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На обложке изображен  Николай Алексеевич Фуфаев 
(1920–1996), один из инициаторов создания в Горь-

ковском университете первого в нашей стране факультета 
вычислительной математики и кибернетики.

Родился 8 апреля 1920 года в г. Лукоянове Нижегород-
ской области. В 1925 году семья переехала на жительство 
в Нижний Новгород, где в 1928 году Николай поступил 
в начальную школу им. Зелинского и со следующего года 
одновременно стал заниматься по классу скрипки в музы-
кальной школе, в то время единственной в городе. С пя-
того класса по седьмой он учился в средней школе им. По-
кровского (рядом с Оперным театром).

После окончания седьмого класса общеобразова-
тельной и одновременно музыкальной школы встал во-
прос о выборе будущей профессии. Педагоги музыкальной 
школы в один голос убеждали родителей не зарывать в 
землю музыкальный талант Николая и настояли на том, 
чтобы тот продолжил обучение в музыкальном училище, 
которое тогда называлось техникумом. Юноша оставил 
школу и за год учебы в музыкальном техникуме добился, 
как говорили, блестящих успехов. Однако остался неудов-
летворенным, очень скучал по школе и чувствовал, что 
одного музыкального образования явно недостаточно.

Уже начался второй учебный год, когда Николай убедил 
директора школы зачислить его в восьмой класс. Родители, 
оправившись от шока, согласились с поворотом в судьбе 
юноши, и его жизнь вновь завертелась с удвоенной на-
грузкой, включая участие в концертах, в художественной 
самодеятельности, в оформлении стенгазет и т. д.

Окончив в 1939 году школу с «золотым» аттестатом 
(единственным на два десятых класса), Николай поступил, 
не сдавая экзаменов, в университет на физико-математи-
ческий факультет. Прерванные на некоторое время за-
нятия музыкой вновь возобновились и были довольно 
успешными: в 1940 году в честь какого-то торжества он 
даже выступил на сцене Оперного театра и в сопрово-
ждении оркестра филармонии исполнил «Канцонетту» из 
концерта для скрипки с оркестром П. И. Чайковского.

Однако окончить музыкальный техникум, как, впрочем, 
и университет, ему не удалось — началась Великая Оте-
чественная война. В университете ввели ускоренное об-
учение, и студенты третьего курса начали учебный год с 1 
августа 1941 года. Однако не прошло и месяца, как объя-
вили о призыве на военную службу, срочно погрузили но-
вобранцев в эшелон, состоящий из товарных вагонов, и по-
везли в сторону Казани. На следующее утро обнаружилось, 
что ночью половина эшелона была отцеплена и направлена 
в Ульяновск, а вторая половина следовала через Казань до 
Бугульмы, где находился сортировочный пункт Красной 
Армии. Впоследствии выяснилось, что те студенты, которых 
повезли в Ульяновск, прошли там ускоренный курс подго-
товки офицеров и почти все погибли под Сталинградом.

По окончании войны в 1945 году младший сержант 
Николай Алексеевич Фуфаев возвратился из Казани в 
Горький и был зачислен на третий курс вновь образо-
ванного радиофизического факультета Нижегородского 

университета. Закончив с отличием учебу в 1949 году, он 
поступил в аспирантуру к академику Александру Алек-
сандровичу Андронову и в 1953 году защитил кандидат-
скую диссертацию на тему «Теория электромагнитного 
прерывателя» с присуждением ученой степени канди-
дата физико-математических наук. В 1967 году Фуфаев за-
щитил докторскую диссертацию на тему «Корректность 
математических моделей и устойчивость неголономных 
систем»; в 1968 году ему была присуждена степень док-
тора физико-математических наук, через год состоялось 
утверждение в ученом звании профессора по кафедре те-
ории колебаний.

Область научных интересов Николая Алексеевича Фу-
фаева — динамика неголономных систем и теория дви-
жения систем с качением.

Тщательного изучения потребовали актуальные задачи 
о путевой устойчивости автомобиля, мотоцикла, шасси 
самолета. Получено адекватное описание условий качения 
реального колеса и сил его взаимодействия с дорогой.

Начиная с 1972 года совместно с профессором Ю. И. 
Неймарком выполнен ряд работ по изучению динамики 
асинхронной машины с ротором типа беличьей клетки, что 
позволило уточнить известную теорию Крона и дать обо-
снование идеальности накладываемых связей. Совместно 
с доцентом В. И. Королевым исследовалась динамика син-
хронной машины. Совместно с И. С. Емельяновой выяв-
лены особенности, характеризующие состояния равно-
весия и стационарные движения механических систем.

Николая Алексеевича приглашали для чтения лекций 
в другие вузы. Самаркандский университет в Узбеки-
стане, Белорусский политехнический институт в Минске, 
Хабаровский институт инженеров железнодорожного 
транспорта — вот неполный перечень мест, откуда Горь-
ковский университет получал прекрасные благодарные 
отзывы о лекциях Николая Алексеевича.

По примеру учителя, академика Александра Алексан-
дровича Андронова, Николай Алексеевич считал непри-
личным незнание европейских языков и находил само 
собой разумеющимся, что не только он, но и его ученики 
должны быть в состоянии понять и прокомментировать 
содержание любой интересной научной публикации неза-
висимо от языка, на котором она написана.

Музыка, рисование, шахматы, волейбол, плавание и 
прыжки в воду — вот далеко не полный перечень увлечений 
Николая Алексеевича. Памятная доска академика Алек-
сандра Александровича Андронова на фасаде Нижегород-
ского института прикладной математики и кибернетики вы-
полнена по эскизу, выполненному Николаем Алексеевичем.

Друзья и коллеги Николая Алексеевича с благодарно-
стью вспоминают незаурядного и поистине интеллигент-
ного человека, крупного ученого, учителя и друга Николая 
Алексеевича Фуфаева.

Информация подготовлена на основе текста И. С. Еме-
льяновой: http://www.itmm.unn.ru/about/history/memorial/
nikolaj-alekseevich-fufaev/

http://www.itmm.unn.ru/about/history/memorial/nikolaj-alekseevich-fufaev/
http://www.itmm.unn.ru/about/history/memorial/nikolaj-alekseevich-fufaev/
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Ю Р И С П Р УД Е Н Ц И Я

Проблемы квалификации посягательства на жизнь лица, осуществляющего 
правосудие или предварительное расследование

Алексеева Наталья Васильевна, студент магистратуры
Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого (г. Великий Новгород)

Данное исследование, представляет собой анализ случаев посягательств на правоохранительные и следственные ор-
ганы, которые участвуют в судебных процессах и предварительном расследовании. Рассмотрены как объективные, так 
и субъективные факторы этих преступлений. Обсуждена необходимость внесения изменений в статью 295 Уголовного 
кодекса Российской Федерации.

Ключевые слова: убийство, предварительное расследование, правосудие, посягательство, жизнь и здоровье, уголовный 
кодекс.

Problems of qualification of an attack on the life of a person conducting justice 
or preliminary investigation

This study analyzed incidents related to attacks on law enforcement and investigative agencies involved in judicial proceedings and 
preliminary investigations. Both objective and subjective factors of these crimes were examined. The need to make amendments to 
Article 295 of the Criminal Code of the Russian Federation was discussed.

Keywords: murder, preliminary investigation, justice, assault, life and health, criminal code, judiciary.

За  отчетный период 2023  года в  России было зареги-
стрировано 15,768 уголовных дел, связанных с  пре-

ступлениями против лиц, осуществляющих право-
судие и  предварительное расследование, а  также против 
других представителей власти (согласно статьям 294-298 
и 317-321 Уголовного Кодекса РФ).

Обеспечение безопасности участников судебной си-
стемы и  их  близких является ключевым аспектом 
успешной работы судов. Эта задача становится особенно 
сложной в  уголовном правосудии, поскольку здесь воз-
никают различные конфликты и  противоречия. Статья 
295 Уголовного Кодекса Российской Федерации, из-
вестная как «Посягательство на жизнь лица, осуществля-
ющего правосудие или  предварительное расследование», 
была разработана с целью защиты участников судебного 
процесса и  их  близких. Она предусматривает наказание 
для лиц, которые пытаются угрожать жизни или здоровью 
тех, кто связан с осуществлением правосудия или предва-
рительным расследованием.

Обобщение единой судебной практики по применению 
статьи 295 УК РФ позволило бы более эффективно исполь-
зовать данную норму и обеспечить справедливое привле-

чение к ответственности тех, кто посягает на жизнь лиц, 
связанных с  осуществлением правосудия или  предвари-
тельным расследованием.

У каждого преступления есть своя неповторимая ком-
бинация характеристик и особенностей, которые ему при-
сущи и  определяют его. Понятие состава преступления, 
применяемое в  уголовном праве, включает объективные 
и  субъективные признаки, которые закреплены в  уго-
ловном законодательстве. Такие признаки определяют 
конкретное преступление как  опасное общественное де-
яние. Основная цель такого преступления заключается 
в  нарушении интересов или  благ, которым может быть 
причинен ущерб в результате преступного посягательства. 
Такие интересы и  блага обладают юридической защитой 
от таких посягательств.

Согласно мнению Л. А.  Спектора, преступление на-
правлено на  нарушение общественных отношений, ко-
торые обеспечивают нормальное функционирование су-
дебной власти. В  уголовном праве состав преступления 
включает объективные и  субъективные признаки, уста-
новленные уголовным законодательством, и  определяет 
конкретный вид преступления как опасное общественное 
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деяние. Основная цель преступления заключается в нару-
шении интересов. Подобные интересы и  блага обладают 
юридической защитой от таких посягательств  [10, c. 139].

Категория «правосудие» хорошо известна в  правове-
дении, исследователи долго обращали внимание на  при-
роду этой деятельности, но  никогда не  дали ей одно-
значного определения. Разные авторы выделяли важные 
аспекты, но не исчерпывали все свойства этого явления  [6, 
c. 44].

Официально определение «правосудия» отсутствует, 
хотя данная категория прописана в  Конституции и  упо-
минается в  множестве нормативных актов различного 
уровня. В  юридической литературе можно найти не-
сколько определений, предложенных разными специали-
стами.

Правосудие имеет значимость как  в  уголовной, так 
и  в  процессуальной сфере. Его значение превосходит 
обычные судебные процедуры. Также оно охватывает 
и  деятельность органов прокуратуры, предварительного 
расследования и  исполнения наказаний. Все эти компо-
ненты совместно формируют систему правосудия, ко-
торая несет на  себе социальную ответственность за  раз-
личные функции, включая расследование преступлений, 
разрешение уголовных и  гражданских дел, администра-
тивное правоприменение и  исполнение судебных ре-
шений. Без  взаимодействия этих органов правосудие 
не могло бы функционировать в полной мере, поскольку 
каждый из  них выполняет свою специализированную 
роль в обеспечении справедливости и правопорядка.

Правосудие можно определить как  специальную де-
ятельность, выполняемую государственными органами 
и лицами, с целью рассмотрения и разрешения юридиче-
ских дел, которые имеют важное значение для государства, 
общества и  личности. Эта деятельность осуществляется 
в  соответствии с  законом и  связанными с  ним социаль-
ными нормами. В  рамках правосудия принимаются ре-
шения, которые влияют на права и обязанности граждан, 
а также формируют и поддерживают порядок и справед-
ливость в обществе  [9, c. 19].

В уголовном законодательстве Российской Федерации, 
в  статье 295, описываются лица, которые попадают в  ка-
тегорию потерпевших от  преступлений, связанных 
с угрозой жизни. Руководитель следственного отдела и до-
знаватель не  подпадают под  защиту, предусмотренную 
статьями 39 и  41 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации. Статья 295 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, по  мнению профессора Лоба-
новой Н. В., не обеспечивает достаточную защиту жизни 
для  различных участников судебного процесса. Статья 
295 Уголовного кодекса Российской Федерации устанав-
ливает лиц, которые попадают в категорию потерпевших 
от  преступлений, связанных с  угрозой жизни. Кроме са-
мого потерпевшего, эта категория может включать в себя 
присяжных заседателей, следователей, прокуроров, судей 
и их близких. Тем не менее, в эту категорию не включены 
свидетели и  заявители, которые также могут стать жерт-

вами преступлений против жизни. Это позволяет зако-
нодательству защищать их  безопасность. Фактически, 
специальная норма не обеспечивает безопасность жизни 
для любого лица, участвующего в судебном процессе, если 
оно не  обладает полномочиями власти или  не  является 
близким родственником указанных лиц.

Из  смысла статьи следует, что  для  сохранения инте-
ресов правосудия более важным является обеспечение 
безопасности работников судебной системы, чем  безо-
пасность частных лиц, которые вступают в данную сферу. 
Однако такая позиция противоречит принципу равенства 
прав граждан, поскольку это приведет к тому, что жизнь 
судьи, прокурора или следователя будет считаться ценнее, 
чем жизнь свидетеля, потерпевшего или заявителя.

Чтобы защитить жизнь участников процессуальной де-
ятельности, необходимо установить специальные нормы. 
Это обосновано тем, что при осуществлении данной дея-
тельности существует риск для  их  физического и  психи-
ческого благополучия. При определении лиц, требующих 
особой охраны, следует учитывать не  только их  долж-
ностное положение и  функции, но  и  степень опасности, 
связанной с их участием в судебном процессе.

Таким образом, нарушение Конституции Российской 
Федерации, в рамках которой права и свободы личности 
играют ключевую роль в законодательстве, деятельности 
власти и  правосудии, составляет основу данного престу-
пления (согласно статье 18). Однако, в данном случае, лич-
ность (ее блага) рассматриваются как  дополнительный 
объект, что противоречит установленному порядку.

В  соответствии с  первой частью статьи 2 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, приоритетным является 
защита прав и  свобод человека и  гражданина. Личность 
всегда должна быть основным объектом уголовной за-
щиты и  низведение ее до  статуса дополнительного объ-
екта противоречит данному принципу. В  противополож-
ность этому, в  уголовно-правовой защите происходит 
смещение акцентов, при  котором менее значимые соци-
альные ценности преобладают над  абсолютно ценной 
личностью, ее правами и свободами.

По  объективным критериям данное преступление 
считается завершенным, независимо от того, привело ли 
оно к  смерти пострадавшего. Наличие или  отсутствие 
смерти пострадавшего в результате действий преступника 
не влияет на квалификацию преступления, однако может 
учитываться при назначении наказания виновному.

В  законодательстве отсутствует четкое определение 
термина «посягательство», что  часто становится при-
чиной дискуссий. Однако в 1963 году Пленум Верховного 
Суда СССР в своем постановлении «О судебной практике 
по  применению законодательства об  ответственности 
за  посягательства на  жизнь, здоровье и  достоинство ра-
ботников милиции и  народных дружинников» впервые 
попытался разъяснить это понятие  [4].

Тем  не  менее, следует отметить, что  указанные истол-
кования, хотя широко признавались судебной практикой 
и  правоведами, не  обладали законодательной силой, по-
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скольку Верховные суды СССР и  РСФСР не  имели пол-
номочий давать официальные толкования законов. 
Несмотря на  это, данные истолкования продолжали ока-
зывать влияние как до, так и после принятия Уголовного 
кодекса РСФСР 1960 года. В настоящее время теория уго-
ловного права и  судебная практика все еще  ориентиру-
ются на эти рекомендации.

