-
мистском или преступном сообществе (преступной орга-
низации)». Однако данный законодательный пробел был 
ликвидирован в  2016  году после принятия соответству-
ющих правок.

Некоторые авторы также высказывают небезосно-
вательную критику в  отношении существования соот-
ветствующих примечаний о  деятельном раскаянии к  ст. 
ст. 200.1, 204.2, 228.3, 291.2 УК РФ, поскольку по  сте-
пени тяжести они относятся к  категории «небольшой 
тяжести», что  дает основание применить к  ним общие 
правила ч. 1 ст. 75 УК РФ   [4]. Однако мы не  совсем со-
гласны с  таким утверждением, так как  если проанализи-
ровать содержание указанных примечаний, можно заме-
тить более упрощенный, в  сравнении с  общим, порядок 

освобождения от уголовной ответственности. Например, 
для  освобождения от  уголовной ответственности по  ст. 
228.3 УК РФ достаточно добровольно сдать прекурсоры 
и поспособствовать раскрытию и расследованию престу-
пления. Иными словами, все остальные позитивные пост-
преступные действия просто не требуются от субъектов, 
в виду специфики данных преступлений, на что и делает 
акцент законодатель, вводя соответствующие примечания.

Кроме того, не  стоит забывать, что  освобождение 
от  уголовной ответственности по  ч. 1 ст. 5 УК РФ воз-
можно только при  совершении преступления впервые, 
а  примечание может действовать ровно столько раз, 
сколько субъект будет совершаться необходимые, ука-
занные там действия, так как утрата общественной опас-
ности, как  обязательное условие деятельного раскаяния, 
не распространяется ни на одно примечание в Особенной 
части УК РФ. Насколько справедливо такое законода-
тельное неравенство  — ответить сложно, но  очевидно, 
что законодатель пошел на этот шаг вынужденно, с целью 
снизить уровень преступности по  ряду составов престу-
плений, путем применения не  просто стимулирующего, 
а облегченного стимулирующего механизма.

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, 
можно отметить следующее. Не все из примечаний в Осо-
бенной части УК РФ, формально имеющих признаки по-
ощрительных норм, относятся к  разновидности дея-
тельного раскаяния, многие из  них в  большей степени 
являются выражением иных уголовно-правовых инсти-
тутов, и служат их целям и задачам. Соответственно, был 
сделан обоснованный вывод о том, что имеет особое прак-
тическое значение внесение изменений в ч. 2 ст. 75 УК РФ, 
перечислив в  ней конкретные статьи, примечание к  ко-
торым является специальным проявлением института де-
ятельного раскаяния.

Также как  удалось прийти к  выводу в  ходе проделан-
ного исследования, не  все относящиеся к  деятельному 
раскаянию примечания в  Особенной части УК РФ скон-
струированы должным образом: где-то  имеются из-
лишние, усложняющие правопонимание конструкции; 
где-то  содержится логическая ошибка в  построении по-
следовательности действий, входящих в деятельное раска-
яние, а где-то и вовсе такое примечание отсутствует, хотя 
к  его наличию располагает и  особенность состава пре-
ступления, и криминогенная обстановка. В связи с этим, 
с  целью привести практику применения уголовного за-
конодательства к  единообразию и  устранить ряд выяв-
ленных противоречий, были предложены соответству-
ющие изменения, как в текст самого УК РФ, так и в текст 
постановлений, разъясняющих порядок их применения.
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Виды и этапы квалификации преступлений
Абрамова Александра Витальевна, студент магистратуры

Челябинский государственный университет

Правильная квалификация преступлений является важным требованием, строгое соблюдение которого обязательно 
для всех тех, кто уполномочен на применение уголовного закона. Квалификация означает не только правовую, но соци-
альную и нравственную оценку содеянного.
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Types and stages of qualification

The correct classification of crimes is an important requirement, the strict observance of which is mandatory for all those who are 
authorized to apply the criminal law. Qualification means not only legal, but social and moral assessment of the deed.

Keywords: qualification of crimes, Code of Criminal Procedure, court, criminal law.

Общепринятым является выделение двух видов квали-
фикации преступлений: официального и  неофици-

ального, что обусловлено субъектом  [2].
У официальной квалификации преступлений имеется 

ряд признаков.
Во-первых, ее могут проводить лишь те лица, которые 

уполномочены на это уголовно-процессуальным законом: 
судья, прокурор, следователь, дознаватель, призванные 
осуществлять квалификацию преступлений по  опреде-
ленным уголовным делам.

Во-вторых, речь идет о  признаке процессуального ре-
шения, то  есть выражении властного веления дознава-
теля, следователя, прокурора и судьи. Правовыми послед-
ствиями процессуального решения являются: определение 
подследственности и  подсудности уголовного дела; обу-
словленность применения каких-либо видов и  размеров 
уголовных наказаний и  некоторые другие меры уголов-
но-правового принуждения; квалификация как  вывод 
о  наличии в  деянии субъекта состава либо составов от-
дельно взятого преступления.

В-третьих, официальная квалификация в обязательном 
порядке должна быть зафиксирована в ключевых процес-
суальных актах: постановлении о  привлечении в  каче-

стве обвиняемого; обвинительном акте, обвинительном 
заключении; обвинительном приговоре суда. Данное за-
крепление уголовно-правовой оценки служит в качестве 
обязательного реквизита указанных актов ввиду уголов-
но-процессуальных законодательных требований.

Неофициальная классификация преступлений яв-
ляется ответом на  вопрос о  факте совершения либо 
не  совершения преступление в  той или  иной ситуации 
специалистом-теоретиком, то  есть юристом. Научная 
квалификация занимается теоретическим поиском от-
вета на  вопрос о  содержании в  совершенном деянии 
признаков того или  иного преступления. Решение, к  ко-
торому приходит теоретик при  научной квалификации, 
не  влечет за  собой никаких юридических последствий, 
характерных для  легальной или  официальной квалифи-
кации.

В  квалификации преступления в  качестве вида пра-
воприменительной и  логической мыслительной деятель-
ности имеют место три самостоятельных этапа с опреде-
ленным содержанием и назначением. При этом, указанные 
этапы расположены в некой последовательности и в ком-
плексе образуют единый правоприменительный про-
цесс. Не  представляется возможной верная квалифи-

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25261621&selid=25262567
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кация преступления, если нарушена последовательность 
или упущен один из этапов.

I этап. Заключается в  установлении фактических об-
стоятельств дела. Данный этап является необходимой 
предпосылкой правильной квалификации преступления, 
важным условием для вынесения законного решения  [3].

То  или  иное общественно опасное деяние можно оха-
рактеризовать несколькими признаками. Правоприме-
нитель (следователь или  судья) ставит перед собой цель 
установить все имеющиеся фактические обстоятельства 
преступления, привести их  в  порядок и  выделить зна-
чимые с  правовой точки зрения признаки, которые по-
надобятся затем в  процессе поиска необходимой уголов-
но-правовой нормы.

Прежде всего это относится к  обстоятельствам, ко-
торые характеризуют объективные черты правонару-
шения. Выявление объекта преступления, установление 
специфики и  степени общественной опасности преступ-
ного посягательства, вида его противоправности предо-
ставляют возможности для  формулировки вывода о  ха-
рактере правонарушения (дисциплинарный проступок, 
гражданское правонарушение, административное пра-
вонарушение либо уголовное преступление). Столь  же 
важным служит выявление фактических обстоятельств, 
имеющих непосредственную связь с субъективными при-
знаками правонарушения. В  первую очередь, речь идет 
об информации, которая призвана охарактеризовать лич-
ность правонарушителя: достижения им возраста уго-
ловной ответственности, наличия оснований для  со-
мнений в его психической полноценности. Важную роль 
здесь играет определение виновности лица, в  пользу ко-
торой говорит характер поведения лица, обстановка пра-
вонарушения, отношения с  потерпевшим и  проч. Если 
выявить факты, которые характеризуют возраст и  вме-
няемость, не сложно, то сбор доказательств о виновности 
лица следует проводить особенно тщательно.

В  результате первого этапа появляется убежденность 
правоприменителя в  факте совершения общественно 
опасного деяния, обладающего достаточными объектив-
ными и субъективными признаками, благодаря которым 
его можно отнести к определенному виду преступления.

II этап. Заключается в выборе и анализе уголовно-пра-
вовой нормы.

Определив фактические обстоятельства дела, вычленив 
из них существенные с правовой точки зрения признаки, 
следователь либо судья начинает поиск уголовно-пра-
вовой нормы Особенной части УК РФ, содержащей 
в себе признаки соответствующего состава преступления. 
Выбор нормы, в соответствии с которой подразумевается 
квалифицировать содеянное, проходит, исходя из состава 
преступления, его компонентов и признаков  [4]. При со-
поставлении объективных и субъективных признаков со-
вершенного преступления с компонентами и признаками 
состава преступления, который содержится в  искомой 
норме, правоприменитель при  их  совпадении начинает 
анализировать данную норму.

Прежде всего ему необходимо удостовериться в истин-
ности текста нормы, действии нормы во  времени, про-
странстве, в отношении круга лиц.

Убедившись в юридической силе правовой нормы, пра-
воприменитель приступает к уяснению ее смысла и содер-
жания, или — к интерпретации ряда понятий.

Выбирая норму, следует признаки состава престу-
пления сопоставлять с  фактическими обстоятельствами. 
Анализ нормы при опоре на уяснение ее смысла и содер-
жания, позволяет удостовериться в подлинности состава 
преступления, который был установлен благодаря дис-
позиции выбранной нормы. В данном случае происходит 
обратный процесс: от  правовой нормы  — к  составу пре-
ступления, от состава преступления — к фактическим об-
стоятельствам дела  [4, c. 101]. Речь идет о том, что имеет 
место повторный выбор уголовно-правовой нормы, ко-
торую необходимо применить.

При  уяснении смысла и  содержания нормы, а  значит 
и  признаков состава преступления необходимо обстоя-
тельно проанализировать диспозицию нормы и понятия, 
входящие в  ее состав ввиду того, что  это обусловливает 
весь дальнейший механизм определения состава престу-
пления. Согласно ст. 264 УК РФ, если в норме, применена 
бланкетная диспозиция, то  необходимо изучение норма-
тивного акта, на  который она ссылается   [1]. В  соответ-
ствии со ст. 117 УК РФ, для того чтобы уяснить состав, ко-
торый есть в  отсылочной норме, требуется применение 
нормы, на  которую диспозиция ссылается. Благодаря со-
держанию диспозиции, определяется конструкция со-
става преступления: материальный или  формальный, 
простой либо с  отягчающими обстоятельствами, общий 
либо специальный и проч.

Благодаря четкому определению конструкции состава, 
специфике его строения, возможно верное выделение со-
держания состава и  признаков, которые его образуют. 
В  частности, если у  состава материальная конструкция, 
то объективную сторону, наравне с деянием, должны со-
ставлять последствие и  причинная связь. Момент окон-
чания подобного преступления имеет непосредственную 
связь с наступлением последствия.

В  уголовном законодательстве РФ отсутствует норма, 
диспозиция которой содержит все признаки состава пре-
ступления. Зачастую в  норме описана объективная сто-
рона преступления, значительно реже — форма вины либо 
признаки специального субъекта. Далее на основе анализа 
состава посягательства на жизнь сотрудника правоохрани-
тельного органа (ст. 317 УК РФ) необходимо проиллюстри-
ровать, каким образом можно выяснить те компоненты 
и признаки состава, которых нет в диспозиции нормы.

В  соответствии с  диспозицией это является «посяга-
тельством на  жизнь сотрудника правоохранительного 
органа, военнослужащего, а  равно их  близких для  того, 
чтобы воспрепятствовать законной деятельности данных 
лиц по  охране общественного порядка и  обеспечить об-
щественную безопасность либо из  мести за  такую дея-
тельность»  [1].



428 «Молодой учёный»  .  № 51 (446)   .  Декабрь 2022  г.Юриспруденция

Для  того чтобы определить непосредственный объект 
состава, необходим родовой объект, который согласно наи-
менованию гл. 32 УК РФ, является порядком управления. 
Порядок управления представляет собой систему отно-
шений, призванных обеспечить адекватное функциони-
рование органов управления. Возникает вопрос о необхо-
димости признать данные отношения непосредственным 
объектом. Диспозиция говорит о  посягательстве на  со-
трудника правоохранительного органа и  военнослужа-
щего. Следовательно, состав охраняет связанную непосред-
ственно с охраной общественного порядка и обеспечением 
общественной безопасности деятельность лишь правоох-
ранительных органов и  Министерства обороны РФ. Это 
означает, что  в  качестве непосредственного объекта ана-
лизируемого состава служит законная деятельность пра-
воохранительных органов и  Министерства обороны 
по  охране общественного порядка и  обеспечению обще-
ственной безопасности. Между тем, диспозиция указывает 
на то, что посягают на жизнь, следовательно, в качестве до-
полнительного объекта служит жизнь указанных лиц.

Далее следует выяснить, что  образует объективную 
сторону данного состава. В диспозиции объективная сто-
рона названа «посягательством», значит, посягательство 
и является преступным деянием. То есть по конструкции 
состав является формальным  [5].

При определении субъективной стороны преступления 
законодателем указывается на умышленную форму вины, 
либо в  диспозицию включаются цель и  мотив престу-
пления, которые подтверждают прямой умысел на совер-
шение преступления. Анализ диспозиции ст. 317 УК РФ 
приводит к  выводу, что  с  субъективной стороны посяга-
тельство может быть лишь умышленным и, если при этом 
виновный исходил из мотива мести за законную деятель-
ность потерпевших, либо он стремился к воспрепятство-
ванию осуществлению данной деятельности.

В  качестве субъекта рассматриваемого преступления 
в  соответствии с  ч. 1 ст. 20 УК РФ выступает лицо, ко-
торое достигло 16-летнего возраста. Соответственно, ру-
ководствуясь диспозицией нормы ст. 317, а  также ст. 20, 
удалось определить все признаки состава преступления, 
то  есть посягательства на  жизнь сотрудника правоохра-
нительного органа.

Диспозиция содержит несколько понятий, которые не-
обходимо разъяснить: посягательство, правоохранительный 
орган, близкие, охрана общественного порядка, обеспечение 
общественной безопасности. Уяснение содержания перечис-
ленных признаков происходит посредством их трактовки.

Для начала следует выяснить содержание термина «по-
сягательство». Данное понятие говорит о любых формах 
противоправного воздействия на человека и на предметы. 
Тогда как  термин «посягательство на  жизнь» уже более 

конкретен и  подразумевает действия по  лишению чело-
века жизни. В качестве подобных действий могут высту-
пить убийство либо покушение на убийство. Прочие дей-
ствия при отсутствии умысла на лишение жизни человека 
(а именно, причинение тяжкого вреда здоровью) не могут 
быть признаны в качестве посягательства.

При  уяснении смысла и  содержания нормы необхо-
димо вместе с этим выделить составы, близкие по содер-
жанию с  анализируемым составом. При  сопоставлении 
признаков обоих составов и исключении совпавших тре-
буется обнаружение того признака, у  которого содер-
жание различается в зависимости от состава в сопостав-
ляемых составах  [4, c. 118].

С  составом, который был рассмотрен выше, сопер-
ничает убийство лица либо его близких по причине осу-
ществления данным лицом служебной деятельности (п. 
«б» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Необходимо разграничить п. «б» ч. 
2 ст. 105 и ст. 317, исходя из характера деятельности, вы-
полнявшейся потерпевшим. Если эта деятельность имеет 
связь с охраной общественного порядка либо с обеспече-
нием общественной безопасности  — то  имеет место ст. 
317, в остальных случаях — п. «б» ч. 2 ст. 105.

III этап. Заключается в принятии решения и фиксации 
его в  уголовно-процессуальном акте. На  последнем этапе 
процесса квалификации преступления официальным 
должностным лицом (следователем), либо органом право-
судия (судом) принимается решение о том, что фактические 
обстоятельства дела, которые подкреплены достаточными 
доказательствами, тождественны признакам состава пре-
ступления, предусмотренного определенной уголовно-пра-
вовой нормой Особенной части УК РФ. Принятое решение 
необходимо зафиксировать в уголовно-процессуальном до-
кументе (постановлении о  возбуждении уголовного дела, 
привлечении в  качестве обвиняемого; обвинительном за-
ключении; приговоре). В  этом документе необходимо ука-
зать номер статьи, в связи с которой лицо привлекли к уго-
ловной ответственности, соответствующую часть статьи, 
и  если в  этой статье содержатся пункты, то  и  пункт, ко-
торым оговорен вменяемый квалифицирующий признак.

В  случае совершения неоконченного преступления, 
либо преступления в  соучастии, в  акте необходимо ука-
зать ст. 30 или ст. 33 УК РФ.

Уголовно-процессуальный акт, предназначенный 
для закрепления квалификации деяния как преступного, 
становится обязательным, влечет установленные законо-
дательством правовые последствия.

Таким образом, процесс квалификации преступления 
состоит из трех этапов: установление фактических обсто-
ятельств дела; выбор и анализ уголовно-правовой нормы; 
принятие решения и  фиксация его в  уголовно-процессу-
альном акте. Каждый из этапов имеет свои особенности.
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Цель квалификации преступлений необходимо рассматривать с учетом того, что в результате ее можно сделать 
вывод о том, что преступление содержит либо не содержит в себе признаки определенного преступления. В этой связи 
цель квалификации заключена в поиске ответа на вопрос о факте совершения либо не совершения преступления в опре-
деленной ситуации.
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The concept of qualification of crimes

The purpose of qualifying crimes must be considered taking into account the fact that as a result of it it can be concluded that the 
crime contains or does not contain the signs of a certain crime. In this regard, the purpose of qualification is to find an answer to the 
question of the fact of committing or not committing a crime in a certain situation.

Keywords: qualification of crimes, Code of Criminal Procedure, court, criminal law.

Понятие «квалификация преступления» применяют 
в  уголовно-правовой теории и  практике правоохра-

нительных органов. При разработке дефиниции и правил 
квалификации преступлений, как у ученых, так и у прак-
тиков вызывает большой интерес указанная проблема, ко-
торая имеет большое значение при рассмотрении значения 
квалификации и  последствий неправильной оценки со-
вершенного общественно опасного деяния, и решении во-
проса квалификации определенных видов преступлений.

Для  привлечения лица к  уголовной ответственности 
и  применения к  нему какой-либо меры уголовно-право-
вого воздействия, требуется точное указание того, нару-
шение какого именно закона произошло, в какой именно 
статье предусматривается мера ответственности за совер-
шенное деяние.

Вышеуказанная задача, заключенная в указании опре-
деленной статьи Уголовного кодекса РФ (УК РФ), которая 
содержит признаки совершенного преступления, реша-
ется при  помощи квалификации преступлений. Пункт 2 
Постановления Пленума Верховного Суда CCCP от  29 
марта 1991 г. №  1 уточняет, что «вмененное осужденному 
преступление необходимо квалифицировать строго со-
гласно закону, который предусматривает уголовную от-
ветственность за  совершенное деяние»   [1]. Исключи-
тельно при  строгом соблюдении требований уголовного 
законодательства и  верной юридической оценке совер-

шенного преступления обепечено назначение справедли-
вого наказания.

Квалификация преступления является, по  сути, про-
цессом, благодаря которому можно выявить соответствие 
между совершенным лицом преступлением и  призна-
ками определенного состава преступления, предусмо-
тренного в  той или  иной статьей УК РФ. Квалифициро-
вать преступление означает оценить его с правовой точки 
зрения, а также определить соответствующую статью УК 
РФ, иными словами, установить соответствие определен-
ного акта человеческого поведения и  законодательной 
конструкции  [2].

Сегодня к  правовому материалу предъявляется спра-
ведливое требование, заключающееся в  том, что  данный 
материал должен быть систематизирован. При этом непре-
рывность развития отечественного законодательства пре-
пятствует сохранности правовой системы в раз и навсегда 
установленном виде. По  словам Д. В.  Чухвичева, для  со-
хранения системности правового регулирования необхо-
димо с неизменной периодичностью упорядочивать зако-
нодательные и подзаконные акты, ликвидировать повторы, 
коллизии, переставшие действовать постановления, уни-
фицировать нормативные положения и приводить их в со-
ответствие друг с другом. Благодаря всему перечисленному, 
повышается роль систематизации в  функционировании 
отечественного законодательства  [3].
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Говоря о  систематизации правил квалификации пре-
ступлений, следует прежде всего рассматривать их  коди-
фикацию.

По  словам Н.  Бабия, построение правил квалифи-
кации преступлений подчинено законам логики, что  об-
условливает их  обоснованность с  позиции науки. Ввиду 
чего, результатом их  применения должны служить ло-
гичные и правильные выводы, исключающие какие-либо 
ошибки  [4].

Но  все это будет работать только в  том случае, если 
правило квалификации и  уголовно-правовая норма од-
ного и того же преступления будут находиться в системе, 
что поспособствует адекватной оценке посягательства.

Однако уголовное законодательство современной 
России до  сих пор носит пробельный, противоречивый 
и коллизионный характер, что подтверждается авторами 
массы исследований. Все это является результатом отсут-
ствия соответствия правил квалификации преступлений, 
принципов построения уголовного законодательства 
и правил криминализации преступлений.

Н.  Бабий обусловливает подобную ситуацию об-
служивающим характером теории квалификации пре-
ступлений по  отношению к  практике применения уго-
ловного законодательства. Обслуживающий характер 
теории квалификации поддерживается всеми исследо-
вателями по  умолчанию   [4, c. 5]. По  мнению Л. Д.  Га-
ухмана, содержание правил квалификация престу-
плений обусловлено как  изменениями в  уголовном 
законодательстве, так и  развитием уголовно-правовой 
теории   [5]. Таким образом, сегодня не  существует ло-
гически выстроенной системы правил квалификации 
преступлений.

Многие правила квалификации преступлений появи-
лись намного раньше, чем был введен в действие УК РФ 
1996  г. Они имеются во  многих правовых источниках, 
при этом судебный статус правил до сих пор официально 
не признан.

Н.  Бабий предлагает пересмотреть традиционный 
подход к  теории квалификации преступлений, суть ко-
торого заключается в придании обоснованным с научной 
точки зрения правилам квалификации преступлений ста-
туса принципов построения уголовного законодательства. 
Поскольку исключительно при  единстве правил и  ука-
занных принципов может быть создана логически выве-
ренная система уголовно-правовых норм  [4, c. 5].

Таким образом, правила квалификации преступлений 
следует систематизировать в  соответствии с  уголов-
но-правовыми принципами, правилами криминализации 
и декриминализации преступлений.

Наличие массы источников правил квалификации 
препятствует правоприменительной деятельности, во-
преки этому ее необходимо учесть в процессе системати-
зации правил квалификации.

Те правила квалификации преступлений, которые при-
знаются новыми с нормативной точки зрения, следует об-
лекать в форму кодифицированного закона.

Осуществляя кодификацию правил квалификации пре-
ступлений, следует свести их в единый, системный, устой-
чивый и  действенный законодательный акт, по  мнению 
Т. В.  Кленовой   [6]. Аналогичным образом можно посту-
пить и с теми правилами квалификации, которые служат 
дополнением к нормам уголовного права.

Нормативные предписания рекомендуется включить 
в Общую часть УК РФ, это является логичным и целесоо-
бразным, поскольку нормативные правила квалификации 
сформулированы именно таким образом. Рекомендуется 
систематизировать правила квалификации преступлений 
в  качестве правил применения норм уголовного права. 
То  есть данные правила следовало  бы включить в  струк-
туру УК РФ.

Подобное уже было предложено несколькими иссле-
дователями. Их предложение заключалось в объединении 
доктринально обоснованных правил квалификации в са-
мостоятельную главу УК РФ  [4, c. 23].

Данную главу УК РФ необходимо укомплектовать 
словарем оценочных понятий, а также теми правилами 
квалификации множественности преступлений, прави-
лами квалификации преступлений, которые были со-
вершены в  соучастии, правилами квалификации не-
оконченной преступной деятельности, правилами 
квалификации преступлений при  коллизии норм уго-
ловного права, которые сегодня имеются в  УК РФ 
и УПК РФ.

В  продолжение темы следует учесть и  следующее об-
стоятельство. В 2008 г. Верховный Суд РФ обратился в Ин-
ститут законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве РФ с просьбой о том, чтобы разрабо-
тали научно обоснованные правила квалификации пре-
ступлений с  последующим включением их  в  отдельную 
главу УК РФ.

Данная просьба не  противоречит уголовному законо-
дательству РФ, что  подтверждается двумя следующими 
аргументами.

В первую очередь, общие правила квалификации пре-
ступлений должны обладать законодательной силой 
для  того, чтобы обеспечивать принцип законности 
и  единство уголовной политики и  уголовного правопри-
менения на территории нашей страны.

Во  вторую очередь, как  следует из  диспозиции ч. 1 
ст. 1 УК РФ, новые уголовные законы следует включать 
в  УК. Правила квалификации преступлений оказывают 
большое влияние на их криминализацию и декриминали-
зацию, что обосновывает уголовную ответственность. Все 
изложенное обусловливает включение в  уголовное зако-
нодательство нормативного правового акта, который объ-
единяет соответствующие правила квалификации пре-
ступлений.

Содержание правил квалификации преступлений 
должно быть вне зависимости от действующих норм уго-
ловного законодательства. Благодаря им должны быть 
определены самостоятельные уголовно-правовые предпи-
сания.
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Если систематизировать правила квалификации пре-
ступлений, это может повлиять на структуру всего УК РФ. 
В рекомендуемой главе УК РФ необходимо прописать все 
положения о  повторяемых в  составах различных видов 
преступлений оценочных понятиях. В  законодательных 
дефинициях этих понятий следует установить критерии 
для  применения в  правоприменительной деятельности 
каких-либо оценочных понятий.

Н. Т.  Идрисов предлагает систематизировать правила 
квалификации следующим образом  [7].

1. Утвердиться в  необходимости систематизировать 
правила квалификации преступлений. Начало положено 
указанным выше обращением Верховного Суда РФ в Ин-
ститут законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве РФ.

2. Установить необходимость тех предписаний о ква-
лификации преступлений, которые следует объединить 
в самостоятельную главу УК РФ: определить те акты, ко-
торые содержат правила квалификации преступлений, 
и  выделить из  них нормативно-правовые предписания 
о квалификации преступлений.

3. Структурировать самостоятельную главу УК РФ: 
систему, механизм и технику изложения предписаний.

4. Проанализировать судебную практику и  уголов-
но-правовую теорию о  квалификации преступлений, 
с  вычленением фундаментальных правил квалификации 
преступлений.

5. Сформулировать положения о квалификации пре-
ступлений.

6. Использовать технические средства и способы из-
ложения материала.

При  создании главы УК с  правилами квалификации 
большую роль играют правила квалификации престу-
плений судебной и доктринальной природы.

Правила применения уголовно-правовой нормы, 
не  считающиеся новыми, рекомендуется свести в  Свод 
правил квалификации преступлений. Свод должен от-
вечать нормативным требованиям вопреки своей реко-
мендуемости, ввиду чего его должны одобрить в Государ-
ственной Думе и  Федеральном Собрании РФ. В  данный 
свод следует включить общие правила квалификации, ко-

торые коррелируют с ненормативными правилами квали-
фикации, изложенными в Общей части УК РФ.

Специальные правила квалификации преступлений 
следует сохранить в  постановлениях Пленума ВС РФ, 
при  этом правила, содержащиеся в  Своде, должны соот-
ветствовать предписаниям постановлений Пленума.

Рекомендуемый Свод правил квалификации престу-
плений предназначен для  регламентации процесса уста-
новления четкого соответствия посягательства составу 
преступления, который предусмотрен в  УК РФ, его за-
дачам, этапам, правилам оформления вывода о  квали-
фикации преступления, правилам квалификации кон-
кретных видов преступной деятельности, правилам 
установления критериев детализации оценочных понятий 
конкретных составов преступлений.

Сегодня в  судебной практике и  теории уголов-
ного права имеется масса рекомендаций относительно 
правил квалификации преступлений, некоторые из  ко-
торых не отвечают требованиям обоснованности, логики, 
практической самостоятельности. Данный факт ком-
ментирует В. Г.  Шумихин, говоря, что  понятие «правила 
квалификации преступлений» скорее всего нельзя при-
менять к подобному количеству разнообразных рекомен-
даций. Поскольку благодаря всего лишь понятию «пра-
вила квалификации преступлений» не  представляется 
возможным определить все имеющиеся вопросы разгра-
ничения отдельных составов преступлений   [8]. То  есть 
в  Своде правил квалификации преступлений следует 
объединить исключительно самые распространенные 
и  практически обоснованные правила квалификации 
преступлений.

Таким образом, представляется, что  благодаря реко-
мендуемому Своду правил квалификации преступлений, 
УК РФ будет избавлен от  массы различных примечаний. 
Вместе с  тем, в  самом Своде правил квалификации пре-
ступлений предполагаются необходимые отсылки к  пра-
вовым актам. Все это должно поспособствовать решению 
задачи межотраслевых связей, ввиду невозможности 
осуществления процесса квалификации преступления 
при  отсутствии учета положений уголовно-процессуаль-
ного законодательства, других правовых актов.
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Современное развитие научно-технического прогресса, 
информационно-коммуникационной сети «Ин-

тернет» приводит к  повсеместной цифровизации и  мо-
дернизации всех сфер жизни человека. Эти явления не об-
ходят стороной и платежную инфраструктуру. Все больше 
людей отказываются от  наличных расчетов и  переходят 
на безналичный способ оплаты собственных нужд. Суще-
ственное влияние на этот процесс оказала и пандемия ви-
руса COVID-19. В связи с вышеупомянутыми факторами 
возникла необходимость в  развитии платежной инфра-

структуры. На этот факт обратил внимание Банк России, 
и в 2019 году, совместно с ассоциацией «Финтех» и Наци-
ональной системой платежных карт ввел так называемую 
систему быстрых платежей (СБП).

Для  российской платежной инфраструктуры вне-
дрение СБП стало серьезным шагом на  пути к  раз-
витию. Так, в  традиционной системе платежей для  пе-
ревода денежных средств требуется до  трех рабочих 
дней. Так, наглядно разницу между системами демон-
стрирует рис. 1.

Рис. 1. Инфраструктура различных платежных систем

При этом данный функционал недоступен в нерабочие, 
праздничные дни, а  также в  выходные. Кроме того, та-
рифы на  проведение транзакции также достаточно вы-
соки и  даже могут меняться в  зависимости от  времени 
суток зачисления платежа.  [1. C. 174]

Внедрение Системы быстрых платежей позволило пре-
одолеть данные проблемы. СБП позволила практически 
мгновенно и  в  режиме 24 / 7 производить перевод де-

нежных средств между физическими и юридическими ли-
цами. При этом, достаточно лишь знать номер телефона 
получателя. Для юридических лиц также очевидны преи-
мущества  — комиссия за  проведение платежей через си-
стемы классического эквайринга составляет 3,5 % от  вы-
ручки, комиссия же при использовании QR-кодов и СБП 
составляет всего 0,7 %. Данные преимущества обрекли 
на  успех внедрение СБП  — согласно данным Централь-
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ного Банка с  момента внедрения системы с  ее помощью 
было произведено переводов на  более чем  11 трилли-
онов рублей. При  этом, популярность СБП возрастает 

с каждым кварталом. Об этом факте свидетельствует ста-
тистика Банка России (см. Рис. 2).  [2]

Рис. 2. Динамика операций Системы быстрых платежей

Система быстрых платежей не  является инновацией 
Российской Федерации  — системы быстрых платежей 
действуют в 56 странах мира. Так, в 2018 году в Евросоюзе 
начал действовать сервис моментальных платежей TIPS. 
Аналогичный сервис будет создан в Соединенных Штатах 
Америки 2023-2024 годах (FedNow).

Основными правовыми актами, регулирующими систему 
быстрых платежей, являются Положение Банка России 
от 06.07.2017 N 595-П «О платежной системе Банка России» 
(далее по тексту — Положение N 595-П)  [3] и Письмо Банка 
России от  8 июня 2020  г. N 04-45-5 / 4130 «О  подключении 
к Системе быстрых платежей Банка России»  [4].

Согласно Положению N 595-П, СБП предусматривает 
круглосуточно и  в  режиме реального времени переводы 
на сумму до 1 миллиона рублей. При этом, системно зна-
чимые кредитные организации обязаны обеспечить воз-
можность для  использования СБП при  осуществлении 
переводов физических лиц в  пользу физических лиц 
по инициативе плательщика, а также между физическими 
и юридическими лицами.

Кроме этого, важным моментом в регулировании СБП 
является то, что  отсутствует система возвратного пла-
тежа. То  есть, плательщик не  имеет возможности отме-
нить платеж.

Безусловно важным моментом является возмож-
ность регулирования действий банков по внедрению СБП 
и других предписаний Центрального банка. Так, такая от-
ветственность предусмотрена ст. 74 Федерального Закона 
N 86-ФЗ  [5], согласно которому, при неисполнении пред-

писаний Центрального Банка, он имеет возможность на-
ложить штраф до 0,1 % минимального размера уставного 
капитала. Если не  исполняется предписание об  устра-
нении нарушений, то накладывается штраф уже в размере 
1 % оплаченного уставного капитала. Сумма достаточно 
существенная, если учитывать, что минимальный размер 
уставного капитала составляет 1 млрд рублей.

Правовое регулирование Системы быстрых платежей 
в  Российской Федерации на  данном этапе достаточно 
полно. Проблемы присутствуют лишь в  обеспечении 
возможности провести возвратный платеж (chargeback). 
Что же касается положительных моментов внедрения Си-
стемы быстрых платежей, возможностей, которые предо-
ставляет данная система, то они очевидны (см. Рис. 3).

Несмотря на качественно регулирование системы СБП 
в  развитии данной системы есть куда стремиться. Так, 
в  соответствии со  Стратегией развития национальной 
платежной системы на  2021-2023  года Центрального 
Банка Российской Федерации в  сфере регулирования си-
стемы быстрых платежей  [7. C. 26-27] планируется:

1. Закрепление возможности для  оплаты физиче-
скими лицами денежных средств государству в  виде на-
логов, штрафов и т. д. Государство же сможет производить 
выплаты непосредственно из бюджета. Данная услуга су-
щественно повысит доступность платежных услуг в труд-
нодоступных районах страны.

2. Закрепление возможности пополнения налич-
ными денежными средствами счетов других банков через 
Систему быстрых платежей.
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3. Закрепление возможности использовать мо-
бильные способы оплаты (мобильное приложение 
СБПэй). В связи с последними событиями во внутренней 
и  внешней политике государства, уходом систем Google 
Pay и  Apple Pay, создание внутренней похожей системы 
на  основе СБП безусловно представляется положи-
тельным шагом.

Кроме данных шагов по  улучшению системы бы-
стрых платежей автору представляется эффективным 
разработать систему по  возможности возврата де-
нежных средств в  случае, например, ошибки в  выборе 
получателя.

Таким образом, в данном исследовании нам удалось ра-
зобраться в сущности системы быстрых платежей, оценить 
ее эффективность, рассмотреть правовое регулирование 
данной системы. Кроме того, удалось рассмотреть воз-
можности улучшения данной системы и выдвинуть неко-
торые предложения. В заключение хотелось бы отметить, 
что внедрение Системы быстрых платежей и качественное 
правовое регулирование данной системы — важные шаги 
для  оздоровления экономики после пандемии коронави-
руса и на фоне европейских санкций. Кроме того, увели-
чение объемов безналичных платежей способно суще-
ственно уменьшить распространение теневой экономики.
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Рис. 3. Возможности системы быстрых платежей  [6. с. 258]
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Несомненно, институты помощников и  стажеров за-
нимают значимое место в  содействии адвокату 

для  осуществления профессиональной деятельности. 
Прежде всего, следует сделать акцент на  том, что  выше-
упомянутые институты имеют длительную по продолжи-
тельности историю становления правовой регламентации.

Первоначально помощник адвоката именовался ад-
вокатом-патроном и  был регламентирован польскими 
конституциями. В  России он заявил о  себе после того, 
как  к  России были присоединены части Королевства 
Польского и Великого княжества Литовского  [1]. Посред-
ством судебной реформы 1864 г. был создан институт по-
мощника присяжного поверенного. Благодаря рецепции 
института депендента, был сформирован институт, про-
шедший через множество модификаций, который сейчас 
обладает своим правовым закреплением.

Институт стажера адвоката характеризуется ско-
ротечным эволюционным развитием, оставившим свой 
след в  развитии советского законодательства России. 
Первым документом, закрепившим данный институт, 
стало Постановление Совета народных комиссаров СССР 
от 16 августа 1939 г. №  1219 «Об утверждении Положения 
об адвокатуре СССР». Организационные аспекты нашли 
свое закрепление в  Инструкциях Народного комисса-
риата юстиции СССР.

Целесообразно заметить, что после того, как была лик-
видирована дореволюционная присяжная адвокатура, 
ни  у  кого не  возникало необходимости законодательно 

регламентировать правовое положение лиц, которые не-
посредственно оказывают содействие адвокатам в их про-
фессиональной деятельности. Первоначально стажировка 
содействующих лиц не предусматривалась и нормативные 
акты не  отражали этот вопрос. При  этом перед полно-
ценным законодательным закреплением статуса стажеров, 
они фактически были приравнены к членам коллегии за-
щитников, если обращаться к Положению «О коллегии за-
щитников» от 5 июля 1922 г.

В  современном законодательстве Федеральный закон 
от 31.05.2002 N 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в  Российской Федерации» закрепил нормы, ка-
сающиеся помощников и  стажеров адвоката. Эти поло-
жения бесспорно обладают различиями. На это указывает 
хотя бы тот факт, что под них законодатель выделил две 
статьи.

При  ознакомлении со  статьями закона, первое, 
на что стоит обратить свое внимание — отсутствие опре-
делений помощника и  стажера адвоката. Безусловно, по-
средством их характеристик, которые перечисляются уже 
в самом начале статей, можно сформировать некое опре-
деление. Тем  не  менее необходимо закрепить опреде-
ление помощника и стажера на законодательном уровне, 
что  будет способствовать созданию уже единообразного 
подхода к  регулированию правового статуса содейству-
ющих лиц.

На  данный момент можно обратиться к  Положениям 
ФПА РФ, которые предоставляют возможность ознако-
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миться с  определениями по  вышеназванным лицам. По-
ложение о порядке работы помощника адвоката, утверж-
денное Решением Совета Федеральной палаты адвокатов 
Российской Федерации 27 мая 2020 г.   [2], закрепило: по-
мощник адвоката  — лицо, оказывающее адвокату содей-
ствие в  осуществлении им профессиональной деятель-
ности по  оказанию квалифицированной юридической 
помощи. Определение довольно обобщенное и  не  об-
ладающее конкретными признаками. Что  касается ста-
жера, то положение о порядке прохождения стажировки, 
утвержденное Решением Совета Федеральной палаты ад-
вокатов Российской Федерации от  27 мая 2020  г.   [3], за-
крепило: стажер адвоката  — лицо, проходящее стажи-
ровку. Далее перечисляются характеристики, которые 
дополняют определение и  позволяют сформировать ито-
говое представление о стажере.

Все-таки разумнее определения сделать более содержа-
тельными, исключающим вероятность появление допол-
нительных вопросов и  позволяющими сразу проводить 
параллель между ними, в целях разграничения.

В связи с этим следует изменить положения статей за-
кона и  дополнить их  определениями помощника и  ста-
жера. Целесообразно закрепить определение помощника 
в  п. 1 ст. 27 Федерального закона от  31.05.2002 N 63-ФЗ 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» следующего содержания: «Помощник адво-
ката  — лицо, имеющее высшее, незаконченное высшее 
или  среднее юридическое образование, содействующее 
адвокату в осуществлении им профессиональной деятель-
ности, которому не  предоставлено право заниматься ад-
вокатской деятельностью».

Аналогичным образом закрепить определение стажера 
в п. 1 ст. 28: «Стажер адвоката — лицо, имеющее высшее 
юридическое образование, нацеленное на  приобретение 
профессиональных навыков в  период прохождения ста-
жировки для приобретения статуса адвоката».

Благодаря нововведениям, российская адвокатура об-
ретет возможность исключить неопределенность содер-
жания правовых норм в  отношении содействующих ад-
вокату лиц и их произвольное толкование, что обеспечит 
единообразное применение на  законодательном уровне. 
Присутствие ясности в  правовой регламентации поспо-
собствует дальнейшему укреплению статуса помощника 
и стажера.

В  упомянутых нормах отсутствует функционал по-
мощника и  стажера: совокупность прав и  обязанностей. 
Закон содержит статью, регламентирующую полномочия 
адвоката, но при этом игнорируется вопрос полномочий 
иных лиц. И  в  этом случае следует снова обращаться 
к  Положениям ФПА РФ. Положение о  порядке прохож-
дения стажировки закрепляет правомочия стажера: он 
вправе участвовать в судебных делах, готовить документы 
и предоставлять устные и письменные консультации. По-
ложение о  порядке работы помощника адвоката уста-
навливает, что помощник вправе посещать занятия, орга-
низуемые для стажеров и помощников адвоката.

Если говорить про аспекты обязанностей, то согласно 
данным Положениям помощник обязан соблюдать нормы 
трудового законодательства Российской Федерации, Фе-
дерального закона «Об  адвокатской деятельности и  ад-
вокатуре в  Российской Федерации», Кодекса профессио-
нальной этики адвоката, настоящего Положения, решения 
органов Федеральной палаты адвокатов Российской Фе-
дерации, органов соответствующей адвокатской палаты 
субъекта Российской Федерации и  соответствующего ад-
вокатского образования (при  работе в  коллективном ад-
вокатском образовании), относящиеся к деятельности по-
мощника адвоката и адвокатскую тайну, а стажер помимо 
вышеназванного также обязан обеспечивать сохранность 
вверенной ему документации, выполнять задания и  по-
ручения адвоката-куратора, посещать учебные занятия 
для стажеров.

Из-за  отсутствия законодательного закрепления 
объема правомочий стажера и  адвоката, данное обстоя-
тельство негативно сказывается на деятельности стажера. 
Он выбирает один лишь вектор своего развития: произ-
водственное обучение, оставляя в стороне важность тео-
ретических знаний.

В свете чего, в п. 2 ст. 27 следует закрепить комплекс 
правомочий помощника: «Помощник адвоката вправе: 
самостоятельно повышать уровень своих знаний; присут-
ствовать во время консультаций адвоката». Обязанности 
необходимо включить в п. 3 ст. 27: «Помощник адвоката 
обязан: разумно взаимодействовать с  информацией, по-
лученной от  доверителей адвоката, составляющей адво-
катскую тайну; оказывать техническую помощь на заседа-
ниях; своевременно выполнять поручения адвоката».

Схожим образом дополнить п. 2 ст. 28: «Стажер адво-
ката вправе: пользоваться специальной литературой ад-
воката для повышения своего профессионального уровня; 
знакомиться с  материалами дел адвоката и  анализиро-
вать судебную практику». В п. 3 ст. 28 надлежит добавить 
спектр обязанностей: «Стажер адвоката обязан: добросо-
вестно содействовать осуществлению адвокатом профес-
сиональной деятельности; следовать рекомендациям ад-
воката во  время прохождения стажировки; составлять 
документацию в  соответствии с  требованиями адвокат-
ского делопроизводства».

При  таком раскладе будет выстроена логика в  струк-
туре статей, что  в  то  же время поспособствует более 
четкому закреплению статусных отличий на  законода-
тельном уровне.

Самое явное отличие стажера от  помощника адво-
ката — закрепленный законом срок прохождения стажи-
ровки, при  том, что  срок работы помощником не  имеет 
предельного значения. Законодатель установил вре-
менной промежуток нахождения в должности стажера ад-
воката  — от  одного года до  двух лет. Этому положению 
придали особое значение, так как стажер — лицо, которые 
непосредственно нацелено на  сдачу квалификационного 
экзамена, поэтому у  него есть обозначенный законода-
телем период подготовки к сдаче.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36945/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36945/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36945/
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Тем не менее данная норма требует существенного из-
менения, отсутствуют границы ее правомерности. В прак-
тике отмечаются случаи, когда стажеры обходили сто-
роной закрепление срока прохождения стажировки. 
После истечения установленного срока эти лица переза-
ключали трудовой договор и  начинали работать по-но-
вому. В  связи с  чем  возникает вопрос: а  правомерно  ли 
такое продление стажерского срока для содействия адво-
кату в осуществлении адвокатской деятельности?

Прежде всего, следует отметить самоцели того лица, 
который претендует в  дальнейшем на  звание адвоката. 
Если он уверен в своих навыках и понимает, что сможет 
в  оперативном режиме освоить информацию и  сдать эк-
замен, то  целесообразнее пройти стажировку в  уста-
новленный законом срок. В то же время, когда кандидат 
не  обладает подобной уверенностью в  своих знаниях, 
то логичнее приобрести статус помощника адвоката и на-
бираться опыта столько сколько понадобится.

С правовой точки зрения, если законодатель ввел норму 
о  сроке прохождения стажировки, тогда уместно расши-
рить ее. Стоит очертить рамки дозволенного и включить 
в пункт 4 статьи 28 Федерального закона от 31.05.2002 N 
63-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об адвокатской деятельности 
и  адвокатуре в  Российской Федерации» положение о  за-
прете на перезаключение трудовых договоров следующего 
содержания: «Стажер адвоката не вправе менять адвокат-
ское образование, с  которым у  него заключен трудовой 
договор до сдачи квалификационного экзамена, за исклю-
чением случая отказа в присвоении статуса адвоката».

Благодаря такому изменению данная норма обретет 
границы правомерности и зафиксирует принципиальное 
условие, только при соблюдении которого стажер сможет 
претендовать на статус адвоката. В связи с чем позволит 
стажеру ответственно подходить к  выбору адвокатского 
образования для прохождения стажировки.

Резюмируя все вышесказанное, следует подчеркнуть 
тот факт, что  действующее законодательство об  адвока-
туре нуждается в  тщательном преобразовании норм, ка-
сающихся института помощника и  стажера адвоката. 
Для адвокатуры предполагаемые изменения закона смогут 
поспособствовать более детальному закреплению норма-
тивных различий между стажером и  помощником адво-
ката.

Тогда таким образом на  всей территории Российской 
Федерации будет осуществлено единообразное приме-
нение правовых норм. Это позволит избежать неверного 
толкования норм и  искаженного представления о  сущ-
ности статуса помощника и стажера адвоката. При этом 
подобные изменения зафиксируют дисциплину в их пра-
вовой деятельности и создадут основу для качественного 
выполнения закрепленного спектра правомочий.

Одновременно с  этим, совершенствование законо-
дательства в  отношении помощника и  стажера адвоката 
повлияет на  повышение качества предоставляемых ад-
вокатом услуг, создаст условия для  профессионального 
роста адвоката и  содействующих ему лиц, что  в  целом 
благоприятно отразится на  состоянии российской адво-
катуры.
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В  современном гражданском законодательстве уста-
новлены положения, которые предоставляют граж-

данам право иметь в  собственности любое имущество, 
за  исключением ограниченного в  обороте. К  основа-
ниям возникновения права собственности относится на-
следование, гарантированное Конституцией РФ  [1] (ч. 4 
ст. 35). Также, в п. 2 ст. 218 Гражданского кодекса РФ  [2] 
установлено, что в случае смерти гражданина право соб-

ственности на принадлежащее ему имущество переходит 
по  наследству к  другим лицам в  соответствии с  завеща-
нием или законом.

В  настоящее время регулирование порядка наследо-
вания изложено в разделе V «Наследственное право» тре-
тьей части ГК РФ   [3], вступившей в  законную силу 1 
марта 2002 года. Этот закон детально урегулировал и су-
щественно дополнил правила о  порядке наследования 
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(ГК РСФСР 1964 г.  [4] содержал 35 статей о наследовании, 
а  действующий ГК РФ  — 76), и  имеет совершенно иную 
структуру. В первую очередь, закон не только регулирует 
наследственные отношения, но  и  предоставляет граж-
данам право по  своему усмотрению распорядиться при-
надлежащим им имуществом на случай смерти. При этом 
такое распоряжение может быть выражено только одним 
способом  — путем совершения завещания или  наслед-
ственного договора (п. 1 ст. 1118 ГК РФ).  [3]

Необходимо отметить, что завещание непосредственно 
совершается действием одного лица, специально направ-
ленным на  достижение нормативно-правовых послед-
ствий. Именно поэтому завещание относится к  односто-
ронним сделкам.  [8]

Многие граждане воспринимают тот факт, что  су-
ществующее завещание не  подлежит изменению и  обя-
зательно для  исполнения, поскольку выражает волю за-
вещателя. Но  это не  так, ведь вступление в  наследство 
по  завещанию имеет свои правовые нюансы. Во-первых, 
наследодатель может передать свое имущество по  за-
вещанию не  только родственнику, а  обозначить в  каче-
стве наследников других лиц: юридические лица; меж-
дународные организации; иностранные государства; РФ; 
субъекты РФ; муниципальные образования — ст. 1116 ГК 
РФ.  [3]

Для вступления наследника в наследство по завещанию, 
требуется соблюдение определенных правовых условий: 
наличие действительного завещания; соблюдение уста-
новленных законом сроков для  подачи заявления о  при-
нятии наследства; отсутствие причин для  признания на-
следника недостойным согласно ст. 1117 ГК РФ.  [3]

Несомненно, завещание является одним из  универ-
сальных и наиболее безопасных способов оформления на-
следства, однако и он имеет свои риски. По данным Феде-
ральной нотариальной палаты, в прошлом году в России 
было заверено около 600 тыс. завещаний. То есть, почти 
каждый пятый житель страны воспользовался таким 
правом. Вместе с  тем, судебная практика показывает, 
что  разногласия при  разделе наследованного имуще-
ства — привычное дело для российских семей. По стати-
стике сайта Верховного суда РФ споры о  наследстве со-
ставляют почти треть от общего количества гражданских 
исков в судах.

Нередко даже при  наличии завещания наследник 
не может вступить в свои права. Какие же ситуации чаще 
всего провоцируют проблемы при получении наследства 
по завещанию?

«Ахиллесовой пятой» завещания по-прежнему оста-
ются обязательные наследники. «Кому хочу  — тому 
и  отдаю»  — это заблуждение наследодателя. Закон выде-
ляет определенную категорию лиц, которые наследуют 
имущество вне зависимости от содержания завещания — 
это наследники с  обязательными долями. Законодатель, 
в соответствии с п. 1 ст. 1149 ГК РФ, к ним относит: несо-
вершеннолетних или нетрудоспособных детей наследода-
теля, его нетрудоспособного супруга и родителей, а также 

нетрудоспособных иждивенцев наследодателя. Если в за-
вещании эти лица не поименованы, они все равно насле-
дуют не менее половины доли из каждого объекта имуще-
ства».  [4]

По  своей правовой сути завещание представляет 
собой сделку одностороннего плана. Наследники должны 
быть готовы и к тому, что как и любую другую сделку, ее 
можно оспорить и  признать недействительной. Установ-
ленные Законом рамки и  ограничения на  практике не-
редко не учитываются — отстоять свое право на наслед-
ство может практически любой родственник завещателя. 
Для  того, чтобы признать завещание ничтожным, могут 
использоваться различные основания. В большинстве слу-
чаев таковым является неспособность завещателя на  мо-
мент составления документа осознавать собственные 
действия и  понимать их  значение, а  также ошибки в  до-
кументе, влияющие на толкование его содержания, нару-
шенный порядок его составления и  оформления, несо-
блюдение тайны, фальсификация подписи наследодателя 
или  нотариуса. Также нарушением будет составление за-
вещания под действием психологического давления, угроз 
и т. д. — такие действия нарушают принцип свободы воле-
изъявления.

Часто случается, что  родственники оспаривают заве-
щание тяжелобольных наследодателей, с  которыми они 
даже не  общаются, и  в  результате все имущество может 
быть завещано сиделкам или соцработникам.

Так, племянница Зотова  Е. Н. решила оспорить заве-
щание, по  которому ее тетя Форина  И. С. завещала все 
имущество третьему лицу — Калугиной Г. В., которая уха-
живала за ней в последние годы жизни. Она же и занима-
лась организацией похорон умершей.

Племянница считала, что  в  момент написания заве-
щания наследодатель не понимала значения собственных 
поступков.

Суд назначил психолого-психиатрическую экспертизу, 
по  результатам которой было установлено, что  умершая 
действительно имела психическое расстройство, но  оно 
не  могло вызвать неспособность воспринимать действи-
тельность и  отдавать отчет собственным поступкам. На-
следодатель завещатель была способна самостоятельно 
принимать решения. В  иске было отказано, наследство 
осталось у Калугиной Г. В..

(Определение Архангельского областного суда 
от 12.01.2017 по делу 69.33.2017)

Большой проблемой для наследника является не знание, 
что после вступления в наследство им придется отвечать 
по  долгам наследодателя. Порой, имущество умершего 
может находиться в  залоге, под  арестом или  обеспечи-
тельными мерами. Так кто  же будет выплачивать долги? 
Кто получает имущество умершего, тот и отвечает по его 
долгам.

По  наследству передаются не  все долги. Например, 
алименты или  штрафы умершего, выплачивать не  надо. 
По  остальным задолженностям придется рассчитаться, 
если вы примете наследство. В частности, нужно будет вы-
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плачивать: банковский кредит; заем в микрофинансовой 
организации (МФО) или  кредитном потребительском 
кооперативе (КПК); долги по  коммунальным платежам; 
долги по налогам.

При  наличии долгов многие наследники ошибочно 
полагают, что  могут получить только часть имущества. 
Абзац 1 п. 2ст. 1152 ГК РФ  [2] говорит о том, что, если на-
следник принимает даже минимальную часть наследства, 
то он принимает автоматически все наследство, где бы оно 
не находилось и в чем бы оно не заключалось. Это озна-
чает, что  наследник может быть и  кредитором по  обяза-
тельствам, и также должником. В этом случае наследник 
имеет право отказаться от  наследственного имущества 
в пользу иных лиц — ст. 1158 ГК РФ или без указания того, 
в пользу кого он отказывается от наследства. Отказ от на-
следства допустим в пределах срока, отведенного для при-
нятия наследства — ст. 1154 ГК РФ  [2], в том числе, когда 
наследство уже принято.

Чтобы принять наследство, недостаточно просто быть 
наследником по завещанию. К сожалению, не все это по-
нимают — и совершают нелепые ошибки, которые могут 
принести проблемы — вплоть до того, что человек может 
лишиться наследства.

Ошибка, которую часто допускают наследники  — 
сроки принятия наследства. Многих фраза «по  исте-
чении» сбивает с  толку, и  наследники ждут подачи 
заявления до момента, когда пройдет шесть месяцев, об-
ращаясь к нотариусу уже по истечении этого срока. Это 
неправильно. Обращаться к  нотариусу для  вступления 
в наследство нужно не спустя 6 месяцев со дня смерти 
наследодателя, а именно в течение 6 месяцев. То есть за-
явить о своих правах можно хоть сразу после получения 
свидетельства о  смерти. Кстати, тот факт, что  человек 
не  знал, как  правильно исчисляется шестимесячный 
срок, вряд  ли будет считаться уважительной при-
чиной при попытке восстановления. Если же наследник 
не  знал о  завещании, или  не  знал о  смерти наследода-
теля, то  предстоит восстановление срока принятия на-
следства. В  ряде случаев приходится обращаться в  суд. 
Сказанное легче всего проиллюстрировать на  следу-
ющем примере.

Березниковским судом Пермской области по  иску М. 
было отказано в  иске о  восстановлении срока для  при-
нятия наследства, признав причины пропуска срока не-
уважительными. Из  материалов дела следует, что  истец 
проживает в  другом городе, не  имел материальной воз-
можности выехать к  месту открытия наследства для  по-
дачи заявления о  принятии наследства, о  том, что  заяв-
ление должно быть подано в  течение шести месяцев он 
не знал.

Как  следует из  материалов дела, рассмотренного Бе-
резниковским городским судом, истец С. о  моменте от-
крытия наследства (смерти своей матери) узнал из письма 
своей сестры спустя почти три года. Однако, им еще был 
пропущен и  шестимесячный срок с  того момента, когда 
он получил соответствующее письмо от сестры. По заяв-

лению ответчицы суд применил исковую давность, от-
казал в иске.

Вместе с тем, в некоторых комментариях части третьей 
ГК РФ отражена позиция, что шестимесячный срок, в те-
чение которого наследник, пропустивший срок для  при-
нятия наследства (п. 1 ст. 1155 ГК РФ), обязан обратиться 
в суд, не является сроком исковой давности, поэтому по-
ложения о  приостановлении, перерыве, восстановлении 
исковой давности (ст. 202, 203, 205 ГК) при принятии на-
следства не применяются. Срок является пресекательным 
и не может быть восстановлен.

Многие наследники допускают ошибку, когда пола-
гаются на  фактическое принятие наследства. Фактиче-
ское принятие наследства — это когда наследник: прини-
мает наследство, управляя наследственным имуществом 
и  принимая меры по  его сохранению; содержит имуще-
ство за свой счет; оплачивает долги наследодателя и т. п.

Обычно такое встречается в  ситуациях, когда на-
следник зарегистрирован там же, где наследодатель, и они 
проживали вместе. Но вот фактическое принятие наслед-
ства все равно придется подтверждать в  суде, и  только 
если суд примет положительное решение, нотариус вы-
даст свидетельство о  праве на  наследство. Фактическое 
вступление во владение хотя бы частью наследственного 
имущества рассматривается как  фактическое принятие 
всего наследственного имущества, в чем бы оно не заклю-
чалось и где бы оно не находилось.  [6]

Ещё одну ошибку совершают наследники, когда не пе-
реоформляют недвижимость на себя. После оформления 
наследства к  наследникам в  числе прочего переходит 
обязанность уплачивать налоги  — имущественный, зе-
мельный. И, к сожалению, считают необязательным пере-
оформлять на себя право собственности, так как считают, 
что  она и  так принадлежит им. А  без  переоформления 
права собственности имущество в  глазах государ-
ства выглядит бесхозным. Это может закончиться пла-
чевно — имущество признается выморочным, переходит 
в государственную собственность, затем может быть вы-
ставлено на  торги. Наследнику придется судиться с  вла-
стями и доказывать свою правоту. Для примера можно оз-
накомиться с делом Людмилы Брыковой.

Маргарита Власова владела квартирой в Москве. У нее 
были две дочери  — Стася Чурова и  Людмила Брыкова, 
с  которой женщина проживала вместе. В  1997  году Вла-
сова умерла. Брыкова осталась жить в  этой квартире 
вместе со своей дочкой Олесей Ткачевой, у которой в по-
следующие годы родились две дочери. В 2015 году Ткачева 
умерла, а Брыкова стала опекуном своих внучек.

После смерти Власовой, ни одна из ее дочерей не пошла 
к  нотариусу, чтобы унаследовать квартиру. В  2019  году 
Брыкова решила узаконить свое проживание в квартире 
в судебном порядке и потребовала установить факт при-
нятия наследства и признать за ней право собственности 
на квартиру.

Департамент заявил встречный иск. Столичные чи-
новники потребовали признать спорное жилье вымо-
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рочным имуществом и  передать в  собственность госу-
дарства. Юрист Департамента горимущества подчеркнул, 
что  на  момент смерти наследодательницы у  Брыковой 
не было постоянной регистрации в квартире.

Чурова попросила суд отказать ее сестре в иске. Ведь 
наследницами были они вдвоем, а  значит, квартира 
должна достаться обеим дочерям Власовой, а  не  только 
Брыковой.

Бутырский районный суд г. Москвы согласился с  до-
водами Департамента. Наследство нужно было принять 
в срок, а раз Брыкова это не сделала, квартира должна до-
статься государству. Это решение подтвердили Москов-
ский городской и Второй кассационный суды.

Брыкова обратилась в  Верховный суд, и  гражданская 
коллегия рассмотрела ее жалобу. «Тройка» под  председа-
тельством Андрея Рыженкова обратилась к Гражданскому 
кодексу РСФСР, который действовал в момент смерти Вла-
совой. Этот закон, как и современный ГК, допускал при-
нятие наследства не  только при  обращении к  нотариусу, 
но  и  при  фактическом вступлении во  владения имуще-
ством. При этом факт регистрации в квартире на момент 
смерти наследодателя вообще не  является обстоятель-
ством, которое влияет на признание или не признание его 
родственников наследниками.

Нижестоящие суды неправильно рассмотрели спор, 
добавил ВС, поэтому дело вернули на новое рассмотрение 
в первую инстанцию.

Вступление в  наследство по  завещанию  — процесс, 
требующий от  получателя предельной внимательности. 
Это связано не только с тем, что данной процедурой юри-
дически происходит смена собственника имущества, 
но и с тем, что, кроме имущества в состав наследственной 
массы могут быть включены и обязанности умершего. На-

пример, может оказаться, что в унаследованной квартире 
могут жить посторонние лица. А все потому, что так рас-
порядился наследодатель. Поэтому перед вступлением 
в наследство важно оценить все возможные риски. Если 
вы всё  же решили стать наследником, то  самый опти-
мальный способ — это обратиться к нотариусу в течение 
полугода с момента смерти вашего родственника, чтобы 
не совершить тех или иных ошибок.

В  заключение всех вышеизложенных проблем, хо-
телось  бы предложить свое видение по  устранению по-
добных нюансов в наследственном праве.

Нормами ГК РФ Статья 1155 установлено, что восста-
новить срок для  принятия наследства суд может лишь 
по  уважительным причинам. Прежде чем  обращаться 
в  суд, наследники должны знать, какие конкретно при-
чины являются уважительными. Поэтому, считаем, 
что  сроки для  восстановления наследства, должны быть 
доработаны и чётко сформулированы.