Существует предположение о  том, что  понятие «по-
сягательство» включает в  себя и  умышленное убийство, 
и попытку убийства. Эти преступления применяются ис-
ключительно в ситуациях, когда основной целью является 
причинение вреда людям, которые осуществляют свою за-
конную деятельность в рамках судебных процессов, пред-
варительного расследования или  исполнения судебных 
актов. Преступник, нападая на жизнь прокуроров, судей, 
следователей и  других участников судебного процесса 
или их близких, стремится либо прервать их законную де-
ятельность, либо отомстить за нее  [7, c. 101-102].

В целях избежания недоразумений и обеспечения точ-
ного понимания, предлагается произвести ясное опреде-
ление понятия «посягательство» непосредственно в статье 
295 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это по-
зволит избавиться от ссылок на постановления Пленума 
Верховного Суда СССР и РСФСР, которые не имеют юри-
дической обязательной силы. Такие изменения не  за-
тронут суть статьи 295, а лишь уточнят определение «по-
сягательство» и закрепят его юридическую легитимность.

Рассмотрев применение этих принципов к составу пре-
ступления, описанного в  статье 295 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, можно выделить следующее: 
субъективная сторона данного преступления связана 
с наличием у преступника намерения. Он осознает соци-
ально опасные последствия своих действий, которые на-
правлены на убийство или покушение на убийство опре-
деленных лиц, включая судей, присяжных заседателей, 
прокуроров, следователей и их близких. Такое намерение 
особенно усиливает тяжесть указанного преступления  [7, 
c. 101-106].

В  ПП ВС РФ «О  судебной практике по  делам о  напа-
дении на  жизнь служащих милиции, народных дружин 
и  военнослужащих в  процессе выполнения ими обязан-
ностей по обеспечению общественного порядка», Пленум 
Верховного Суда Российской Федерации регулирует 
случаи, когда происходит нападение на сотрудников пра-
воохранительных органов.

Согласно пункту 10 этого постановления, под  атакой 
на жизнь сотрудника или народного дружинника во время 
исполнения служебных обязанностей понимается воз-
можное умышленное или  неумышленное убийство этих 
лиц. Если же имело место покушение на убийство, то рас-
сматривается только в случае преднамеренного умысла.

Многочисленные цели могут быть причиной совер-
шения преступлений, связанных с покушением на жизнь 
участников правосудия или их близких. Эти мотивы раз-
нообразны и  могут включать в  себя желание отомстить, 
дестабилизировать судебную систему или защитить себя 

от  возможных последствий. В  этих ситуациях, жертвы 
становятся объектами криминальных схем, и  их  жизни 
подвергаются серьезной опасности. Поэтому важно при-
нимать все необходимые меры для предотвращения таких 
преступлений и  защиты жизни участников правосудия 
и их близких от возможных угроз. Одной из таких целей 
является желание препятствовать законной деятельности 
указанных лиц путем прекращения их  работы. Другой 
возможный мотив — месть за правомерную деятельность, 
которую они выполняют. Считается, что  рассматрива-
емый состав преступления будет считаться доказанным 
как в случае, если преступление было совершено во время 
осуществления указанных лиц своих обязанностей, так 
и  в  случае, когда оно произошло вне сферы их  деятель-
ности, но  связано с  этой деятельностью в  какой-то  мо-
мент времени.

Если отсутствуют указанные мотивы и цели, содеянное 
будет рассматриваться согласно другим статьям Уголов-
ного кодекса Российской Федерации, таким как статьи 105, 
277 или 317  [4].

Согласно  Л. А.  Спектору, причиной мстительных пре-
ступлений в  отношении пострадавшего является за-
конная деятельность, связанная с  рассмотрением дел 
или материалов в судебном процессе. Однако это не всегда 
так, поскольку виновные также стремятся помешать дея-
тельности указанных лиц по  другой причине, например, 
чтобы повлиять на результат рассмотрения дела или мате-
риалов в интересах себя или других лиц. Стоит отметить, 
что сама деятельность потерпевшего, которая определяет 
цель и мотив, содержится в статье 295 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, но  формулировка неясна   [10. c, 
140-141].

Однако, когда речь идет о мотиве мести, возникает со-
мнение в правильности включения статьи 295 Уголовного 
кодекса Российской Федерации в главу 31 «Преступления 
против правосудия». Можно аргументировать, что  напа-
дение на  жизнь судебного деятеля или  его близких воз-
можно только после завершения правосудия и нанесения 
ими никакого ущерба. Поэтому представляется логичным 
перенести статью 295 в  главу 16 «Преступления против 
жизни и  здоровья». Необходимо обратить внимание 
на данное мнение, так как оно относится к случаю убий-
ства судьи после вынесения приговора. Несмотря на  со-
вершенное преступление, оно не  оспаривает законность 
и  обоснованность приговора, а  также не  влияет на  него. 
Правосудие уже состоялось, и его нельзя подвергать кри-
тике. Поэтому, в случае убийства или любой другой формы 
посягательства на  жизнь (согласно статье 295), необхо-
димо рассматривать мотивацию преступника, а не сам акт 
преступления. В отличие от других преступлений против 
правосудия, этот состав преступления не  содержит до-
полнительных признаков, характеризующих субъект.

При  анализе уголовно-правовых признаков престу-
пления против жизни субъекта, который занимается пра-
восудием или  предварительным расследованием, можно 
сделать следующие выводы:
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В  Российской Федерации существуют два типа убий-
ства: прямое и косвенное. Согласно статье 295 Уголовного 
кодекса РФ, косвенное убийство подразумевает, что пре-
ступник осознает опасность своих действий для  жизни 
других людей. Если речь идет о покушении на убийство, 
то  необходимо наличие прямого умысла, а  также специ-
ального мотива и цели преступления.

Определение субъекта преступления в  данном случае 
является общим, так как  статья не  предусматривает до-
полнительных характеристик, которые могли бы его уточ-
нить. Возраст уголовной ответственности за совершение 
преступления, предусмотренного статьей 295 Уголовного 
кодекса РФ, составляет 16  лет. Однако возможно сни-
жение этого возраста до 14 лет, если будет предоставлено 
подробное юридическое обоснование.
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Юридические лица в Российской Федерации стали 
неотъемлемой частью жизни любого гражда-

нина. Огромное количество магазинов, интернет-мар-
кетов, производств и консультаций являются по своей 
сути юридическим лицом. Создавая их  с  целью полу-
чения прибыли, многие не  всегда задумываются о  по-
следствиях и ответственности, которую несет за собой 
как  создание, так и  непосредственная работа обществ. 
Для продвижения бизнеса контролирующие лица, такие 
как  учредители, директора, единственные участники 
обществ в большинстве своем заключают сделки, берут 
кредиты, имеют просуженную дебиторскую задолжен-
ность, которую используют как имущество, за счет чего 
могут продолжать деятельность. Каждое из имеющихся 
действий или же бездействий в свою очередь способны 
довести должника до  банкротства. Но  не  всегда бан-
кротство юридических лиц является неотвратимо-
стью. Напротив, многие контролирующие лица видят 
в процедуре банкротства возможность для избавления 
от обязательств перед кредиторами и, после самой про-
цедуры и  освобождения от  обязательств через неко-
торое время вновь создают юридическое лицо, в  на-
дежде вновь избавить себя от  ответственности, если 
таковая появляется.

На  основании всего вышеизложенного возникает 
вполне закономерный вопрос: неужели нет никакого спо-
соба для  привлечения лица к  ответственности? Как  ука-
зывает нам российское законодательство, есть. Основывая 
свои рассуждения на ст. 399 ГК РФ, 127 ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)»  [1] можно увидеть, что законо-
дательство предусмотрело некий рычаг давления на кон-
тролирующих должника лиц в  процедуре банкротства. 
Данная статья посвящена субсидиарной ответственности. 
В  сущности, субсидиарная ответственность  — это до-
полнительная возможность кредиторов для  возложения 
ответственности на  лицо, которое до  процедуры несо-
стоятельности (банкротства) своими действиями или без-
действиями довело юридическое лицо до  состояния, 
при котором погашение обязательств перед должниками 
оказывается невозможным. То  есть, привлечение лица 

к  субсидиарной ответственности юридического факти-
чески перекладывает обязательства в  имущественном 
плане.

При  подаче заявления в  Арбитражные суды, финан-
совый управляющий или  кредиторы, указывают осно-
вания, за счет которых они стремятся привлечь лицо к от-
ветственности и  так  же вправе сами указывать сумму 
обязательств, которые в  зависимости от  доказательной 
базы будут возложены или нет на контролирующего долж-
ника лицо. То есть для использования института субсиди-
арной ответственности на практике должны соблюдаться 
несколько условий:

1) наличие виновных действий (бездействий), 
что  подразумевает состав гражданско-правового право-
нарушения

2) причинение действиями (бездействиями) убытков, 
что является причинно-следственной связью.

Таким образом, заявитель обязан доказать, что  дей-
ствия (бездействия) контролирующего должника лица 
привели образованию убытков у  юридического лица. 
В  то  время как  лицо, привлекаемое к  ответственности, 
несет бремя доказывания невиновности само, что в свою 
очередь вводит в  действие презумпцию недобросовест-
ности контролирующего лица.

Под  убытками в  законодательстве принято считать 
причиненный кредиторам вред, который противопостав-
ляется получаемой контролирующим должника лицом 
выгоде. А  выгода подразумевает увеличение материаль-
ного или нематериального блага  [2].

Как  было сказано ранее, причинение материального 
ущерба кредиторам, то  есть образование убытков, явля-
ется одним из  оснований для  привлечения контролиру-
ющего должника лица к  субсидиарной ответственности. 
Однако, в законе прописаны и иные основания, на осно-
вании которых возможно приметить данную меру ответ-
ственности.

Стоит выделить три группы оснований привлечения 
к субсидиарной ответственности  [1]:

1. невозможность полного погашения требований 
кредиторов,
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2. неподача (несвоевременная подача) заявления 
о несостоятельности (банкротстве) на самого себя,

3. иные нарушения законодательства РФ о несостоя-
тельности (банкротстве).

Разумеется, каждое из них содержит в себе более узкие, 
направленные основания. В данной статье стоит более де-
тально обратить внимание на некоторые из них.

Не  передача документации арбитражному управляю-
щему входит в  первую группу оснований. Стоить пояс-
нить, почему при не передаче документации невозможно 
погасить требования кредиторов. Данное основание сво-
дится к тому, что управляющий на основании переданной 
должником документации, бухгалтерской, учредительной 
и  иной, составляет понятие о  конкурсной массе, за  счет 
которой в  будущем будут погашаться требований вклю-
ченных в реестр требований кредиторов. Однако, не пере-
дача делает невозможным составление конкурсной массы, 
что в сою очередь ведет к невозможности погашения тре-
бований перед кредиторами.

Рассмотрим в  качестве примера Постановление от  4 
июля 2023 г. по делу N А28–10060 / 2020  [3], в котором рас-
сматривается заявление конкурсного управляющего об-
щества с  ограниченной ответственностью «Калинино» 
о  привлечении к  субсидиарной ответственности Бада-
гиева Ильнура Геннадьевича. В  данном постановлении 
стоит обратить внимание сразу на два важных вопроса — 
можно при номинированного учредителя считать контро-
лирующим должника лицо, и  возможность привлечения 
лица к субсидиарной ответственности за не передачу до-
кументов.

Конкурсный управляющий в  своем заявлении ука-
зывает ответчика контролирующим должника лицом, 
и просит привлечь его к ответственности за не передачу 
документации и  за  неподачу им заявления о  несостоя-
тельности (банкротстве). В  свою очередь ответчик ука-
зывает, что  он являлся номинальным руководителем, 
в связи с чем не мог выполнять полномочия контролиру-
ющего лица, поскольку фактическое управление соверша-
лось иными лицами.

Относительно проблемы номинальности учредителя, 
согласно разъяснениям, содержащимся в  абзаце первом 
статьи 6 Постановления N 53   [5], руководитель, фор-
мально входящий в  состав органов юридического лица, 
но  не  осуществлявший фактическое управление (номи-
нальный руководитель), например, полностью передове-
ривший управление другому лицу на основании доверен-
ности либо принимавший ключевые решения по указанию 
или  при  наличии явно выраженного согласия третьего 
лица, не  имевшего соответствующих формальных пол-
номочий (фактического руководителя), не  утрачивает 
статус контролирующего лица, поскольку подобное пове-
дение не означает потерю возможности оказания влияния 
на  должника и  не  освобождает номинального руководи-
теля от  осуществления обязанностей по  выбору пред-
ставителя и контролю за его действиями (бездействием), 

а  также по  обеспечению надлежащей работы системы 
управления юридическим лицом (пункт 3 ст. 53 ГК РФ).

Таким образом суд посчитал, что  ответчик подходит 
под понятие контролирующего должника лица, поскольку 
изучение материалов дела показало, что Бадагиев И. Г. до-
бровольно принял на себя обязанности учредителя и ди-
ректора должника.

В изначальном заявлении конкурсного управляющего 
рассматривались не  передача документации и  не  подача 
заявления о  несостоятельности (банкротстве). Кассаци-
онный суд, рассмотрев не передачу документации пришел 
к  выводу, что  суды первой и  второй инстанции право-
мерно привлекли ответчика к  субсидиарной ответствен-
ности по данному основанию. Аргументируя свою точку 
зрения, кассационный суд указывает, что в результате не-
исполнения Бадагиевым И. Г. обязанности по передаче до-
кументации, отражающей финансово-хозяйственную де-
ятельность Общества, конкурсный управляющий не имел 
возможности сформировать в  полной мере конкурсную 
массу должника за счет его активов, располагать полной 
информацией о  деятельности Общества и  совершенных 
им сделках, что  не  позволило конкурсному управляю-
щему проводить мероприятия, в  частности, по  истребо-
ванию имущества должника у третьих лиц, оспариванию 
сделок должника, и, как  следствие, наиболее полно удов-
летворить за  счет пополнения конкурсной массы требо-
вания кредиторов.

Таким образом, при привлечении лица к субсидиарной 
ответственности помимо самих оснований, нужно дока-
зать причинно-следственную связь между действиями 
(бездействиями) и  невозможностью погашения тре-
бований перед кредиторами. В  данном постановлении 
номинальность учредителя не  являлась основанием 
для не привлечения его к ответственности, напротив, без-
действие ответчика повлекло применение к нему субсиди-
арной ответственности.

Иным основанием привлечения контролирующего 
должника лица к  субсидиарной ответственности  — это 
неподача в  указанный законом срок заявления о  несо-
стоятельности (банкротстве) при  наличии объективных 
признаков неплатежеспособности. Данное основание яв-
ляется весьма трудным для  доказывания в  процедуре 
привлечения к субсидиарной ответственности, поскольку 
при его заявлении истец обязан доказать, что действия уч-
редителя повлеки за собой невозможность погашения тре-
бований кредиторов и накапливания обязательств перед 
кредиторами. При  наличии у  юридического лица при-
знаков неплатежеспособности, руководитель должника 
обязан обратиться с процедурой банкротства не позднее 
чем  через месяц после возникновения данных обстоя-
тельств.