Необходимо внесение изменений и в статью 1156 «Пе-
реход права на наследство (наследственная трансмиссия)». 
В виду того, что наследник может отказаться от завещан-
ного наследства или  пропустить сроки вступления, сле-
дует упростить процедуру получения наследства наслед-
ником следующей очереди и установить конкретный срок, 
в течение которого наследник следующей очереди вправе 
вступить в наследство.

Институт наследования в  настоящее время в  России 
приобретает все большее значение. Закон детально ре-
гулирует наследственные отношения и  обеспечивает со-
блюдение прав и обязанностей граждан, что, безусловно, 
необходимо для  нормального существования и  надлежа-
щего функционирования правового государства, каким 
становится Российская Федерация.  [7]
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Причинная связь как  элемент объективной стороны 
преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ, яв-

ляется весьма специфичной и  сложной в  установлении. 
Причинная связь является неким «мостиком» между об-
щественно-опасными действиями (бездействиями), вы-
разившимися в  виде нарушения Правил дорожного 
движения и  эксплуатации транспортных средств, и  на-
ступившими негативными последствиями в  виде при-
чинения тяжкого вреда здоровью или  смерти человеку. 
Верховным судом РФ в постановлении от 09.12.2008 г. №  
25   [1] установлена важность установления данного эле-
мента преступления.

В п. 6 указанного постановления установлено, что от-
ветственность по  ст. 264 УК РФ наступает, если у  води-
теля имелась техническая возможность избежать ДТП, 
и  что  между его действиями и  наступившими послед-
ствиям установлена причинная связь. В  каком значении 
употреблено слово «действия»? Можно предположить, 
что  если действия ставятся в  зависимость от  техниче-
ской возможности избежать ДТП, то  под  действиями 
законодатель имел в  виду такие действия, которые на-
правлены на  предотвращение общественно опасных по-
следствий.   [6] Согласно логике законодателя, то до того, 
как водитель начнёт предпринимать действия по предот-
вращению последствий, он должен нарушить конкретное 
правило дорожного движения.

Каким именно образом должна по  мнению законода-
теля устанавливаться причинную связь? Между наруше-
нием ПДД и  эксплуатации транспортных средств и  на-
ступившими последствиями, между указанными выше 
в  постановлении действиями и  последствиями? Непо-

средственно сам механизм совершения преступления 
очень сложен. Установить лишь причинную связь между 
нарушением правил и последствиями — это лишь вычле-
нение промежуточного этапа. Поэтому причинная связь 
должна устанавливаться между каждым фактическим об-
стоятельством ДТП.  [6]

Рассматриваемый пункт постановления имеет 
ещё  один пробел по  мнению ряда учёных. Верховный 
суд пояснил, что  ответственность по  ст. 264 УК РФ на-
ступает в  случае, если у  водителя имелась техническая 
возможность избежать ДТП. Что  ВС РФ имеет в  виду 
под понятием «техническая возможность»? Нигде зако-
нодательно данный термин не  закреплён. Далее напра-
шивается вопрос, а  если такой возможности не  было? 
Значит  ли это, что  ответственность за  случившееся 
водитель не  понесёт? Содержание термина «техни-
ческая возможность» нигде не  раскрыт. Она не  явля-
ется элементом, тем более обязательным признаком со-
става преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ. 
Тем  не  менее от  неё ставится в  зависимость вопрос на-
личия или  отсутствия основания для  привлечения уго-
ловной ответственности по  соответствующей статье. 
Мы считает, что это недопустимо. В постановление Пле-
нума нужно внести корректировку путём раскрытия 
упомянутого ранее термина.

Также затруднительным является вопрос установления 
наличия такой возможности. Иногда проходит меньше се-
кунды между нарушением ПДД и эксплуатации ТС и по-
следствиями. И  чаще всего ввиду скорости движения 
автомобиля, погодных условий, эксперты приходят к вы-
воду об отсутствии возможности избежать ДТП.  [6]
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Непосредственно причинная связь в  рассматрива-
емом преступлении, имеет непростую структуру. В  мо-
менте совершения преступления существует множество 
факторов и опосредующих звеньев в цепи развития при-
чинности. Данные элементы носят ситуативный, а порой 
и случайный характер. В рамках ст. 264 УК РФ нарушение 
ПДД еще ничего не значит. Судебная практика сталкива-
лась с ситуациями, когда нарушение правил не находится 
в причинной связи с последствиями.  [1] Негативные по-
следствия могут наступить в силу разнообразных причин 
(нарушение ПДД другим водителем или  пешеходом, 
в силу явлений природы, скрытых дефекты самого транс-
портного средства и т. д.). Однако стоит помнить, что не-
гативные последствия могут наступить и в результате со-
вместных действий нескольких участников дорожного 
движения. Речь идёт о неосторожном сопричинении, суть 
которой заключается в следующем: в силу нарушения ПДД 
одним лицом иное лицо нарушает тех же правил. Данные 
нарушения находятся в  причинной связи с  преступным 
результатом. В практике сложно доказать то, что данная 
связь является прямой, необходимой. Она носит чёткий 
опосредованный характер.

А  если потерпевший также нарушил ПДД? Согласно 
указанному ранее постановлению Пленума эти обстоя-
тельства могут быть учтены судом как смягчающие нака-
зание, за исключением случаев, когда водитель, виновный 
в  совершении дорожно-транспортного происшествия, 
не выполнил свои обязанности по обеспечению безопас-
ности пассажиров.

В  теории уголовного права существует две кон-
цепции причинности.  [4] Суть первой заключается в том, 
что  за  наступившие последствия ответственность возни-
кает тогда, когда они были «необходимыми, закономер-
ными последствиями совершенного лицом деяния, имели 
в нем своё основание». А представители другого направ-
ления полагают, что  лицо должно нести уголовную от-
ветственность и за случайные последствия своего деяния, 
поскольку их  можно предвидеть. Я  полагаю, что  приме-
нять следует метод «необходимого условия» или  «мыс-
ленного исключения», основой которого служит предло-
жение В. Н. Кудрявцева: «доказать тот факт, что действие 
или бездействие лица было необходимым условием насту-
пления вредного последствия».

Существует 2 вида причинной связи: прямая и  кос-
венная. Суть первой заключается в  том, что  когда иные 
участники дорожно-транспортной ситуации принимают 

меры по  предотвращению опасной ситуации, это не  по-
зволяет избежать дородно-траспортного происшествия. 
Суть второй заключается в  том, что  «при  ответных дей-
ствиях других участников дорожного движения, соблюда-
ющих правила дорожного движения, может не наступить, 
а, соответственно, деяние неизбежно не ведёт к событию 
происшествия».  [4]

Особенностью преступлений, предусмотренных ст. 
264 УК РФ, является то, что  последствия преступления 
не  всегда могут быть в  результате действий самого че-
ловека.   [5] И  чтобы это верно установить следователю 
и  судье необходимо иметь определённые познания в  об-
ласти безопасности движения и  эксплуатации транс-
портных средств и  технических составляющих автомо-
биля.

В  преступлениях с  неосторожной формой вины при-
чинную связь установить сложнее, чем  в  умышленных 
преступлениях, так как при последнем совершается опре-
делённое действие, направленное на  достижение кон-
кретной цели. В преступлениях с неосторожной формой 
вины цель и результат никогда не совпадают.

Как  уже говорилось ранее, при  установлении при-
чинной связи в  преступлении, предусмотренном ст. 264 
УК РФ, применяется метод «мысленного исключения» 
или  «необходимого условия». То  есть в  конкретном уго-
ловном деле необходимо установить зависимость между 
действием (бездействие) лица и  вредным последствием. 
Иными словами, суд должен ответить на вопрос: «Насту-
пило бы соответствующее последствие, если бы водитель 
не  нарушил Правила дорожного движения или  эксплу-
атации ТС?». Если ответ положительный, значит, при-
чинная связь не имеется, и наоборот.

Причинная связь как важный элемент состава престу-
пления, предусмотренного ст. 264 УК РФ, имеет сложную 
структуру. Причинная связь должна устанавливаться 
между каждым фактическим обстоятельством ДТП.

Причинная связь устанавливается методом «необхо-
димого условия» или «мысленного исключения». То есть 
в конкретном уголовном деле необходимо доказать факт, 
что действие или бездействие лица было необходимым ус-
ловием наступления вредного последствия.

Также рассматривая данный вопрос, мы пришли к вы-
воду, что необходимо внести изменения в указанное ранее 
постановление Пленума ВС РФ, которые способство-
вали  ли  бы устранению тех недостатков, которые были 
рассмотрены в данной статье.
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Защита прав потребителей финансовых услуг
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Статья посвящена вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг. Рассматриваются органы, осущест-
вляющие защиту прав потребителей, новая форма защиты на современном этапе. Уделяется внимание законопроекту 
о создание системы альтернативных онлайн-механизмов урегулирования споров.
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тельство, пандемия, онлайн-сервис урегулирования споров.

Потребителем финансовых услуг является любое фи-
зическое лицо, с которым или в пользу которого был 

заключен договор с  финансовой организацией в  целях, 
не  связанных с  осуществлением предпринимательской 
деятельности; которому оказывается финансовая услуга, 
в  целях, не  связанных с  осуществлением предпринима-
тельской деятельности  [1].

Защита прав потребителей имеет серьезное значение 
для экономики, поскольку потребительский спрос служит 
лейтмотивом ее развития, а сама идея о защите потреби-
тельских прав сформировалась в  странах с  развитой ры-
ночной экономикой.

С  развитием финансового рынка, появлением новых 
цифровых и  финансовых услуг все чаще нарушаются 
права потребителей. В связи с этим, с каждым годом зако-
нодательство в этой сфере совершенствуется, появляются 
новые формы защиты, общественные организации и т. д.

Основными органами по  защите прав потребителей 
финансовых услуг является: Центральный Банк России, 
Финансовый уполномоченный, Федеральная служба 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека.

Банк России ведет надзорную деятельность за  фи-
нансовыми организациями в  области соблюдения обя-
зательных условий договора, препятствует навязыванию 
услуг, борется с нарушениями прав потребителей на полу-
чение полной и достоверной информации о финансовой 
услуге и с другими недобросовестными практиками.

Жалобы граждан в  Роспотребнадзор являются «толч-
ками» к проведению проверок финансовых организаций 
и  часто основанием обращения в  суд. Стоит отметить, 
что с принятием Федерального закона «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации» от 18.07.2019 №  191-ФЗ Роспотребнадзор вправе 
обращаться в суд за защитой прав и законных интересов 
группы лиц.

Финансовый омбудсмен появился в нашей стране со-
всем недавно. Но, как отметил С. Асташов «большая ка-
тегория судебных споров касательно защиты прав по-
требителей  — это дела, связанные со  страхованием, 
при  этом страховое возмещение в  результате ДТП про-
исходит преимущественно в  натуральной форме, когда 
при ремонте т / с используются новые детали. В свою оче-
редь, Закон о  финансовом омбудсмене действительно 
снял пласт нагрузки с  судебной системы в  ряде слу-
чаев». Например, в  2019  году было рассмотрено 153 556 
дел о  страховом возмещение по  договору ОСАГО, 
а в 2020 году — 73 730 дел, 2021 году 64 775 дел. Данные 
показатели, подтверждают утверждение о  том, что  вне-
дрение института финансового примирителя позво-
лило снизить нагрузку на  суды. Но  есть и  недостаток, 
про функционирование института финансового уполно-
моченного знает не  самый широкий круг потребителей 
финансовых услуг. Поэтому необходимо продвижение 
данного института, например через рекламу, в которой 
следует разъяснять доступным для потребителей языком 
о  полномочиях финансового уполномоченного, в  каких 
случаях стоит обратиться  [2].

Кроме государственных органов важное место в  за-
щите прав потребителей занимают общественные ор-
ганизации потребителей. Создаются они в  случае необ-
ходимости объединения усилий граждан для  защиты 
нарушенных прав интересов, ведения просветительской 
деятельности. Ключевая особенность общественной орга-
низации — ориентация на защиту потребительских прав, 
а не на коммерческие интересы.
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В свою очередь, законодательство в сфере защиты прав 
потребителей финансовых услуг меняется. Например, с 1 
сентября 2022  года вступили в  силу изменения в  закон 
«О  защите прав потребителей», касающиеся недопу-
стимых условий договора. Также, появилась новая форма 
защиты прав потребителей финансовых услуг  — груп-
повой иск. Соответствующие изменения внесены в Граж-
данский кодекс РФ.

Нельзя не  отметить, что  пандемия коронавируса ока-
зала влияние на  рынок финансовых услуг. Потребители 
все чаще стали пользоваться онлайн услугами. Следо-
вательно, число жалоб в  этой сфере возросло. Поэтому, 
разработан проект федерального закона «О  внесении 

изменений в  Закон РФ «О  защите прав потребителей» 
и Федеральный закон «Об альтернативной процедуре уре-
гулирования споров с  участием посредника (процедуре 
медиации)» в  части создания правовой основы для  раз-
вития системы альтернативных онлайн-механизмов уре-
гулирования споров»   [3]. Предполагается создание 
онлайн-сервиса урегулирования споров в рамках досудеб-
ного порядка.

Таким образом, защита прав потребителей финан-
совых услуг достаточно развита. Но остаются некоторые 
пробелы, например, в Закон о защите прав потребителей 
следует внести изменения, касающиеся потребителей он-
лайн-услуг, т. е. через интернет.
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История создания легендарного автомата Калашникова  
и его значение в мировой истории
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Кузбасский институт Федеральной службы исполнения наказаний России (г. Новокузнецк, Кемеровская обл.)

В настоящей статье рассматривается история создания 7,62-мм автомата конструкции М. Т. Калашникова (АК). 
Рассмотрена роль Михаила Тимофеевича Калашникова и его изобретения (автомата Калашникова) в истории нашей 
страны и всего мира.
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Сегодня автомат является наиболее массовым видом 
стрелкового оружия и составляет основу системы от-

ечественного стрелкового вооружения. Термин «автомат» 
чисто российский, сначала так было названо оружие, раз-
работанное Владимиром Федоровым в  1916  году, затем 
в СССР также называли пистолеты-пулеметы. После соз-
дания промежуточного патрона образца 1943 года, это на-
звание перекочевало на новое оружие, на то которое мы 
подразумеваем под словом «автомат» сегодня.

Нужда в  появлении нового вида оружия под  патро-
нами меньшей мощности, чем  винтовочные, появилась 
еще во время Первой мировой войны. Уже тогда стало по-
нятно, что  оружие под  винтовочные патроны, обеспечи-
вающие дальность полета пули на  3-3,5 тысячи метров 
применялось, как правило, на значительно меньших даль-

ностях. Использование мощных патронов, приводило 
к  ненужному расходу пороха и  металла, уменьшало но-
симый боезапас. Стрельба с  такими патронами сопрово-
ждалась сильной отдачей.

В  начале 40-х годов XX  века на  западе уже были соз-
даны первые образцы оружия под  патрон уменьшенной 
мощности, интерес к  такому оружию появился и  у  со-
ветских военных. В 1943 году Технический совет изучил 
немецкий автомат MKb. 42 (H), созданного под  патрон 
вермахта 7,92×33 миллиметра. Немецкий опыт и  опыт 
американских конструкторов, создавших карабин M1 
Carbine, был признан успешным  [1].

Рассмотрев эти образцы, технический совет Нарко-
мата Обороны принял решение о  срочной разработке 
собственного патрона уменьшенной мощности и оружия 
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под  него. Позже этот патрон получил название «проме-
жуточный», потому что по мощности он как раз и занял 
промежуточное положение между пистолетным и винто-
вочным патронами.

Облик нового патрона в общих чертах был сформирован 
к  осени 1943  г. В  ноябре был объявлен конкурс на  разра-
ботку индивидуального автоматического оружия под этот 
патрон. Требовалось создать автомат, самозарядный ка-
рабин и  ручной пулемёт. На  первых конкурсных испыта-
ниях лучшим был признан автомат Судаева АС-44. Кон-
чина Судаева остановила работу над данной конструкцией.

В  1946  году был назначен новый тур конкурса, на  ко-
тором и был показан первый автомат Калашникова. Кон-
курс был закрытым и молодой конструктор Калашников 
подготовил документацию под  шифром «МИХТИМ», 
сокращением своего имени и  отечества. Конкурс ока-
зался очень напряженным, всего было представлено 16 
эскизных проектов автоматов. Комиссия отобрала де-
сять из них с условием необходимой доработки. Рекомен-
дации к изготовлению опытных образцов получило всего 
6 проектов, в металле изготовили 5. По результатам пер-
вого тура испытаний осталось всего 3. Среди финалистов 
был и автомат Калашникова АК-46. Тем не менее, ни он, 
ни другие образцы не удовлетворяли требованиям по куч-
ности стрельбы, надежности и живучести.

К  маю 1947  г. Михаил Калашников представил оче-
редную версию своего автомата. Этот автомат Калаш-
ников представил в 2-х вариантах: АК-46 №  2 имел посто-
янный деревянный приклад и предназначался для пехоты, 
АК-46 №  3 отличался от  второго номера складным ме-
таллическим прикладом и  был предназначен для  де-
сантников. Образцы Калашникова на  этом этапе заняли 
только 3 место, уступив автомату Булкина и автомату Де-
ментьева. Комиссия вновь рекомендовала провести до-

работки оружия, новый этап испытаний был назначен 
на август 1947 г. Конструкторы автомата М. Калашников 
и А. Зайцев в тайне решили не доработать, а полностью 
переделать оружие, так как условиями конкурса это не до-
пускалось.

К автомату остались нарекания по кучности стрельбы, 
но  решать эти проблемы собирались параллельно, не  за-
держивая выпуск серии. В  1949  г. автомат Калашникова 
был принят на  вооружение. Автомат Калашникова вы-
пускался в  2-х модификациях: АК с  постоянным дере-
вянным прикладом для пехоты и АКС со складным метал-
лическим прикладом для десантников и экипажей боевых 
машин.

Автомат Калашникова занимает одну из главных ролей 
в оружейной среде, так как именно он вооружил половину 
земного шара. За свою надежность и практичность он по-
лучил всеобщее признание странами мира. Автомат Ка-
лашникова включен в Книгу рекордов Гиннесса как самое 
распространенное оружия. Во  всем мире насчитывается 
более 90 миллионов разнообразных модификаций авто-
мата Калашникова  [2].

АК также стал одним из символов Вьетнамской войны, 
во  время которой широко применялся солдатами севе-
ро-вьетнамской армии и  партизанами НФОЮВ. Война 
в Афганистане также ускорила распространение автомата 
Калашникова по всему миру.

Подводя итог, можно сказать, что  роль автомата Ка-
лашникова огромна как  в  истории всего мира. АК ши-
роко применялся в международных конфликтах по всему 
миру. Такая популярность автомата Калашникова на меж-
дународной арене обусловлена тем, что и на сегодняшний 
день этот автомат является недорогим, простым в эксплу-
атации оружием, которое, без  преувеличения, изменило 
и покорило мир  [4].
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Говоря о  габитоскопии, сначала следует дать опре-
деление того, что  называют гибитоскопией. Так 

Белкин Р. С. считает, что габитоскопия — это отрасль кри-
миналистической техники, представленная системой тео-
ретических положений о внешности человека и совокуп-
ностью методов и  научно-технических средств, которые 
способны обеспечить собирание, исследование и исполь-
зование этих признаков для отождествления личности  [1].

Филипов  А. Г. говорит, что  габитоскопия  — это от-
расль криминалистической техники, изучающая за-
кономерности запечатления внешнего облика чело-
века в  различных отображениях и  занимающаяся 
разработкой технико-криминалистических средств и  ме-
тодов для  сбора, исследования и  использования данных 
о внешнем облике человека в целях раскрытия, расследо-
вания и предупреждения преступления  [2].

Объект габитоскопии — внешний облик человека и его 
отображения. Для  полного понимания объекта нужно 
определить то, что называют внешним обликом человека, 
итак внешний облик — это совокупность признаков, вос-
принимаемых зрительно, характеризующих внешность 
человека. Ключевыми свойствами внешности, которые 
имеют серьезное значение в  достижении целей габито-
скопии, являются:

1) индивидуальность, то  есть наличие у  лица таких 
внешних отличительных признаков, которые могли  бы 
быть только у  него, отличая его от  всех остальных объ-
ектов;

2) относительная устойчивость, возможность объекта 
сохранять свои свойства неизменными, или изменяться не-
значительно на протяжении длительного периода времени;

3) отражаемость, такое свойство, при котором объект 
имеет возможность оставлять свое отображение на  раз-
личных носителях  [3].

Предмет габитоскопии можно определить как законо-
мерности, которые обуславливают природу внешности 
человека, проявляемые в  его свойствах, а  также законо-
мерности сбора, оценки, исследования и  использования 
сведений о внешности человека при помощи специально 
разработанных для этих целей методов и криминологиче-
ских технических средств.

Традиционно во  внешнем облике человека принято 
выделять следующие группы элементов:

1. Общефизические признаки  — это признаки, ха-
рактеризующие внешний вид человека вне зависимости 
от  его образа жизни, к  ним можно отнести расу, нацио-
нальность, телосложение, пол, возраст, особенности стро-
ения отдельных частей тела и их характеристика.

2. Функциональные признаки — это такие признаки, 
выраженные элементами, которые зрительно восприни-
маются только при  осуществлении лицом определенных 
движений, к ним относятся походка, жесты, мимика, же-
стикуляция.

3. Особые приметы — это такие признаки внешности 
человека, характеризующиеся редкостью и  индивидуаль-
ностью.
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4. Броские приметы — это необычное выражение от-
дельных частей тела, имеющих яркий характер, но не яв-
ляющихся патологией. Важно, чтобы эти особенности 
были на виду, и могли бы быть зрительно воспринимаемы.

5. Сопутствующие признаки — это одежда, обувь, ак-
сессуары, украшения, макияж, и иные, можно сказать вре-
менные особенности внешнего облика человека, которые 
используются для  его оформления. Очевидно, что  эти 
признаки легко поддаются изменению, однако практика 
такова, что  именно из-за  них чаще всего у  людей возни-
кает возможность запомнить внешний облик лица.

Задача габитоскопии  — это отождествление (иденти-
фикация) человека по  признакам его внешности. Важно 
отметить, что  в  качестве идентифицирующего объекта 
могут выступать как  материальные носители инфор-
мации, например фотографии или видеозапись, так и вер-
бальные средства описания, которые выражают запечат-
ленный внешний облик лица в памяти человека.

Проблемным является вопрос о  соотношении габито-
скопии и  физиогномике. Для  разрешения этого вопроса 
нужно обратиться к определению физиогномики. Физио-
гномика  — это система знаний о  связи между внешним 
обликом человека и  его стержневыми качествами   [4]. 
Ученые в  области физиогномики предлагают разрешить 
ряд задач диагностики о  свойствах, способностях, пред-
почтениях и  темпераменте личности посредством ана-
лиза внешнего облика человека. Проблема возникает 
в  целях данных наук и  в  используемой терминологии, 
дело в  том, что  тот  же словесный портрет требует при-
менения особой криминалистической терминологии, ко-
торая может не сходится с терминологией используемой 
физиогномикой. Похожей точки зрения придерживается 
профессор А. М. Зинин, который утверждает, что крими-
налистическая габитоскопия и  криминалистическая фи-
зиогномика имеют разные цели, и, кроме того, он с  не-
доверием относится к физиогномике говоря, что с точки 
зрения научной обоснованности выводов, появляющихся 
по мере его изучения, криминалистической физиогномике 
еще только предстоит доказать свою состоятельность  [5].

В  процессе запоминания и  формирования мыслен-
ного образа человека в  памяти, огромную роль играют 
психологические и  функциональные свойства личности. 

В ряде случаев при дефекте зрения лица не запоминают, 
казалось бы, такие значительные и очевидные признаки 
как форма лица, размерные характеристики частей тела, 
однако запоминаются голос, походка жесты и др. Все это 
ведет к  все большему уклону криминалистической га-
битоскопии в  психологию. Определенного внимания 
заслуживает точка зрения некоторых ученых о  том, 
что  в  особые приметы следует включить и  психологиче-
ские особенности, например повышенную эмоциональ-
ность и др.  [6].

Габитоскопия также предоставляет объемную массу 
материала, которая полезна в  формировании психологи-
ческого портрета преступника  [7].

Как  и  во  многих других науках в  габитоскопии суще-
ствует целый ряд вопросов. Некоторые из них можно раз-
решить путем интеграции знаний из смежных, фундамен-
тальных дисциплин. Можно выделить проблемы:

1. Вопрос в  необходимости применения теоретиче-
ских положений теоретических концепций, которые были 
разработаны ранее, для  объяснения новых фактов и  яв-
лений.

2. Вопрос использования готовых научных решений 
в  других отраслях знания, с  целью объяснения новых 
фактов и закономерностей, выявленных в рамках деятель-
ности направленной на установление личности.

3. Вопрос сложности обобщения известных крими-
налистических направлений деятельности.

4. Вопрос критического отношения к решениям, вы-
двинутым ранее для  решения криминалистических про-
блем, поставленных перед криминалистикой в  преды-
дущие периоды.

5. Вопрос обобщения результатов практического ис-
пользования криминалистических средств и методов, на-
правленных на установление личности  [8].

Подводя итог, можно говорить о том, что криминали-
стическая габитоскопия  — это отрасль научного знания, 
аккумулирующая в себе современные достижения психо-
логии, психиатрии, и иных наук. Результаты развития га-
битоскопии, открытия, которые совершаются в ходе этого 
развития, предоставляют широкие возможности при  ре-
шении криминалистических задач в ходе раскрытия, рас-
следования и предотвращения преступлений.
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Миграция оказывает значительное влияние на  раз-
витие общества. Она является формой адаптации 

людей к  изменяющимся условиям жизни общества, ее 
влияние сказывается структуры населения не  только от-
дельных населенных пунктов и  регионов, но  и  целых 
стран и континентов.

Миграционная политика Российской Федерации ос-
нован на  законодательных актах, и  на  Конституции Рос-
сийской Федерации  [1], в которой установлены основные 
нормы, обеспечивающие основные права человека 
и гражданина, в том числе в сфере миграции. Сюда входит 
свобода передвижения и выбора места жительства и жи-
тельства, свободный выезд и  беспрепятственный въезд, 
национальный режим для иностранцев.

Нормативную базу регулирования миграционных про-
цессов составляет блок нормативных актов, к  числу ко-
торых относятся:

 — Федеральный закон №  109-ФЗ «О  миграционном 
учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Рос-
сийской Федерации» от 18.07.2006 г. (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 24.01.2021 г.);

 — Федеральный закон №  115-ФЗ «О  правовом поло-
жении иностранных граждан в  Российской Федерации» 
от 25.07.2002 г. (с изм. и доп., вступ. в силу с 14.07.2021);

 — Федеральный закон №  62-ФЗ «О  гражданстве Рос-
сийской Федерации» от 31.05.2002 г. (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 24.09.2022 г.);

 — Федеральный закон №  114-ФЗ «О  порядке вы-
езда из  Российской Федерации и  въезда в  Российскую 
Федерацию» от  15.08.1996 г (с  изм. и  доп., вступ. в  силу 
с 01.12.2022).

Принятие в  2003  году федерального закона «О  пра-
вовом положении иностранных граждан в  Российской 
Федерации» явилось основой обеспечения миграционной 
политики государства на законодательном уровне.

В  последние несколько лет миграционный поток 
в Россию, в силу указанных выше причин, также серьезно 
увеличился. Обратимся к  статистике. По  данным МВД, 
за  январь-сентябрь 2019  года  — 12 001 072 человека, за  ян-
варь-сентябрь 2020 года это число увеличилось до 13 618 136 
человек, а  за  январь-сентябрь 2021  года количество ино-

странных граждан и лиц без гражданства, состоящих на ми-
грационном учете, составляет уже 14 940 455 человек.

Миграционный поток в Россию с каждым годом только 
увеличивается, и  поэтому должны принять серьезные 
шаги по  совершенствованию правового регулирования 
в данной сфере.

Хотя предпринимаются усилия по приведению россий-
ского законодательства в сфере миграции в соответствие 
с  международными стандартами, на  данный момент оно 
еще далеко от идеала.

Для  определения эффективности законодательства 
в этой сфере можно использовать ряд критериев:

1) уровень развития терминологического аппарата;
2) четкость правового регулирования порядка при-

влечения к ответственности за нарушение миграционного 
законодательства Российской Федерации;

3) полнота правового регулирования порядка пере-
движения по территории Российской Федерации;

4) правовой статус трудовой миграции  [4].
Относительно развития понятийного аппарата в  обо-

значенной сфере следует сказать, что  некоторые клю-
чевые термины и понятия, такие как «миграция», «место 
жительства», «приглашающая сторона», до сих пор не за-
креплены в законодательстве. Обязанности и ответствен-
ность вызывающей стороны не установлены.

Имеются также серьезные пробелы в  законода-
тельном регулировании трудовой миграции, тем  более 
что в данное время отсутствуют специальные программы 
сезонной трудовой миграции, а действующая система кво-
тирования не в полной мере удовлетворяет потребности 
работодателей.

Также имеются проблемы порядка привлечения к  от-
ветственности за  нарушение миграционного законо-
дательства. В  частности, не  выработан единый подход 
в  сфере административного выдворения иностранных 
граждан и  лиц без  гражданства, совершивших админи-
стративное правонарушение.

Согласно действующему законодательству, иностранец, 
нарушивший режим проживания в  РФ, может быть из-
гнан в  административном порядке. Иностранные граж-
дане, которые совершили уголовные преступления, после 
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отбытия наказания не  депортируются из  России, хотя 
въезд в Российскую Федерацию запрещен для лиц со нес-
нятой и непогашенной судимостью.

Также законодательством не  предусмотрена возмож-
ность применения принудительных мер для  реализации 
решения о  нежелательности пребывания на  территории 
России к иностранцам, освобожденным из-под стражи.

Для  решения данных проблем в  правовом регулиро-
вании миграции необходимо разработать и принять Ми-
грационный кодекс РФ. Данное предложение не  новое 
для российской науки, такое предложение уже ведется не-

сколько лет. Например, в  Республике Азербайджан Ми-
грационный кодекс принят и  успешно решает возло-
женные на него задачи.

Таким образом, принятие единого основополагающего 
кодифицированного закона позволит объединить единый 
терминологический аппарат, который устранит несоот-
ветствия в  толковании правовых норм, систематизирует 
существующие правовые нормы, выявит и  устранит су-
ществующие пробелы в систематизации и дополнит зако-
нодательство новыми нормами, отвечающими потребно-
стям этих правовых норм.

Литература:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобрен-
ными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Консультант Плюс  [сайт]. URL: httр://www. соnsultаnt. 
ru / dосumеnt / соns_dос_LAW_28399 / (дата обращения 10.03.2022

2. Федеральный закон №  109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Россий-
ской Федерации» от 18.07.2006 г. (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.01.2021 г.);

3. Федеральный закон №  115-ФЗ «О  правовом положении иностранных граждан в  Российской Федерации» 
от 25.07.2002 г. (с изм. и доп., вступ. в силу с 14.07.2021);

4. Федеральный закон №  62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» от 31.05.2002 г. (с изм. и доп., вступ. в силу 
с 24.09.2022 г.);

5. Федеральный закон №  114-ФЗ»О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» 
от 15.08.1996 г (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.12.2022).

6. Статистические сведения по миграционной ситуации // Официальный сайт МВД РФ. URL: https://xn — b1aew. 
xn — p1ai / Deljatelnost / statistics / migracionnaya (дата обращения: 15.12.2022).

Особенности исполнения бюджета муниципального образования по доходам 
и инструменты для увеличения поступлений собственных доходов

Вагина Екатерина Викторовна, студент магистратуры
Тюменский государственный университет

В  статье автор исследует проблему несамостоятельности местных бюджетов, а  именно: зависимости доходов 
местного бюджета от  межбюджетных трансфертов на  примере муниципального образования город Пыть-Ях Хан-
ты-Мансийского автономного округа  — Югры. Автором подчеркивается особенность осуществления исполнитель-
но-распорядительных функций местной администрации, а также правовая несамостоятельность финансового органа 
при исполнении бюджета. В  статье предложены механизмы увеличения собственных доходов бюджета города, на ко-
торые может оказать влияние муниципальное образование на местном уровне.
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Конституцией Российской Федерации органы местного 
самоуправления наделяются публично-властными 

полномочиями по  решению возложенных на  местное са-
моуправление задач  [5]. При этом в соответствии со ста-
тьей 12 Конституции РФ, органы местного самоуправ-
ления не  входят в  систему органов государственной 
власти и  являются самостоятельными в  пределах своих 
полномочий  [4].

В  целях решения вопросов местного значения, закре-
пленных Федеральным законом от  06.10.2003 №  131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»  [15] муниципальным об-
разованиям необходимо обеспечить достаточное финан-
сирование расходных обязательств.

Для  обеспечения финансирования расходов муници-
пальных образований по  вопросам местного значения, 
Бюджетным кодексом РФ закреплена самостоятельность 
местных бюджетов. Вместе с  тем, местный бюджет явля-
ется одним из  элементов бюджетной системы РФ (ст. 10 
БК РФ)  [1]:
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Рис. 1. Устройство бюджетной системы РФ

Особенностью единства системы является централи-
зация финансов на уровне государственной власти. Далее 
Российская Федерация и ее субъекты реализуют свои бюд-
жетные полномочия по перераспределению доходов с го-
сударственного на местный уровень:

 — установление нормативов отчислений от  феде-
ральных налогов и сборов (на уровне федерации);

 — установление нормативов отчислений доходов 
в местные бюджеты от федеральных налогов и сборов, в том 
числе от  налогов, предусмотренных специальными нало-
говыми режимами, и  (или) региональных налогов, подле-
жащих зачислению в соответствии с Бюджетным Кодексом 
РФ и  законодательством о  налогах и  сборах в  бюджеты 
субъектов Российской Федерации (на уровне субъекта);

 — установление порядка и  условий предоставления 
межбюджетных трансфертов.

С момента принятия Федерального закона от 21.12.2021 
№  414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной 
власти в субъектах Российской Федерации» (далее — ФЗ №  
414-ФЗ), принцип единства бюджетной системы РФ, уста-
новленный статьей 29 БК РФ, соответствует определенной 
ФЗ №  414-ФЗ единой системе публичной власти  [14], в ко-
торую входят:

 — органы государственной власти;
 — иные государственные органы (такие как  избира-

тельная комиссия, контрольно-счетный орган, уполномо-
ченный по правам человека, уполномоченный по правам 
ребенка);

 — органы местного самоуправления.
Законодательно созданная вертикаль между государ-

ственной и  местной властью, объединение их  в  единую 
систему способствовало сосредоточению ресурсов на  ре-
гиональном уровне власти (по отдельным видам налогов 
были значительно сокращены отчисления в местные бюд-
жеты). Таким образом, на  сегодняшний день местное са-
моуправление характеризуется низким уровнем финан-
совой самостоятельности.

В целом, доходы бюджетов включают в себя налоговые 
и  неналоговые доходы и  безвозмездные поступления. 

Главой 9 Бюджетного кодекса РФ установлен перечень до-
ходов, относящихся к местным бюджетам. В рамках дан-
ного проекта термин «собственные доходы» включает 
в  себя налоговые и  неналоговые доходы соответствую-
щего бюджета бюджетной системы РФ.

В  Ханты-Мансийском автономном округе  — Югре 
доля налоговых доходов в  общем объеме доходов в  кон-
солидированном бюджете субъекта за  последние 5  лет 
колеблется на  уровне от  84,4 % (на  01.01.2020) до  89,8 % 
(на 01.01.2019) и на 01.01.2022 г. составляет 88,0 %. В бюд-
жетах городских округов доля налоговых доходов 
в  среднем за  2017-2022  годы составила 32,2 %, а  для  го-
рода Пыть-Яха 25,1 %. Получается, что  в  бюджеты го-
родских округов поступает в 2,7 раза меньше налоговых 
поступлений, чем  в  бюджет субъекта. Удельный вес по-
ступлений налоговых доходов города Пыть-Яха нахо-
дится на  уровне ниже, чем  в  среднем по  ХМАО-Югре 
среди городских округов. При этом большую часть нало-
говых поступлений составляет налог на  доходы физиче-
ских лиц: на 01.01.2022 по городским округам — 73,6 %, в г. 
Пыть-Яхе — 74,1 %.

С  безвозмездными поступлениями наблюдается про-
тивоположная ситуация: их  доля в  доходах городских 
округов автономного округа составляет в  среднем за  по-
следние 5  лет 62,9 % (в  г. Пыть-Яхе  — 67,2 %), в  доходах 
консолидированного бюджета субъекта  — 7,3 %. Данная 
статистика свидетельствует о  перераспределении бюд-
жетных средств между уровнями бюджетов: часть нало-
говых доходов, получаемых субъектом, перераспределя-
ется на  муниципальный уровень в  виде межбюджетных 
трансфертов.

Законом Ханты-Мансийского автономного округа  — 
Югры от 10.11.2008 №  132-оз «О межбюджетных отноше-
ниях в  Ханты-Мансийском автономном округе  — Югре» 
установлены нормативы отчислений в местные бюджеты 
от  федеральных и  региональных налогов и  сборов, на-
логов, предусмотренных специальными налоговыми ре-
жимами, а  также неналоговых доходов, подлежащих 
зачислению в  консолидированный бюджет Ханты-Ман-
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сийского автономного округа — Югры  [3]. Устанавливая 
дополнительный норматив отчислений, региональные 
власти повышают мотивацию органов местного самоу-
правления по  повышению собираемости обозначенных 
в  законе налогов, а  также создают стимулы для  работы 
с налогоплательщиками.

На текущей стадии экономического цикла страны, в ус-
ловиях внешнего санкционного давления исследование, 
направленное на  выработку механизмов увеличения по-
ступлений в  местный бюджет собственных доходов, яв-
ляется актуальным и  востребованным. С  изменением 
внешних условий меняются и внутренние механизмы вза-
имодействия. И  для  того, чтобы эффективно отвечать 
происходящим изменениям, муниципальным образова-
ниям необходимо объединять усилия и работать над вы-
работкой тех инструментов, которые буду приносить ре-
зультат.

При увеличении поступлений доходов бюджета города 
возможности муниципального образования расширя-
ются не только по решению вопросов местного значения, 
но  и  по  реализации национальных проектов, направ-
ленных на  достижение целей, установленных Указами 
Президента РФ от  07.05.2018 №  204 «О  национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Фе-
дерации до 2024 года» и от 21 июля 2020 года №  474 «О на-
циональных целях развития Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года».

За последние 5 лет доля налоговых доходов в доходах 
бюджета города Пыть-Яха без  учета субвенций соста-
вила 39,3 %. Большую часть доходов бюджета города со-
ставляют безвозмездные поступления. Для  проведения 
анализа и  сравнения ситуации в  целом по  автономному 
округу, взяты данные по  доходам с  учетом субвенций. 
Обоснование такого подхода заключается в следующем:

 — во-первых, на выполнение переданных полномочий 
бюджетом города Пыть-Яха выделяются средства в  том 
числе и из местного бюджета;

 — во-вторых, для  анализа ситуации по  автономному 
округу и сравнения с г. Пыть-Яхом, используются данные 
из  открытых источников, в  которых информация содер-
жится в консолидированном виде.

По  данным, представленным на  Едином портале бюд-
жетной системы РФ «Электронный бюджет»   [2], проа-
нализирован состав доходов консолидированного бюд-
жета ХМАО-Югры, доходов бюджетов городских округов, 
а  также в  отдельности рассмотрены доходы бюджета го-
рода Пыть-Яха за период с 2017 по 2021 год и плановые 
назначения по доходам на 2022 год.

Информация по  исполнению бюджетов сформиро-
вана на  основании данных, представленных Департа-
ментом финансов ХМАО-Югры в  отчете об  исполнении 
консолидированного бюджета РФ и  бюджета территори-
ального государственного внебюджетного фонда (форма 
по ОКУД 0503317), в отношении исполнения бюджета го-
рода Пыть-Яха  — на  основании данных, размещенных 
в разделе «Открытый бюджет» — «Исполнение бюджета» 

на официальном сайте администрации города Пыть-Яха 
(соответствующие решения Думы города Пыть-Яха об ис-
полнении бюджета за 2017-2021 годы)  [6].

Доля налоговых доходов в общем объеме доходов в бюд-
жетах городских округов автономного округа в  среднем 
составляет 32,2 %, на 01.01.2022 составила 32,0 %. В целом, 
в  консолидированном бюджете ХМАО-Югры доля нало-
говых доходов составляет 87,3 % и на 01.01.2022 составила 
88,0 %. Ярко выражен дисбаланс по налоговым поступле-
ниям: большая часть налогов зачисляется в бюджет субъ-
екта, затем на основании установленных методик распре-
деляется в  виде межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных образований.

Доля налоговых доходов города Пыть-Яха за  по-
следние 5 лет — в среднем 25,1 %, на 01.01.2022 г. составила 
27,7 %, в  2022  году запланирована на  уровне 25,1 %   [13]. 
При  этом удельный вес дотаций за  последние 5  лет со-
ставил в  среднем 10,3 % доходов бюджета муниципаль-
ного образования.

Большую часть налоговых доходов составляет налог 
на  доходы физических лиц, относящийся к  группе до-
ходов «Налоги на  прибыль, доходы». На  01.01.2022  г. по-
ступления в  городские округа ХМАО-Югры по  НДФЛ 
составили 25,75 млрд. рублей или 73,6 % от налоговых до-
ходов. В г. Пыть-Яхе поступления от НДФЛ на 01.01.2022 г. 
составили 848,95 млн. рублей или  74,1 % налоговых до-
ходов.

Если же рассматривать динамику доли безвозмездных 
поступлений в бюджеты городских округов, в том числе 
в бюджет города Пыть-Яха, то среднее значение доли без-
возмездных поступлений в  бюджеты городских округов 
за  последние 5  лет составило 62,9 % (для  г. Пыть-Яха  — 
67,2 %).

В  результате проведенного анализа можно сделать 
вывод о  высокой зависимости местных бюджетов город-
ских округов, в т. ч. бюджета города Пыть-Яха, от поступа-
ющих межбюджетных трансфертов. Доля безвозмездных 
поступлений в 2,7 раза выше, чем доля налоговых доходов 
бюджета муниципального образования г. Пыть-Ях.

Рассматривая поступающие неналоговые доходы 
в  бюджеты субъекта и  городских округов, очевидно, 
что  уровень неналоговых доходов как  для  субъекта, так 
и  городских округов в  общем объеме поступлений явля-
ется наименьшим и  составляет в  среднем за  2017-2022  г. 
5,5 %  — для  субъекта, 4,8 %  — для  городских округов, 
7,7 %  — для  г. Пыть-Яха. 72,5 % неналоговых доходов го-
рода Пыть-Яха составляют доходы от  использования 
имущества, находящегося в  государственной и  муници-
пальной собственности, следующими по  величине идут 
доходы от  продажи материальных и  нематериальных ак-
тивов — 17,8 %.

Таким образом, для города Пыть-Яха ключевым источ-
ником поступлений неналоговых доходов являются отно-
шения в сфере управления и распоряжения земельными 
участками и имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности.
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В  целях повышения уровня доходов муниципального 
образования г. Пыть-Ях распоряжением администрации 
города от 30.12.2021 №  2569-ра утвержден план меропри-
ятий по росту доходов, оптимизации расходов и муници-
пального долга города Пыть-Яха на 2022 год и плановый 
период 2023 и  2024  годов   [11]. В  числе мероприятий 
по росту доходов бюджета муниципального образования 
обозначены следующие:

1) Внесение изменений в Перечень муниципального 
имущества, предназначенного к приватизации в 2022 году 
и в плановом периоде 2023 и 2024 годов;

2) Предусмотреть возможность выкупа жилых по-
мещений, занимаемых по  договорам найма жилищного 
фонда коммерческого использования;

3) Принятие мер по урегулированию и взысканию за-
долженности по платежам в бюджет;

4) Принятие мер, направленных на обеспечение пол-
ного охвата объектов недвижимого имущества, в  от-
ношении которых налоговая база определяется как  ка-
дастровая стоимость, в  целях включения их  в  перечень 
на очередной налоговый период;

5) Осуществление работы, направленной на  обеспе-
чение дополнительных поступлений в  бюджет города 
Пыть-Яха по  налоговым доходам и  снижения недоимки 
по  местным налогам, в  том числе в  рамках работы бюд-
жетной комиссии.

Бюджетный эффект от  реализации данных меропри-
ятий на  2022  год запланирован на  уровне 28,83 млн. ру-
блей, на 2023 год — 15,48 млн. рублей, на 2024 год — 13,78 
млн. рублей. На  01.10.2022  г. план исполнен уже свыше 
100 %.

3 мероприятия плана из 5 направлены на работу с му-
ниципальным имуществом и  земельными участками 
и  касаются увеличения неналоговых доходов муници-
пального образования. И  2 мероприятия направлены 
на мобилизацию налоговых поступлений: на снижение 
недоимки по местным налогам и на включение в пере-
чень недвижимого имущества, в  отношении которых 
налоговая база определяется как  кадастровая стои-
мость.

К  полномочиям постоянно действующей бюджетной 
комиссии, положение о которой утверждено постановле-
нием администрации города Пыть-Яха от  14.11.2011 №  
236-па, отнесены (в  отношении доходной части бюд-
жета)  [9]:

 — обеспечение эффективного взаимодействия органов 
местного самоуправления с федеральными и окружными 
органами исполнительной власти при реализации мер, на-
правленных на  пополнение доходной части бюджета го-
рода за счет налоговых и неналоговых поступлений;

 — обеспечение взаимодействия органов местного са-
моуправления с крупными налогоплательщиками;

 — выработка предложений по  совершенствованию 
организации работы, связанной с исполнением плановых 
назначений бюджета города по налоговым и неналоговым 
доходам;

 — разработка мероприятий, направленных на  ликви-
дацию задолженности предприятий и организаций в бюд-
жеты всех уровней и пополнение доходной части бюджета;

 — выработка предложений по  погашению недоимки 
в бюджеты всех уровней;

 — разработка мероприятий по  увеличению доходной 
части бюджета.

В  состав бюджетной комиссии, возглавляемой главой 
города Пыть-Яха, входят помимо представителей адми-
нистрации города  — депутаты Думы города Пыть-Яха, 
начальник Межрайонной ИФНС России №  7 по  ХМА-
О-Югре и директор МКУ «Управление капитального стро-
ительства г. Пыть-Ях».

Основные вопросы, рассмотренные комиссией за  по-
следние годы (2021–2022), касались предоставления рас-
срочки платежей по  договору мены, а  также при  заклю-
чении договора выкупа жилого помещения; рассмотрения 
прогноза социально-экономического развития города 
Пыть-Яха; перенаправления средств на  реализацию ме-
роприятий; перечня имущества, предназначенного до-
полнительно к приватизации; разрешения на залог права 
аренды земельного участка; рассмотрения проекта бюд-
жета города Пыть-Яха; исполнения бюджета города 
Пыть-Яха; рассмотрения перечня муниципального иму-
щества городского округа Пыть-Ях, предназначенного 
к приватизации в очередном финансовом году и плановом 
периоде; возможности реструктуризации судебной задол-
женности; согласовании графика погашения задолжен-
ности по  договору аренды земельного участка; рассмо-
трения аналитической записки об оценке эффективности 
налоговых расходов бюджета города за отчетный период; 
возможности включения в  конкурсную массу должника 
права аренды на земельные участки; приватизации муни-
ципальных унитарных предприятий.

В  работу бюджетной комиссии не  поступало на  рас-
смотрение «проактивных» предложений для  реализации 
таких полномочий, как  выработка предложений по  по-
гашению недоимки в  бюджеты бюджетной системы РФ; 
выработка предложений по  совершенствованию органи-
зации работы, связанной с исполнением плановых назна-
чений бюджета города по  налоговым и  неналоговым до-
ходам.

Таким образом, на  уровне бюджетной комиссии, обе-
спечивающей взаимодействие представителей ин-
спекции Федеральной налоговой службы, депутатов го-
рода Пыть-Яха с представителями администрации города 
Пыть-Яха, не  использован потенциал решения проблем, 
связанных с налоговыми поступлениями в бюджет города.

Несмотря на  усилия, предпринимаемые финансовым 
органом администрации города  — содействие в  прове-
дение информационных кампаний по  своевременной 
уплате налогов и погашения имеющихся задолженностей, 
рассылка уведомлений должникам-налогоплательщикам, 
проживающим на  территории города Пыть-Яха,  — про-
водимых действий оказывается недостаточно, чтобы по-
влиять на должников.
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В  случае с  налоговой задолженностью необходимо 
проведение комплексной работы: со  стороны нало-
говой службы  — сверка с  налогоплательщиками по  пе-
речню имущества налогоплательщика, в  том числе 
транспортных средств, земельных участков. Зачастую 
происходит расхождение данных: фактически налого-
плательщик уже продал то или иное имущество, а в ин-
формационной базе налоговой службы данные этих 
объектов продолжают числиться за  этим  же налогопла-
тельщиком, что  влечет за  собой образование задолжен-
ности и  начисления пени на  нее. В  таком случае сумма 
задолженности налогоплательщиков является недосто-
верной.

Со  стороны администрации города  — последующая 
работа с  должниками-налогоплательщиками при  осу-
ществлении полномочий бюджетной комиссии. Участие 
в  работе с  должниками не  только финансового органа, 
но и представителей налоговой службы, депутатов города, 
под председательством главы города, повысит значимость 
рассматриваемого вопроса и  мотивацию налогоплатель-
щиков к  своевременной уплате налогов и погашению за-
долженностей.

Повышение инвестиционной привлекательности терри-
тории города Пыть-Яха также является одним из  инстру-
ментов для  увеличения налоговых поступлений. Однако 
в  случае реализации инвестиционных проектов на  терри-
тории города, увеличение налоговых поступлений на бюд-
жете муниципального образования отразится не в полной 
мере. Помимо наличия налоговых льгот при  реализации 
инвестиционных проектов, пополнение соответствующего 
уровня бюджетной системы налоговыми доходами зависит 
от перечня уплачиваемых налогов организацией.

Рассмотрев статистику за  период с  2017  г. по  2021  г. 
объема инвестиций в  основной капитал на  территории г. 
Пыть-Яха, динамику численности населения и долю нало-
говых доходов местного бюджета, установлено отсутствие 
зависимости объема налоговых доходов местного бюд-
жета от объема инвестиций. Из таблицы 1 и рис. 2, пред-
ставленных ниже, видно, что  даже несмотря на  увели-
чение объема инвестиций в основной капитал (например, 
в 2018 году), а также численности населения города свыше 
40 тысяч человек, размер поступивших налоговых доходов 
в  бюджет города оказался ниже, чем  при  объеме инве-
стиций в основной капитал в 2,8 раза меньшим в 2019 году.

Таблица 1

Наименование показателя 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
Численность населения, че-
ловек

40 798,00 40 294,00 39 831,00 39 570,00 39 436,00

Объем инвестиций в ос-
новной капитал, млн. рублей

3 911,06 4 805,39 1 713,84 1 953,40 2 386,46

Налоговые доходы, млн. ру-
блей

813,35 842,95 1 003,49 1 096,44 1 144,92

Рис. 2. Диаграмма: объем налоговых доходов в зависимости от численности населений и объема инвестиций 
в основной капитал

(Размер «пузырька» на диаграмме представляет собой величину налоговых доходов. Расположение «пузырьков» 
определяет численность населения в определенные периоды времени и объем инвестиций в основной капитал. Данные 

взяты с официального сайта Федеральной службы государственной статистики https://www. gks. ru / ).
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Работа по  созданию и  поддержанию благоприятного 
инвестиционного климата влияет на  рейтинг муници-
пального образования. Муниципальные образования ав-
тономного округа простимулированы субъектом в  ве-
дении активной работы за счет использования показателя 
привлечения инвестиций при  распределении опреде-
ленной части межбюджетных трансфертов. В  случае  же 
реализации концессионных соглашений или соглашений 
муниципально-частного партнерства, происходит сни-
жение уровня бюджетной нагрузки на  бюджет муници-
пального образования.

В  дополнение к  реализуемым и  рассмотренным ин-
струментам, автором предлагается к рассмотрению и при-
менению на практике следующих инструментов:

 — Проведение анализа эффективности осуществля-
емых мер поддержки и  стимулирования малого и  сред-
него предпринимательства.

 — Проведение работы по обеспечению своевременной 
выплаты заработной платы и  легализации трудовых от-
ношений. Также могут быть рассмотрены вопросы о  по-
вышении заработной платы в  организациях, выплачива-
ющих низкую заработную плату.

 — Создание рабочей группы по  снижению недоимки 
в  бюджет города в  рамках деятельности бюджетной ко-
миссии (потребует дополнительного пересмотра поло-
жения о  бюджетной комиссии, внесения в  него изме-
нений).

Разработка плана мероприятий совместно с налоговой 
службой по повышению налоговой культуры и платежной 
дисциплины налогоплательщиков. В  число таких меро-
приятий необходимо включить информационное просве-
щение, чтобы показать вклад каждого налогоплательщика 
в  развитие городской инфраструктуры и  подчеркнуть 
важность своевременной уплаты имущественных налогов.

Выявление и оформление в муниципальную собствен-
ность выморочного имущества. Муниципальные образо-
вания имеют право наследовать объекты недвижимости 
и земельные участки на основании ст. 1151 Гражданского 
кодекса РФ. В  целях выявления выморочного имуще-
ства необходимо обеспечить взаимодействие налоговой 
службы и  администрации города Пыть-Яха для  предо-
ставления перечня имущества, в  отношении которого 
граждане не  вступили в  наследство за  определенный пе-
риод.

Постановлением администрации города Пыть-Яха 
от 02.11.2021 №  495-па утвержден порядок осуществления 
бюджетных полномочий главными администраторами 
доходов бюджета города Пыть-Яха, являющимися орга-
нами местного самоуправления, их  структурными под-
разделениями и (или) находящимися в их ведении казен-
ными учреждениями  [8].

В  связи с  организационной особенностью исполни-
тельного органа местного самоуправления, а  именно: 
все структурные подразделения администрации города, 
включая финансовый орган, входят в состав одного юри-

дического лица МКУ «Администрация г. Пыть-Яха», 
главным администратором доходов является в  целом 
юридическое лицо — МКУ «Администрация г. Пыть-Яха».

На сегодняшний день структурные подразделения, вы-
полняющие бюджетные полномочия администраторов 
доходов (закрепленные ст. 160.1 Бюджетного кодекса 
РФ), руководствуются положениями о  соответствующем 
структурном подразделении.

Для  разграничения полномочий и  закрепления 
за структурными подразделениями функций администра-
торами доходов предлагается принять отдельный пра-
вовой акт о  наделении соответствующих структурных 
подразделений администрации города полномочиями ад-
министраторов отдельных видов доходов.

Более того, для  повышения качества финансового ме-
неджмента в  части администрирования доходов, целесо-
образно проводить аудиторские мероприятия в  рамках 
внутреннего финансового аудита (положение о  вну-
треннем финансовом аудите утверждено распоряжением 
администрации города от  04.06.2020 №  1084-ра)   [12]. 
В  соответствии с  приказом Министерства финансов 
РФ от  21.11.2019 №  196н «Об  утверждении федераль-
ного стандарта внутреннего финансового аудита «Опре-
деления, принципы и  задачи внутреннего финансового 
аудита»   [10], аудит осуществления бюджетных полно-
мочий администраторов доходов может быть направлен 
на  оценку исполнения бюджетных полномочий админи-
стратора доходов, определения влияния прикладных про-
граммных средств на  результат выполнения бюджетной 
процедуры, формирование предложений и рекомендаций 
по  предотвращению недостатков и  нарушений при  вы-
полнении бюджетных процедур.

Целесообразно переформатировать проводимые тема-
тические проверки финансовым органом в  аудиторское 
мероприятие и  охватить более широкий круг вопросов 
в соответствии с федеральными стандартами внутреннего 
финансового аудита.

Подводя итог проведенному исследованию, можно сде-
лать следующие выводы:

1. Муниципальным образованиям необходимо уве-
личивать круг используемых инструментов в целях повы-
шения собственных доходов бюджета в связи с высоким 
уровнем зависимости от межбюджетных трансфертов.

2. Целесообразно принимать во внимание организа-
ционную особенность исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования, в частности, вхож-
дение финансового органа, отдельных администраторов 
доходов в  структуру местной администрации. Данный 
факт повлияет на нормативно правовую базу, регламенти-
рующую исполнение бюджетных полномочий.

3. Использование механизма внутреннего финансо-
вого аудита для  проведения аудиторских мероприятий 
позволит охватить более широкий круг вопросов для ис-
следования выполняемых бюджетных процедур админи-
страторами доходов.
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Трасология как отрасль криминалистической техники
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Статья посвящена трасологии как отрасли криминалистической техники, в которой раскрывается ее система, за-
дачи и цели. В статье представлена основная группа следов и их особенности.

Ключевые слова: криминалистика, трасология, криминалистическая техника, следы.

Значимым элементом криминалистической техники яв-
ляется трасология. Под  трасологией понимают такой 

раздел криминалистики, в  котором изучаются теорети-
ческие основы следоведения, закономерности возникно-
вения следов, научно-технические средства и методы об-
наружения, фиксации и исследования этих следов, а также 
отражающих механизм преступления.

Каждое преступное деяние вызывает материальные 
последствия в окружающей среде, а также оставляет опре-
деленные следы, которые могут нести информацию о со-

вершенном преступлении. Белкин Р. С различает понятие 
следов в  широком и  узком смысле. В  широком смысле 
под  следами понимают любые материальные послед-
ствия преступления, изменения объекта или  вещной об-
становки. В узком смысле следы — это материальные по-
следствия, которые представляют собой отображение 
внешнего строения одного объекта на другом при их кон-
тактном взаимодействии. На  современном этапе раз-
вития трасология является базовой отраслью кримина-
листической техники, которая достигла высокого уровня 

http://budget.gov.ru/Бюджет/Бюджетная-отчетность/Бюджетная-отчетность-бюджетов-бюджетной-системы-РФ
http://budget.gov.ru/Бюджет/Бюджетная-отчетность/Бюджетная-отчетность-бюджетов-бюджетной-системы-РФ
https://adm.gov86.org/436/2925/3220/
https://www.gks.ru/
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развития. Свидетельством тому может стать методологи-
ческая роль трасологии, которую она выполняет по отно-
шению ко  многим областям научных знаний, поскольку 
теоретические положения и методы судебной трасологии 
давно вышли за  рамки этой отрасли криминалистиче-
ского знания.

Трасология как отрасль криминалистической техники 
также имеет свою систему, задачи, принципы и цели. Си-
стема трасологии включает в себя: общие положения тра-
сологии, исследование следов человека (антропоскопия), 
исследование следов орудий и  инструментов (механо-
скопия), транспортную трасологию, исследование следов 
животных, исследование иных трасологических следов 
и  объектов, микротрасологию. Целью трасологии явля-
ется идентификация объекта преступления по его следам, 
фиксация, исследование, а  также механизм следообразо-
вания и  установление принадлежности объекта по  обна-
руженным следам. К  задачам трасологии относится ре-
шение задач, которые связаны с  установлением родовой 
(групповой) принадлежности объектов; индивидуальной 
идентификацией объектов по  признакам, отобразив-
шимся в  следах; получением информации об  отдельных 
особенностях объектов, оставивших следы; определением 
механизма образования следов и сопряженных с ним об-
стоятельств расследуемого преступления.

В некоторых ситуациях трасология помогает выяснить 
условия и  обстоятельства, которые способствовали со-
вершению преступлению, что  облегчает разработку про-
филактических мероприятий, в том числе направленных 
на  усовершенствование технической защиты объектов 
от преступных посягательств.

Как говорилось ранее объектом трасологии являются 
следы. Белкин Р. С выделяет 3 главные группы следов:

1) Следы-отображения
2) Следы-предметы
3) Следы-вещества.
Следы-отображения  — это следы, отражающие при-

знаки оставившего их  объекта, например, отпечаток 
руки; след взлома, оставленный ломиком; след от колеса 
и т. д., и / или механизм преступления: следы крови, узлы, 
ручные швы и  т. п. Следы-предметы  — это такие следы, 
которые отображают признаки объекта, характер его дей-
ствий. К  примеру, это могут быть замки, пломбы со  сле-
дами разрушения; части предметов  — осколки фарного 
рассеивателя; изделия массового производства и т. п. Сле-
ды-вещества  — это такие следы, которые исследуются 
для  установления лишь природы вещества, его класси-
фикации и  других признаков, например, частицы лако-
красочного покрытия автомобиля, горюче-смазочных ве-
ществ и т. п.

След всегда образуется от  взаимодействия поверхно-
стей двух объектов вне зависимости от группы, к которой 
он относится. В связи с этим поверхность одного объекта 
будет следообразующей, а  поверхность другого объекта 
следовоспринимающей. Так, например, подушечка пальца 

с папиллярным узором будет являться следообразующим 
объектом, который оставит отпечаток на  поверхности, 
которая является объектом следовоспринимающей. Со-
гласно одному и  принципов трасологии, и  следообразу-
ющий и следовоспринимающий объект способен меняться 
при взаимодействии друг с другом. Это обусловлено осо-
бенностями рельефа поверхности.

Работа со следами состоит в определенной схеме, в со-
ответствии с  которой происходит их  исследование. Она 
включает в себя последовательно закрепленных пунктов, 
а именно обнаружение, закрепление, изъятие, сохранение 
и исследование следов. Все перечисленные действия осу-
ществляются в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, юридически оформляются соответству-
ющими актами, а  изъятые следы необходимо должным 
образом маркировать и помещать на хранение. Фиксации 
следов включает их описание в протоколе следственного 
действия, в  котором излагаются свойства и  состояние 
поверхности, непосредственно воспринимавшей следы, 
так как  эти обстоятельства способны влиять на  обнару-
жение следов и их сохранность. Результаты же трасологи-
ческой исследования отражаются в заключении эксперта. 
На  прилагаемой к  нему фототаблице помещаются фото-
снимки общего вида исследуемых объектов и снимки, ил-
люстрирующие совпадение идентификационных при-
знаков.