Данные обстоятельства можно рассмотреть на  осно-
вании Постановления от  7 июля 2021  г. по  делу N А19–
10618 / 2020   [4]. ПАО «Иркутскэнерго» обратилось в  ар-
битражный суд с  заявлением о  взыскании с  ответчика 
Кайгородова  А. А. в  порядке субсидиарной ответствен-
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ности задолженность в  размере 2 554 506 рублей 62 ко-
пеек. На  данную сумму истец включился в  реестр тре-
бований кредиторов. Однако процедура банкротства 
должника была прекращена по  причине отсутствия де-
нежных средств на погашения судебных расходов, в том 
числе вознаграждения арбитражного управляющего. 
Истец, чьи требования не  были удовлетворены в  проце-
дуре банкротства, обратился с заявлением вне процедуры. 
По  закону кредитор, чьи обязательства были погашены 
частично, либо не  погашены вовсе, имеет право обра-
титься в суд с заявлением о привлечении к субсидиарной 
ответственности при наличии у него оснований для при-
влечения. В обоснование заявления о привлечении к суб-
сидиарной ответственности Кайгородова  А. А. заявитель 
сослался на неисполнение ответчиком как руководителем 
ТСЖ «Космический» обязанности по обращению в усло-
виях наступления объективных признаков неплатежеспо-
собности ТСЖ «Космический» в арбитражный суд с заяв-
лением о  признании должника банкротом. Суды первой 
и апелляционной инстанции удовлетворили заявление.

Ответчик обратился в  суд кассационной инстанции 
с заявлением о направлении дела на новое рассмотрение, 
поскольку считает, что не был должным образом извещен 
судом первой инстанции о  начавшемся судебном про-
цессе.

Однако суд кассационной инстанции не  усмотрел 
в  действиях суда первой инстанции нарушений. Так  же, 
исследовав доводы сторон и  собранные по  делу доказа-
тельства в соответствии с требованиями статей 67, 68, 71 
АПК РФ, руководствуясь положениями действующего за-

конодательства, правильно определив правовую природу 
спорных правоотношений, с  достаточной полнотой уста-
новив все существенные для дела обстоятельства, в част-
ности, что  Кайгородов  А. А. являлся контролирующим 
должника лицом, что  он, при  той степени заботливости 
и  осмотрительности, какая от  него требовалась по  ха-
рактеру обязательств и условиям оборота, своевременно 
не  исполнил обязанности по  обращению в  суд с  заявле-
нием о  признании должника банкротом в  условиях воз-
растающей задолженности перед кредитором.

Таким образом, стоит отдельно пояснить, что  при  за-
вершенной или  прекращенной процедуре, кредиторы 
имеют законные основания для привлечения лица к суб-
сидиарной ответственности. Так  же основание неподачи 
заявления или несвоевременной подачи заявления о бан-
кротстве при  своей сложности является одним из  наи-
более применимым основанием для привлечения к субси-
диарной ответственности.

Подводя итоги всему вышеперечисленному, процесс 
привлечения контролирующего должника лица к  суб-
сидиарной ответственности являет собой весьма трудо-
емкий процесс доказывания оснований, на  основании 
которых законом возможно применения института суб-
сидиарной ответственности. Практика по  данному во-
просу в разных субъектах Российской Федерации так же 
не  является однозначной. Это доказывает, что  при  всей 
своей кажущейся полноте возможностей, институт субси-
диарной ответственности имеет возможности для  роста 
и дальнейшего развития в рамках российского законода-
тельства.
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Преобразования, произошедшие в  XX  веке и  продол-
жающиеся по  настоящее время в  политической и  со-

циально-экономической жизни российского государства, 
заставили по-новому оценить понятие капитальных вло-
жений, правовой статус инвесторов, особенности развития 
инвестиционной деятельности в Российской Федерации.

Кроме того, особое значение развитие инвестици-
онной деятельности имеет в настоящее время, поскольку 
политические отношения, которые складываются между 
России и другими странами оказывают огромное влияние 
на развитие инвестиционной деятельности и на права ин-
весторов.

Так, по мнению Н. С. Михайлова, «…в целом, инвести-
ционный климат в России в последнее время значительно 
ухудшился, причём причины носят как  экономический, 
так и политический характер»  [1, с. 70].

Следует согласиться, что санкции в  значительной сте-
пени повлияли на  осуществление инвестиционной дея-
тельности в  России, что  также негативно оказывает вли-
яние на инвесторов.

Развитие отечественной экономики тесно связано 
с  привлечением иностранных инвестиций, но  также 
важно стимулировать внутренние инвестиции со  сто-
роны российских компаний и  граждан. Для  этого необ-
ходимо создать правовой механизм, который обеспечит 
благоприятный инвестиционный климат и  предоставит 
гарантии как  иностранным, так и  отечественным ин-
весторам. В  настоящее время в  России существуют раз-
личные формы государственного стимулирования инве-
стиций, такие как соглашение о государственно-частном 
партнерстве, специальные инвестиционные контракты, 
договоры о  комплексном развитии территорий, про-
граммы территориального развития и другие.

1 апреля 2020 года был принят Федеральный закон №  
69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Рос-
сийской Федерации» (далее — Закон №  69-ФЗ), который 
предоставляет новые возможности для  поощрения ин-
вестиций в  России через заключение соглашений о  за-
щите и  поощрении капиталовложений (далее  — СЗПК). 
СЗПК обеспечивают инвесторам дополнительные га-
рантии и  преимущества, в  т. ч. налоговые льготы, осво-
бождение от  определенных платежей, защиту прав ин-
весторов и  другие преимущества. Это помогает снизить 

риски для  инвесторов и  создает благоприятную среду 
для развития бизнеса.

Важно отметить, что  СЗПК также способствует раз-
витию инноваций и  технологий. Предоставление допол-
нительных гарантий и преимуществ позволяет привлечь 
инвестиции в сферы, которые имеют стратегическое зна-
чение для развития экономики, такие как научные иссле-
дования, разработка новых технологий и  модернизация 
производства.

По  мере восстановления экономики и  снятия ограни-
чений, СЗПК может стать важным инструментом для при-
влечения инвестиций как из России, так и из-за рубежа.

Согласно пунктам 2 и 6 статьи 5 данного закона, Пра-
вительство Российской Федерации Постановлением от 28 
мая 2022  года №  967 утвердило Положение о  государ-
ственной информационной системе «Капиталовложения». 
Создание ГИС «Капиталовложения» является одним 
из  важных шагов в  направлении информационного обе-
спечения процессов, связанных с  поддержкой развития 
инвестиционной и хозяйственной деятельности, а также 
защитой и поощрением капиталовложений.

Государственная информационная система «Капита-
ловложения» предназначена для  обеспечения информа-
ционной поддержки в процессе развития инвестиционной 
и хозяйственной деятельности. Она играет важную роль 
в  сборе, хранении и  предоставлении данных, связанных 
с  капиталовложениями. Благодаря этой системе, инве-
сторы и предприниматели получают доступ к актуальной 
информации, необходимой для принятия решений и пла-
нирования своей деятельности. ГИС «Капиталовложения» 
предоставляет возможность регистрации и мониторинга 
инвестиционных проектов, а  также предоставляет ин-
формацию о  доступных механизмах поддержки и  поощ-
рения капиталовложений. Благодаря этой системе, инве-
сторы могут получить информацию о налоговых льготах, 
государственных гарантиях и других преимуществах, ко-
торые предоставляются для  стимулирования капиталов-
ложений в Российской Федерации.

ГИС «Капиталовложения» также способствует повы-
шению прозрачности и  эффективности процессов, свя-
занных с  капиталовложениями. Она помогает сократить 
бюрократические процедуры и упростить взаимодействие 
между инвесторами и  государственными органами. Бла-
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годаря этой системе, процесс привлечения и защиты капи-
таловложений становится более простым и прозрачным.

В  заключение следует отметить, что  государственная 
поддержка инвестиций является важным инструментом 
для  развития отечественной экономики. Федеральный 
закон «О защите и поощрении капиталовложений в Рос-
сийской Федерации» и создание ГИС «Капиталовложения» 

являются важными шагами для  развития инвестици-
онной сферы в России. СЗПК предоставляет инвесторам 
дополнительные гарантии и  преимущества, способствуя 
привлечению как  внутренних, так и  иностранных инве-
стиций. Этот механизм может стать эффективным ин-
струментом для  стимулирования экономического роста 
и развития страны.
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Одним из  приоритетов современного демократиче-
ского общества является совершенствование меха-

низмов разрешения споров, а также защита нарушенных 
прав и  законных интересов, в  связи с  чем  государством 
принимаются меры по введению различных процедур, ко-
торые способствуют урегулированию спора при помощи 
третьих лиц — посредников.

С данной тенденцией декларируется ст. 2 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации (далее — 
ГПК РФ), в  которой закреплено, что  гражданское судо-
производство должно способствовать мирному урегули-
рованию споров  [1]. Реализуя указанную задачу, в целях 
мирного урегулирования спора, содействия становлению 
и  развитию партнерских деловых отношений, формиро-
вания обычаев и этики делового оборота, законодателем 
был принят Федеральный закон от 26 июля 2019  года №  
197-ФЗ «О  внесении изменений в  отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», которым введен 
институт судебного примирения  [2].

Порядок проведения, анализируемой процедуры, закре-
плен в Постановлении Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 31 октября 2019 года №  41 «Об утверж-
дении Регламента проведения судебного примирения»  [3]. 
По  мнению А. Н.  Шевчук: «сама процедура направлена 
на  достижение нижеследующих задач: 1) сближение, об-
суждение и соотнесение позиций, существующих у каждой 
стороны, принимающей участие в гражданском процессе; 

2) выявление дополнительных инструментов, способству-
ющих разрешению возникшего спора в дополнении к име-
ющимся возможностям, установленным ГПК РФ; 3) ока-
зание содействия сторонам в части достижения наиболее 
удовлетворяющих всех результатов»  [9, с. 45].

Принципы, на которых базируется институт судебного 
примирения, закреплены в процессуальном законодатель-
стве (ст. 153.6 ГПК РФ), а также в Постановлении Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от  31 октября 
2019 года №  41 «Об утверждении Регламента проведения 
судебного примирения». К их числу относятся: независи-
мость, беспристрастность, добросовестность, доброволь-
ность, сотрудничество, равноправие сторон, конфиденци-
альность  [3].

Так, анализируя вышеуказанные принципы, можно за-
метить, что  они непосредственно связаны с  личностью 
судебного примирителя, в  связи с  чем  необходимо опре-
делить его правовой статус. Как  справедливо отмечает 
Г. И.  Вершинина, что  данный посредник «не  является 
участником судебного разбирательства и не вправе совер-
шать действия, влекущие за  собой возникновение, изме-
нение либо прекращение прав или обязанностей лиц, уча-
ствующих в деле, и других участников процесса»  [7, с. 121].

Ввиду того, что  судебный примиритель обладает 
особым правовым статусом, к нему законодателем предъ-
является соответствующий ряд требований, из  которых 
самое значимое то, что он должен быть судьей в отставке. 
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Необходимо обратить внимание на то, что перечень таких 
лиц утвержден постановлением Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от  28 января 2020  года №  1 (в  на-
стоящее время их  число составляет 342 человека)   [4]. 
Как  указано в  пояснительной записке «К  проекту феде-
рального закона «О  внесении изменений в  отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в  связи с  со-
вершенствованием примирительных процедур», участие 
в  качестве примирителей именно судей «не  только по-
зволит повысить привлекательность альтернативных про-
цедур разрешения споров, но  и  укрепит профессиональ-
ными кадрами институты примирительных процедур»  [5].

Для каждого региона определено свое количество судей 
в  отставке, которые могут выступать судебными прими-
рителями. Из  них стороны выбирает наиболее предпоч-
тительную кандидатуру, а  затем их  выбор утверждается 
определением суда. Непосредственно после начала про-
цедуры, судебный примиритель обладает определенным 
комплексом прав, в частности, в ст. 14 Регламента указано, 
что он может проводить переговоры с конфликтующими 
сторонами, изучать материалы дела с согласия суда, давать 
рекомендации в целях урегулирования спора, сохранения 
между сторонами деловых отношений, разъяснять зако-
нодательство и  др. Также у  судьи в  отставке есть опреде-
ленные обязанности, к примеру, ему необходимо заявить 
сторонам и суду об обстоятельствах, препятствующих про-
ведению судебного примирения, разъяснить последствия 
проведения данной процедуры, а также предоставлять ин-
формацию о ходе ее проведения по запросу суда  [3].

Учитывая вышеизложенное, следует сказать о  двой-
ственной правовой природе данного института рос-
сийского права, поскольку он сочетает в  себе неюрис-
дикционные (является альтернативной процедурой 
урегулирования споров) и юрисдикционные (проводится 
в здании суда, срок примирения определяется судом и др.) 
признаки. В  частности, на  данное обстоятельство также 
указывали Т. А. Дураев, Н. В. Тюменева, которые изучали 
правовую природу судебного примирения  [6, с. 94].

В качестве примера деятельности судебного примири-
теля можно привести рассмотрение Московским город-
ским судом от 24 января 2020 года апелляционной жалобы 
по делу №  33-6105 / 2020  [10]. Истцом были заявлены тре-
бования о расторжении трех договоров участия в долевом 
строительстве многоквартирного дома, а  также возврате 
денежных средств, которые были мотивированы тем, 
что ответчик нарушил закон в части надлежащего обеспе-
чения исполнения своих обязательств по договору, не за-
ключив договор поручительства и  изменив в  односто-
роннем порядке страховщика.

Решением суда первой инстанции было отказано 
в  удовлетворении иска, между тем, в  ходе апелляцион-

ного рассмотрения стороны прибегли к  процедуре су-
дебного примирения, в связи с чем в заседание судебной 
коллегии было представлен проект мирового согла-
шения, по  условиям которого стороны расторгают до-
говоры, в  связи с  чем  ответчик возвращает уплаченные 
денежные средства без процентов и штрафных санкций, 
каждая сторона самостоятельно несет расходы по  граж-
данскому делу. В  итоге, судебная коллегия посчитала, 
что предложенное сторонами мировое соглашение осно-
вано на нормах статьи 153.6 ГПК РФ, в связи с чем было 
утверждено.

В настоящее время в большинстве судов судебное при-
мирение не нашло широкого применения. Как видится, ос-
новными причинами этого являются такие обстоятельства, 
как: новизна процедуры, высокая степень конфликтности 
между сторонами спора и др. В свою очередь, значительным 
преимуществом нового института является именно уча-
стие судей в отставке, так как данное обстоятельство будет 
вызывать доверие у граждан, в тоже время участие в разре-
шении спора посредника может выстроить доверительные 
отношения между сторонами, чего не может быть достиг-
нуто в рамках судебного процесса в силу этических огра-
ничений. Поэтому ожидаемо, что  фигура судебного при-
мирителя должна оказывать большее статусное влияние 
на граждан в отличие от медиатора.

В  данном контексте хотелось  бы провести параллель 
между медиацией и  судебным примирением, поскольку 
многими практическими работниками выдвигается 
утверждение о  том, что  данные процедуры будут конку-
рировать между собой. Следует согласиться с  позицией 
В. В. Лисицына, который отмечает следующее: «не следует 
судебного примирителя рассматривать в роли своего рода 
непрофессионального медиатора, работающего в суде, по-
скольку судебное примирение не должно подменять собой 
процедуру медиации. Судебное примирение может рас-
сматриваться как  взгляд на  рассматриваемое судом дело 
«со стороны» с указанием сторонам спора на возможные 
пути разрешения конфликта миром в  целях скорейшего 
урегулирования спора и сохранения между сторонами де-
ловых отношений»  [8, с. 18].