При такой ситуации, когда невозможно изъять объект 
целиком, например, он громоздкий или  является особо 
ценным объектом, со  следа может быть получен слепок 
(отпечаток). В таком случае следы рук (босых ног) для на-
чала обрабатывают порошками или  химическими реак-
тивами, чтобы сделать их  видимыми. Затем откопируют 
на дактилоскопическую пленку или ее заменители. С объ-
емных следов обуви, орудий, транспортных средств из-
готавливают слепки: гипсовые, полимерные, пластили-
новые.

Изъятые объекты со следами или копии (слепки) поме-
щают в жесткую упаковку, чтобы не повредить при транс-
портировке. Объекты помещают в коробку (ящик) таким 
образом, чтобы стенки упаковки не касались следа. Особо 
тщательно упаковывают хрупкие предметы со  следами 
рук (бутылки, стаканы и  т. п.). Объекты опечатывают 
и снабжают пояснительными надписями, где указывается: 
кто, когда, по какому делу изъял данное вещественное до-
казательство.

Таким образом, трасология как отрасль криминалисти-
ческой техники играет важную роль в установлении объ-
екта преступления по следам, а также получении инфор-
мации и сведений о субъекте преступления. Помимо этого 
трасология помогает выяснить условия и обстоятельства, 
которые способствовали совершению преступлению, 
что  облегчает разработку профилактических меропри-
ятий, в том числе направленных на усовершенствование 
технической защиты объектов от  преступных посяга-
тельств.
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Социальное предпринимательство в Российской Федерации на современном этапе
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Западные санкции, которые определенно препятствуют 
свободе предпринимательской деятельности, и  на-

правлены на дестабилизацию экономики страны в целом, 
ежедневно вводятся с большим количеством в отношении 
Российской Федерации. На  сегодняшний день соци-
альное предпринимательство находится на  переломном 
этапе, когда данная категория является не теорией, а нор-
мативно закрепленным понятием, поскольку в основной 
мере это новое направление, которое набирает обороты.

Актуальность рассматриваемой темы обуславливается 
тем, что  развитие в  России социального предпринима-
тельства позволит увеличить эффективность в  экономи-
ческой сфере за  счет применения социальных ресурсов, 
предпочтительно таких категорий как многодетные роди-
тели, инвалиды, дети-сироты, бывшие осужденные и т. д., 
ведь социальное предпринимательство  — это такой тип 
деятельности, связанный с общественной составляющей, 
которая действует в рамках некоммерческой организации.

Целью данной научной статьи является рассмотрение 
развития данного вида предпринимательства на  обще-
ство в стране на современном этапе.

Понятие «предпринимательства» из  года в  год затра-
гивается учеными в  своих научных работах. Например, 
в  1767-1832  гг. Жан Батист Сей дал следующее опреде-
ление: «Предпринимательство  — это экономическая де-
ятельность, осуществляемая посредством постоянного 
комбинирования факторов, направленная на  эффек-
тивное использование всех ресурсов и  получения наи-
высших результатов»   [3, c. 336]. В  современном  же тол-
ковом словаре под  предпринимательством определяется 
инициативная самостоятельная деятельность граждан, 
направленная на  получение прибыли или  личного до-
хода, осуществляемая от своего имени, под свою имуще-
ственную ответственность или от имени и под юридиче-
скую ответственность юридического лица  [7]. Хотя сами 

термины и  отличаются своей трактовкой, значение оста-
ется практически одинаковым, и немного изменившимся 
под  влиянием развития рыночных отношений. В  целом, 
обобщив вышеприведенные определения, стоит отметить, 
что в соответствии со статьей 2 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации предпринимательская деятельность — 
это самостоятельная, осуществляемая на  свой риск дея-
тельность, направленная на  систематическое получение, 
прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, 
выполнения работ или оказания услуг.  [1]

Касательно социального предпринимательства, 
то в российской доктрине, оно определялось как деятель-
ность, направленная на  идею решения социальных про-
блем. Между тем, законодатель решил легально закрепить 
данное определение и  принял законопроект, связанный 
с этим, в 2019 году  [5]. А именно в пункте 7 статьи 3 Фе-
дерального Закона от  24.07.2007 №  209-ФЗ «О  развитии 
малого и  среднего предпринимательства в  Российской 
Федерации» (далее — ФЗ №  209-ФЗ), где социальное пред-
принимательство  — это предпринимательская деятель-
ность, направленная на  достижение общественно по-
лезных целей, способствующая решению социальных 
проблем граждан и  общества и  осуществляемая в  соот-
ветствии с условиями, предусмотренными частью 1 статьи 
24.1 настоящего Федерального закона  [4].

Далее рассмотрим, какие действия следует предпри-
нять, чтобы деятельность была признана социальной, по-
скольку при  приобретении статуса социального пред-
принимателя у  субъекта возникают определенные 
преимущества для  получения поддержки от  государства 
и  муниципалитетов. Таким образом, критерии, закре-
пленные в статье 24.1 ФЗ №  209-ФЗ  [4], должны быть сле-
дующими:

1. Создавать рабочие места для  социально незащи-
щенных категорий граждан;
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2. Реализовывать производимые гражданами из  со-
циально незащищенных категорий товаров;

3. Производить товары, предназначенные 
для граждан социально незащищенных категорий;

4. Осуществлять деятельность, которая направлена 
на достижение иных общественно полезных целей.

Таким образом, социальный предприниматель обра-
зует направленность своей деятельности на  помощь уяз-
вимых категорий граждан, а не только на получение при-
были.

Вместе с тем количество зарегистрированных за год со-
циальных предприятий, в соответствии Единого реестра 
субъектов малого и  среднего предпринимательства   [2], 
возросло и  составило около 6500. Что  свидетельствует 
о том, что приведенный вид деятельности становится наи-
более популярным способом ведения бизнеса.

По данным Единого реестра субъектов малого и сред-
него предпринимательства основная масса предприни-
мателей выполняет работы и  оказывают услуги в  сфере 
образования, здравоохранения, ухода за  детьми и  пожи-
лыми людьми, издательской и  полиграфической деятель-
ностью, занимается защитой, связанной с  решением ак-
туальных проблем, относящихся к  охране окружающей 
среды, также беря во  внимание развитие сети Интернет, 
оказывает услуги в  сфере информационных технологий. 
И  несмотря на  введенные санкции деятельность соци-

альных предприятий растет систематически. Кроме того, 
статус социального предприятия из  вышеупомянутых 
критериев вправе приобрести субъекты малого и  сред-
него бизнеса, поскольку 04.11.2022 г. Президентом РФ был 
подписан закон «О внесении изменений в статью 24.1 Фе-
дерального закона «О  развитии малого и  среднего пред-
принимательства в  Российской Федерации»   [6], данные 
изменения предоставляют статус индивидуальным пред-
принимателям, которые имеют инвалидность и  в  случае 
отсутствия наемных работников.

Перечислим меры государственной поддержки соци-
альных предпринимателей: они могут получить нало-
говые преференции, займы под  минимальный годовой 
процент, льготные условия аренды государственного 
и муниципального имущества, а также информационную 
поддержку. Для  получения указанных льгот необходимо 
признание бизнеса социальным  [4].

Подводя итог, стоит отметить, что  социальное пред-
принимательство  — это деятельность некоммерческих 
и  коммерческих организаций, направленная на  осущест-
вление общественно важных задач, и  адаптированных 
к нынешним реалиям, но в свою очередь еще требующих 
развития и совершенства. Социальное предприниматель-
ство находится на  пути своего развития, в  связи с  этим 
многие отечественные предприниматели желают стать 
субъектами данного типа бизнеса.
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Обязательные требования к предпринимательской деятельности. К вопросу 
о дефиниции

Газетова Айана Михайловна, студент магистратуры
Сибирский институт управления — филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы  

при Президенте Российской Федерации (г. Новосибирск)

Стабильность и  развитие экономики в  государстве, 
во  многом зависит от  эффективности государствен-

ного управления происходящими процессами. Сложность 
администрирования государством части хозяйственной 
деятельности, которой выступает предпринимательство 
заключается в характере ее осуществления, имеющего от-
ношение к  рыночной экономике, подверженной измене-
ниям и трансформации.

Сложно переоценить значение понятийного аппарата 
в  системе законодательства, поскольку он является фун-
даментом для  построения эффективного процесса зако-
нодательного регулирования в целом, и для правового ре-
гулирования сферы предпринимательства, в частности.

Дефиниция представляет собой «краткое определение 
какого-либо понятия, отражающее существенные, ка-
чественные признаки предмета или  явления. Примени-
тельно к  законодательному акту этот вид текста должен 
адекватно раскрывать содержание того или иного понятия, 
называть его родовые и  (или) видовые признаки, вклю-
чать характеристики в сжатой и обобщающей форме»  [1].

Термин «обязательные требования» далеко не  нов 
для  российского законодательства. Так, в  Федеральным 
законе от 26 декабря 2008 года №  294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и  индивидуальных предпринимателей 
при  осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля» (далее Закон о защите 
прав юридических лиц) при определении понятия «госу-
дарственный контроль (надзор)» упомянуто что  обяза-
тельными являются требования, установленные как этим 
Законом, так и  другими федеральными законами и  при-
нимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами 
и  иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации.

Однако, такое описание «обязательных требований» 
нельзя назвать исчерпывающим, скорее оно дает нам 
представление о том, какие нормативные правовые акты 
могут содержать такие требования. Связь обязательных 
требований и  предпринимательской сферы обеспечена 
тем, что юридические лица, индивидуальные предприни-
матели и  организации являются теми, для  кого установ-
лены эти требования.

Необходимо отметить, что  регулирующий норма-
тивно-правовой акт защиту прав юридических лиц 
при проведении контроля и надзора, не может содержать 
дефиниции обязательных требований по причине, регла-
ментирования оценки их соблюдения.

Представляется, что  понятие «обязательные требо-
вания» были закреплены в Законе о защите юридических 
лиц в  виду того, что  в  законодательстве попросту отсут-
ствовала легальная исчерпывающая дефиниция этого по-
нятия.

В  свете принятия Федерального закона от  31 июля 
2020 года №  247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Рос-
сийской Федерации» (далее — Закон об обязательных тре-
бованиях) понятие «обязательные требования» были рас-
крыты более подробно, а именно это требования, которые 
связаны с осуществлением предпринимательской и иной 
экономической деятельности и  оценка соблюдения ко-
торых осуществляется в  рамках государственного кон-
троля (надзора), муниципального контроля, привлечения 
к  административной ответственности, предоставления 
лицензий и  иных разрешений, аккредитации, оценки со-
ответствия продукции, иных форм оценки и экспертизы 
и содержатся в нормативных правовых актах.

Вызывает вопрос формулировка «обязательные требо-
вания — это требования»… Возможно следовало бы заме-
нить понятие требования на близкие по смыслу правила 
или условия  [2].

Однако из определения, приведенного в Законе об обя-
зательных требованиях, можно выделить несколько 
важных признаков рассматриваемого понятия: содер-
жатся в нормативных правовых актах, связаны с осущест-
вление предпринимательской и иной экономической дея-
тельностью, оценка соблюдения осуществляется в рамках 
государственного (контроля) надзора, другими словами, 
должна иметь строго установленный порядок.

Таким образом, можно констатировать, что  ни  один 
нормативный правовой акт, регулирующий отношения 
государства и предпринимателей, не содержит четкой де-
финиции, которая давала бы однозначное представление 
фундаментального для  указанных отношений понятия 
«обязательные требования», что, несомненно, влечет труд-
ности в  правоприменении. В  свою очередь четкое опре-
деление понятия «обязательные требования» позволит 
государственным органам, осуществляющим контроль 
и  надзор за  деятельностью предпринимателей, более эф-
фективно осуществлять свои функции, что предполагает 
внесение в  правовые нормы конкретизации требований 
к различным видам предпринимательства  [3].

Если рассматривать термин  — требование, с  лингви-
стической точки зрения, то значение этого слова предпо-
лагает следующий синонимический ряд: правила, условия, 
обязательные к исполнению. Таким образом несуразность 
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выражения обязательные требования, состоит в  обозна-
чении свойства, уже имеющегося в словосочетании  [2].

Сама формулировка «обязательные требования» соз-
дает впечатление что существуют требования, соблюдение 
которых не является обязательным, что вносит противо-
речие в  правоприменении, как  меры оказания влияния 
на деятельность предпринимателей.

Важно подчеркнуть, что  обязательность требований, 
определена и  используется в  законодательстве о  техни-
ческой регламентации, а  также существует ряд разъ-
яснений в  федеральном законе от  29 июня 2015  года №  
162-ФЗ «О  стандартизации в  Российской Федерации» 
и  межгосударственном стандарте «Межгосударственная 
система стандартизации. Термины и определения» о воз-
можности такого установления понятия, где указыва-
ется, что  под  обязательным требованием стоит пони-
мать, опять  же, требование регулятивного документа, 
соблюдение которого обязательно для  установления со-
ответствия   [4]. При  этом, обязательное требование, 
предполагает соответствие нормам законодательства, ре-
гламентирующего исполнение условий и правил.

Обязательность или  добровольность исполнения тре-
бований имеет место быть в  процессе стандартизации 
или сертификации товаров, услуг и т. д.

Требования  же, предъявляемые к  предприниматель-
ской деятельности, априори являются обязательными 
для  исполнения. Возможно, чтобы избежать путаницы 
и  придать безусловный характер исполнения законода-
тель употребил прилагательное «обязательный».

Действующее законодательство содержит ряд обя-
зательных требований ко  всем, осуществляющим эко-
номическую деятельность субъектам, которые можно 

обозначить следующим образом: получение лицензии 
при  определенном виде товарооборота, гарантировать 
стандарт качества продукции соответствующим об-
разом.

Также, в  отдельную категорию можно отнести, обя-
зательные требования предъявляются и  юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, унитарных 
предприятий, монопольных организаций.

Однако, несмотря на  предлагаемые правоведами по-
правки определения с обозначением «требований, предъ-
являемых к предпринимателям, но с обязательными ука-
заниями», исправления не  последовало   [5]. Многим 
правоведам, как и юристам-теоретикам, приходится счи-
таться с данным фактом, по сей день.

В различных источниках как литературных, так и тех-
нических для  передачи сущность требований использу-
ются слова: указания, условия, критерии, а  также поло-
жения, содержащие критерии  [6].

Наиболее удачно понятие «обязательные требования» 
можно заменить определением «предписание».

Как отмечается в правовой литературе  [7], норматив-
но-правовое предписание образует минимальную смыс-
ловую часть текста нормативного правового акта и пред-
ставляет собой элементарное государственно-властное 
веление общего характера, обладающее формальной опре-
деленностью, цельностью и  логической завершенностью. 
Нормативно-правовому предписанию присущи следу-
ющие основные признаки: государственно-властное ве-
ление; непосредственная выраженность в  тексте норма-
тивного правового акта; общий характер (нормативность); 
формальная определенность; логическая завершенность; 
цельность; элементарный характер.
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В статье проанализированы актуальные вопросы, связанные с применением коллизионных норм в брачно-семейных 
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В  современных условиях проблематика правового ре-
гулирования брачно-семейных отношений, ослож-

ненных иностранным элементом, является достаточно 
актуальной, хотя  бы по  причине того, что  количество 
браков, которые заключаются гражданами РФ с иностран-
ными гражданами, увеличивается. Это порождает необхо-
димость четкого урегулирования данной категории отно-
шений.

Самая большая сложность правового регулирования 
брачно-семейных отношений с  иностранным элементом 
состоит в  альтернативе выбора материальных норм при-
менительно к  конкретному случаю из-за  большого раз-
нообразия, собственно, международных нормативных 
правовых актов, в  том числе международных договоров, 
а  также отсутствия единого урегулирования данного во-
проса национальным законодательством. Для  разре-
шения таких противоречий применяются коллизионные 
нормы, которые непосредственно определяют законода-
тельство какого государство будет применено в  данном 
конкретном случае.

Анализируя позицию советского и российского право-
веда Марышевой  Н. И., которая пишет о  том, что  «уста-
навливая подлежащее применению право, коллизи-
онные нормы в  принципе не  определяют конкретные 
права и обязанности сторон семейного правоотношения, 
а лишь отсылают к семейному праву того или иного госу-
дарства, которое и должно регулировать эти права и обя-
занности»  [3, с. 2]. То есть по факту данные нормы только 
определяют правоприменение, поскольку отсылочность 
их  характера не  говорит о  конкретной регламентации 
таких правоотношений.

Необходимо отметить, что международные брачно-се-
мейные отношения не  регулируются только лишь нор-
мами международного права из-за участия иностранного 
элемента, а  наоборот, имеют многосторонний характер 

правового регулирования, как  со  стороны международ-
ного законодательства, так и российского.

В числе нормативных положений международного ха-
рактера двусторонние и многосторонние международные 
договоры, причем последние заключаются не  только 
со  множеством государств, но  и  с  ограниченным коли-
чеством стран-участниц и  имеют достаточно общий ха-
рактер и  определяют единообразие правового регулиро-
вания на международной арене.

Правовое регулирование национальным законодатель-
ством можно также рассматривать с  нескольких сторон. 
С одной, брачно-семейные отношения регламентируются 
отраслевым законодательством и  подзаконными норма-
тивными правовыми актами, а  с  другой  — кодифициро-
ванным законодательством, определяющим вопросы регу-
лирования брачно-семейных отношений с  иностранным 
элементом.

В  российской правовой системе для  того, чтобы ра-
зобраться в  проблемных вопросах международных се-
мейных отношений, в  основном, обращаются к  колли-
зионным нормам раздела VII «Применение семейного 
законодательства к  семейным отношениям с  участием 
иностранных граждан и лиц без гражданства» Семейного 
кодекса РФ  [1]. Именно его справедливо определить в ка-
честве главного регулятора данных правоотношений.

Также в  вопросах международных брачно-семейных 
отношениях обращаются и  к  положениям гражданского 
законодательства в  разделе VI «Международное частное 
право» Гражданского кодекса РФ  [2]. Однако следует от-
метить, что  коллизионные нормы Гражданского кодекса 
РФ не  так популярны при  выборе источника регулиро-
вания рассматриваемого вопроса, они являются общими 
и применяются, если положений СК РФ недостаточно.

Проанализировав в  целом нормативно-правовую 
базу внутригосударственного регулирования брачно-се-
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мейных отношений с участием иностранного элемента, 
необходимо признать, что хотя законодатель предусмо-
трел закрепление общих положений рассматриваемой 
темы, в  российском праве имеются серьезные недо-
статки межотраслевого способа кодификации междуна-
родного частного права. Так можно заметить, что в рас-
сматриваемом ранее разделе СК РФ отсутствует 
нормативное закрепление целей и  задач правовой ре-
гламентации международных семейных отношений, 
официальное толкование общераспространенного 
и  важного в  данном категории правоотношений тер-
мина «иностранный элемент», а также других общих по-
нятий, которые необходимы для  единообразного пони-
мания темы международных правоотношений. В  этой 
связи правоприменитель просто вынужден обращаться 
к  нормам гражданского законодательства по  вопросам 
квалификации правовых понятий, интерлокальных 
и  интерперсональных коллизий, обратной отсылки 
и  др., а  по  вопросам процессуального характера к  пра-
вовым положениям гражданско-процессуального зако-
нодательства.

В  статье 156 СК РФ законодатель закрепил правовые 
положения, которые регламентируют основные вопросы 
заключения брачных отношений с  иностранцами и  апа-
тридами. Односторонние определенные коллизионные 
привязки установлены для формы и порядка заключения 
брака: в части 1 указано, что форма и порядок заключения 
брака определяются законодательством Российской Феде-
рации. То есть, заключенные брачно-семейные отношения 
могут быть признаны законными в случае их регистрации 
в органах записи актов гражданского состояния, в других 
случаях они не порождают правовых последствий. Куму-
лятивная коллизионная норма применяется к  условиям 
заключения брака на  территории РФ, которые определя-
ются личным законом каждого из брачующихся на момент 
заключения брака: «Условия заключения брака на  терри-
тории Российской Федерации определяются для каждого 
из  лиц, вступающих в  брак, законодательством государ-
ства, гражданином которого лицо является в  момент за-
ключения брака, с соблюдением требований статьи 14 СК 
РФ в  отношении обстоятельств, препятствующих заклю-
чению брака».

Рассмотрим данное положение в  сравнении с  зако-
нодательством Объединенных Арабских эмиратов, ко-
торое регламентирует вопросы брачно-семейных отно-
шений. Допустим, женатый гражданин Объединенных 
Арабских Эмиратов не  сможет вступить в  официальные 
брачные правоотношения в России с ее гражданкой. Это 
вытекает из противоречия рассматриваемого положения 
статьи. Даже несмотря на то, что по такая полигамия брач-
но-семейных отношений, выразившаяся в многоженстве, 
как  традиции для  Объединенных Арабских Эмиратов, 
оформлена на  официальном законодательном уровне го-
сударства. Эти положения не могут быть признаны в Рос-
сийской Федерации в силу нарушения семейного законо-
дательства.

Часть 3 статьи 156 СК РФ регламентирует порядок за-
ключения браков бипатридами: «если лицо наряду с граж-
данством иностранного государства имеет граждан-
ство Российской Федерации, к  условиям заключения 
брака применяется законодательство Российской Фе-
дерации. При  наличии у  лица гражданства нескольких 
иностранных государств применяется по  выбору дан-
ного лица законодательство одного из  этих государств». 
В данном случае законодатель оставляет альтернативу вы-
бора коллизионной нормы и  предоставляет гражданину 
ограниченную автономию воли в  вопросе определения 
своего правового положения.

В части 4 статьи 156 СК РФ законодатель закрепил кол-
лизионную норму при  заключении брачно-семейных от-
ношений с апатридами: они будут регулироваться правом 
государства, где апатрид постоянно проживает.

В  части 1 статьи 157 СК РФ законодатель закрепляет 
за  гражданами России, которые желают закрепить свои 
отношения на легитимном уровне, но проживают за пре-
делами государства, возможность зарегистрировать брак 
в  дипломатических представительствах или  в  консуль-
ских учреждениях Российской Федерации. Такой брак 
будет приравнен к  тем, которые официально регистри-
руются в  органах записи актов гражданского состояния 
Российской Федерации. А часть 2 данной статьи на поло-
жениях взаимности, в  свою очередь, подтверждает офи-
циальность брачно-семейных отношений иностранных 
лиц, зарегистрировавших их  в  дипломатических пред-
ставительствах и консульских учреждениях иностранных 
государств при  наличии в  их  иностранном государстве 
посла или консула в Российской Федерации.

Возвращаясь к  вопросу о  законности браков россий-
ских граждан, заключенных за переделами России, нужно 
отметить, что  семейное законодательство, в  частности, 
в  статье 158 СК РФ указывает на  официальное их  при-
знание законодателем в  случае, если он не  нарушает 
нормы статьи 14 СК РФ, которая, как было указано ранее, 
имеет экстерриториальный характер.

Статьи 156 и 158 СК РФ регламентируют вопрос, свя-
занный с порядком правоприменения в отношении меж-
дународных браков. Так национальное законодательство 
применяется:

1) к  форме и  порядку заключения всех браков, ко-
торые заключаются на  территории России, вне зависи-
мости от  принадлежности участников таких правоотно-
шений к гражданству;

2) к  условиям заключения брака на  территории РФ 
для российских граждан;

3) только к  условиям, непосредственно описанных 
в  статье 14 СК  — для  граждан РФ, которые заключают 
брачные отношения на  территории другого государства, 
а  также для  иностранных граждан, вступающих в  брак 
на территории РФ  [5, с. 12].

Что  же касается расторжения такого брака, то  на  тер-
ритории РФ данное юридическое действие регламенти-
руется, конечно  же, российским правом статьей 160 СК 
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РФ. В  части 1 можно законодатель закрепил односто-
роннюю коллизионную норму императивного харак-
тера, поскольку ее положения применяются независимо 
от привязки элементов семейных правоотношений к ино-
странному праву. А часть 2 закрепляет возможность рас-
торжения брака российскими гражданами в суде РФ, вне 
зависимости от  его места проживания и  места прожи-
вания супруга, а также гражданства супруга.

Исследовав проблему правового регулирования между-
народных брачно-семейных отношений, можно справед-
ливо отметить, что  законодателем определен достаточно 
императивный подход в  выборе норм, определяющих 
их  расторжение. Поскольку он появился в  российском 
коллизионном регулировании еще  в  1995  году, к  настоя-
щему времени он стал правовым анахронизмом. Импе-
ративное подчинение расторжения такого рода брачных 
отношений российскому праву не  соответствует совре-
менным тенденциям регулирования таких отношений. 
Данный подход законодателя можно расценить, как уста-
ревший, поскольку в  настоящих социальных условиях 
главная цель правового регулирования видится в  предо-
ставлении и  гарантированности прав и  свобод человека. 
А  в  конкретной правовой ситуации ее можно достичь 

только путем расширения права выбора законодательства, 
которое стороны могут принимать в зависимости от опре-
деленных условий. Что касается регулирования вопросов 
расторжения брачно-семейных отношений, то в качестве 
примера можно обратиться к европейскому законодателю, 
который предусмотрел ограниченную автономию воли 
сторон  [4].

Проанализировав коллизионные нормы, регламен-
тирующие брачно-семейные отношения с  участием ино-
странного элемента, содержащиеся как в международных 
нормативных правовых актах, так и  во  внутригосудар-
ственном законодательстве, можно сказать о  следующих 
выводах. В  практической деятельности возможно стол-
кновение внутренних и  внешних коллизионных норм. 
Такое недопустимо хотя  бы по  той причине, что  россий-
ское законодательство строится в  соответствии с  меж-
дународными нормами, к  тому  же ратифицированные 
международные нормативные правовые акты являются 
частью правовой системы российского государства.

А включение коллизионных норм, регламентирующих 
вопросы брачно-семейных отношений и  в  Семейный ко-
декс, и  в  Гражданский, может привести к  раздельному 
правовому регулированию.

Литература:

1. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. N 223-ФЗ (ред. от 04.08.2022) (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 01.09.2022) // Собрание законодательства Российской Федерации. — 01.01.1996. — №  32. — Ст. 16.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от  30.11.1994 №  51-ФЗ (ред. от  25.02.2022) // Со-
брание законодательства РФ. — 05.12.1994. — №  32. — Ст. 3301.

3. Марышева, Н. И. Семейные отношения с участием иностранцев. Правовое регулирование в России. — М.: Вол-
терс Клувер, 2007.315 с.

4. Official Journal of the European Union. — Текст: электронный // eur-lex. europa. eu:  [сайт]. — URL: https://eur-lex. 
europa. eu / legal-content / EN / TXT / PDF / ?uri=CELEX:32010R1259&from=EN (дата обращения: 02.11.2022).

5. Гетьман-Павлова, И. В. Международное частное право: учебное пособие для прикладного бакалавриата. — М.: 
Юрайт, 2016. 554 с.

Роль прокуратуры в координации деятельности правоохранительных органов 
по борьбе с преступностью

Гилязов Данир Радикович, студент
Уфимский университет науки и технологий

Актуальность данной темы обусловлена тем, что с раз-
витием общества происходит рост преступности, со-

ответственно у  органов, занимающихся борьбой с  пре-
ступностью, увеличивается количество работы. В  связи 
с  этим, данные органы нуждаются в  грамотной коорди-
нации их  деятельности для  повышения эффективности 
своей деятельности, а  также для  повышения уровня за-
конности и  правомерности своих действий. Поскольку 
Прокуратура РФ не отнесена ни к одной из ветвей власти, 

можно сказать, что в некоторой степени она является не-
зависимым органом власти, кроме того это позволяет ей 
более эффективно взаимодействовать со  всеми ветвями 
государственной власти, что в конечном счете позволяет 
повысить и  эффективность всей деятельности правоох-
ранительных органов в целом. Кроме того, поскольку со-
трудники органов прокуратуры являются компетент-
ными специалистами в  уголовно-правовой сфере, они 
могут обеспечить реализацию данной потребности.

С ТАТЬЯ  О
ТОЗВАНА
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Законодатель закрепил координирующую функцию 
прокуратуры, а  именно в  статье 8 Федерального закона 
«О Прокуратуре Российской Федерации»

Координационная деятельность органов Прокура-
туры направлена, в  первую очередь, на  выработку эф-
фективных мер воздействия на преступность с помощью 
осуществления согласованных действий правоохрани-
тельных органов по выявлению, раскрытию, пресечению 
общественно опасных деяний, устранению причин и  ус-
ловий, способствующих их совершению.

Сущность координационной функции заключается 
в  проведении полноценного анализа состояния закон-
ности в стране, а также в проведении анализа сущности 
и  динамики развития преступлений. Кроме того, коор-
динация заключается в  прогнозировании тенденции со-
вершения преступлений, в  прогнозировании выявления, 
расследования общественно-опасных деяний. Именно 
скоординированная деятельность правоохранительных 
органов позволяет обеспечить повышение эффектив-
ности их деятельности посредствам обобщения практики 
применения законов в уголовно-правовой сфере, а также 
совместно разрабатывать новые положения и  предло-
жения по  повышению эффективности деятельность пра-
воохранительных органов.

Координация строится на  общности между правоох-
ранительными структурами, взаимной поддержке друг 
друга, заинтересованности в  совместных действиях, осу-
ществляемых способах и методах, свойственных исключи-
тельно каждому субъекту координации ради достижения 
общей цели  — принятия мер по  борьбе с  преступно-
стью  [1].

Важная роль органов прокуратуры при осуществлении 
координационной деятельности проявляется в  опреде-
ленных проводимых формах и направлениях совместной 
работы. Одним из  значимых является проведение коор-
динационных мероприятий с  руководителями правоох-
ранительных структур как  на  федеральном, так и  на  ре-
гиональном уровне. С  их  помощью обеспечивается 
слаженность действий, целенаправленное взаимодей-
ствие, в  процессе их  осуществления устраняются межве-
домственные препятствия и дублирование в работе.

Как  свидетельствует практика, такие совещания про-
водятся прокурорами в  течение года, в  ходе которых 
и  анализируется состояние преступности с  целью сво-
евременного реагирования на  негативные тенденции. 
По  их  результатам вырабатываются и  реализуются меха-
низмы борьбы с противоправными посягательствами.

Так, например, принятый прокуратурой Саратовской 
области комплекс координационных мер способствовал 
повышению уровня раскрываемости преступлений 
(с  51,6 % до  54,3 %). На  заседании межведомственной ра-
бочей группы было отмечено, что за период январь — но-
ябрь 2021 г. уменьшилось количество зарегистрированных 
преступлений (на 2,3 %) в сравнении с аналогичным пери-
одом в 2020 г. — 48,6 %. За тот же период меньше стали со-
вершаться кражи, грабежи, разбои, в  том числе сократи-

лось число преступлений против собственности, в сфере 
незаконного оборота наркотиков  [2].