В  заключение хотелось  бы отметить, что  расширение 
перечня доступных сторонам спора примирительных 
механизмов, за  счет введения института судебного при-
мирения, предоставит дополнительные возможности 
для  урегулирования конфликтов и  будет способствовать 
дальнейшему сокращению сроков рассмотрения дел, по-
вышению качества правосудия и  снижению нагрузка 
на  суды. Кроме того, привлечение профессиональных 
судей позволяет устранить основной недостаток схожей 
процедуры медиации, в  частности, недоверие сторон 
к профессионализму медиаторов.
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ство обеспечения, транспортная безопасность.

Речь пойдет об имеющей место необъективности оценки 
заявок на участие в конкурсах, объектом которых яв-

ляется выполнение работ (оказание услуг), при  установ-
лении заказчиками в  извещениях и  конкурсной доку-
ментации критерия «квалификация участников закупки» 
с  показателем «наличие у  участников закупки опыта по-
ставки товара, выполнения работы, оказания услуги, свя-
занного с  предметом контракта» при  применении дета-
лизирующих показателей, связанных со  стоимостными 
характеристиками («общая цена исполненных участ-
ником закупки договоров» или «наибольшая цена одного 
из исполненных участником закупки договоров»).

Также необходимо отметить, что порядок оценки пред-
ложений участников закупок, объектом которых явля-
ется выполнение работ (оказание услуг), зачастую нело-
гичен и  необъективен при  оценке наличия у  участника 
релевантного опыта посредством применения детали-
зирующего показателя «общее количество исполненных 
участником закупки договоров» и  применении заказчи-

ками ограничений, связанных со  стоимостью принима-
емых к  оценке контрактов (договоров), как, к  примеру, 
в данном конкурсе  [3].

Обоснование вышеизложенного:
Цена контрактов (договоров) на  оказание услуг (вы-

полнение работ), заключенных по  итогам проведения 
конкурентных процедур, зачастую значительно ниже на-
чальной цены, установленной заказчиком в  извещении 
о проведении закупки. Нередки случаи, когда в ходе аукци-
онных торгов снижение составляет более 80 % от НМЦК, 
причем в дальнейшем контракт, заключенный по итогам 
такой закупки, выполняется победителем с соблюдением 
всех условий заказчика, без  изменений предмета кон-
тракта в части объема работ (услуг), без изменений сроков 
выполнения работ (оказания услуг) и  без  применения 
штрафных санкций со стороны заказчика.

Конкретный пример:
25.04.2018 состоялся электронный аукцион №  

0162300005318001202  [4].

https://vsrf.ru/about/info/primirenie/primeriteli/
https://vsrf.ru/documents/own/26360/
https://mos-gorsud.ru/
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Объект закупки: Проектирование технических средств 
обеспечения безопасности объектов транспортной ин-
фраструктуры. НМЦК: 2 700 000,00 руб.

По  итогам проведения торгов был заключен кон-
тракт №  Ф. 2018.190389 с  участником, соответствующем 
требованиям, установленным документацией, и  пред-
ложившим наименьшую цену исполнения контракта, 
а  именно  — 301 500,00 руб. (то  есть снижение составило 
88,8 % от НМЦК).

Контракт был исполнен без  нарушений (изменений) 
установленных в  нем условий. Дополнительных согла-
шений не заключалось, штрафных санкций со стороны за-
казчика не применялось.

Карточка контракта, опубликованного на сайте единой 
информационной системы  [5]

В  ходе исполнения контракта была разработана про-
ектная документация на  оснащение техническими сред-
ствами обеспечения транспортной безопасности десяти 
объектов транспортной инфраструктуры. Иными сло-
вами  — наличие у  исполнителя опыта, успешного ока-
зания услуг по проектированию оснащения техническими 
средствами обеспечения транспортной безопасности объ-
ектов транспортной инфраструктуры, сомнений вызы-
вать не может.

Тем  не  менее, при  оценке заявок на  участие в  кон-
курсе №  0119300019822000621 (ссылка приведена в  на-
чале статьи), объектом которого является выполнение 
аналогичных работ, такой договор не был бы принят кон-
курсной комиссией к оценке, поскольку заказчиком было 
установлено следующее не  противоречащее законода-
тельным требованиям ограничение: «К  оценке принима-
ются исполненные участником закупки с  учетом право-
преемства (в  случае наличия в  заявке подтверждающего 
документа) гражданско-правовые договоры, в  том числе 
заключенные и  исполненные в  соответствии с  Законом 
о  контрактной системе на  выполнение работ или  ока-
зание услуг по  разработке или  корректировке проек-
тно-сметной документации или  проектной и  сметной 
документации или  проектной и  рабочей документации 
или проектной документации или рабочей документации 
или  на  выполнение проектно-сметных работ или  про-
ектных и  сметных работ на  оснащение и / или  переосна-
щение и / или дооснащение и / или оборудование объектов 
транспортной инфраструктуры или мостов или путепро-
водов инженерно-техническими или  техническими сред-
ствами обеспечения транспортной безопасности стоимо-
стью каждого договора не менее 800 000,00 рублей».

Такая ситуация, когда участник закупки, имеющий 
реальный опыт оказания услуг по  проектированию ос-
нащения техническими средствами обеспечения транс-
портной безопасности 10-ти объектов транспортной 
инфраструктуры, из-за  установленных заказчиком огра-
ничений не может подтвердить его наличие при участии 
в конкурсе, объектом которого является выполнение ана-
логичных работ в  отношении всего 4-х объектов транс-
портной инфраструктуры, абсурдна. Более того — данная 

ситуация имеет явные признаки нарушения принципов 
обеспечения конкуренции, целью соблюдения которых, 
собственно, и  служит реализация требований Федераль-
ного закона «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для  обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» от 05.04.2013 №  44-ФЗ  [6].

Примеров, подобных приведенному выше, множество. 
Аналитика данных, находящихся в  открытом доступе, 
не занимает много времени.

Дополнительно необходимо отметить, что  приме-
нение детализирующих показателей, связанных со  стои-
мостными характеристиками («общая цена исполненных 
участником закупки договоров» или  «наибольшая цена 
одного из исполненных участником закупки договоров») 
также зачастую не  может отвечать целям объективной 
оценки предложений участников закупок, объектом ко-
торых является выполнение работ (оказание услуг), по-
скольку фактически заказчиками при  этом оценивается 
не наличие у участника опыта выполнения определенных 
работ, а  наличие опыта исполнения контракта опреде-
ленной стоимости. При  этом победителем в  таких слу-
чаях становится не тот участник, который действительно 
обладает наибольшим опытом оказания услуг (выпол-
нения работ), а  тот, в  референс-листе которого содер-
жатся сведения о  выполнении договоров с  наиболее вы-
сокой стоимостью (ценой). Последствием этого зачастую 
является некорректное определение исполнителей го-
сударственных и  муниципальных контрактов, в  резуль-
тате чего контракты исполняют подрядчики, не  всегда 
способные предложить лучшие условия выполнения 
работ (в  сравнении с  предложениями участников за-
купки, не  ставших победителями). Подобная ситуация 
противоречит требованиям ч. 2 ст. 8 Федерального за-
кона от  05.04.2013 №  44-ФЗ   [1], согласно которой «Кон-
куренция при осуществлении закупок должна быть осно-
вана на  соблюдении принципа добросовестной ценовой 
и  неценовой конкуренции между участниками закупок 
в целях выявления лучших условий поставок товаров, вы-
полнения работ, оказания услуг».

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, 
что  результат практического применения некоторых по-
ложений постановления Правительства РФ от 31 декабря 
2021 г. №  2604  [2] далеко не всегда отвечает целям законо-
дательства, регламентирующего сферу осуществления за-
купок для государственных и муниципальных нужд.

Отдельно стоит отметить, что  описанная выше ситу-
ация имеет место при  применении заказчиками ограни-
чений и  (или) детализирующих показателей, связанных 
со  стоимостью выполненных контрактов (договоров), 
лишь при  проведении закупок, объектом которых яв-
ляется выполнение работ (оказание услуг). Процедура 
оценки наличия опыта поставки товаров с  учетом сто-
имости выполненных договоров более объективна, по-
скольку связь между общей стоимостью поставленных то-
варов и их количеством, как правило, более очевидна вне 
зависимости от способа выбора поставщика.
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Приведенные выше факты говорят о  явном наличии 
необходимости внесения изменений в  положения поста-
новления Правительства РФ от 31 декабря 2021 г. №  2604, 
которые позволят привести порядок оценки в большее со-
ответствие целям исполнения требований законодатель-
ства, регламентирующего сферу осуществления закупок, 
а  также бюджетного законодательства, что  в  конечном 
итоге положительно скажется на  эффективности бюд-
жетных расходов.

Как минимум — требует обсуждения и последующей 
корректировки возможность и  порядок применения за-
казчиками детализирующих показателей «общая цена 

исполненных участником закупки договоров» и  «наи-
большая цена одного из  исполненных участником за-
купки договоров» при проведении конкурсов, по итогам 
которых заключаются договоры на  оказание услуг (вы-
полнение работ). Также необходимо пересмотреть име-
ющуюся у  заказчиков возможность при  оценке наличия 
у участников закупок опыта выполнения работ (оказания 
услуг) устанавливать к  принимаемым к  оценке испол-
ненным контрактам (договорам) требования, связанные 
с их стоимостью, поскольку подобная возможность пред-
ставляет собой уязвимость, которую при необходимости 
можно использовать в противозаконных целях.
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Организация и осуществление прокурорского надзора за исполнением 
законодательства при реализации национального проекта «Безопасные 

качественные дороги»
Баймакова Оксана Сергеевна, студент магистратуры

Университет прокуратуры Российской Федерации (г. Москва)

В статье рассматриваются особенности и некоторые проблемы реализации прокурорского надзора за исполнением 
законодательства при реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Автором особый акцент 
делается этапы организации деятельности прокуратуры при  реализации национального проекта «Безопасные каче-
ственные дороги». В данной связи предлагаются пути совершенствования механизма организации прокурорского над-
зора в указанной сфере.

Ключевые слова: прокурорский надзор, дороги, национальный проект, закон, этапы, планирование, контроль, коор-
динация.

Прокурорский надзор, в частности, за исполнением за-
конодательства при  реализации национальных про-

ектов, выступает в  качестве значимого, ключевого меха-
низма обеспечения законности.

Национальный проект «Безопасные качественные до-
роги», действующий на современном этапе на территории 

российского государства, по  своему содержанию высту-
пает в качестве продолжения приоритетного проекта «Без-
опасные и качественные дороги», который реализовывался 
на территории Российской Федерации в период 2017-2018 гг. 
(его также именуют «пилотным» проектом). Исследуемый 
проект национального уровня охватывает 83 субъекта Рос-
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сийской Федерации и 104 городские агломерации, сформи-
рованные на территории данных субъектов  [1].

Год начала реализации исследуемого национального 
проекта приходится на 2019 год, в свою очередь, срок окон-
чания реализации проекта первоначально был рассчитан 
на  2024  год, однако в  последующем действие исследуе-
мого национального проекта было продлено до 2030 года 
(таким образом, период реализации национального про-
екта «Безопасные и качественные дороги» первоначально 
рассчитан на  пять лет, однако в  последующем данный 
срок увеличен до  одиннадцати лет, на  данный момент 
статус проекта обозначен как реализуемый). Паспорт на-
ционального проекта «Безопасные и  качественные до-
роги» утвержден 24 декабря 2018 года  [2].

Структурно национальный проект «Безопасные ка-
чественные дороги», в  соответствии с  паспортом оного, 
принято подразделять на две основные (базовые) состав-
ляющие проекта, а именно: безопасность дорожного дви-
жения (в сокращенной вариации БДД) и безопасные каче-
ственные дороги (в сокращенной вариации БКД).

Организация надзорной деятельности прокуратуры 
за  исполнением законодательства при  реализации на-
циональных проектов, в  частности, реализуемого наци-
онального проекта «Безопасные качественные дороги», 
осуществляется согласно общим правилам организации 
работы в  органах прокуратуры, однако, обладает неко-
торыми специфическими особенностями. В  первую оче-
редь, необходимо отметить, что  в  качестве основопола-
гающего документа, регламентирующего деятельность 
прокуратуры в  данной сфере, выступает Приказ Гене-
рального прокурора от 14.03.2019 №  192 «Об организации 
прокурорского надзора за исполнением законодательства 
при реализации национальных проектов»  [3].

В  качестве важного этапа организации деятельности 
прокуратуры в  исследуемой сфере выступает планиро-
вание, что обусловлено тем фактором, что планирование — 
это базовый элемент высокой эффективности надзорной 
деятельности прокуратуры, который дает возможность ра-
ботникам обозначить цели и задачи осуществляемой дея-
тельности, определить наиболее уместные и эффективные 
пути достижения обозначенных целей и задач.

При  осуществлении планирования работниками про-
куратуры производится анализ следующих материалов: 
какие национальные проекты реализуются на территории 
субъекта в настоящий момент (в рамках исследуемой темы 
таковым является национальный проект «Безопасные ка-
чественные дороги»), какие мероприятия входят в состав 
конкретного национального проекта.

В  качестве не  менее важного этапа организации дея-
тельности прокуратуры в  исследуемой сфере выступает 

контроль. Так, прокуратурами субъектов РФ и  прирав-
ненных к  ним прокуратурах на  регулярной основе про-
водятся доклады прокуроров касательно исполнения за-
конодательства при реализации национальных проектов, 
в  том числе, национального проекта «Безопасные каче-
ственные дороги».

В качестве не менее важного этапа организации деятель-
ности прокуратуры в исследуемой сфере выступает работа 
информационно-аналитического характера. Сотрудники 
прокуратуры на  регулярной основе осуществляют сбор 
и анализ сведений, характеризующих состояние законности 
исполнения национальных проектов, в  частности, нацио-
нального проекта «Безопасные качественные дороги».

С  целью координации деятельности правоохрани-
тельных и  иных уполномоченных органов в  аппаратах 
прокуратур субъектов или  приравненных к  ним проку-
ратурах «создаются межведомственные рабочие группы, 
в частности, участниками таких групп могут являться тер-
риториальные органы Федерального казначейства, Феде-
ральной антимонопольной службы, Федеральной службы 
безопасности, Следственного комитета, Министерства 
внутренних дел, Федеральной службы судебных при-
ставов, государственные органы субъекта и органы мест-
ного самоуправления, которые являются исполнителями 
мероприятий региональных проектов»  [4].

Таким образом, от правильной организации надзорной 
деятельности прокуратуры в сфере исполнения законода-
тельства при  реализации национального проекта «Безо-
пасные качественные дороги» напрямую зависит его эф-
фективность.

В  целях совершенствования механизма организации 
прокурорского надзора за исполнением законодательства 
при реализации национальных проектов, в частности, на-
ционального проекта «Безопасные качественные дороги», 
предлагаются следующие меры:

 — активизация прокурорского надзора за  органами 
государственной власти и органами местного самоуправ-
ления, выступающими заказчиками по государственным 
и  муниципальным контрактам. Рекомендуется произво-
дить проверки с участием органов, осуществляющих кон-
трольные функции;

 — усиление профилактической составляющей над-
зорной деятельности прокуратуры, обеспечение его 
предупредительного характера: сфера реализации нацио-
нальных проектов нуждается, в предупредительных мерах 
со стороны прокурорских работников, в первую очередь, 
указанное подразумевает своевременные анализ и  выяв-
ление рисков неисполнения программ и подпрограмм на-
циональных проектов, в  частности, национального про-
екта «Безопасные качественные дороги».
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Основные виды юридической ответственности за нарушение законодательства 
о градостроительной деятельности

Болгов Михаил Андреевич, студент магистратуры
Тюменский государственный университет

В статье рассматривается вопрос о ответственности за нарушение законодательства о градостроительной дея-
тельности в Российской Федерации. Ответственность регулируется Главой 8 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, а также уголовным и административным кодексами. Текст описывает различные виды ответственности, 
такие как  дисциплинарная, имущественная, административная и  уголовная ответственность. Указываются соот-
ветствующие статьи законодательства, которые регулируют каждый вид ответственности.

Ключевые слова: ответственность, нарушение законодательства, градостроительная деятельность, градострои-
тельный кодекс, строительство, органы государственного строительного надзора

Ответственность за  нарушение законодательства 
о градостроительной деятельности в Российской Фе-

дерации регулируется Главой 8 (в статьях с 58 по 62) Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации.

В  соответствии со  статьей 58 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации лица, виновные в нарушении 
законодательства о  градостроительной деятельности, 
несут дисциплинарную, имущественную, администра-
тивную, уголовную ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации  [1].

Уголовной ответственности посвящён уголовный Ко-
декс Российской Федерации. В  нём есть ряд статей свя-
занных с нарушением правил безопасности при производ-
стве строительных работ различных объектов, например, 
на атомных объектах, при горных работах.

Административная ответственность устанавливается 
Кодексом об  Административных нарушениях и  нужно 
понимать, что  КоАП содержит как  ряд составов, посвя-
щённых ответственности участников градостроительных 
отношений с  точки зрения коммерции, те  же самые за-
стройщики или  лица, осуществляющие строительство, 
например, такие распространённые составы как  часть 
1 статьи 9.5 КоАП Строительство без  разрешения, часть 
5 этой  же статьи  — это эксплуатация без  разрешения. 
Но КоАП содержит также в себе и нормы, посвящённые 
ответственности государственных органов и  их  долж-
ностных лиц за нарушение в сфере градостроительной де-
ятельности.

Дисциплинарная ответственность заключается в  не-
надлежащем исполнении должностных обязанно-
стей. Речь может идти о  предупреждении, о  выговоре 
или вплоть до увольнения.

Имущественная ответственность напрямую завя-
зана на  Гражданским кодексом. Речь идёт об  обязатель-
ствах из  причинения вреда. Например, если разрешение 
на строительство было признано незаконным по решению 
суда, то  застройщик вправе обратиться с  иском о  возме-
щении убытков к  соответствующим органам власти, ко-
торое выдал разрешение на строительство.

Статья 59 посвящена возмещению вреда, причинён-
ного жизни или  здоровью физических лиц и  имуществу 
при  осуществлении территориального планирования 
и градостроительного зонирования.

Из данной статьи следует, какой орган власти и какого 
уровня причинил вред, такой и  должен его возмещать 
в полном объеме.

Другой вопрос, что  необходимо помнить, прежде 
чем  говорить о  каком-то  вреде, необходимо доказать не-
правомерность тех или  иных действий органов государ-
ственной власти, например действия, связанные с  не-
законным утверждением планов земельных участков 
или  проектов планировки или  проектов межевания тер-
ритории. В данном случае речь идёт об обжаловании дей-
ствий или  бездействии возможных государственных ор-
ганов и  должностных лиц. Только после признания тех 
или  иных действий незаконными можно будет говорить 
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о  возникшей обязанности соответствующих органов 
власти возместить причинённый вред.

Статья 60 посвящена причинению вреда, причинён-
ного вследствие разрушения, повреждения объекта капи-
тального строительства, нарушению требований безопас-
ности при строительстве, сносе или при эксплуатации.

Необходимо понимать, что  за  соответствующие нару-
шения ответственность несёт собственник объекта. Речь 
идёт о  штрафных выплатах в  пользу потерпевшей сто-
роны, т. е. данные выплаты не  освобождают от  ответ-
ственности компенсировать моральный вред, расходы 
на лечение и т. п. выплаты.

При этом все участники стройки в дальнейшем при ре-
грессном требовании несут равную ответственность. Госу-
дарственные органы или государственные организации, т. е. 
организации проводящие государственную экспертизу про-
ектной документации результатов инженерных изысканий 
или  органы государственного строительного надзора 
не освобождаются от ответственности, равно как и органи-
зации, которая провела экспертизу промышленной безопас-
ности обоснования безопасности опасного производствен-
ного объекта, если вред причинен в результате применения 
обоснования безопасности опасного производственного 
объекта и имеется положительное заключение экспертизы 
промышленной безопасности такого обоснования.

Все требования от  собственника объекта к  застрой-
щику, техническому заказчику предъявляются в  даль-
нейшем в регрессном порядке. Если собственников у объ-
екта несколько, то они несут солидарную ответственность, 
т. е. отвечают в равных долях.

Федеральный закон от  27.06.2019 N 151-ФЗ дополнил 
положения рассматриваемой статьи персональной от-
ветственностью главных архитекторов проекта, подпи-
савших заверение о том, что внесенные изменения в про-
ектную документацию не  влияют на  конструктивную 
надежность и  иные характеристики безопасности, ука-
занные в  ч. 3.8 ст. 49 ГрКРФ, а  также ответственностью 
экспертных организаций, оказавших экспертное сопрово-
ждение при внесении подобных изменений  [2].

Статья 60.1. посвящена возмещению вреда по договору 
подряда на  выполнение инженерных изысканий, подго-
товку проектной документации, договору строительного 
подряда (в т. ч. сноса), заключенным с застройщиком, тех-
ническим заказчиком, лицом, ответственным за  эксплу-
атацию здания, сооружения, региональным оператором 
с  использованием конкурентных способов заключения 
договора, т. е. о порядке выплат из дополнительного ком-
пенсационного фонда.

Интерес представляет собой ограничение размера вы-
плат — доли средств дополнительного компенсационного 
фонда. Кто  должен компенсировать оставшийся ущерб, 
если его размер превышает указанный лимит, непонятно.

Аналогичные положения установлены для  компен-
сации ущерба от  ненадлежащего исполнения функций 
технического заказчика.

Снизить выплаты можно путем заключения договора 
страхования, тогда сначала выплачивается страховка, 
а  в  части непокрытой страховкой  — СРО или  соответ-
ствующим национальным объединением.

Штрафные выплаты осуществляются по  решениям 
судов.

Статья 62 посвящена расследованию случаев при-
чинения вреда жизни, здоровью и  имуществу граждан 
и юридических лиц в результате нарушения законодатель-
ства о градостроительной деятельности.

Необходимо помнить, что  в  процессе расследования 
должна быть установлена причинно-следственная связь 
между действиями (бездействиями) тех или  иных лиц 
и наступившими последствиями.

Установить эти обстоятельства возможно или в рамках 
административного расследования, предусмотренного со-
ответствующими нормами КоАП РФ, или  в  рамках про-
верок, проводимых органами государственного стро-
ительного надзора, регламентируемых РД 11-04–2006, 
Федеральном законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и  индивидуальных предприни-
мателей при  осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», ст. 54 Градостро-
ительного Кодекса РФ.

Если вред был причинён на особо сложных и опасных 
объектах, то действует постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 20.11.2006 N 702 «Об утверждении 
правил установления федеральными органами испол-
нительной власти причин нарушения законодательства 
о градостроительной деятельности». В случаях, если вред 
причинён в  отношении объектов, не  являющихся техни-
чески сложными и  особо опасными, и  уникальными, на-
пример, если речь идёт о  причинении вреда на  жилых 
объектах, кроме объектов ИЖС, на  торговых объектах 
и  им подобных, то  субъекты Российской Федерации 
вправе установить порядок расследования соответству-
ющих ситуаций.

Сроки расследования составляют 2, 3 или  5 месяцев 
соответственно в  зависимости от  того уровня, о  каком 
мы говорим: местный, региональный или  федеральный. 
Формы заключения по  результатам проведения рассле-
дования нет, однако, часть 6 статьи устанавливает содер-
жание данного заключения, т. е. в  заключении должны 
быть указаны причины, послужившие основанием для на-
рушения законодательства, обстоятельства, указывающие 
на  виновность лиц, и  также даются необходимые ука-
зания, что надо сделать, чтобы в дальнейшем подобная си-
туация не повторялась.
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В  статье автор исследует актуальную проблематику правоохранительных органов в  целом, в  частности Мини-
стерства Внутренних Дел — проблема кадрового «голода»: его причины, особенности и анализ сущности. Представлена 
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Вопрос отсутствия достаточного количества сотруд-
ников Министерства внутренних дел (далее — МВД) 

в  настоящее время носит самый актуальный практиче-
ский и  соответственно теоретический характер! Еже-
дневно в  исполнении своих служебных обязанностей 
стражи правопорядка сталкиваются с  нагрузками, пре-
вышающими их  нормированную совокупность задач 
(при условии сохранения среднестатистической нагрузки 
и  полного штата сотрудников), что  ведет к  серьезным 
последствиям для  работы ведомства. Рассмотрение со-
ставных частей данной проблематики предполагает об-
ширное дискуссионное пространство. Автором на  ос-
нове анализа современной правоохранительной системы, 
а  именно МВД представлено лаконичное исследование 
и  методологический пласт преодоления кадрового «го-
лода», влекущего за  собой упадок востребованности за-
явленной профессии, подрыв охранительной функции 
нашего государства, как крайний сценарий развития про-
блемы — кризис правоохранительной системы.

Ожидается, что  в  ближайшие годы МВД сможет ак-
тивно противостоять кадровому «голоду» и  обеспечить 
достаточное число сотрудников для  выполнения своих 
кондиционных функций. Тем не менее, проблема требует 
внимания на  всех уровнях власти и  своевременных мер 
для ее решения. На остроту проблематики указывают и за-
явления высших должностных лиц правоохранительных 
органов: «Я  прекрасно понимаю  — некомплект личного 
состава очень большой. Я бы сказал, что он уже является 
критическим. У  нас за  прошлый месяц уволилось из  ор-
ганов внутренних дел пять тысяч сотрудников. Сложная 
ситуация. И следователей не хватает», — сказал министр 
МВД Владимир Колокольцев в августе 2023 года  [1].

При исследовании такого масштабного процесса — не-
обходимо выделить некоторые аспекты, первоочередные 
причины кадрового «голода», которые следует рассматри-

вать в их комплексной взаимосвязи и взаимообусловлен-
ности:

1) Материальный фактор. Остро стоит вопрос низ-
кого материального довольства большинства сотрудников 
ведомства, в особенности на внутрирегиональном уровне.

2) Специфика профессии. Работа сотрудника пред-
полагает эмоционально-волевую устойчивость, мораль-
но-нравственные качества, а также несет в себе непосред-
ственную угрозу личной безопасности. В правосознании 
некоторых граждан данная профессия ассоциируется 
и оценивается как «недостойная», что обусловлено влия-
нием криминологических структур, некомпетентностью 
сотрудников, а  также негативным образом сотрудника 
в  целом. Как  следствие, в  условиях непосредственной 
сложности несения службы сотрудник противопостав-
ляет свою службу правовому нигилизму ряда наших со-
граждан  [2, с. 102].

3) Продиктованные процессы. Сотрудники близ-
лежащих к  Донбассу регионов отправляются для  укре-
пления правопорядка на  новые территории, часть со-
трудников МВД принимает непосредственное участие 
в проведении Специальной Военной Операции  [3, с. 108]. 
Существенное значение имеет и упомянутое Владимиром 
Колокольцевым на  расширенном заседании коллегии 
МВД РФ  — усиление общих мер безопасности. Эти про-
цессы обусловлены попытками подрыва правопорядка 
в лице ряда зарубежных стран.

4) Сложность начала карьеры. Многие выпуск-
ники вузов предпочитают работу в иных сферах, считая, 
что  они смогут достичь большего успеха и  честного от-
ношения к  своим действиям. Практика работы молодых 
специалистов свидетельствует о  крайне негативном сце-
нарии: значительное число составляют увольнения.

5) Управленческий фактор. Согласно мнению ряда 
экспертов, причины, по  которым люди уходят из  МВД, 
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кроются в  управленческой несогласованности. Сами со-
трудники, как  бывшие, так и  действующие, жалуются 
на  обилие противоречивых указаний, контрольных 
сроков, увеличение отчётов, что, по их мнению, демотиви-
рует силовиков буквально с первых дней службы.

6) Загруженность состава. Нагрузка закономерно 
превалирует над  имеющимся кадровым составом ведом-
ства, что  снижает востребованность и  качество работы 
сотрудников.

Проанализировав рассмотренные причины, можно 
придти к  следующим неутешительным выводам:  — рост 
низкоквалифицированных кадров, который обусловлен 
снижением требований к данной профессии; — задержки 
в рассмотрении дел: увеличение сроков рассмотрения дел 
и  реакции на  заявления и  обращения граждан;  — рост 
коррупции: в  условиях кадрового «голода» сотрудники 
МВД оказываются подвержены большему давлению и со-
блазнам коррупции;

Рассмотрение Ростовской Области, близлежащего 
к Донбассу региона, дает возможность конкретизировать 
упомянутый материал. Согласно официально подтверж-
денной статистике, некомплект кадрового состава МВД 
по  Ростовской Области составляет 15 %. Превалирующее 
значение при  анализе статистики следует уделить тому 
аспекту, что статистика является обобщенной и не отобра-
жает кадровый дефицит отдельных подразделений и долж-
ностей. Средняя заработная плата следователя составляет 
38000 рублей, оперуполномоченного  — 45000. Согласно 
данным Ростовстата, средняя заработная плата в  Ростов-
ской области составляет 47000 рублей (46931). Вся стати-
стика актуальна к 1 кварталу 2023 года. Из предложенной 
статистики видно явное несоответствие среднего уровня 
зарплат сотрудника относительно среднестатистического 
рабочего, рабочий график которого составляет 8 часов.

Методология ликвидации кадрового «голода», 
по  мнению автора, должна содержать в  себе следующие 
направления:

 — улучшение материального и  социального стимули-
рования: МВД уже озвучен пересмотр системы оплаты 
труда и  предоставления социальных льгот сотрудникам, 
увеличение заработной платы, предоставление дополни-
тельных премий и льгот, а также создание условий для по-
вышения жилищных условий и  медицинского обслужи-
вания. Реализация данных мер уже имеет актуальный 
практический характер. В  частности, согласно поста-
новлению Правительства Российской Федерации от  28 
июня 2023  г. №  1046, размеры должностных окладов со-

трудников органов внутренних дел РФ подлежат повы-
шению на 10,5 %.

 — ликвидация произвольного образа полицейского: за-
конодательное закрепление исключительно положи-
тельных черт сотрудника в современной российской хро-
нике. Интересен опыт советского времени, советский 
милиционер  — тип героя в  мирное время, борец за  вы-
сокий общественный идеал советского общества  [4, с. 83].

 — восстановление института наставничества, 
а также создание системы стимулирующих выплат настав-
нику. При восстановлении данной практики — опытных 
сотрудников, которые подходят под критерии наставника, 
разгружать от основной работы, чтобы они могли уделять 
как можно больше внимания своим подопечным. Данные 
меры будут способствовать исключению формализма 
в  институте наставничества, по  причине которого ин-
ститут был нивелирован. Комплексная система института 
наставничества будет способствовать росту компетент-
ности сотрудников, скорейшей акклиматизации в коллек-
тиве и  плодотворной мотивационной деятельности мо-
лодых специалистов.