Проанализировав вышеуказанную статистику, можно 
сказать, что  только на  одном примере координационная 
деятельность прокуратуры положительно повлияла на де-
ятельность органов, осуществляющих борьбу с  преступ-
ностью и в целом на статистику преступности в стране.

В  последнее время роль координационной деятель-
ности прокуратуры и  степень ее участия в  этой дея-
тельности повышается. Так, на  прокуратуру возложили 
обязанность по  ведению государственного единого ста-
тистического учета данных о  состоянии преступности 
(раскрываемости преступлений, состояния и результатов 
следственной работы, прокурорского надзора в  целом). 
Данная статистика является общедоступной и  каждый 
желающий может ознакомиться с  ней на  официальном 
интернет-портале Прокуратуры Российской Федерации.

Также внутри координационной функции можно выде-
лить и другие подфункции. Так, Прокуратура РФ выпол-
няет превентивную функцию. Проводя анализ состояния 
преступности в стране, Прокуратура выявляет некоторые 
тенденции в совершении преступлений, а также основные 
общественные блага, на которые совершаются посягатель-
ства. Передавая данную информацию органам, осущест-
вляющим борьбу с  преступностью, Прокуратура ней-
трализует возможность в  будущем совершить схожие 
преступления. В данном случае происходит не только за-
щита общества и правопорядка, но и повышается эффек-
тивность деятельности правоохранительных органов.

Помимо описанных выше задач, в  литературе выде-
ляют и  другие задачи, например: определение направ-
лений координационной деятельности, изучение прак-
тического опыта борьбы с  преступностью, обсуждение 
актов, выносимых руководителями правоохранительных 
органов.

Подводя итог, можно сказать, что  функция коорди-
нации расширяет возможности органов прокуратуры, 
позволяет выявить как  положительный опыт, так и  не-
достатки при  осуществлении работы по  основным на-
правлениям деятельности правоохранительных органов.

Задачи, возложенные на  органы Прокуратуры, на-
правлены на  организацию взаимодействия правоохра-
нительных органов, способствуя объединению их  воз-
можностей в  борьбе с  преступностью. Однако, считаем 
нужным отметить о  необходимости более точного зако-
нодательного регулирования координационной функции 
прокуратуры. В связи с этим, можно выделить основные 
положения, которые, на наш взгляд, позволили бы реали-
зовать данную необходимость.

В  первую очередь, необходимо разработать научный 
и нормативный материал, который позволит сотрудникам 
прокуратуры более тщательно и  эффективно координи-
ровать деятельность правоохранительных органов.

Во-вторых, считаем необходимым дополнить зако-
нодательство и  закрепить конкретные нормы, регулиру-
ющие координационную функцию прокуратуры.
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Исходя из  вышесказанного, можно сказать, что  роль 
Прокуратуры РФ в  координации деятельность правоох-
ранительных органов по борьбе с преступностью велика. 
Поскольку прокуратура является независимым органом 
власти и  органом, который специализируется на  пра-

вовом регулировании большинства сфер общественной 
жизни, это позволяет ей более эффективно регулировать 
деятельность правоохранительных органов в целом, в том 
числе и в борьбе с преступностью.
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Проблемы обеспечения права на труд в современных государствах:  
российский и зарубежный опыт

Дмитриев Алексей Викторович, студент магистратуры
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Ивановский филиал

Статья посвящена анализу современных проблем, возникающих в сфере трудовых правоотношений России и зару-
бежных государств по поводу реализации и обеспечения права граждан на труд. Прослеживается мысль о единой природе, 
предпосылках и  содержании проблем трудового права, присущих любому современному обществу. Автором детально 
рассмотрена правоприменительная практика, судебная статистика и иные эмпирические данные, позволяющие оце-
нить динамику трудовых споров по различным исковым основаниям.

Ключевые слова: гражданин, право на труд, свобода труда, трудовое законодательство, трудовая занятость, га-
рантии трудоустройства, трудовая дискриминация, гендерное равенство.

Как известно, право на труд носит не только конститу-
ционный, но  и  общечеловеческий, естественно-пра-

вовой характер. Данное обстоятельство детерминировано 
абсолютностью экономических интересов и  жизненных 
условий, присущих человеку с  рождения и  неотчужда-
емых у  него в  силу своего фундаментального значения. 
В  силу указанных обстоятельств, а  также глобальности 
вопроса право на труд, начиная с середины XX столетия, 
получило всестороннее международно-правовое оформ-
ление. Разработка международных юридических гарантий 
в  области обеспечения всесторонней реализации права 
человека на  труд берет начало со  Всеобщей декларации 
прав человека, где в ст. 23 было закреплено право на труд 
для каждого человека, равно как и свободный выбор про-
фессии и  сферы занятости, а  также право на  благопри-
ятные условия реализации своего труда   [2]. Принятые 
впоследствии международные конвенции, хартии и реко-
мендации позволили основательно закрепить принципы 
защиты человека в сфере труда и трудовой занятости.

Конституция Российской Федерации, имплементируя 
в  свое содержание нормы международного права, в  ч. 1 
ст. 37 закрепляет свободу труда в  качестве важнейшего 
конституционного принципа   [1]. Рядом исследователей, 

при  этом, отмечается отсутствие формального закре-
пления в Основном законе России права на труд, и данное 
обстоятельство выступает основанием для  критики   [9; 
16]. Например, В. В. Кирикова полагает, что действующая 
Конституция РФ не гарантирует каждому работу с опре-
деленной оплатой, а говорит об абстрактной свободе рас-
поряжаться своими способностями к  труду, свободе вы-
бора рода деятельности и т. д.  [13, с. 17]

Думается, что  подобная критика выглядит не  вполне 
обоснованной. Прав  В. А.  Бережной, полагающий, 
что  право на  труд выступает одним из  важных субъек-
тивных прав личности, составной частью ее правового 
статуса  [10, с. 43]. Следовательно, убеждены, что принцип 
свободы труда является производным от  конструкции 
«право на  труд», и  закрепление именно его в  Консти-
туции РФ выглядит совершенно закономерным и  оправ-
данным. Ведь главный Закон государства лишь фиксирует 
отправные конституционные основы и ценности, поручая 
их  дальнейшую конкретизацию федеральному законода-
тельству и подзаконному нормотворчеству.

Современная практика трудовых правоотношений 
в России демонстрирует нам все еще достаточное количе-
ство проблем в данной сфере. Опыт развития экономики 
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капиталистического типа, базирующейся на  свободе ры-
ночного хозяйства, неизбежно сопровождается рисками 
различных правонарушений. Ошибочно было  бы пред-
полагать, что  эти риски исходят только от  работодателя, 
поскольку работник в  экономике буржуазного типа яв-
ляется равноправным участником производственного 
процесса. Однако в  силу принадлежности капитала ра-
ботодателю, а не работнику, именно последний сталкива-
ется со значительной частью всех возможных нарушений 
в  сфере трудового права. Неизменно ощущается потреб-
ность работника в  комфортных и  безопасных условиях 
труда, в защите от безработицы, дополнительном образо-
вании и повышении квалификации, поддержании достой-
ного уровня заработной платы и социальных гарантий.

Следовательно, указанные и некоторые иные проблемы 
в сфере трудовых прав и отношений носят объективный 
характер и  свойственны всем государствам, чье обще-
ственное развитие достигло достаточно высокой стадии 
эволюции экономики капиталистического типа.

Относительно стабильно обстоит вопрос с  защитой 
человека труда в  Германии, Франции, Англии, государ-
ствах Скандинавии. Такая стабильность там  базируется 
на устоявшейся традиции и  гарантированности базовых 
социально-экономических ценностях, зачастую носящих 
конституционный характер. Например, в  ст. 75 Консти-
туции Дании закреплено, что  «в  целях содействия обще-
ственному благу государство должно предпринять усилия 
к  тому, чтобы работа была предоставлена каждому ра-
ботоспособному гражданину на  условиях, обеспечива-
ющих его существование»  [14, с. 312]. Следует признать, 
что  государственная гарантия по  обеспечению «до-
стойной жизни» человека труда, характерная, например, 
для ряда европейских стран, не нашла конституционного 
закрепления в нашем государстве. Минимальный размер 
оплаты труда, установленный в  России с  1 июня 2022  г. 
на  уровне 15 279 руб.   [5] (по  сообщению Минтруда, его 
планируется увеличить с  1 января 2023  г. до  16 242 руб.), 
может обеспечить лишь физиологическое выживание ра-
ботающего человека.

По  данным Судебного департамента при  Верховном 
Суде Российской Федерации, самая популярная категория 
дел по трудовым спорам касается оплаты труда: в 2021 г. 
российскими судами таковых исков было рассмотрено 
190 тыс. из  230 тыс. исков, касающихся нарушения тру-
довых прав (82 % всех трудовых споров)  [17]. Анализ су-
дебной практики показывает, что  за  истекший год суды 
удовлетворили 96 % исков о  взыскании зарплаты и  53 % 
споров о  восстановлении на  работе, тогда как  в  2020-м 
работникам удалось «отменить» увольнение лишь в 44 % 
дел  [17].

Как  видим, в  целом, значительная часть трудовых 
споров решается судом в пользу работника. Тем парадок-
сальней выглядит их  динамика за  последние годы, явно 
свидетельствующая о планомерном снижении количества 
исков по трудовым правоотношениям. В 2021 г., как было 
указано выше, таковых было подано и  рассмотрено су-

дами около 230 тысяч. В 2020 г. эта цифра составляла 252 
тыс. исков, в 2019 г. — 346 тыс., а в 2016 г. — 616 тыс.  [17] 
Анализируя эти статистические данные, О. В.  Романов-
ская и А. В. Рыжкова делают вывод о положительной ди-
намике соблюдения прав человека в сфере труда  [19, с. 47].

Позволим себе не  согласиться со  столь оптимистич-
ными выводами коллег. Во-первых, эти цифры не  отра-
жают полную картину в  ситуации с  защитой трудовых 
прав граждан. По  данным социологических опросов 
ВЦИОМ, в России лишь 6 % работников обращаются в суд 
при  возникновении спорных вопросов на  работе   [20]. 
С  чем  это связано? Думается, что  дело далеко не  только 
в  их  социальной инертности или  правовой безграмот-
ности. Гораздо более настораживает тот факт, что сегодня 
в  России, согласно исследованию авторитетной аудитор-
ско-консалтинговой сети FinExpertiza, насчитывается 
около 13,5 млн. граждан, работающих неофициально, т. е. 
без оформления трудового договора  [20]. В реальном вы-
ражении это количество составляет почти 20 % (1 / 5 часть 
от  общей массы работающих в  стране). Разумеется, все 
эти лица не  имеют формальных оснований официально 
защищать свои права.

Во-вторых, «отток» значительного числа трудовых 
споров из судов связан также с тем, что граждане в поисках 
рычагов воздействия на  работодателей все чаще задей-
ствуют иные институты государственной власти. В первую 
очередь, речь идет о  Государственной инспекции труда, 
действующей на региональном уровне и неплохо себя заре-
комендовавшей в отстаивании интересов работников. Ак-
тивность в вопросах соблюдения и реализации трудовых 
прав проявляет и  Уполномоченный по  правам человека 
в Российской Федерации. Подтверждением тому является 
неуклонный рост числа подобных обращений (в 2020 году 
их  поступило 1392 против 1044  — в  2019  году   [18], т. е. 
на  33 % больше). Лидируют в  общем количестве этих об-
ращений жалобы по  поводу оплаты труда и  незаконных, 
с точки зрения обратившихся, увольнений.

Как  видим, ситуация в  сфере обеспечения трудовых 
прав россиян остается довольно напряженной, и органы 
государственной власти вынуждены включаться в  ре-
шение проблем по-прежнему часто. Это, в частности, сви-
детельствует о  наличии значительного разрыва между 
установленными в  России гарантиями трудовых прав 
и  существующими механизмами их  реализации со  сто-
роны трудящихся. Серьезные осложнения на  общеми-
ровом рынке труда в 2020-2021 гг. произошли вследствие 
вспыхнувшей пандемии коронавируса COVID-19, обру-
шившей многие национальные экономики и оставившей 
миллионы работников без  средств к  достойному суще-
ствованию.

В России последствия пандемии имели не столь разру-
шительный характер ввиду беспрецедентных мер соци-
ально-экономической поддержки со стороны государства. 
Тем не менее, до сих пор не прекращаются судебные иски 
по выплатам заработной платы при банкротстве предпри-
ятий, которые имели место в разгар коронавируса.
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Все иные проблемы в сфере реализации права на труд 
в  трудовых правоотношениях, на  наш взгляд, следует 
обозначить как  трудовая дискриминация, которая охва-
тывает целую группу нарушений. В  первую очередь, она 
отмечается в  отношении лиц предпенсионного и  пенси-
онного возрастов. Обращает на  себя внимание тот факт, 
что еще в 2018 г. в УК РФ была введена правовая норма, 
предусмотренная ст. 144.1, в которой предусматривалось 
наступление уголовной ответственности за  необосно-
ванный отказ работодателя от заключения трудового до-
говора в связи с предпенсионным возрастом  [4].

Дискриминацию можно усмотреть и  в  предусмо-
тренной ч. 2 ст. 59 Трудового кодекса РФ возможности 
заключения срочного трудового договора  [3]. Очевидно, 
что  он облегчает увольнение работников пенсионного 
возраста, но  Конституционный Суд РФ еще  в  2007  году 
факт дискриминации в этой процедуре не усмотрел  [6].

Крупным аспектом проблемы дискриминации яв-
ляется объективное неравенство мужчины и  жен-
щины в сфере трудовых правоотношений и обеспечении 
их  прав. Несмотря на  многочисленные нормы междуна-
родного права, разработанные и  принятые по  иници-
ативе МОТ, а  также лозунги о  достижении гендерного 
равенства (в Германии, например, даже существует Феде-
ральный закон «О гендерном равенстве» от 24.04.2015 г.) 
дискриминация по половому признаку продолжает иметь 
место на рынке труда. Под благовидным прикрытием за-
боты о женщине в сферах труда, сопряженных с ночными 
сменами, с  поднятием тяжестей, работой в  шахтах и  т. д. 
сформировался устойчивый стереотип, что  и  ряд пре-
стижных профессий тоже в силу физиологических и пси-
хологических оснований тоже являются по преимуществу 
мужскими.

Дискриминация начинает иметь место уже на этапе со-
беседования при  трудоустройстве. Наиболее ей подвер-
жены при приеме на работу беременные женщины, жен-
щины до  30  лет в  целом, а  также имеющие малолетних 
детей. При  этом зачастую работодатель, не  желая нести 
бремя социальной ответственности в  правоотношениях 
с  такой категорией работников, свой отказ оставляется 
без мотивации причины или указывает в качестве ее «не-
соответствие предлагаемой должности по  деловым ка-
чествам». Данная практика характерна и  для  России, 
и  для  большинства зарубежных стран. Правда, в  ряде 
стран Европы при приеме на работу женщин запрещено 
спрашивать о  беременности. В  России  же, напротив, ан-
кеты при трудоустройстве начинаются с данного вопроса, 
вопроса о наличии малолетних детей и т. д.

Тем  не  менее, за  рубежом механизмы борьбы с  нера-
венством между мужчиной и женщиной имеют более по-
следовательную историю, а  потому более эффективны. 
По  данным некоторых исследований, самые большие 
успехи в  этом вопросе достигнуты в  Исландии, Фин-
ляндии, Дании, Норвегии и  Швеции. Там  разрыв между 
полами преодолен на  80 %   [11]. Такие факты не  удив-
ляют ввиду сильной экономики и высокого уровня жизни 

в странах Скандинавии и Северной Европы в целом. По-
казательно, что, например, в Швеции работодатель обязан 
следить за  примерно одинаковым количеством мужчин 
и  женщин на  предприятии. Если  же преобладание муж-
ского пола становится значительным, наниматель 
при приеме на работу будет обязан отдать предпочтение 
женщине.

К сожалению, в отечественной правоприменительной 
практике дела о  дискриминации выигрываются редко. 
Даже при  очевидности подобных фактов истцу в  суде 
их  трудно доказать и  тем  самым добиться справедли-
вости. Особенно трудно подтвердить предвзятость ра-
ботодателя в  отказе при  приеме на  работу (это каса-
ется не только женщин, но и мужчин-кандидатов). Суды 
в России, как правило, ссылаются на то, что «Право при-
нимать необходимые кадровые решения (подбор, рас-
становку, увольнение персонала) в  силу ст. 22 Трудового 
кодекса Российской Федерации, предоставлено работо-
дателю»   [7], или  что  «Заключение трудового договора 
с  конкретным лицом, ищущим работу, является правом, 
а не обязанностью работодателя»  [8].

Интересно, кстати, что  и  сама модель доказывания 
факта дискриминации в России существенно отличается 
от  той, которая имеет место в  развитых государства За-
пада. В Европе и США в течение десятилетий был выра-
ботан алгоритм prima facie, характеризующийся привле-
чением дополнительных средств облегчения доказывания, 
что  придает ему более сбалансированное содержание. 
В  России  же подход более категоричный: бремя доказы-
вания лежит на  лице, считающем, что  оно подверглось 
дискриминации в сфере труда. В большинстве же случаев 
привести требуемые доказательства дискриминации за-
труднительно или вообще невозможно.

Важно, что  даже заключение трудового договора объ-
ективно не является панацеей от возникновения спорных 
моментов и  противоречий. Тем  более, что  зачастую ра-
ботник и  представления не  имеет о  том, какие обяза-
тельные условия должен включать в  себя такой договор. 
К  таковым, в  соответствии со  ст. 57 ТК РФ, относятся: 
место работы, условия оплаты, режим рабочего времени 
и др.   [3] Отсутствие одного из них лишает трудовой до-
говор всякого смысла. Ведь в  случае возникновения 
спорной ситуации основания для  наступления юридиче-
ской ответственности для  работодателя будут столь  же 
невелики, как если бы договор не заключался вовсе.

Вопросом, требующим отдельного внимания, явля-
ется право работников на  подготовку и  дополнительное 
профессиональное образование. Трудовое законодатель-
ство России, последовательно развивая положение ст. 
43 Конституции РФ, относит право работника на  под-
готовку и  дополнительное профессиональное образо-
вание к  его основным трудовым правам (абз. 8 ч. 1 ст. 
21 ТК РФ)   [3]. Однако большинство авторов сходятся 
во  мнении, что  рассматриваемая норма носит по  преи-
муществу декларативный характер   [15, с. 165]. Действи-
тельно, с  повышением профессионального статуса дела 
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в  России обстоят весьма непросто. Особые сложности 
представляет собой возможность получения высшего об-
разования (по  программам бакалавриата, специалитета 
и  магистратуры), закрепленная в  ст. 173 Трудового ко-
декса РФ и  де-юре предусматривающая гарантии и  ком-
пенсации таким работникам.

За рубежом позиция по рассматриваемому аспекту ос-
новывается на  Конвенции о  техническом и  профессио-
нальном образовании (принята в  1989  г. в  Париже). Рос-
сийская Федерация, кстати, не  присоединилась к  этой 
Конвенции. Она требует от  своих стран-участниц 
не  только признавать равный доступ к  профессиональ-
ному образованию, но  и  обеспечивать его на  основе от-
крытых и гибких структур. Как результат, в ряде западных 
стран дополнительное профессиональное образование 
рассматривается как  тотальный, длящийся в  течение 
всей жизни процесс, основанный на принципе непрерыв-
ности  [12, с. 20-30].

В  Великобритании действует система Accreditation of 
Prior Learning (APL), т. е. система аккредитации (офици-
ального признания) предшествующего обучения, в  ходе 
которой устанавливается степень профессиональной го-
товности работника по отношению к требуемой квалифи-
кации. В случае признания ее недостаточной, он направ-
ляется на дальнейшее обучение за счет финансирования 
национального Фонда поддержки сертифицированного 

образования. Стало быть, и здесь налицо государственная 
заинтересованность в  профессиональном совершенство-
вании своих трудящихся.

Таким образом, анализируя проблемы обеспечения 
права на  труд, возникающие в  сфере трудовых правоот-
ношений России и  ряда зарубежных государств, следует 
указать на наличие общих исходных начал, имеющих со-
циально-экономическую природу. Это в полной мере про-
явилось в  тех сложностях, которые отмечены сегодня 
на рынке труда и развитых, и развивающихся стран мира. 
В определенной мере, следует говорить о «выравнивании» 
условий развития рынка труда под  воздействием про-
цессов глобализма, таких как  трудовая миграция, эконо-
мические кризисы, пандемия коронавируса, захватившая 
в недавнем прошлом весь земной шар.

Успешное противодействие указанным проблемам, не-
сомненно, зависит от  многих факторов, таких как  ста-
бильность политической системы, опирающейся на леги-
тимные властные рычаги, гражданское единство нации, 
высокий уровень правовой культуры населения. Однако, 
в  первую очередь, эффективность обеспечения права 
на труд напрямую зависит от сильной и устойчивой эко-
номики, способной гармонично сочетать рыночные на-
чала с государственным регулированием и поддерживать 
такой баланс при решении значимых социально-экономи-
ческих проблем.
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К вопросу о правовом содержании некоторых запретов  
в сфере государственной гражданской службы

Долинян Ани Матевосовна, студент магистратуры
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Ивановский филиал

В статье автор анализирует правовое содержание некоторых основных запретов для лиц, находящихся на государ-
ственной гражданской службе. В качестве вывода выступает положение о том, что существующая система запретов 
лишена гибкости, носит абсолютный характер и нуждается в совершенствовании путем установления дифференци-
рования.

Ключевые слова: государственная гражданская служба, правовой режим, правовой статус, запреты, ограничения.

Запреты являются важными составляющими право-
вого режима государственной службы. Анализ за-

конодательства о  служебной деятельности показывает, 
что  именно запреты в  значительной степени характери-
зуют особенности правового статуса государственных 
служащих, так как  именно публично-правовая при-
рода службы диктует необходимость их  установления. 
По справедливому замечанию В. П. Уманской и Ю. В. Ма-
левановой, «запреты, в  отличие от  ограничений, пред-
ставляют собой динамическую категорию, относящуюся 
к сфере деятельности субъектов»  [11, с. 32].

Анализируя сущность предмета исследования, следует 
указать, что  правовые запреты приобретают важнейшее 
значение в  системе законодательства. Внешне запрет 
может казаться недемократической формой регулиро-
вания, в действительности является правовым средством 
осуществления свободы поведения, поскольку представ-
ляет полную и равную для всех свободу за пределами за-
прета. По мнению ряда отечественных авторов, правовые 
запреты  — необходимый элемент обеспечения правопо-

рядка. С их помощью обеспечивается закрепление обще-
ственных отношений, определяются важнейшие стороны 
государственной и  гражданской дисциплины, непре-
ложный минимум нравственных требований, границы 
дозволенного и  недозволенного в  поведении граждан, 
действиях государственных органов. «Назначение за-
претов  — обеспечить четкую работу государственных 
служащих, способствовать созданию условий для незави-
симости государственных служащих от  различного рода 
государственных и  негосударственных структур, предот-
вращению возможных с  их  стороны злоупотреблений». 
Таким образом, правоотношения, связанные с  реали-
зацией запретов на  государственной и  муниципальной 
службе и  применением мер ответственности за  их  нару-
шение, по своей сути подпадают под определение охрани-
тельных правоотношений  [12, с. 114].

Система запретов, связанных с гражданской службой, 
содержится в части 1 статьи 17 Закона о государственной 
гражданской службе   [3]. Согласно норме указанной 
статьи, гражданскому служащему в  ряде случаев запре-
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щается замещать должность гражданской службы. На-
пример, в  случае избрания или  назначения на  государ-
ственную должность, избрания на  выборную должность 
в  органе местного самоуправления; избрания на  оплачи-
ваемую выборную должность в  органе профессиональ-
ного союза, в  том числе в  выборном органе первичной 
профсоюзной организации, созданной в государственном 
органе.

Анализируя данный «запрет», необходимо отме-
тить, что  данные деяния (обстоятельства) ошибочно от-
несены к  запретам, а  фактически представляют собой 
ограничения, связанные с  государственной граждан-
ской службой. Так, одним из отличий ограничений от за-
претов является то, что они распространяются не только 
на  лиц, состоящих на  государственной гражданской 
службе, но  и  на  граждан, которые поступают на  службу. 
Запреты же не являются основанием для отказа в приеме 
на  государственную гражданскую службу   [6, с. 51-53]. 
Как  справедливо замечает М. В.  Пресняков, «возникает 
парадоксальная ситуация: лицо, уже состоящее на  госу-
дарственной должности, может участвовать в  конкурсе 
на  замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы, и  только после зачисления его 
на  должность может быть поставлен вопрос о  растор-
жении служебного контракта в  связи с  нарушением за-
претов, связанных с государственной службой»  [9, с. 37].

Лицу, находящемуся на государственной гражданской 
службе, запрещено участвовать в  управлении коммерче-
ской или некоммерческой организацией (за исключением 
перечисленных в законе случаев), заниматься предприни-
мательской деятельностью лично или  через доверенных 
лиц, приобретать в случаях, установленных федеральным 
законом, ценные бумаги, по которым может быть получен 
доход.

Данные запреты служат целям обеспечения беспри-
страстности гражданских служащих при  осуществлении 
профессиональной деятельности. Как  справедливо отме-
чает С. А.  Авакьян, утверждение о  том, что  служба в  ор-
гане публичной власти и иная оплачиваемая деятельность 
(за исключением преподавательской и научной) несовме-
стимы, оказывается неверным  [8, с. 65]. Для того чтобы 
государственный гражданский служащий мог заниматься 
иной оплачиваемой деятельностью, ему необходимо со-
блюсти два условия:

об уведомлении представителя нанимателя. При этом 
выполнение данного условия не  предполагает возмож-
ность отказа представителем нанимателя в  реализации 
гражданским служащим права на  осуществление иной 
оплачиваемой деятельности;

о  недопущении конфликта интересов. Другими сло-
вами, личная заинтересованность гражданского служа-
щего в  связи с  осуществлением им иной оплачиваемой 
деятельности не  должна вступать в  противоречие с  ин-
тересами государственной службы. При  этом сам факт 
занятия такой деятельностью для  государственного 
гражданского служащего не  рассматривается как  обсто-

ятельство, которое приводит или  может привести к  воз-
никновению личной заинтересованности. В то же время 
в связи с тем, что конфликт интересов является оценочной 
категорией, абсолютный запрет на  занятие иной оплачи-
ваемой деятельностью для  государственных служащих, 
по всей видимости, являлся бы более эффективным сред-
ством для  предотвращения подобной ситуации. Несо-
мненно, такой запрет означал бы некоторое ограничение 
свободы трудовой деятельности в соответствии с ч. 1 ст. 37 
Конституции РФ  [1]. Вместе с тем с учетом того, что такое 
ограничение было  бы призвано защитить публичный 
интерес, полагаем, что  оно могло  бы рассматриваться 
как оправданное и соразмерное.

Государственный гражданский служащий не  может 
быть поверенным или  представителем по  делам третьих 
лиц в  государственном органе, в  котором он замещает 
должность гражданской службы, если иное не предусмо-
трено настоящим Федеральным законом и другими феде-
ральными законами.

Направленность данного запрета на недопущение кон-
фликта интересов в государственном органе не вызывает 
сомнений. Ведь очевидно, что, будучи представителем 
третьих лиц в  органе государственной власти, граждан-
ский служащий приобретает личный интерес в  исходе 
дела, в  принятии соответствующего решения в  пользу 
представляемого лица.

Так, по  одному из  судебных дел истец проходила 
службу в Красноуфимском отделении Управления в долж-
ности специалиста-эксперта, уволена 11.05.2017 на  ос-
новании п. 14 ч. 1 ст. 33 Закона о  гражданской службе, 
в связи с нарушением запретов, связанных с гражданской 
службой, предусмотренных ст. 17 названного Закона. Фак-
тическим основанием увольнения стало представление 
истцом интересов третьего лица на основании выданной 
последним нотариальной доверенности при регистрации 
в  Управлении права собственности третьего лица на  не-
движимое имущество. Как пояснила истец, представление 
интересов Л. осуществлялось ею на безвозмездной основе, 
по просьбе последнего, который проживает в другом ре-
гионе <…> и потому не смог самостоятельно сдать доку-
менты в  регистрирующий орган. Кроме того, представ-
ление интересов Л. имело место в  период нахождения 
истца в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет, соответственно, указанная ситуация 
не могла повлиять на надлежащее, объективное и беспри-
страстное исполнение ею должностных (служебных) обя-
занностей. Отказывая истцу в удовлетворении иска о вос-
становлении в  должности, суд указал, что  нахождение 
в  отпуске по  уходу за  ребенком не  освобождало истца 
как  государственного гражданского служащего (данный 
статус сохраняется за ней на всем протяжении с момента 
заключения служебного контракта и до его расторжения) 
от обязанности соблюдать запреты, установленные ст. 17 
Закона о гражданской службе  [4].

Без сомнения, самым неоднозначным является запрет 
на  получение в  связи с  исполнением должностных обя-
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занностей вознаграждения от физических и юридических 
лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, 
оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов 
и  иные вознаграждения). Очевидно, что  данный запрет 
направлен на  предотвращение фактов получения взяток 
под видом подарков и является абсолютным для всех по-
дарков, преподносимых в  связи с  исполнением долж-
ностных обязанностей, за  исключением так называемых 
протокольных  [10, с. 105]. Поскольку подарки передаются 
на основании договора дарения, необходимо обратиться 
к рассмотрению специальных положений, установленных 
ГК РФ.

Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 575 ГК РФ не до-
пускается дарение, за  исключением обычных подарков, 
стоимость которых не  превышает трех тысяч рублей 
лицам, замещающим государственные должности Рос-
сийской Федерации, государственные должности субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальные должности, 
государственным служащим, муниципальным служащим, 
служащим Банка России в связи с их должностным поло-
жением или  в  связи с  исполнением ими служебных обя-
занностей  [2].

Необходимо отметить, что  здесь следует только 
иметь в  виду, что  допустимым является так называ-
емый обычный подарок. На  наш взгляд, данное исклю-
чение может быть истолковано в  смысле, повышающем 
его коррупциогенность. Понятие «обычный подарок» яв-
ляется оценочным, однако какие условия необходимы 
для  квалификации подарка в  качестве «обычного», зако-
нодательство не содержит. Можно было бы предположить, 
что  «обычность» подарка связана с  его стоимостью, од-
нако законодатель выделил цену отдельно (не более 3000 
рублей); иных способов установить «обычность» подарка 
не имеется.

Ряд авторов полагают, что  законодательством уста-
новлен полный запрет на  получение гражданским слу-
жащим каких-либо подарков; они указывают, что в данной 
ситуации следует руководствоваться приоритетом Закона 
по  отношению к  ГК РФ, поскольку данный Закон явля-
ется специальным, устанавливающим в качестве предмета 
правового регулирования в том числе и определение пра-
вового положения (статуса) федерального государствен-
ного гражданского служащего и  государственного граж-

данского служащего субъекта Российской Федерации  [5, 
с. 78].