 — популяризация профессии сотрудника правоохра-
нительных органов. 29 июня 2023  года на  ютуб канале 
«Михеев и Павлов» вышел в свет новый видеоролик о па-
трульной машине! Как  утверждает автор канала, с  ним 
связались с  ГУ МВД по  Красноярскому краю и  предло-
жили записать совместный видеоролик, результаты кото-
рого превзошли ожидания и самого автора (свыше 1 млн 
просмотров за двое суток). Весомые результаты были до-
стигнуты и в правосознании граждан: они увидели отзы-
вчивость, теплое и  равнодушное отношение сотрудника, 
а  в  конце видеоролика все зрители были приглашены 
на  чемпионат по  кольцевым гонкам среди полицейских 
экипажей сибирского федерального округа. Уместно 
вспомнить фильм 1979 г. «Место встречи изменить нельзя» 
с Владимиром Высоцким, который по мнению ряда прак-
тиков советского и  российского времени сыграл немало-
важную роль в советский период для пропаганды посту-
пления на службу в милицию  [5, с. 96].

Все упомянутые аспекты не  исчерпывают процесс ка-
дрового «голода» в  полной мере, но  по  мнению автора, 
они будут способствовать новому фазису в правоохрани-
тельной сфере, главный вектор которого будет основан 
на  востребованности профессии сотрудника МВД, взаи-
мопонимании, добропорядочном взаимодействии и  ува-
жении между сотрудниками правоохранительных ор-
ганов и гражданами.
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Право детей-сирот на обеспечение жильем в международных актах,  
актах Российской Федерации и Хабаровского края

Водопьянов Никита Александрович, студент магистратуры
Тихоокеанский государственный университет (г. Хабаровск)

Право детей-сирот на жилище является комплексным, 
продиктованным как  общечеловеческими гаран-

тиями, так и особенным статусом ребенка, который явля-
ется специфическим субъектом в политическом, и в мате-
риальном, и в процессуальном плане  [18].

Мировым сообществом признается, с  одной стороны, 
право каждого человека на жилище, с другой — фиксиру-
ется важность данного права именно для детей, ведь оно 
является одним из  основополагающих для  физического, 
умственного, духовного, нравственного и  социального 
развития.

Право на жилище, как одного из составляющих права 
на  достойный уровень жизни, получило закрепление 
во  Всеобщей декларации прав человека, принятой Гене-
ральной Ассамблеей ООН в  1948  г., в  Международном 
пакте об  экономических, социальных и  культурных 
правах, принятого Генеральной Ассамблеей ООН в 1966 г. 
большом ряде других международных деклараций, кон-
венций, пактов, других документов.

Различными международными актами, которые ра-
тифицированы Российской Федерацией, гарантируется 
особая поддержка детства. Так, государства-участники 
Конвенции о  правах ребенка, одобренной Генеральной 
Ассамблеей ООН 20 ноября 1989  г., в  соответствии с  на-
циональными условиями и  в  пределах своих возможно-
стей принимают необходимые меры по оказанию помощи 
родителям и другим лицам, воспитывающим детей, и под-
держивают программы, особенно в  отношении обеспе-
чения питанием, одеждой и жильем.

Основы обеспечения детей-сирот жилыми помеще-
ниями заложены в положениях Конституции Российской 
Федерации.

Так, статьей 7 установлено, что Российская Федерация 
является социальным государством, политика которого 
направлена на  создание условий, обеспечивающих до-
стойную жизнь и свободное развитие человека, в котором 
обеспечиваются социальные гарантии. Государственная 
защита детства отдельно декларируется статьей 38.

Что  касается конституционного закрепления права 
на  жилище, то  стоит отметить, что  в  статье 40 не  ис-
пользуется категория «ребёнок», а закрепляется всеобщ-

ность данного права на  территории Российской Феде-
рации  [19].

Конституционная гарантия по  всеобщему обеспе-
чению жилыми помещениями конкретизируется в  отно-
шении детей-сирот кодифицированными актами Россий-
ской Федерации.

Например, статьей 155.3 Семейного кодекса Россий-
ской Федерации предусмотрено сохранение права соб-
ственности на жилое помещение или права пользования 
жилым помещением за  детьми, оставшимися без  попе-
чения родителей, которые находятся в  детских домах, 
интернатах и  иных специализированных организациях, 
а  также получение жилого помещения в  случае отсут-
ствия у данной категории лиц жилья.

В  силу статьи 92 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации жилые помещения для  детей-сирот относятся 
к жилым помещениям специализированного жилищного 
фонда. А  согласно части 1 статьи 109.1 предоставление 
жилых помещений детям-сиротам осуществляется в  со-
ответствии с  законодательством Российской Федерации 
и законодательством субъектов Российской Федерации.

До  2013  года статья 53 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации также устанавливала право детей-сирот 
на обеспечение жилыми помещениями по договорам со-
циального найма вне очереди. Однако в настоящее время 
механизм обеспечения жилыми помещениями иной, 
Федеральным законом от  29 февраля 2012  г. №  15-ФЗ 
были внесены изменения в  данную статью, исключа-
ющая реализацию права детей-сирот на  жилище в  вы-
шеуказанном порядке, а  сама статья утратила значение 
источника гарантии по обеспечению жильем указанной 
категории лиц.

Федеральный закон от 21 декабря 1996 года №  159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и  детей, оставшихся без  попечения роди-
телей» является основным правовым актом, устанавли-
вающим порядок обеспечения лиц из числа детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми по-
мещениями, закрепляет за  органами исполнительной 
власти субъектов обязанность по  осуществлению кон-
троля над  использованием и  сохранностью жилых по-
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мещений, формированием списка детей-сирот и  детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Кроме того, данным законом установлено, что  до-
полнительные гарантии прав лиц из  числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, на имуще-
ство и  жилое помещение относятся к  расходным обяза-
тельствам субъекта Российской Федерации.

Стоит отметить, что  недавними изменениями уста-
новлен новый механизм обеспечения детей-сирот жи-
льем. Федеральным законом от  4 августа 2023  года №  
461-ФЗ «О  внесении изменений в  Федеральный закон 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и  детей, оставшихся без  попечения роди-
телей» в данный закон были введены положения, предус-
матривающие предоставлении выплаты на приобретение 
благоустроенного жилого помещения в  собственность 
или для полного погашения кредита (займа) по договору, 
обязательства заемщика по  которому обеспечены ипо-
текой. Однако в настоящее время порядок и иные конкре-
тизирующие положения предоставления выплаты не  из-
даны.

Подзаконные нормативные правовые акты также вы-
ступают в качестве немаловажных источников права. Так, 
Постановление Правительства РФ от  4 апреля 2019  г. №  
397 «О формировании списка детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и  детей, оставшихся без  попечения родителей, лиц, ко-
торые относились к категории детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли 
возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми 
помещениями, исключении детей-сирот и  детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, из списка 
в субъекте Российской Федерации по прежнему месту жи-
тельства и включении их в список в субъекте Российской 
Федерации по  новому месту жительства» устанавливает 
порядок формирования списка уполномоченными орга-
нами исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации.

Можно также выделить Постановление Правитель-
ства РФ от  30 декабря 2017 №  1710 «Об  утверждении 
государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и  комфортным жильем и  ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации».

Во  исполнение данной программы установлена за-
дача, в том числе, по реализации мероприятий по обеспе-
чению жильем молодых семей, детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также лиц из их числа. 
Кроме того, Постановлением Правительства РФ установ-
лены правила предоставления и распределения субсидий 
из  федерального бюджета бюджетам субъектов россий-
ской федерации на  предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и  детям, оставшимся без  попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам найма специали-
зированных жилых помещений.

Законодательство субъектов Российской Федерации 
имеет особое значение. В  рамках данного исследования 
в качестве объекта выступают законодательные акты Ха-
баровского края.

Законодательство Хабаровского края является ор-
ганической частью законодательства Российской Феде-
рации, представляющую собой относительно самостоя-
тельную систему (совокупность) нормативных правовых 
актов, принятых законодательными (представительными) 
и  исполнительными органами государственной власти 
Хабаровского края или  населением путём всенарод-
ного голосования по вопросам, находящимся в исключи-
тельном ведении Хабаровского края, и  по  предметам со-
вместного ведения Российской Федерации и её субъектов, 
призванных урегулировать общественные отношения 
в Хабаровском крае с учетом комплекса местных террито-
риальных и социальных условий  [20].

Так, закон Хабаровского края от  25 апреля 2007  г. №  
119 «О  мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, 
оставшихся без  попечения родителей, лиц из  числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
принят в соответствии с Федеральным законом от 21 де-
кабря 1996  г. №  159-ФЗ «О  дополнительных гарантиях 
по  социальной поддержке детей-сирот и  детей, остав-
шихся без  попечения родителей» и  устанавливает до-
полнительные меры социальной поддержки постоянно 
или преимущественно проживающих в Хабаровском крае 
детей-сирот, лиц, потерявших в  период обучения обоих 
родителей или  единственного родителя, а  также опреде-
ляет порядок реализации отдельных установленных за-
коном гарантий указанным категориям граждан.

Данным законом наряду с  гарантиями, предусмо-
тренными Федерального закона «О  дополнительных га-
рантиях по  социальной поддержке детей-сирот и  детей, 
оставшихся без  попечения родителей», в  крае устанав-
ливаются дополнительные меры социальной поддержки, 
в  том числе, по обеспечению детей-сирот жилыми поме-
щениями (статьи 4, 5, 5.1, 5.2).

В статье 5 закона Хабаровского края от 25 апреля 2007 г. 
№  119 «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, 
оставшихся без  попечения родителей, лиц из  числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
закреплены следующие дополнительные меры соци-
альной поддержки детей-сирот, направленные на обеспе-
чение их  жилыми помещениями, действующие на  терри-
тории Хабаровского края:

 — предоставление ежемесячной компенсации рас-
ходов за наем (поднаем) жилого помещения;

 — предоставление жилых помещений маневрен-
ного специализированного государственного жилищного 
фонда края и жилищного фонда коммерческого использо-
вания государственного жилищного фонда края;

 — предоставление социальной выплаты на  приобре-
тение жилого помещения в собственность.

Закон Хабаровского края от  10 декабря 2012  г. №  253 
«Об  обеспечении жилыми помещениями детей-сирот 
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и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в Хабаровском крае» развивает положения Федерального 
закона от 21 декабря 1996 г. №  159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» и закона Хабаров-
ского края от 25 апреля 2007 г. №  119 «О мерах социальной 
поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей».

Данный закон регулирует отношения, связанные с обе-
спечением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без  попечения родителей, проживающих на  территории 
Хабаровского края, благоустроенными жилыми помеще-
ниями государственного жилищного фонда края, кон-
кретизируя и расширяя положения вышеуказанных зако-
нодательных правовых актов. В том числе, данный закон 
устанавливает следующие порядки:

 — порядок установления факта невозможности прожи-
вания в ранее занимаемом жилом помещении (статья 3);

 — порядок формирования списка детей-сирот, которые 
подлежат обеспечению жилыми помещениями (статья 4);

 — порядок предоставления благоустроенных жилых 
помещений специализированного государственного жи-
лищного фонда края по  договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений (статья 5);

 — порядок выявления обстоятельств, свидетель-
ствующих о  необходимости оказания детям-сиротам со-
действия в  преодолении трудной жизненной ситуации 
(статья 6);

 — порядок принятия решения об исключении жилого 
помещения из  специализированного жилищного фонда 
края и  заключении договора социального найма в  отно-
шении данного жилого помещения, предоставленного на-
нимателю, в случае его смерти (статья 7);

 — порядок обеспечения жилыми помещениями де-
тей-сирот, принятых на  учет в  качестве нуждающихся 
в жилых помещениях до 1 января 2013 года (статья 8).

В  развитие государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и  коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» Постановлением Правительства Хабаров-
ского края от 22 июня 2012  г. №  205-пр утверждена про-
грамма Хабаровского края «Развитие жилищного строи-
тельства в  Хабаровском крае». В  результате реализации 
данной программы ожидается улучшение жилищных ус-
ловий детей-сирот.

Судебная практика также является важнейшим эле-
ментом правовой системы России. Анализ судебной прак-
тики показывает, что  ее содержание неоднородно, а  по-
этому необходимо достижение ее единообразия, в  том 
числе, по делам, связанным с обеспечением лиц из числа 
детей-сирот и  детей, оставшихся без  попечения роди-
телей, жилыми помещениями. Согласно Постановлению 
Конституционного Суда от  23 декабря 2013  г. №  29-П 
единство судебной практики направлено на поддержание 
единообразия в  толковании и  применении норм права, 
а  единообразие судебной практики  — это механизм до-
стижения ее единства посредством единообразного тол-
кования и правоприменения.

Важнейшими судебными актами, устанавливаю-
щими единообразие в толковании и применении судами 
норм нрава, регулирующих вопросы предоставления 
жилых помещений лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, являются Обзор 
практики рассмотрения судами дел, связанных с  обе-
спечением детей-сирот и  детей, оставшихся без  по-
печения родителей, лиц из  числа детей-сирот и  детей, 
оставшихся без  попечения родителей, жилыми поме-
щениями, утвержденный Президиумом Верховного 
Суда РФ 20 ноября 2013 г., а также Обзор практики рас-
смотрения судами дел, связанных с  обеспечением де-
тей-сирот и  детей, оставшихся без  попечения роди-
телей, лиц из  числа детей-сирот и  детей, оставшихся 
без  попечения родителей, жилыми помещениями, 
утвержденный Президиумом Верховного Суда РФ 23 
декабря 2020 г.
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Современное общество сталкивается с растущей слож-
ностью уголовных преступлений, включая кибер-

преступления, финансовые махинации и  другие формы 
преступной деятельности. Расследование и судебное раз-
бирательство таких дел требуют специальных знаний 
и  экспертизы, чтобы справедливо и  эффективно приме-
нять закон  [1, с. 45].

В  эпоху быстрого технологического развития мно-
жество уголовных деяний происходит в  сети интернет, 
что  делает необходимым понимание специфики кибер-
преступлений, криптовалют и цифровых следов. Это тре-
бует специализированных знаний и методов анализа.

В уголовном процессе ключевой задачей является уста-
новление фактов и  обстоятельств дела. Специальные 
знания позволяют экспертам и свидетелям, обладающим 
определенной экспертизой, предоставить суду и сторонам 
информацию, которая помогает разрешить спорные во-
просы и выявить правду.

Эксперты в  различных областях, такие как  медицина, 
баллистика, цифровая криминалистика, финансовый 
анализ и  другие, могут предоставить свое экспертное 
мнение по вопросам, связанным с делом. Их специальные 
знания и опыт способствуют более точной и объективной 
оценке доказательств.

Использование специальных знаний помогает убе-
диться, что  судебное расследование и  рассмотрение 
дела основаны на фактических данных и научных прин-
ципах. Это содействует справедливости и  предотвра-
щению ошибочных обвинений или  неправильных ре-
шений. Специалисты в  различных областях способны 
выявлять ошибки, которые могли  бы остаться незаме-
ченными без  их  участия. Это позволяет улучшить каче-
ство судебных решений и предотвратить неправильные 
выводы.

Таким образом, использование специальных знаний 
в  уголовном процессе имеет большое значение для  обе-

спечения справедливости, адекватного разрешения дел 
и  эффективной работы судебной системы. Эксперты 
и специалисты играют важную роль в этом процессе, обе-
спечивая объективность и научный подход к разрешению 
уголовных дел  [2, с. 70].