На  наш взгляд, какого-либо противоречия в  ука-
занных нормах не имеется. Как указано в норме пункта 6 
части 1 статьи 17 Закона о гражданской службе, подарки, 
полученные гражданским служащим в связи с протоколь-
ными мероприятиями, со  служебными командировками 
и  с  другими официальными мероприятиями, призна-
ются соответственно федеральной собственностью и соб-
ственностью субъекта Российской Федерации и  переда-
ются гражданским служащим по акту в государственный 
орган, в  котором он замещает должность гражданской 
службы, за  исключением случаев, установленных ГК РФ. 
По буквальному смыслу нормы, ГК РФ устанавливает ис-
ключения только для  определения права собственности 
на полученный подарок: до 3 000 рублей — подарок пере-
ходит в  собственность служащего; более 3 000 рублей  — 
в федеральную собственность.

Однако порядок перехода права собственности на по-
дарок не  исключает обязанности гражданского служа-
щего в  силу норм Закона о  гражданской службе сооб-
щить о  получении подарка представителю нанимателя. 
Иное толкование нарушило  бы принципы гражданской 
службы.

Анализируя указанные и  иные законодательно пред-
усмотренные запреты, связанных с  государственной 
гражданской службой, полагаем возможным согласиться 
с позицией тех ученых, которые отмечают, что существу-
ющая система запретов в  целом лишена гибкости в  том 
плане, что все они носят абсолютный характер. Поэтому 
«целесообразно провести и  нормативно закрепить диф-
ференциацию правоограничений, налагаемых на государ-
ственных служащих. Все правоограничения должны быть 
разделены на абсолютные и относительные. Абсолютные 
носят общий характер и в равной мере распространяются 
на  всех государственных служащих… Относительные 
ограничения должны распространяться не  на  всех госу-
дарственных служащих. Их наложение должно ставиться 
в  зависимость от  той государственной должности, ко-
торую занимает служащий. При этом представляется це-
лесообразным исходить из  формулы: чем  выше долж-
ность, тем больше правоограничений у лица, которое ее 
замещает»  [7, с. 17].
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Особенности заключения договора строительного подряда
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В статье автор дает понятие договора строительного подряда. Проанализированы проблемы исполнения и регули-
рования гражданско-правовых отношений между сторонами по договору строительного подряда.
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тельства сторон.

В  настоящее время, как  никогда, для  Российской Фе-
дерации актуально гражданско-правовое регулиро-

вание в  области строительства. Постоянный рост коли-
чества правовых конструкций наравне с  внеправовыми, 
обязывают субъекты экономических отношений искать 
способы обеспечения исполнения таких договорённостей 
на фоне постоянно изменяющихся тенденций рынка и не-
урегулированности данных процессов в действующем за-
конодательстве.

Поскольку строительство — это достаточно сложный 
и  комплексный процесс, поскольку в  нем достаточно 
важно учитывать, как  технический аспект, наложенный 
на  экономические отношения, так и  правовой. Так 
как  в  строительстве не  всегда легко учесть все особен-
ности выстраивания взаимоотношений между различ-
ными аспектами и  процессами в  связи с  их  специфиче-
ским характером работ, то  регулируя, их  законодатель 
должен опираться и находить наиболее оптимальные ме-
ханизмы гражданско-правового регулирования отно-
шений всех субъектов договора подряда.

По договору строительного подряда подрядчик обязу-
ется в  установленный договором срок построить по  за-

данию заказчика определенный объект либо выполнить 
иные строительные работы, а заказчик обязуется создать 
подрядчику необходимые условия для выполнения работ, 
принять их результат и уплатить обусловленную цену.  [1]

Договор строительного подряда  — свободно заключа-
емый договор, нормы гражданского кодекса и  других за-
конов не  регламентируют являются противоречивыми, 
коллизии и пробелы — это то без чего сложно на текущий 
момент представить законодательство регулирующее стро-
ительный подряд, право отказа от  исполнения договора, 
корректировки сроков выполнения работ при  неиспол-
нении встречных обязательств заказчиками, требования 
о вариативности исполнения работ и внесения замечаний 
противоречащих действующему законодательству, когда 
установлены обязательные требования технических норм, 
список неурегулированных пробелов можно продолжать.

Одной из главных проблем в правоприменении по до-
говору строительного подряда является риск его при-
знания незаключенным. Договор строительного подряда 
считается заключенным при условии соблюдения всех су-
щественных условий такого вида договора. Существен-
ными условиями договора строительного и  проектного 



473“Young Scientist”  .  # 51 (446)  .  December 2022 Jurisprudence

подряда являются предмет, цена и срок договора, без со-
гласования которых договор не  может считаться заклю-
ченным.

В  предмете договора обозначается то, какая именно 
работа выполняется в  рамках договора, так в  предмете 
обозначается наименование работ, вид строительства, 
местонахождение объекта, дата подписания Договора 
Сторонами, место подписания, полномочия Сторон, под-
писывающих Договор и  обязательства сторон по  выпол-
нение и приемке и оплате работ. Предмет договора должен 
включать в себя все элементы благодаря которым можно 
идентифицировать точно работы выполняемые по  нему 
и их относимость к объекту будущего строительства.

В  случае неверного указания предмета договора до-
говор может быть признан незаключенным по  осно-
ванию несогласования такого существенного условия, 
как предмет договора, а также имеется риск того, что сто-
роны при сдаче-приемке работ могут иметь разные пред-
ставления о  конечном результате, так как  условия про-
писаны некорректно. Таким образом, указание четкого 
и ясного предмета договора — это одна из немаловажных 
вещей, на которые сторонам стоит обращать пристальное 
внимание во избежание проблем с исполнением договора.

Следующее немаловажное существенное условие  — 
цена работ, далее рассмотрим особенности данного ус-
ловия для договора строительного подряда. Сергеев А. П., 
Толстого  М. указывают в  своих трудах, что  цена в  дого-
воре как  его существенное условие подлежит обязатель-
ному согласованию.   [2] Как  правило, цена в  договоре 
определяется самостоятельно сторонами с  помощью со-
глашения или  сметы, по  соглашению сторон наиболее 
часто стороны применяют твердую цену, а  не  приблизи-
тельную, поскольку ее изменения проще всего контроли-
ровать. Под твердой ценой работ понимают определенную 
сумму на весь срок выполнения работ.

Также на практике встречаются такие ситуации, когда 
основные расходы подрядчика меньше тех которые были 
оговорены по договорной цене, в данном случае заказчик 
оплачивает работы в соответствии с условиями договора, 
если не  докажет что  вырученный доход значительно по-
влиял на качество проведенных работ.  [3]

Одной из особенностей ценообразования является то, 
что  по  договору строительного подряда оплачиваются 
только те работы, которые прямо указаны в  договоре 
и  предусмотрены проектно-сметной документацией. Так 
Высшим Арбитражным судом были даны разъяснения 
о том, что в случаях если подрядчик не сообщил заказчику 
о  необходимости работ, которые отсутствовали в  проек-
тно-сметной документации, а  также локальных сметных 
документах, и не согласовал их выполнение, то такие ра-
боты не  подлежат оплате заказчиком, даже в  случаях, 
когда такие работы были включены в  акт выполненных 
работ.  [4]

В заключении перейдем к последнему существенному 
условию — срокам выполнения работ. Сроки выполнения 
работ должны включать в себя начало течения срока и его 
окончание, по согласованию между сторонами возможно 
также предусмотреть промежуточные сроки выполнения 
работ, условие о сроках должно быть ясным и понятным 
обеим сторонам. Все изменения по  соглашению сторон 
всегда оформляются сторонами дополнительным согла-
шением, в ином случае сроки выполнения работ не изме-
няются.

Договор строительного подряда отличают такие осо-
бенности, как  особый предмет, которы раскрывается 
в  строительных работах, изучив нюансы исполнения 
обязательств, выстраивается структура взаимодействия 
между сторонами для защиты обеих сторон от признания 
договора незаключенным.

Прописав вышеназванные условия договор строи-
тельного подряда уже будет считаться заключенным, так 
как прописаны все существенные условия для такого вида 
договора. Однако на  практике недостаточно прописать 
только существенные условия для  это стороны дополни-
тельно договариваются и  других дополнительных усло-
виях, чтобы максимально сделать прозрачным процесс 
исполнения договора. Содержание договора может быть 
усечено или расширено в зависимости от тех условий, ко-
торые стороны посчитают необходимыми для  испол-
нения обязательств, однко в  любом случае в  договоре 
должны быть учтены все существенные условия для  за-
ключения такого договора.
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К вопросу о понятии и признаках хищения в уголовном праве России
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В статье анализируются понятие и признаки хищения с точки зрения уголовного права России. Преступление, совер-
шённое в форме хищения, по ежегодной статистике, представляемой Министерством внутренних дел Российской Фе-
дерации, с каждым годом остаётся на высоком уровне, что в свою очередь заставляет заострить внимание на данной 
проблеме как  таковой. Законодательные органы власти нашей страны стараются создать оптимальные условия 
по минимизации развития данного негативного противоправного явления, однако для этого необходимо учитывать все 
особенности сферы жизни общества. Об этом свидетельствуют множество публикаций учёных-правоведов, которые 
в своих трудах не раз указывали на этот момент. Понятие хищения содержится в Уголовном Кодексе Российской Феде-
рации, которое содержит в себе основные признаки данного противоправного деяния в целом. Данные признаки раскры-
ваются в тексте научной статьи.

Ключевые слова: хищение, УК РФ, признаки хищения, собственность.

Конституция Российской Федерации среди основных 
прав граждан, помимо права на жизнь и свободу пе-

редвижения, также закрепило право собственности  — 
как  совокупность правовых гарантий иметь в  собствен-
ности, свободно владеть, пользоваться и  распоряжаться 
своим имуществом. В  силу важности рассмотренного 
права государство вынуждено обеспечивать его защиту. 
Одним из  самых популярных способов защиты прав 
граждан является их  уголовно-правовая защита, путем 
введения запрета на  совершение того или  иного деяния, 
посягающего на собственность граждан.

Впервые, законодательное определение хищения было 
сформулировано в 1994 году в Уголовном кодексе РСФСР 
и было оформлено в виде примечания к статьям 144-147 
указанного кодекса: «хищение  — это совершенное с  ко-
рыстной целью, противоправно безвозмездное изъятие 
и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного 
или других лиц, причинившее ущерб»  [2].

С  вступлением в  силу Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (далее УК РФ) в  1997  году понятие хи-
щения было переработано под современные реалии обще-
ственных отношений. В примечании к статье 158 УК РФ 
хищение определено как совершенное с корыстной целью 
противоправные безвозмездное изъятие и  (или  обра-
щение) чужого имущества в пользу виновного или других 
лиц, причинившее ущерб собственнику или  иному вла-
дельцу этого имущества.

При  проведении сравнительного анализа, можно сде-
лать вывод, что понятие, данное в УК РФ 1996 года, в от-
личие от УК РСФСР 1996 года редакции, мало чем отли-
чаются, а  существенные различия можно увидеть лишь 
в том, что в УК РФСФР дан перечень статей, где деяние яв-
ляется хищением, определение которого дано уголовным 
законом.

Исходя из  определения хищения, данного в  приме-
чании 1 статьи 158 УК РФ можно выделить следующие 
признаки хищения как уголовно наказуемого деяния:

1. Предметом хищения выступает чужое имущество;

2. Противоправность и безвозмездность изъятия чу-
жого имущества;

3. Хищение представляет действие в форме изъятия 
или  обращения в  пользу виновного или  других лиц чу-
жого имущества;

4. Хищение всегда причиняет имущественный вред 
собственнику или иному владельцу имущества;

5. Хищение может быть совершено только с прямым 
умыслом;

6. Хищение совершается с корыстной целью;
Отсутствие хотя  бы одного из  перечисленных при-

знаков не  дает возможности квалифицировать совер-
шенное деяние как хищение.

При  этом перечисленные признаки можно разделить 
на объективную и субъективную группы. К первой отно-
сятся пункты с  1 по  4, ко  второй 5 и  6. Охарактеризуем 
каждый из этих признаков.

Предмет хищения.
Предметом хищения может быть как  движимое 

(при  краже, грабеже, разбое) так и  недвижимое имуще-
ство (при  вымогательстве). Помимо этого, предметом 
хищения может быть только то  имущество, которое пе-
рестало быть частью природы, изъято из  своего есте-
ственного состояния.

Традиционно предметом хищения является имуще-
ство, которое обладает тремя признаками: физическим, 
экономическим и юридическим. Только при наличии трех 
этих признаков, можно говорить о наличии предмета хи-
щения  [4].

1. Физический признак предмета хищения состоит 
в  том, что  имущество должно быть вещественным пред-
метом материального мира, доступным благодаря своей 
материальной субстанции   [5] и  обладать физическими 
параметрами числа, количества, веса и объема.

2. Экономический признак означает, что предмет хи-
щения должен обладать некоторыми экономическими 
свойствами, основным из которых является свойство сто-
имости. Предмет хищения должен обладать некоторой 



475“Young Scientist”  .  # 51 (446)  .  December 2022 Jurisprudence

ценностью для потерпевшего, поэтому не может квалифи-
цироваться как хищение изъятие выброшенной вещи, так 
как она потеряла свою хозяйственную ценность.

3. Юридический признак состоит из трех элементов:
 — Предмет хищения должен быть объектом вещных 

прав  — то  есть отвечать требованиями статьи 128 Граж-
данского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ).

 — Предмет хищения не  должен быть изъят из  граж-
данского оборота, так как  в  противном случае его хи-
щение, приготовление или  покушение на  его хищение 
будет квалифицироваться по  самостоятельным статьям 
УК РФ (со ссылкой на статью 30 УК РФ или без таковой), 
не относящихся к группе преступлений против собствен-
ности.

Например, хищение ядерных материалов (статья 221 
УК РФ), огнестрельного оружия и  боеприпасов к  нему 
(часть 1, статья 226 УК РФ) относятся к  преступлениям, 
посягающим на  общественную безопасность, а  хищение 
наркотических средств и  психотропных веществ (статья 
229 УК РФ) будет относится к преступлениям против здо-
ровья населения.

 — Предмет хищения должен быть чужим для  вино-
вного — то есть у похитителя должно отсутствовать дей-
ствительное или  предполагаемое право собственности 
на предмет хищения.

Право собственности представляет собой совокуп-
ность правомочий собственника, куда входят право вла-
дения, пользования и  распоряжения своим имуще-
ством  [3].

Таким образом, предметом хищения может быть 
предмет материального мира, обладающий некоторой 
ценностью для  потерпевшего и  будучи заведомо для  ви-
новного чужим предметом.

Противоправность и безвозмездность изъятия.
Противоправность означает запрет изъятия чужого 

имущества, то есть отсутствия права на завладение иму-
ществом. По мнению О. В. Ермаковой противоправность 
означает отсутствие у  виновного действительного (осно-
ванного на  нормативно-правовых актах) и  предполага-
емого права на  имущество, которое может возникнуть 
в  случае ошибочного толкования положений норматив-
но-правовых актов с позиции виновного  [6].

Безвозмездность в  науке уголовного права означает, 
что подобное изъятие или обращение чужого имущества 
происходило без  компенсации его стоимости или  иного 
встречного возмещения деньгами, имуществом или своим 
трудом  [7].

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, 
можно сказать, что  хищение является сложной законо-
дательной конструкцией с  рядом признаков, установ-
ление которых обязательно, для  квалификации деяния 
в  качестве хищения. Было установлено, что  предметом 
хищения всегда является чужое имущество, которое со-
держит в  себе три обязательных признака: физический, 
экономический, юридический; хищение всегда соверша-
ется в форме изъятия или обращения чужого имущества, 
которое причиняет имущественный вред потерпевшему 
и совершается в корыстных целях.
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Правовой режим земель охранных зон
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В этой статье рассматривается правовой режим охранных зон. В ней описывается понятие «охранная зона» и ее 
юридическое значение, отношение правового режима охранной зоны с другими объектами земельных отношений. Был 
проведен анализ мнений различных ученых, в том числе и зарубежных ученых o понятиях и элементах правового режима 
земель охранных зон.

Ключевые слова: правовой режим, охранная зона, землеустройство, градостроительство, земли охранных зон, зе-
мельный участок.

Legal regime of lands of protected zones

This article discusses the legal regime of protected areas. It describes the concept of «security zone» and its legal meaning, the 
relationship of the legal regime of the security zone with other objects of land relations. The analysis of the opinions of various 
scientists, including foreign scientists, on the concepts and elements of the legal regime of the lands of protected zones was carried out.

Keywords: legal regime, buffer zone, land management, urban planning, lands of buffer zones, land plot.

Существует определенное ограничение на  земельные 
участки c определенными условиями c установле-

нием зон их  использования. K таким зонам относятся: 
зоны безопасности, санитарно-защитные территории, до-
рожные полосы всевозможных перевозок и т. д. Таким об-
разом, существуют определенные ограничения или  за-
преты в  этих областях с  несоответствием для  создания 
этих зон.

B наше время нигде нет точной интерпретации по-
нятия «правовой режим». Как  в  1971  году Ерофеев  Б. B. 
писал o том, что  этот термин обширен и  применяется 
в различных отраслях права и дает несколько толкований, 
но не имеет конкретной интерпретации.  [2, с. 76]

Но в зарубежной литературе «правовой режим» это:
1) совокупность явных и  неявных правил, норм, 

правил, процедур принятия решений;
2) нормы или стандарты поведений;
3) правила или  запреты на  осуществление дей-

ствий.  [5, c. 249]
И, по мнению Гришаева C. П., правовой режим — это 

система определенных правовых норм c определенной 
спецификой конкретного объекта права.  [2]

Установление специального распорядка c использова-
нием и  охраны не  созданных человеком ресурсов на  от-
дельных участках получило на  территории Российской 
Федерации название «заповедник». Это означает, что  су-
ществуют ограничения или полный запрет использования 
земель на охраняемой территории. Кроме того, нормами 
закона строго запрещают вырубку деревьев в  засечной 
черте.

При  анализе исторического наследия правового ре-
жима следует обозначить 3 главных периода:

1. Период появления нового подхода в  земельном 
праве СССР (1917 — начало 60 — х годов XX века)

2. Этап развития земельного права в  увеличении 
объектов охранной зоны и ужесточении земельного права 
(начало 60 — х — начало 90 — х годов XX века)

3. Период модернизации земельного права, а  также 
землеустройства и назначения охранных зон и внесения 
их  в  кадастровый учет (начало 90  — х XX  века по  наше 
время).

Иванов  A. A. однажды определил правовой режим 
как  «особый порядок» правового регулирования c по-
мощью правовых средств, способов и  методов благопри-
ятности или не благоприятности правообладателей.

Еще  его можно трактовать, как  братию, которая ре-
гулирует при  помощи правовых средств, и  вытекающих 
из  них методов, приемов и  видов правового регулиро-
вания в разных аспектах.

Поэтому можно сделать вывод, что правовой режим — 
это статутные системы закона, регулирующие отношения 
между людьми. Для  обеспечения сохранности устанав-
ливаются охранные зоны c особыми условиями исполь-
зования территорий, также создают хорошие условия 
для  эксплуатации и  для  сокращения горестных случаев, 
которые относятся к объектам недвижимости. На данных 
территориях запрещены действия, которые могут причи-
нить вред здоровью человека, a также нарушить технику 
безопасности.  [4, c. 400]

Правовой режим земель охранных зон является уста-
новленным ограничением землепользования охранной 
зоны, и  эти земли также должны поддерживаться в  со-
ответствии с  целями установления границ охранной 
зоны.

Владельцы и пользователи обязаны поддерживать объ-
екты охранной зоны в  состоянии, требующем соответ-
ствующих действия от других землевладельцев, и не осу-
ществлять запрещенные действия в ее границах.
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Одной из важных частей правового режима охранной 
зоны является правовой режим земель охранных зон. 
А установление и характеристика объекта охранной зоны 
включена в его специфику.

Так земельным кодексом поддерживается и  регулиру-
ется правовое положение земель охранных зон.

Согласно ст. 56 ЗК РФ границы занесенные в  реестр 
o зоне с особыми условиями использования территорий, 
определяются земельными участками, ограничения, в ис-
пользовании которыми определяются нормативными 
требованиями, законодательными актами. В  ЕГРН вво-
диться информация o границах охранной зоны, вносятся 
и считаются установленными c даты внесения.  [1]

Также на основании Федерального закона №  52 — ФЗ 
«O санитарно-эпидемиологическом благополучии насе-
ления» сведения o местоположении границ охранных зон 
подлежат внесению в ЕГРН.

Постановление Правительства РФ от 12 октября 2006 года 
№  611 «O порядке установления и использования полос от-
вода и охранных зон железных дорог» зафиксированы объ-
екты железнодорожного транспорта охранной зоны.

Состав зон, их  пределы и  режимы использования зе-
мель устанавливаются проектом территории охраны объ-
екта культурного наследия.

Пределы зон охраны объекта культурного наследия 
и их порядок землепользования утверждаются градостро-
ительными нормами, и  изменяются в  материалах плани-
рования территории, а нормы планировки и межевания — 
в документации по планированию территории.

Зоны охраны земли, в  которую входят земельные 
участки от  собственников, землевладельцев, и  аренда-
торов, не  изымаются, но  границы таких участков могут 
ввести режим их  использования, которые не  позволяют 
или препятствуют видам деятельности, которые не имеют 
ничего общего с намерениями создания зон.

Их цели:
1. Внесение в  ЕГРН информации о  границах ох-

ранных зон
2. Государственный кадастровый учет частей зе-

мельных участков, охваченных природоохранными зо-
нами

3. Государственная регистрация в  ЕГРН ограничи-
вает земельные участки, которые, которые входят в  ох-
ранные зоны.

Пользователи и владельцы не изымают участки земли, 
где расположены охранные зоны. Существуют ограни-
чения, которые возлагаются на их применение:

 — нельзя практиковать хозяйственное дело некоторых 
видов;

 — не выходит за пределы положение и использование 
разнообразных объектов, ведь они нарушают режим экс-
плуатации объекта, который охраняется или  который 
ведет вред окружающим его людям, а также флоре и фауне 
земли.

Данные требования являются усиленными для  объ-
екта, который является охраняемым. По мере воздействия 
на важный объект или флору и фауну вокруг нас также не-
обходимо определить территорию охранной зоны. Сейчас 
есть множество законов и постановлений Правительства 
РФ, а  также акты разных министерств, которые регули-
руют это.

Из  этого можно сделать вывод: для  защиты от  отри-
цательного влияния различных факторов нужны охра-
няемые зоны, к  ним относятся: флора и  фауна, архитек-
турные, живописные, культурные ценности, а также опека 
над людьми и окружающей средой от отрицательного воз-
действия экономических объектов. Кроме того, возможно 
регулирование правового режима охранных зон в  от-
дельных секторах, таких как  промышленность, железно-
дорожный транспорт, электроэнергетика.
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Актуальность исследования обусловлена устойчивым негативным характером сложившейся в Российской Федерации 
криминогенной ситуацией. В  статье анализируется понятие и  содержание криминалистической методики расследо-
вания преступлений, проводится рассмотрение частных криминалистических методик, их  взаимосвязанность с  об-
щими положениями теории криминалистики.

Ключевые слова: криминалистическая методика, расследование преступлений, преступность, криминалистика.

Социально-экономическое и  политическое развитие 
государства находится в  тесной взаимосвязи с  ха-

рактером складывающих отношений между членами 
общества, при  этом негативным проявлением таких 
отношений выступает антисоциальная деятельность не-
которых из них, которая непосредственно обуславливает 
преступность и  уровень ее распространенности в  обще-
стве. Актуальной проблемой российского государства 
и  всего мирового сообщества выступает борьба с  пре-
ступностью в  связи с  тем, что  криминализация разных 
сфер общественной жизни подрывает материальные ос-
новы функционирования государства, основы нацио-
нальной безопасности, благополучия населения в целом 
и каждого гражданина в отдельности и в то же время пре-
пятствует стабилизации социально-политических отно-
шений.

Таким образом, преступность в современных условиях 
превращается в  глобальную общественную проблему, 
которая активно изучается во  всем мире. Как  отмечает 
П. С.  Мордовин, преступность «выступает социальным, 
исторически изменчивым, уголовно-правовым, мас-
совым явлением в обществе, которое проявляется посред-
ством совокупности общественно опасных уголовно на-
казуемых деяний, а также лиц, совершивших эти деяния 
в определенный период времени на определенной терри-
тории»  [1, с. 45].

Государство, в  лице правоохранительных и  судебных 
органов, проводит и реализует государственную политику, 
направленную на  борьбу с  совершением преступлений 
различных направленностей, осуществляет работу по вы-
явлению преступлений и  привлечению к  уголовной от-
ветственности виновных лиц с целью обеспечения обще-
ственной и  личной безопасности всех членов общества, 
укреплению законности и  правопорядка на  территории 
Российской Федерации.

С  учетом складывающейся криминогенной ситуации 
важная роль уделяется эффективному применению упол-
номоченными органами правоохранительной сферы 
и  их  сотрудниками, криминалистических рекомендаций 
по раскрытию, расследованию и предупреждению престу-
плений различных направленностей.

Так, к  примеру, основополагающим принципом уго-
ловно-процессуального права выступает презумпция 

невиновности, которая является отражением консти-
туционно гарантированного права человека и  гражда-
нина на  справедливое правосудие. Бремя доказывания 
вины, при  этом, возлагается на  сторону обвинения, ис-
ходя из  чего, следователь во  время проведения предва-
рительного расследования обязан произвести сбор до-
казательств и  проверить их  на  предмет достоверности 
и истинности.

В  связи с  изложенным, положения криминалистиче-
ской методики расследования отдельных видов престу-
плений и  на  сегодняшний день имеют актуальное зна-
чение для правоприменительной практики.

В. Д.  Зеленский под  криминалистической методикой 
предлагает понимать «заключительный раздел кримина-
листики, который включает систему следственных, ор-
ганизационно-подготовительных и  иных действий, на-
учно-практических рекомендаций по  их  оптимальному 
применению в  целях быстрого и  полного расследования 
преступлений»  [2, с. 5].

Криминалистическая методика, выступая в  качестве 
самостоятельной отрасли криминалистики, образует 
собой систему научно обоснованных положений и  реко-
мендаций, разработанных на  основании данных поло-
жений, которые являются руководящими в следственной 
деятельности. Указанная методика также включает в себя 
систему частных методик расследования, регламенти-
рующих особенности расследования преступлений раз-
личной направленности, а  также анализирует особен-
ности таких элементов, как:

 — криминалистическая характеристика престу-
плений;

 — общие принципы организации расследования пре-
ступлений;

 — принципы построения методик расследования 
и предотвращения преступлений.

По  мнению Р. С.  Белкина, «частные криминалистиче-
ские методики являются конечным «продуктом» крими-
налистической науки, поступающим на вооружение след-
ственной практики, в  содержании которых на  основе 
положений и  выводов общей и  частных криминалисти-
ческих теорий комплектуются криминалистические ре-
комендации по  осуществлению судебного исследования 
и предотвращения преступлений»  [3, с. 166].
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С. И. Земцова обращает внимание, что частные крими-
налистические методики могут быть дифференцированы 
по различным основаниям:

 — по  субъектам преступления (рецидивисты; лица, 
отбывающие наказание в  местах лишения свободы; ино-
странными гражданами; уполномоченными должност-
ными лицами; несовершеннолетними и др.);

 — по  времени совершения преступления примени-
тельно к  непосредственному началу расследования пре-
ступления (прошлых лет; по горячим следам и др.);

 — по  месту совершения преступления (в  обще-
ственных местах, в  административных зданиях, на  объ-
ектах транспортной инфраструктуры, в образовательных 
учреждениях и пр.);

 — по  личности потерпевшего (в  отношении несовер-
шеннолетних; в  отношении должностных лиц; в  отно-
шении иностранных граждан; в  отношении лиц, находя-
щихся в беспомощном состоянии и др.)  [4, с. 33];

 — по  способу совершения преступления (сопря-
женные с  применением насилия; посредством приме-
нения сетей электронной или  телекоммуникационной 
связи, в том числе сети «Интернет» и др.);

 — по  предмету преступного посягательства (установ-
ленный законом порядок легального оборота наркотиков; 
порядок предоставления гражданам медицинских услуг 
и др.) и т. д.

В. Д. Корма подчеркивает, что «создание методик рас-
следования должно производиться не  путем механи-
ческого переноса теоретических, технико-криминали-
стических и  тактико-криминалистических положений, 
а  посредством их  творческого использования на  ос-
нове своеобразия тех или иных категорий дел и склады-

вающихся типичных следственных ситуаций. Опираясь 
на  типовую криминалистическую методику, следова-
тель в реальной ситуации может оценить возможное раз-
витие расследования конкретного преступления и  ос-
мыслить возможность применения типовой системы 
следственных действий и  оперативно-розыскных меро-
приятий к  решению задач по  конкретному уголовному 
делу»  [5, с. 76].

Методика расследования преступлений основана 
на  нормах уголовного и  уголовно-процессуального зако-
нодательства, что обосновывается следующим:

 — нормы уголовного законодательства определяют по-
нятие преступления, его состав и  свойственные ему уго-
ловно-правовые признаки, очерчивают круг преступных 
посягательств;

 — нормы уголовно-процессуального законодательства 
регламентируют перечень обстоятельств, подлежащие до-
казыванию, и механизмы сбора доказательств.

Методика расследования преступлений концентри-
рует в  себе положения иных разделов криминалистики, 
а  именно: общей теории, криминалистической техники 
и  криминалистической тактики. Таким образом, осно-
вываясь на  положениях общей теории криминалистики, 
в  частности, на  учениях о  криминалистической характе-
ристике преступления, о  следственных ситуациях, след-
ственных версиях и  организации расследования, мето-
дика раскрывает особенности применения технических 
средств и  тактических приемов при  расследовании опре-
деленного вида преступлений. В криминалистической ме-
тодике все достижения криминалистики адаптируются 
к  расследованию преступлений различных направленно-
стей.
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Автором затрагивается вопрос оценки сущности такой социально-правовой конструкции, как индивидуально-пра-
вовое регулирование, а также её концептуального отражения (закрепления) в научных исследованиях ученых разных вре-
менных периодов. Анализируя позиции советских исследований по данному поводу, автор приходит к мнению об их эво-
люционности, но не прогрессивности. В основу такого вывода легло объективное представление о юридической науке 
как о средстве выделения истины из числа событий и действий, направленных на формирование спорной идеологемы, 
а также о характеристике правовой системы того времени. Между тем, в ходе анализа и сопоставления данных по-
зиций с позициями современных ученых, становится понятно, что именно труды советских правоведов позволили вы-
теснить из большинства мнений о природе и правильности индивидуализации правовых принципов, ошибочные точки 
зрения. В контексте проведенного сравнительного анализа особое внимание было уделено взглядам, которые оказали су-
щественное влияние на вопрос формирования и применения принципов индивидуального правового регулирования в об-
щеконцептуальном представлении о роли права в целом. Как следствие, результатом исследования стало утверждение 
о критической недооценке индивидуального правового регулирования, и отсутствия его должного места в современной 
правовой идеологии.