Дефиниция «специальные знания», прочно закрепив-
шись в законодательстве (статьи 57, 58, 195 УПК РФ  [3]) 
и литературе, тем не менее, не выработано единого опре-
деления. В  литературе сформировались следующие ос-
новные подходы:

 — компетентностный, сформировавшийся еще  в  со-
ветский период и  объясняющий наличие «специальных 
знаний» их приобретением в ходе профессиональной под-
готовки;

 — дифференциальный, также традиционный подход, 
отделяющий специальные знания по  признаку различия 
от общих знаний;

 — целевой, определяющий специальные знания, ис-
ключительно по назначению судопроизводства.

Рассмотрим данные подходы подробнее.
Компетентностный подход к  определению «специ-

альных знаний» в  уголовном процессе ориентирован 
на понимание их как знаний, приобретаемых в ходе про-
фессиональной подготовки и  обладаемых определен-
ными квалификациями, которые делают человека компе-
тентным и  авторитетным в  определенной области. Этот 
подход объясняет наличие специальных знаний как  ре-
зультат систематического обучения и опыта.

Однако стоит отметить, что компетентностный подход 
может вызывать вопросы в  том случае, если неясно, 
как определять «профессиональную подготовку» и какие 
критерии использовать для определения компетентности. 
Кроме того, он может ограничивать доступ некоторых 
экспертов, не имеющих официальной профессиональной 
подготовки, но обладающих значительным опытом и зна-
ниями в определенной области.
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Дифференциальный подход к  определению «специ-
альных знаний» в  уголовном процессе основывается 
на  идее, что  специальные знания отличаются от  общих 
знаний по  определенным признакам или  характери-
стикам. Этот подход стремится выделить те знания, ко-
торые имеют особую значимость для  разбирательства 
уголовных дел и  могут быть признаны экспертными 
или специализированными.

Преимущества дифференциального подхода:
1. Он позволяет четко разграничить специальные 

знания от  общих знаний, что  может быть полезно 
при определении компетенции экспертов и свидетелей.

2. Этот подход позволяет учитывать узкую специа-
лизацию знаний, которая может быть критически важной 
для разбирательства конкретного уголовного дела.

3. Подчеркивая значимость различий между специ-
альными и общими знаниями, дифференциальный подход 
способствует более эффективному использованию экспер-
тизы и специализированных свидетельских показаний.

Однако дифференциальный подход также может вы-
звать некоторые затруднения и  дискуссии. Определение 
того, что  именно считается «специальными» знаниями, 
может быть субъективным и зависеть от конкретной си-
туации. Кроме того, в  некоторых случаях может быть 
сложно точно определить, где заканчиваются общие 
знания и начинаются специализированные.

Целевой подход к определению «специальных знаний» 
в  уголовном процессе сосредотачивается на  их  назна-
чении и  роли в  судопроизводстве. Согласно этому под-
ходу, знания могут считаться специальными, если они не-
обходимы для  решения конкретных вопросов или  задач, 
возникающих в  уголовном процессе. Этот подход позво-
ляет оценить, какие знания требуются для успешного рас-
следования и разбирательства уголовных дел.

Преимущества целевого подхода:
1. Практическая направленность. Он акцентирует 

внимание на  конкретных потребностях уголовного про-
цесса и  помогает выявить, какие знания действительно 
необходимы для решения юридических вопросов.

2. Эффективное использование экспертов. Целевой 
подход способствует более эффективному использо-

ванию экспертов и свидетелей, так как их специализиро-
ванные знания применяются там, где они действительно 
нужны.

3. Гибкость. Определение специальных знаний на ос-
нове их назначения позволяет более гибко учитывать раз-
личные ситуации и типы уголовных дел.

Однако целевой подход также может вызвать сомнения 
и споры, особенно в ситуациях, где оценка необходимости 
специальных знаний является субъективной. Понятие 
«необходимости» может варьироваться в  зависимости 
от точки зрения участников уголовного процесса.

Итак, подводя итог настоящему параграфу, представ-
ляется возможным сформулировать следующие выводы.

1. Как  показало проведенное исследование, уголов-
но-процессуальное законодательство выделило особое 
место лицам, которые используют специальные знания 
в расследовании и раскрытии преступлений. Кроме того, 
лица, обладающие специальными знаниями, способ-
ствуют верному и  компетентному решению задач, сто-
ящих перед следствием и судом. В современных условиях 
невозможно представить осуществление уголовного су-
допроизводства без  участия сведущих лиц как  эксперта 
и специалиста.

2. Дефиниция «специальные знания», прочно закре-
пившись в законодательстве (статьи 57, 58, 195 УПК РФ) 
и литературе, тем не менее, как показало проведенное ис-
следование, законодателем не  выработано единого опре-
деления данного термина.

Рассмотрев существующие в правовой науке подходы 
к  определению указанного понятия, представляется не-
обходимым закрепить в  УПК РФ легальное определение 
«специальных знаний», для чего внести следующие изме-
нения:

Дополнить ст. 5 УПК РФ пунктом 44.1) следующего со-
держания:

«Специальные знания — совокупность знаний в науке, 
технике, искусстве, ремесле, полученных в  результате 
специальной подготовки или  профессионального опыта 
и  применяемых для  получения доказательственной, опе-
ративно-розыскной и  иной информации, необходимой 
для раскрытия и расследования преступлений».
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Применение современных технологий в судебно-экспертной деятельности России
Глебова Юлия Владимировна, студент магистратуры

Оренбургский государственный университет

Исследование посвящено анализу применения современных технологий в судебно-экспертной деятельности. Так, да-
ется общая характеристика современного влияния на данную сферу, в том числе в связи с развитием технологий. Оце-
нивается историческая ретроспектива формирования судебно-экспертной деятельности и  современное состояние. 
Перечисляются актуальные программные средства и анализируются проблемы, мешающие комплексной реализации со-
временных технологий в России. В заключение выделяются перспективы развития данной сферы.

Ключевые слова: судебно-экспертная деятельность, информационные технологии, прогресс, экспертиза, исследо-
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Application of modern technologies in forensic activities in Russia
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The study is devoted to the analysis of the use of modern technologies in forensic activities. Thus, a general description of the 
modern influence on this sphere is given, including in connection with the development of technologies. The historical retrospective 
of the formation of forensic expert activity and the current state are evaluated. The current software tools are listed and the problems 
hindering the integrated implementation of modern technologies in Russia are analyzed. In conclusion, the prospects for the 
development of this sphere are highlighted.

Keywords: forensic expertise, information technology, progress, expertise, research, biometric research.

Непосредственное воздействие на  становление и  раз-
витие судебно-экспертной деятельности оказывает 

научный и технический прогресс. Так, еще из истории раз-
вития экспертизы известно, что по мере появления новых 
достижений в  области науки и  техники, модернизации 
подвергались многие сферы общества, в  том числе и  ме-
тоды достижения правосудия. Более того, судьям и субъ-
ектам, осуществляющим расследование, стала очевидна 
необходимость обращаться за  помощью к  специали-
стам, обладающим актуальными знаниями, для  установ-
ления обстоятельств по делу. Благодаря знаниям и техно-
логиям можно было получить более точные результаты 
по делу, установить неизвестные обстоятельства и выска-
зать мнение в ходе судебного разбирательства.

Следует отметить, что первоначально экспертиза в ос-
новном затрагивала лишь медицинское исследование, ко-
торое касалось орудия преступления; способа его со-
вершения или  характеристики потерпевшего. Однако, 
постепенно необходимость экспертной деятельности 
стала очевидной и  при  изучении документов, установ-
ления фактов подделки, анализа преступных действий 
и так далее. Стали вырабатываться новые способы, сред-
ства и методы исследования. Так, например, после изобре-
тения фотоаппарата в XIX веке, фото и видеосъемка стала 
использоваться при  фиксации преступлений и  в  послед-
ствии пригождалась при проведении экспертизы. А с на-
чала ХХ века начали фиксировать и анализировать следы, 
что  привело к  формированию дактилоскопической экс-
пертизы.

Таким образом, постепенное развитие науки и техники 
также поспособствовало развитию судебно-экспертной 
деятельности и  позитивно повлияло на  выработку и  ис-
пользование новых криминалистических средств и  ме-
тодов в установлении обстоятельств по делу.

В исторической ретроспективе особое влияние на раз-
витие судебно-экспертной деятельности оказало появ-
ление электронно-вычислительной техники. Благодаря 
техническому прогрессу и появлению информационного 
общества, передача и обмен информацией стали простым 
и  повседневным занятием, свободно и  быстро реализу-
емым при  помощи информационно-телекоммуникаци-
онных сетей или сетей Интернет.

Анализируя данный вопрос, И. О.  Несмиянова ука-
зала на то, что именно привлечение компьютеров в прове-
дении экспертиз позволило быстро фиксировать, обраба-
тывать и сохранять информацию, в том числе результаты 
исследования  [3, с. 5]. Благодаря этому, удалось в целом 
повысить эффективность экспертных исследований.

Современные технологии продолжают развиваться 
в  данном контексте. Так, на  данный момент применение 
информационных технологий в  судебно-экспертной дея-
тельности позволяет быстро обобщить необходимую ин-
формацию, обработать и  передать ее заинтересованным 
лицам. В связи с этим, вопрос обработки, передачи и хра-
нения криминалистически значимой информации  — 
одна из главных задач судебно-экспертной деятельности. 
В  связи с  этим необходимо, чтобы данная деятельность 
сопровождалась достоверными экспертными заключе-
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ниями, а конечный результат экспертиз обладал высоким 
качеством.

Современные исследователи отмечаются следующие 
направления информационных технологий в  судеб-
но-экспертной деятельности:

 — автоматизация системы уголовной регистрации;
 — компьютеризация процесса расследования престу-

плений;
 — упрощение процесса назначения и  производства 

экспертиз и исследований  [2, с. 10].
Следует выделить конкретные современные техно-

логии, применимые в  судебно-экспертной деятельности 
России для  повышения эффективности и  точности про-
ведения экспертиз:

1. Компьютерная томография и  магнитно-резо-
нансная томография (КТ и  МРТ). В  основном использу-
ются для получения детальных изображений внутренних 
органов и  тканей, что  позволяет экспертам более точно 
определить причину смерти, выявить травмы или заболе-
вания, а также помогает восстановить облик жертвы.

2. Биометрические исследования: анализ ДНК, от-
печатки пальцев и голоса. Это позволяет идентифициро-
вать подозреваемых и потерпевшим. Таким образом, экс-
перты могут установить причастность к  преступлению 
или опровергнуть невиновность.

3. Компьютерная графика и  визуализация исполь-
зуются для  создания трехмерных моделей места престу-
пления, лиц подозреваемых или жертв. Это помогает су-
дебным экспертам восстановить хронологию событий, 
проанализировать доказательства и представить их в суде.

4. Использование специализированного оборудо-
вания, такого как  лазерные сканеры или  спектрометры, 
позволяет проводить более точные и  надежные иссле-
дования. Например, лазерные сканеры могут использо-
ваться для создания трехмерных моделей следов на месте 
преступления, а  спектрометры  — для  определения со-
става веществ.

5. Компьютерные программы для  анализа и  обра-
ботки данных используются для более точного и быстрого 
анализа больших объемов информации. Например, про-
граммы могут использоваться для  анализа телефонных 
переговоров, текстовых сообщений или  финансовых 
данных. Это помогает судебным экспертам выявить связи 
между лицами или  событиями, а  также определить под-
линность документов.

Например, при  применении автотехнической экспер-
тизы используется специальная программа, которая по-
зволяет проанализировать полученную информацию 
о ДТП и выдать результаты в виде заключения. Такое за-
ключение эксперт должен оценить, а  затем подписать. 
При этом программа создана для сохранения времени экс-
перта при проведении экспертизы и улучшения качества 
самого процесса.

В  Российской Федерации разработаны и  иные про-
граммные комплексы автоматизированного решения экс-
пертных задач. К подобным системам относятся:

 — «Кортик» — экспертиза холодного оружия;
 — «Эврика» — пожарно-техническая экспертиза;
 — «Балэкс» — применяется в баллистике;
 — «Наркоэкс»  — для  исследования наркотических 

средств.
Для  облегчения работы самого эксперта существуют 

также и  такие программы, как  «АРМ (Автоматизиро-
ванное рабочее место судебного эксперта  — индивиду-
альный комплекс технических и  программных средств) 
эксперта-почерковеда» и «АРМ эксперта-автотехника».

Созданы и  специальные автоматизированные дак-
тилоскопические системы: АДИС «Папилон»   [5, с. 14]. 
Данная система позволяет провести идентификацию от-
печатков пальца путем расчета линий и их соотношения. 
Этот метод позволяет не сверять отпечатки вручную, а за-
грузить данные систему, тем самым потратив меньше вре-
мени. Также в данном случае исключается «человеческий 
фактор», поскольку машина проверяет конкретные де-
тали, а значит снижается вероятность ошибки и повыша-
ется скорость работы.

Проведенное исследование демонстрирует необходи-
мость и  высокую значимость современных технологий, 
как  в  повседневной жизни, так и  в  юридической науке. 
Однако, нельзя исключать и  те негативные факторы, ко-
торые возникают при  применении современных техно-
логий в судебно-экспертной деятельности.

Во-первых, недостаток квалифицированных специа-
листов: современные технологии требуют определенных 
навыков и  знаний, и  не  всегда есть достаточное количе-
ство квалифицированных экспертов, способных пра-
вильно использовать их. Так, Н. С. Колесникова обращает 
в  своей работе внимание на  то, что  судебный эксперт 
должен как использовать возможности самостоятельного 
обучения, так и периодически проходить переподготовку 
в системе повышения квалификации в организациях, ока-
зывающих качественные образовательные услуги  [1, с. 5]. 
Также должен знать о существующих и появляющихся ме-
тодах и методиках проведения судебно-экспертных иссле-
дований, а также об изменениях в законодательстве.

Во-вторых, фрагментарность и  разброс информации: 
сбор и анализ больших объемов данных с применением со-
временных технологий может быть сложным из-за фраг-
ментарности и разбросанности информации в различных 
источниках, что  может затруднять процесс экспертизы. 
В-третьих, технические проблемы: современное обору-
дование и программное обеспечение могут подвергаться 
сбоям, быть устаревшими или несовместимыми с другими 
системами, что  может затруднять выполнение задач экс-
пертизы. На это также влияет само построение системы 
в  Российской Федерации, поскольку большинство госу-
дарственных и муниципальных органов используют несо-
временное оборудование в связи с недостаточным финан-
сированием. В-четвертых, недостоверность или подделка 
данных: при  использовании современных технологий 
существует риск подделки или  манипулирования дан-
ными, что может повлиять на достоверность результатов 
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экспертизы. Поскольку конфиденциальные данные все 
чаще подвергаются попытке хищения, важно обезопасить 
их  с  помощью законодательства. Однако, это также яв-
ляется достаточно широкой проблемой, требующей ком-
плексного подхода. В-пятых, юридические и этические во-
просы: применение некоторых современных технологий, 
таких как использование биометрии, может вызывать во-
просы о правоохранительных и гражданских правах, кон-
фиденциальности и  этических нормах. И  наконец, вы-
сокие затраты: некоторые современные технологии могут 
быть дорогостоящими, что может создавать финансовые 
проблемы для  организаций, занимающихся судебно-экс-
пертной деятельностью.