Ключевые слова: правовая парадигма, субъект права, законодательное видение, нормативное предписание, соци-
альное регулирование

Концептуально, идея правового регулирования явля-
ется производной  [6]. К примеру, в контексте оценки 

её влияния на  состояние социума, можно точно опре-
делить, что  указанное влияние формируется и  распро-
страняется исключительно с  учетом того, каким именно 
представляется политическое видение его последующего 
развития (становления). В  свою очередь, именно кон-
фигурация (юридическая конструкция) правовых норм 
доказывает, насколько точно и  последовательно поли-
тический аспект отражается в  их  содержании. Такое по-
ложение дел безысходно приводит законодателя к мысли 
о  создании ряда принципов, впоследствии устанавлива-
ющих направления развития конкретных отраслей, и уже 
после этого предлагаемая идея правового регулирования 
получает свое окончательное закрепление.

Нормы права, как справедливо отмечал советский ис-
следователь В. А.  Четвернин,  — есть законодательно за-
крепленные представления правящего класса о том, каким 
именно образом следует регулировать общественные от-
ношения. Насколько меняется данные представления, 
ровно на  столько  же и  изменяется их  смысл. Поэтому, 
в  любом случае, согласие следовать нормативным пред-
писаниям скорее основано не  на  принятии конкретной 
идеи правового развития, а  на  признании права опреде-
лять самостоятельно пути такого развития тем, кто  был 
для этого избран (назначен). Неизменно, во все времена, 
истоки правового регулирования проецировали поли-
тическую волю, на  что  указывают и  смены курсов пра-
вовой оценки, и  неизбежная изменяемость самих поло-
жений  [9]. Будучи противником потестарной парадигмы 
развития права, ученый неоднократно указывал, что  ее 

притворное влияние сильно затрудняет развитие про-
цессов, позволяющих расширить истинные возможности 
права, и, в  особенности, в  тех сферах, где вопрос инди-
видуального правового регулирования играет ключевую 
роль. В  достаточной мере это отразилось и  на  юридиче-
ской науке, которая, к  примеру, на  этапе социалистиче-
ской платформы, призывала учитывать рассматриваемый 
фактор только в тех случаях, если это было напрямую вы-
годно обществу  [11].

Соглашаясь с указанной позицией, разумно отметить, 
что  индивидуализация права в  данном случае, с  одной 
стороны, выполняет роль регулятора, позволяющего за-
фиксировать (отразить) процесс правового развития, 
с другой, функционала, закрепляющего его повсеместные 
основы   [1]. Его течение обусловлено предоставлением 
субъектам права полномочий  — самостоятельно опреде-
лять некоторые принципы имеющихся между ними от-
ношений, и  вносить в  такое регулирование соответству-
ющие коррективы. В некотором смысле образование идеи 
индивидуального правового регулирования основано 
на  развитии либертарной концепции права, определя-
ющей, что право — «гибкий» феномен, в основу которого 
положено то, что субъект (носитель прав и обязанностей) 
располагает собственным видением его социального по-
ложения, а  значит вправе сам определять сущность при-
меняемых к его действиям принципов.

Учитывая, что  затронутая тематика носит дискусси-
онный характер, представляется разумным провести 
сравнительные параллели в  развитии указанного фено-
мена между взглядами ученых разных периодов времени. 
Это позволит более предметно раскрыть признаки инди-
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видуального правового регулирования, а  также объек-
тивно взглянуть на степень его влияния в условиях реали-
зации современных концепций (идей) правового развития. 
В  частности, оценивая уровень влияния именно полити-
ческой составляющей на  общеконцептуальное представ-
ление о роли права в обществе, логично было дать харак-
теристику взглядов, высказываемых советскими учеными 
по данному вопросу.

Так, известнейший ученый Л.  Явич, к  слову, один 
из  первых, кто  поставил перед юридической наукой во-
прос об  индивидуальном правовом регулировании от-
носительно предметно, отталкиваясь от  сущности пра-
вового регулирования в  целом, изначально указывал, 
что идея индивидуализации правового воздействия на об-
щественные отношения должна строиться на  учете двух 
основных моментов. Первый подразумевает, что  право 
(как объективное явление) не статично, и постоянно раз-
вивается в  зависимости от  конкретизации прав и  обя-
занностей субъектов, а  также проявления в  социальном 
пространстве новых событий, второй, что использование 
такой формы права, как нормативный акт, неизменно до-
казывает необходимость правовой индивидуализации, 
поскольку именно в  нем отражаются признаки реали-
зации последующего индивидуального подхода  [5].

Несмотря на  то, что  эта точка зрения была одна 
из  первых в  отечественной юридической науке, в  её со-
держании было отражено важнейшее начало, указыва-
ющее на то, что видение тех, кто находится во главе всей 
правовой отрасли лишь незначительно обуславливает не-
обходимость использования правового регулирования, 
и требует учета такого фактора, как динамика права.

В  последующем, указанный концепт нашел свое про-
должение в  работах советского ученого С. С.  Алексеева, 
который, в одном из своих исследований, указал, что пра-
вовое регулирование основано на  действии ряда меха-
низмов, включающих в  себя средства воздействия на  со-
циальные отношения. В  свою очередь, среди таких 
средств особое место занимают элементы индивиду-
ального правового регулирования, обуславливающие 
его сущность с  точки зрения понимания того, что  пра-
вовая коррекция должна быть более предметной, а  сле-
довательно, не исключать учета фактора индивидуальной 
оценки. С. С.  Алексееву одному из  первых удалось пока-
зать, что совершенствование правовых положений носит 
естественный характер, а их актуальность во многом свя-
зана с тем, насколько учитывается тенденция развития со-
циальных деформаций. Ученому также удалось вырабо-
тать ряд признаков, которые в  свою очередь, позволили 
расширить представление о  сущности правотворчества 
и внести в его процессы необходимые коррективы. Кроме 
этого, характеризуя индивидуальное (казуальное) регули-
рование, С. С. Алексеев отмечал, что одним из важнейших 
признаков его реализации является дискреционная со-
ставляющая, позволяющая специально созданным ор-
ганам наделять субъектов определенными правами 
и обязанностями. В данном случае, вопрос правового ре-

гулирования находит свое отражение в  строгом опреде-
лении возможностей субъектов, а также их поведении, от-
дельное внимание в этом взгляде было уделено правовым 
гарантиям  [цит. по 10].

В  дальнейшем, проекция идей С. С.  Алексеева нашла 
свое фундаментальное продолжение в  трудах теоретика 
В. М. Горшенева, который в своей монографии «Способы 
и  организационные формы правового регулирования 
в  социалистическом обществе» обратил внимание на  то, 
что, также, как  и  индивидуальные нормативные акты, 
гражданские договоры несут в  себе аспект индивидуаль-
ного правового воздействия на  социальные отношения. 
В  логике их  использования, утверждал ученый, заложен 
смысл реализации общих принципов правового регули-
рования   [3]. Ссылаясь на  основы прежде всего цивили-
стического представления о  правовом регулировании, 
автор относил договоры к актам индивидуального регуля-
тивного воздействия, тем самым предлагая на их примере 
расширить представление о  сущности индивидуального 
правового регулирования в целом. Поскольку договорное 
регулирование является частью общего правового регу-
лирования, так как формально опирается на нормативные 
предписания, ученым предлагалось выделить указанный 
аспект в одно направление — поднормативное регулиро-
вание, предусмотрев, что  оно может быть автономным, 
то есть реализуемым с точки зрения заключаемых сделок 
и  договоров, и  непосредственно правоприменительным 
(реализуемым с  позиции правоприменительной логики, 
предусматривающей право органов и лиц — выносить ре-
шения, основанные на правовых предписаниях).

Заметный вклад в  оценку сущности индивидуаль-
ного правового регулирования был внесен исследова-
телем С. Г.  Краснояружским, автором единственной дис-
сертационной работы постсоветского понимания того, 
что  именно представляет из  себя индивидуальное пра-
вовое регулирование. В частности, прибегая к все той же 
логике оценки влияния указанного регулирования на ка-
чество правотворчества в  целом, ученый определял, 
что указанное явление разумно стоит рассматривать в ка-
честве деятельности, осуществляемой в целях упорядочи-
вания общественных отношений путем конкретизации 
границ поведения их участников  [6]. Автор диссертации 
«Индивидуальное правовое регулирование в  советском 
обществе (вопросы теории и практики)» исходил из того, 
что  индивидуальное правовое регулирование  — это 
формат оценки, который позволяет установить возмож-
ность (неизбежность) указанного регулирования ненор-
мативными средствами. В  таком случае, его важнейшим 
признаком будет считаться автономность, реализация ко-
торого возможна лишь при должной оценке характера от-
ношений  [6].

Как  мы и  указали, до  настоящего времени, труд, на-
писанный указанным исследователем, является един-
ственным в  советской правовой науке, однако, вопросы, 
которые в ней были затронуты, так и не получили долж-
ного ответа. В  контексте переоценки вышеприведенных 
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позиций, важнейшее значение в  данном вопросе имеет 
точка зрения, предложенная доктором юридических наук 
И. А. Минникесом, который уже в своем диссертационном 
исследовании «Индивидуальное правовое регулирование: 
теоретико-правовой анализ» подчеркнул важность вы-
деления индивидуального правового регулирования 
в  отдельное направление социально-правовой иденти-
фикации отношений, а  также преданию указанному на-
правлению статуса автономного  [8]. Настаивая на таком 
подходе, ученому удалось купировать идею о том, что не-
отъемлемым признаком индивидуального регулирования 
является учет конкретной ситуации. При этом, законода-
тельная дедукция в таком случае начинает поступательное 
движение по  пути развития двух факторов: повышение 
роли личности в  обществе и  экономическая независи-
мость (автономность) субъектов права. Здесь, на первый 
план впервые выходит идея развития либертарной кон-
цепции права, и соответственно правовые принципы на-
чинают свое формирование с  учетом уже учета свободы 
поведения субъекта. Что важно, выход России из формата 
«все ради государства» предрек необходимость появления 
в обществе новых моделей социального взаимодействия, 
в данном случае, это отразилось как раз на выборе средств 
правового регулирования, где именно казуальное регули-
рование начинает играть определяющую роль. Отдельное 
внимание было уделено вопросу отражения индивиду-
ального правового регулирования в конкретных отраслях 
права.

В  частности, в  чуть более раннем исследовании 
Н. И.  Дивеевой «Теоретические проблемы индивидуаль-
ного правового регулирования трудовых отношений» 

указанный вопрос была поставлен по сути аналогичным 
образом, за тем лишь исключением, что данным ученым 
идея индивидуального правового регулирования была 
рассмотрена в  качестве той, что  обязана противостоять 
концептуальным основам потестарного развития обще-
ства   [4]. Для  примера, отмечалась губительность при-
дания правовым принципам коллективистского значения, 
а также неизбежность соединения общего начала и инди-
видуального в правовой практике.

Учитывая оценки, данные уже российскими учеными 
по  затронутой тематике становится понятно, что  рито-
рика определения самой эссенции индивидуального пра-
вового регулирования на  современном этапе исследо-
вания его свойств претерпела существенное изменение. 
Советскими учеными указанный вопрос не  ставился 
так категорично, и  в  большей степени рассматривался 
в  качестве некой презумпции. Между тем, осторожно, 
но и тем менее небезапелляционно, общая картина затро-
нутого явления начала складываться на  фоне смены по-
литического курса, когда в  стране, да  и  в  науке в  целом, 
стали учитываться факторы, ранее не используемые в за-
конодательной риторике. Следует признать, что в теории 
права сложно отразить (зафиксировать) признаки како-
го-либо явления, не  имея практического подтверждения 
его свойств, поэтому контекст проводимых исследований 
в  полной мере не  позволял выразить верное отношение 
к  вопросу индивидуального правового регулирования 
должным образом. Между тем, именно благодаря идеям 
советских ученых, понятие «индивидуальное правовое ре-
гулирование» стало предметной составляющей современ-
ного курса теории государства и права.
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Современное регулирование общественных отношений характеризуется тенденцией к повсеместной цифровизации 
практически любых сфер общественной жизни, а также поощрению конкурентных отношений в цифровом формате по-
средством использования сети Интернет. Такой нестандартный подход к развитию рыночных отношений обусловлен 
поисками и развитию альтернативных способов нормального функционирования национальной и мировой экономики 
в условиях ограничений, вызванных пандемией новой коронавирусной инфекции.

Вместе с тем, появление новых форм конкурентных отношений в нетипичной для традиционного восприятия пло-
щадке — сети Интернет, в свою очередь, требует пересмотра как доктринальных подходов к определению недобросо-
вестной конкуренции, так и корректировки уже существующих норм международного права и национального законо-
дательства.
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The current state of legal regulation of competitive relations on the Internet  
in the legislation of the Russian Federation
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Modern regulation of public relations is characterized by a tendency towards widespread digitalization of almost all spheres of 
public life, as well as the promotion of competitive relations in a digital format through the use of the Internet. Such a non-standard 
approach to the development of market relations is due to the search and development of alternative ways of the normal functioning 
of the national and world economy in the context of restrictions caused by the pandemic of the new coronavirus infection.

At the same time, the emergence of new forms of competitive relations in an atypical platform for traditional perception — the In-
ternet, in turn, requires a revision of both doctrinal approaches to the definition of unfair competition, and adjustments to existing 
norms of international law and national legislation.
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Современные процессы глобализации характеризу-
ются наличием тенденции к  повсеместной информа-

тизации общественных отношений и становлению техно-
логического общества, обеспечивающего эффективность 
решения задач посредством автоматизации и информати-
зации практических любых сфер жизни.

Информационно-коммуникационные технологий дали 
ощутимый скачок в становлении и развитии так называе-
мого общества информационного потребления. При этом 
данные технологии, как  на  мировом, так и  на  нацио-
нальном уровне стали приоритетными в развитии эконо-
мики, а в отдельных отраслях общественной жизни и кри-

тически важными для  нормального функционирования 
протекающих процессов.

Поощрение и защита нормальных конкурентных отно-
шений в условиях действующих ограничений, вызванных 
пандемией новой коронавирусной инфекции, на  новых 
для экономических отношений площадках, таких как сеть 
Интернет  — это тенденция, опосредующая перспек-
тивное и эффективное развитие как мировой, так и наци-
ональных экономик на современном этапе.

Однако будь то  традиционные рыночные отношения, 
возникающие вне цифрового пространства, или  элек-
тронная коммерция, где осуществляется обмен това-
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рами, услугами, работами на  специальных цифровых 
площадках в  сети Интернет, суть конкуренции остается 
неизменной, а  именно в  получении экономического пре-
восходства. Поскольку электронная торговля представля-
ется пока что сравнительно новой сферой общественной 
жизни, а  также учитывая различия в  правовом регули-
ровании недобросовестной конкуренции в  разных на-
циональных юрисдикциях, то  возникают сложные юри-
дические коллизии, связанные с  правовой оценкой 
добросовестности / недобросовестных определенных кон-
курентных действий в сети Интернет.

В  таких непростых условиях, учитывая принципи-
альные различия в  национальных юрисдикциях по  во-
просам регулирования сходных общественных отно-
шений, большую роль для  правоприменения играет 
необходимость формирования единых подходов к  пони-
манию недобросовестной конкуренции и  правовых ме-
тодов борьбы с ней в сети Интернет.

Предмет исследования
Нормы международных соглашений и  национальных 

юрисдикций отдельных государств, в  частности, Россий-
ской Федерации, регулирующих отношения в  сфере не-
добросовестной конкуренции, а  также проблемы, воз-
никающие в  связи с  неоднородностью регулирования 
однородных по своей сути отношений в сети Интернет.

Методы исследования
В  целях комплексного и  системного изучения постав-

ленных проблем использованы как  общие методы по-
знания: анализ, синтез, индукция, дедукция, а  также 
специальные, такие как  метод сравнительно-правового 
анализа.

Основная часть
В  1900  г. на  Брюссельской дипломатической конфе-

ренции по  пересмотру Парижской конвенции по  охране 
промышленной собственности 1883  г. в  нее была добав-
лена статья 10 bis, закрепляющая необходимость при-
нятия мер по предупреждению и недопущению недобро-
совестной конкуренции.

Данная норма выступила отправной точкой в  фор-
мировании единого подхода в  национальных юрисдик-
циях различных государств в вопросах оценки действия 
как  «недобросовестной конкуренции» и  выбора опти-
мального способа борьбы с  ней в  соответствующей пло-
скости общественных отношений.

Вместе с тем, процессы глобализации, охватившие с на-
чала 21 века мировую экономику, создали такую ситуацию, 
при  которой участники рынка имеют все инструменты 
для формулирования предложений товаров для конкрет-
ного круга потребителей вне зависимости от того, в какой 
национальной юрисдикции данный потребитель факти-
чески находится, что  позволяет последним получать до-
ступ к товарам и услугам равного качества.

Так, в  современной действительности, электронные 
торговые площадки позволяют конкретным потреби-
телям получить доступ к  конечному товару или  услуге, 
минуя цепочки различного рода поставщиков, либо от-

крывать для  себя каналы торговли для  осуществления 
предпринимательской деятельности.

Логичным следствием развития новых форм ведения 
торговых отношений на  цифровых площадках при-
вело и  к  появлению новых форм недобросовестной кон-
куренции, которые проявляют себя, преимущественно, 
в сфере неправомерного использования товарных знаков, 
соответственно нарушением исключительных прав пра-
вообладателей на  данный объект интеллектуальной соб-
ственности в сети Интернет.

Так, согласно отчету Подкомитета по разработке по-
литики Комитета по  недобросовестной конкуренции 
Международной ассоциации по  товарным знакам 
(INTA), сформулировано около 12 форм недобросо-
вестной конкуренции на  соответствующих информа-
ционных площадках в  сети Интернет, которые, в  свою 
очередь, были квалифицированы как  современные ме-
тоды ведения недобросовестной конкурентной борьбы, 
к примеру:

1) использование технического несовершенства про-
граммного кода в виртуальном пространстве (к примеру, 
тайпсквоттинг  — регистрация доменных имен, сходных 
по  звучанию с  электронными адресами известных тор-
говых брендов в  целях введения неопытных пользова-
телей в заблуждение), а также фактическое «присвоение» 
известного бренда путем использования схожих по  зна-
чению или  написанию товарных знаков в  качестве клю-
чевых для  осуществления поиска на  специальных поис-
ковых сайтах (Google, Yandex и т. п.);

2) распространение сведений, порочащих репутацию 
конкурентов посредством использования сети Интернет 
(к примеру, распространение фейковых новостей или ин-
формацию о  бренде, не  соответствующей действитель-
ности, для создания негативного отношения потребителя 
к качеству предоставляемых им товаров или оказываемых 
услуг);

3) незаконное присвоение товарных знаков (к  при-
меру, неправомерное использование известных брендов 
для  продвижения определенных товаров или  услуг, ис-
пользование бренда в  качестве уникального контента 
в видеоиграх и т. п.);

4) злоупотребления, связанные с  трансграничной 
торговлей (перекодировка товаров, маркированных 
принадлежащими третьим лицам товарными знаками 
и т. п.)  [1].

Приведенный перечень форм проявления недобро-
совестной конкуренции в  сети Интернет, безусловно, 
не  является исчерпывающим и  постоянно пополняется 
новыми недобросовестными практиками, учитывая мас-
штабы и  повсеместность информатизации всех сфер об-
щественной жизни, а  также свидетельствует о  недоста-
точности текущего уровня национального правового 
регулирования антимонопольной деятельности и требует 
выработки принципиально новых механизмов и  инстру-
ментов предупреждения и пресечения недобросовестной 
конкуренции.
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Обратимся к  ст. 3 Федерального закона от  26 июля 
2006  г. №  135-ФЗ «О  защите конкуренции», в  соответ-
ствии с которой данный Закон распространяет свое дей-
ствие на «отношения, которые связаны с защитой конку-
ренции, в  том числе с  предупреждением и  пресечением 
монополистической деятельности и  недобросовестной 
конкуренции, в  которых участвуют российские юриди-
ческие лица и  иностранные юридические лица, органи-
зации, физические лица, в  том числе индивидуальные 
предприниматели, различные публично-правовые субъ-
екты».

Кроме того, рассматриваемый Закон «регулирует и до-
стигнутые за  пределами территории Российской Феде-
рации соглашения между российскими и (или) иностран-
ными лицами либо организациями, а также совершаемые 
ими действия, если такие соглашения или  действия ока-
зывают влияние на  состояние конкуренции на  терри-
тории Российской Федерации»  [2].

Согласно п. 7 ст. 4 Федерального закона «О защите кон-
куренции» «конкуренция  — соперничество хозяйству-
ющих субъектов, при  котором самостоятельными дей-
ствиями каждого из них исключается или ограничивается 
их возможность в одностороннем порядке воздействовать 
на  общие условия обращения товаров на  соответству-
ющем товарном рынке»  [2].

При  этом недобросовестная конкуренция определя-
ется в  п. 9 ст. 4 Федерального закона «О  защите конку-
ренции» как «любые действия хозяйствующих субъектов 
(группы лиц), которые направлены на  получение преи-
муществ при  осуществлении предпринимательской де-
ятельности, противоречат законодательству Российской 
Федерации, обычаям делового оборота, требованиям до-
бропорядочности, разумности и  справедливости и  при-
чинили или  могут причинить убытки другим хозяйству-
ющим субъектам-конкурентам либо нанесли или  могут 
нанести вред их деловой репутации»  [2].

Таким образом, из  указанного нормативного опреде-
ления недобросовестной конкуренции выводят следу-
ющие признаки, присущие данному явлению:

1) наличие действия хозяйствующего субъекта 
или группы лиц;

2) наличие определенной цели для  совершения дей-
ствия, а именно получение экономической выгоды, либо 
иного преимущества в процессе осуществления предпри-
нимательской деятельности;

3) совершаемое действие может противоречить 
как  действующему законодательству Российской Феде-
рации и  влечет за  собой наступление определенных по-
следствий, влекущих применение соответствующих мер 
юридической ответственности, так и противоречить обы-
чаям делового оборота, требованиям добропорядочности, 
разумности и справедливости;

4) совершение указанных действий может полечь 
за  собой причинение имущественного вреда участни-
кам-конкурентам хозяйственных отношений в форме ре-
альных или потенциальных убытков;

5) совершение указанных действий может полечь 
за  собой причинение неимущественного вреда участни-
кам-конкурентам хозяйственных отношений в  форме 
причинения вреда деловой репутации.

Указанного мнения в  толковании легальной дефи-
ниции недобросовестной конкуренции придержива-
ется большинство видных исследователей в  данной об-
ласти  [3].

Вместе с  тем, как  верно отмечает Шахназаров  Б. А., 
«в приведенных формулировках содержатся термины, ко-
торые не  определены нормативно, носят оценочный ха-
рактер и требуют разъяснений»  [4].

В частности, мы можем отнести к оценочным и субъ-
ективным категориям такие определения как  ««преиму-
щества, полученные при  осуществлении предпринима-
тельской деятельности»; «противоречие требованиям 
добропорядочности, разумности и справедливости».

И  в  соотношение с  основополагающими междуна-
родными соглашениями, регулирующими сферу ан-
тимонопольного регулирования торговых отношений, 
в  частности ст. 10 bis Парижской конвенции по  охране 
промышленной собственности 1883, мы можем конста-
тировать отсутствие единообразных и  четких понятий 
и категорий, позволяющих органам правоприменения од-
нозначно сделать вывод о наличии в действии лица при-
знаков недобросовестной конкуренции для  применения 
к  нему соответствующих мер юридической ответствен-
ности.

В  итоге, в  действующем Федеральном законе от  26 
июля 2006 г. №  135-ФЗ «О защите конкуренции» установ-
лено только общее положение, которое квалифицирует 
акт недобросовестной конкуренции как  любое действие 
хозяйствующего субъекта, противоречащее честным обы-
чаям в промышленных и торговых делах.

При  этом вместо закрепления конкретны дефини-
тивных признаков, позволяющих прийти к  единообраз-
ному толкованию положений исследуемого закона, при-
водятся примеры действий, которые относятся к  актам 
недобросовестной конкуренции и  недопустимы в  нор-
мальных хозяйственных отношениям:

1) все действия, способные каким бы то ни было спо-
собом вызвать смешение в отношении предприятия, про-
дуктов или  промышленной или  торговой деятельности 
конкурента;

2) ложные утверждения при осуществлении коммер-
ческой деятельности, способные дискредитировать пред-
приятие, продукты или промышленную или торговую де-
ятельность конкурента;

3) указания или  утверждения, использование ко-
торых при  осуществлении коммерческой деятельности 
может ввести общественность в  заблуждение относи-
тельно характера, способа изготовления, свойств, пригод-
ности к применению или количества товаров.

Указанные положения Парижской конвенции 1883  г. 
при их квалификации и конкретизации с учетом особен-
ностей процессов эволюции российского законодатель-



486 «Молодой учёный»  .  № 51 (446)   .  Декабрь 2022  г.Юриспруденция

ства и национальной экономики легли в основу главы 2.1 
Федерального закона «О защите конкуренции».

Согласно п. 32 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от  4 марта 2021  г. №  2 «О  некоторых вопросах, 
возникающих в  связи с  применением судами антимоно-
польного законодательства», перечень форм недобросо-
вестной конкуренции не  является исчерпывающим (ст. 
14.8 Закона «О  защите конкуренции») и  при  квалифи-
кации действий конкретного лица в  качестве акта недо-
бросовестной конкуренции на основании ст. 14.8 Закона 
«О  защите конкуренции» оцениваются общие признаки 
недобросовестной конкуренции, определенные указан-
ными выше п. 9 ст. 4 Закона «О защите конкуренции», ст. 
10 bis Парижской конвенции по  охране промышленной 
собственности  [5].

С  исследуемыми положениями о  недобросовестной 
конкуренции в непосредственной взаимосвязи находится 
и действующее в Российской Федерации законодательство 
о  рекламе. В  частности, недобросовестная реклама явля-
ется одним из  актов недобросовестной конкуренции со-
гласно ст. 5 Федерального закона от  13 марта 2006  г. №  
38-ФЗ «О рекламе», отсылающей к положениям Федераль-
ного закона «О защите конкуренции»  [6].

Реклама в сети Интернет подпадает под объем общего 
понятия рекламы, определенного в ст. 3 Федерального за-
кона «О  рекламе» как  «информация, распространенная 
любым способом, в  любой форме и  с  использованием 
любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц 
и  направленная на  привлечение внимания к  объекту ре-
кламирования, формирование или поддержание интереса 
к нему и его продвижение на рынке».

При  этом Закон «О  рекламе» применяется к  отноше-
ниям в  сфере рекламы независимо от  места ее произ-
водства, если распространение рекламы осуществляется 
на территории Российской Федерации (ст. 2 Закона).

По  вопросам квалификации рекламы, которая отно-
сится к регулированию Закона «О рекламе», ФАС России 
еще  в  2012  г. дано разъяснение, согласно которому «Ин-
тернет не содержит ограничений в отношении территории, 
с  которой можно осуществить доступ к  размещенной 
в  данной сети информации, в  связи с  чем  с  компьютера 
пользователя, расположенного на  территории России, 
возможно получить доступ к информации, размещенной 
в различных странах мира»  [7].

Вместе с  тем, учитывая особенности правового регу-
лирования в  сети Интернет, а  также признание Рунета 
в  качестве «виртуальной территории Российской Феде-
рации», ФАС России полагает, что  «под  рекламой, рас-
пространенной в  сети Интернет, понимается реклама, 
размещенная на  интернет-сайтах, зарегистрированных 
в  доменных зонах. SU..RU. и. РФ, а  также на  русскоя-
зычных страницах сайтов в иных зонах, поскольку инфор-
мация на данных сайтах предназначена для потребителей 
в России»  [8].

Одним из  актуальных и  спорных вопросов правопри-
менения в области распространения рекламы в сети Ин-

тернет выступают пределы юрисдикционных полномочий 
Федеральной антимонопольной службы при разрешении 
споров о недобросовестной рекламе, размещенной на ино-
странных серверах.

В  частности, решение о  том, что  размещение ин-
формации о  товаре / услуге в  ролике на  видеохостинге 
YouTube, являющемся иностранным сервером, отве-
чает всем признакам рекламы, направленной на  россий-
ских потребителей и  может нарушать требования рос-
сийских нормативных правовых актов, было вынесено 
УФАС по  Ленинградской области в  отношении извест-
ного блогера Анастасии Ивлеевой (Анастасия Вячесла-
вовна Узенюк), которая выложила на  своем YouTube-ка-
нале видео с рецептом алкогольного коктейля, используя 
в  процессе брендированный бокал Martini, повернутый 
этикеткой с обозначением торговой марки Martini к зри-
телям  [9].

Таким образом, мы можем сделать вывод, что  наци-
ональный орган, регулирующий антимонопольную дея-
тельность в  Российской Федерации, выходит за  пределы 
национальной юрисдикции и  выносит решения в  отно-
шении актов недобросовестной конкуренции, имевших 
место быть на иностранном сервере.

Выводы
Анализ норм международных соглашений, в частности 

Парижской конвенции по  охране промышленной соб-
ственности 1883  года и  норм национального законода-
тельства Российской Федерации в области антимонополь-
ного регулирования позволяют нам прийти к следующим 
важным выводам.

Имплементация положений ст. 10 bis Парижской 
конвенции по  охране промышленной собственности 
1883  года, а  также разъяснений на  их  основе, в  нацио-
нальную юрисдикцию Российской Федерации, с  учетом 
уже сложившийся мировой практики предупреждения 
и  пресечения недобросовестной конкуренции на  инфор-
мационных площадках, в частности, сети Интернет — не-
обходимый шаг в совершенствовании национального пра-
вового поля и  возможности применения национальной 
юрисдикции на трансграничном уровне.

При этом следует констатировать, что уровень между-
народного регулирования вопросов соотношения законо-
дательства об  интеллектуальной собственности и  зако-
нодательства о рекламе в условиях современных вызовов 
и  повсеместной информатизации находится на  зача-
точном уровне и требует дальнейшего развития и совер-
шенствования с  опорой на  лучшие национальные прак-
тики правоприменения.

Положения о  недобросовестной и  недостоверной ре-
кламе практически не  регламентированы на  междуна-
родно-правовом уровне. В  условиях цифровой транс-
граничности, глобализации и  свободы торговли разные 
национальные подходы к  рекламной деятельности 
в  сети Интернет могут серьезно осложнить реализацию 
мер по  предупреждению и  пресечению такой рекламы 
на трансграничных рынках товаров и услуг.
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Решением обозначенных проблем видится развитие 
имеющихся положений (ст. 10 bis Парижской конвенции) 
и  согласование новых правовых норм на  международ-
но-правовом уровне, которые устанавливали  бы «мар-

керы» недобросовестной конкуренции, в  том числе с  ис-
пользованием объектов интеллектуальной собственности, 
недобросовестной и  недостоверной рекламы в  сети Ин-
тернет.
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