Таким образом, проведенное исследование показало, 
что развитие информационных технологий в целом пози-
тивно влияет на  состояние судебно-экспертной деятель-
ности в  России, поскольку позволяет создать удобные 
программы и в целом облегчить процесс получения и со-
хранения криминалистической информации, необхо-
димой для  дальнейшего расследования. Однако, в  рос-
сийской реальности существуют и сложности, в том числе 
связанные с  недостаточной технической оснащенно-
стью и  некомпетентностью самих исполнителей. Однако 
для  преодоления данных негативных проблем требуется 
комплексное улучшение состояния всей системы, что воз-
можно лишь постепенно, шаг за шагом.
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Зарождение института банкротства в период конца 80-х — начала 90-х годов 
ХХ века до принятия Закона «О несостоятельности (банкротстве) предприятий» 

в 1992 году
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В статье автор анализирует эволюцию происхождения и последующего развития института банкротства на пер-
воначальном этапе становления Российской Федерации. В  статье мы кратко определим основные советские и  рос-
сийские законодательные акты, содержащие положения, касающиеся банкротства, а  затем исследуем эволюцию в со-
ветском и  российском праве таких важных правовых категорий, как  развитие эффективного процесса ликвидаций 
предприятий-банкротов.

Ключевые слова: институт банкротства в период Перестройки, возникновение института банкротства в Россий-
ской Федерации, эволюция основных категорий института банкротства на первоначальном этапе его развития.

Во  время рыночных реформ Перестройки, развитие 
российского законодательства, касающегося банкрот-

ства, было неустойчивым, а  иногда и  противоречивым. 
Экономические законы, принятые на ранних этапах пере-
стройки, по-видимому, упоминают банкротств, исключи-
тельно в качестве правовой категории, без какой-либо де-
тализации её применения в формируемом рынке.

Поскольку трудности перехода к  рыночной экономике 
начали проявляться в  последние годы перестройки, новые 

экономические законы стали более тщательно изучаться, 
и  концепция банкротства в  России начала формироваться 
вокруг существовавших на тот момент, нормативных актов, 
которые ознаменовывали переход к  рыночной экономике. 
Важность решения проблемы неплатежеспособных новых, 
частных предприятий в конечном итоге привела к принятию 
законодательства, специально охватывающего банкротство.

Закон «О  государственных предприятиях (объеди-
нениях)» (далее  — Закон о  государственных предпри-
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ятиях), принятый 30 июня 1987  года   [3], представляет 
собой раннюю попытку реформирования советской эко-
номики, и, хотя он знаменует собой важный шаг к  соз-
данию рыночной экономики, закон отражает ряд непра-
вильных представлений о функционировании рыночной 
экономики, особенно по вопросу банкротства участников 
экономических отношений связанных с государственным 
сектором экономики.

Закон 1988 года «О кооперативах в СССР»  [5] (далее — 
Закон о кооперации), принятый главным образом для ре-
гулирования развивающегося характера кооперативных 
предприятий, кратко касался банкротства новых субъ-
ектов предпринимательской деятельности.

Закон «О  предприятиях в  СССР» (далее  — Закон 
о  предприятиях), принятый 4 июня 1990  года   [5], пред-
ставлял собой первую попытку регулирования института 
банкротства в СССР, на базе принципов существовавшей 
государственной экономики.

В  месяцы, непосредственно предшествовавшие неу-
давшемуся перевороту в  августе 1991  года, Верховный 
Совет принял основополагающий нормативный правовой 
акт, в сфере имущественных и личных неимущественных 
отношений  — «Основы гражданского законодательства 
Союза ССР и республик»   [1] (далее — Основы граждан-
ского законодательства), в рамках которого впервые была 
предпринята попытка создания усовершенствованной 
правовой базы для зарождения рыночной экономики.

В  дополнение к  этому советскому законодатель-
ству, РСФСР приняла Закон РСФСР от  25.12.1990 №  
445-1 «О  предприятиях и  предпринимательской деятель-
ности»  [6] (далее — Закон о предприятиях и предприни-
мательской деятельности), который создал предпосылки 
для  ускорения разработки общего кодекса касающегося 
банкротства в России.

Законодательство, принятое Советским Союзом и Рос-
сией, положило начало процессу перехода советской эко-
номики от плановой к рыночной. Между тем, основным 
вопросом формирования нового института в  рамках 
гражданско-правовых отношений, был вопрос, касаю-
щийся определения базовых понятий института банкрот-
ства.

Как отмечают С. В. Романов, Е. В. Силина, основной за-
дачей законодателя того периоды было определение ос-
новных функций банкротства в  рамках развивающихся 
отношений  [11]. Это было связано в первую очередь с тем, 
что  в  СССР законодательства о  банкротстве попросту 
не  было, а  законодательство царской России дореволю-
ционного периода являлось не актуальным для новых ре-
алий.

Б. В. Ермилов, полагает, что основной дискурс развер-
нулся в  рамках определения понятия «неплатежеспособ-
ности» субъекта хозяйственной деятельности  [9].

Обанкротившееся предприятие  — это, как  правило, 
предприятие, которое является неплатежеспособным. Не-
платежеспособность возникает, когда:

 — у предприятия долги превышают активы;

 — предприятие не в состоянии погасить свои долги.
Закон о  государственных предприятиях СССР опре-

делял банкротство как  систематическое нарушение 
«платежной дисциплины». Закон о  кооперации предус-
матривает, что  кооператив может быть признан непла-
тежеспособным, если он неоднократно не  производит 
оплату по своим обязательствам.

Российский Закон о  предприятиях и  предпринима-
тельской деятельности предусматривает, что предприятие 
может быть объявлено банкротом в  случае невозмож-
ности (для предприятия) выполнять обязательства перед 
кредиторами.

Основы гражданского законодательства, хотя и не дает 
определения банкротству, все  же определяет концепцию 
юридического лица, которая до начала 90-х годов не была 
определена, и  предусматривает, что  юридическое лицо 
может быть ликвидировано по  решению суда в  случае 
банкротства.

Как  отмечает Е. А.  Молод, хотя эти ранние попытки 
определить концепцию банкротства были призваны сти-
мулировать переход к  рыночной экономике, они в  зна-
чительной степени опирались на устойчивую концепцию 
централизованно планируемой экономики для  управ-
ления свободным рынком  [10].

Вводимые категории в  различных нормативных пра-
вовых актах, не представляли собой единой правовой кон-
цепции. В результате их расплывчатого характера такими 
стандартами можно было манипулировать весьма произ-
вольным образом, и они были малопригодны в качестве ос-
новы для  создания всеобъемлющей системы банкротства, 
полезной для функционирования рыночной экономики.

После определения банкротства разрабатываемое за-
конодательство о банкротстве должно установить проце-
дуру определения того, является ли предприятие неплате-
жеспособным. Двумя основными аспектами того периода, 
касающимися определения несостоятельности, являются:

 — какое государственное учреждение способно объя-
вить предприятие неплатежеспособным;

 — что  должно произойти с  предприятием, либо орга-
низацией, перед тем как подать заявление о банкротстве.

Закон о  государственных предприятиях предоставил 
банкам-кредиторам право объявлять предприятие непла-
тежеспособным в  случаях систематического нарушения 
платежной дисциплины. Затем банк был обязан сообщить 
об этой декларации основным поставщикам товаров и ма-
териалов для предприятия и контрагентам по другим на-
правлениям взаимодействия.

Закон о  государственных предприятиях также пред-
усматривает, что  в  случае, если предприятие работало 
в  убыток в  течение значительного периода времени, не-
смотря на  принятие мер по  сохранению платежеспособ-
ности, агентство, уполномоченное создавать предприятие, 
может прекратить его деятельность. Таким образом, пред-
приятие может быть объявлено неплатежеспособным 
либо банком-кредитором, либо государственным учре-
ждением, ответственным за предприятие.
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Закон о  кооперации наделил банки полномочиями 
определять банкротство в целях реорганизации графиков 
платежей, а  в  целях ликвидации  — местный совет на-
родных депутатов по требованию банка-кредитора. Закон 
о кооперации, однако, не предусматривает процедуры вы-
несения определения о несостоятельности.

Закон о  предприятиях и  предпринимательской дея-
тельности отошел от  прежней практики и  допускал лик-
видацию предприятия по  решению суда, а  также пред-
усматривал как  добровольное, так и  принудительное 
банкротство. Российский закон о  предприятиях принял 
практику перекладывать ответственность за определение 
банкротства на суды  [7].

Изъятие полномочий по  определению неплатежеспо-
собности из юрисдикции центрального банка и местных 
советов (инструменты плановой экономики) и  возло-
жение этой ответственности на  судебную систему (ин-
струмент демократической, рыночной экономики) оз-
наменовало важное осознание того, что  банкротства 
предполагают балансирование интересов, как  между 
должником, так и кредитором и среди кредиторов.

Аналогичным образом, при  проведении различия 
между добровольными и  недобровольными банкрот-
ствами признается, что  для  объявления о  банкротстве 
могут существовать различные мотивы. К  сожалению, 
до этого момента не рассматривался вопрос о том, какой 
процедуре должен следовать суд, чтобы обеспечить 
беспристрастный процесс, сбалансировать интересы 
сторон и предотвратить злоупотребление режимом бан-
кротства.

Е. П. Губин и С. А. Карелина, отмечают, что росле того, 
как предприятие объявлено неплатежеспособным, следуя 
надлежащей процедуре, учреждение, ответственное за со-
ставление такого заявления, должно было установить, 
либо процесс реорганизации предприятия, чтобы оно 
могло снова стать прибыльным, либо процесс ликвидации 

предприятия и распределения его активов среди его кре-
диторов  [8].

Закон о  государственных предприятиях предусма-
тривал, что в случае краткосрочных убытков предприятие 
должно разработать меры по  укреплению своего финан-
сового положения, по ликвидации убыточного производ-
ства продукции (работ, услуг) в  течение установленного 
периода времени для  обеспечения платежеспособности 
предприятия.

Российский закон о  предприятиях предусматривал, 
что предприятие должно быть ликвидировано, когда оно 
будет объявлено банкротом. В случае добровольной лик-
видации, ликвидация будет осуществляться ликвида-
ционной комиссией, а  в  случае принудительной ликви-
дации — судом.

Таким образом, эволюция этих законов отражает ос-
лабление влияния централизованно планируемой эконо-
мики, в которой от предприятий не ожидается и не разре-
шается банкротство, а также развитие зачаточных стадий 
эффективного процесса ликвидации предприятий-бан-
кротов. Хотя, признавая основные обязанности админи-
страции по  делам о  банкротстве, они не  полностью при-
знавали концепцию структурированной реорганизации 
и  не  излагали необходимые процедуры для  проведения 
эффективной реорганизации или ликвидации.

Помимо этого, изменения, содержащиеся в  новых за-
конах, регулирующих рыночные процессы, а также сферы 
банкротства, послужили основой принятия в  1992  году 
закона о банкротстве  [2].

Принятый в  1992  году Закон «О  банкротстве…» стал 
весьма актуальным не только, в рамках применения данной 
процедуры, но и вызвал большой интерес в научных кругах, 
когда сама суть и значение банкротства имела уже не теоре-
тический, а прикладной характер. Именно с принятия дан-
ного нормативного акта следует отслеживать начало но-
вого этапа развития института банкротства в России.
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В статье автор исследует объем и характер регулирования органами местного самоуправления образовательного 
процесса, их полномочия в Российской Федерации в сфере образования, определённые законом «Об образовании в Россий-
ской Федерации» 2012 года. Акцент делается на многоаспектных функциях и задачах, которые выполняются для обе-
спечения доступности и  качества образовательных услуг, реализации управленческих и  организационных функций, 
а также обеспечения инфраструктуры и материально-технической базы образовательного процесса. Статья предна-
значена для  специалистов в  области образования, юристов, чиновников местного самоуправления, а  также для  всех, 
кто интересуется вопросами управления образованием на муниципальном уровне.
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В  Российской Федерации система образования харак-
теризуется многоуровневой структурой, в  которой 

присутствуют как  общеобразовательные, так и  профес-
сиональные программы. Эти программы могут быть ос-
новными или дополнительными и реализуются через сеть 
государственных, муниципальных и  частных образова-
тельных учреждений. Нормативно-правовое регулиро-
вание деятельности данных учреждений осуществляется 
на основе типовых положений, утверждаемых Правитель-
ством Российской Федерации. Эти документы служат ос-
новой для  разработки уставов соответствующих образо-
вательных организаций и определяют их статус, функции 
и полномочия в сфере образования.

Особое внимание заслуживает роль органов местного 
самоуправления в  управлении образовательным про-
цессом. Согласно Конституции РФ, образование и  об-
разовательный процесс относятся к  иным вопросам 
местного значения. Так, ст. 132 гласит: «органы мест-
ного самоуправления самостоятельно… решают иные 
вопросы местного значения»   [5]. Эти органы активно 
взаимодействуют с  государственными и  муниципаль-
ными образовательными учреждениями, осуществляя 
местный контроль и  координацию образовательной де-
ятельности на  муниципальном уровне. Их  полномочия 
в  этой сфере ограничены законодательством и  зависят 
от уровня самоуправления, но они принимают активное 
участие в формировании качественной и доступной об-

разовательной среды на  территориях, которыми они 
управляют.

В  соответствии с  Федеральным законом Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 года №  273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», органы местного самоу-
правления имеют широкий спектр полномочий в области 
образования   [6]. Эти полномочия направлены на  обе-
спечение доступности и  качества образовательных услуг 
на  муниципальном уровне. Органы местного самоуправ-
ления несут ответственность за  реализацию образова-
тельных программ различных уровней и типов в муници-
пальных образовательных учреждениях. Среди основных 
задач таких органов  — обеспечение доступности и  каче-
ства дошкольного, начального, основного и  среднего об-
разования. Они также занимаются предоставлением до-
полнительного образования детей в  муниципальных 
образовательных организациях, созданием условий 
для осуществления присмотра и ухода за детьми, а также 
учётом детей, подлежащих обучению.

Полномочия органов местного самоуправления в  об-
ласти образования можно сгруппировать в несколько ка-
тегорий. Во-первых, полномочия, связанные с  регулиро-
ванием и  организацией образовательного процесса: это 
включает в  себя предоставление общего и  дополнитель-
ного образования, учёт детей, подлежащих обучению, 
и  закрепление муниципальных образовательных органи-
заций за  конкретными территориями. Во-вторых, управ-
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ленческие и  организационные полномочия, которые 
касаются создания, реорганизации и ликвидации муници-
пальных образовательных организаций, а также осущест-
вление функций и полномочий их учредителей. В-третьих, 
полномочия по  обеспечению инфраструктуры и  матери-
ально-технической базы: это включает обеспечение содер-
жания зданий и  сооружений, а  также обустройство при-
легающих к ним территорий  [3, с. 81].

В  городах федерального значения, таких как  Москва, 
Санкт-Петербург и  Севастополь, полномочия органов 
местного самоуправления внутригородских муници-
пальных образований в  области образования определя-
ются соответствующими законами субъектов Российской 
Федерации. Особо отмечается, что  органы местного са-
моуправления муниципальных районов сохраняют право 
на  функционирование в  качестве учредителей муници-
пальных образовательных организаций высшего образо-
вания, находящихся в  их  ведении на  момент 31 декабря 
2008  года. Кроме того, в  городских округах эти органы 
имеют возможность организовывать конкурсный отбор 
для предоставления высшего образования в соответству-
ющих муниципальных учреждениях.

Сложный вопрос разграничения компетенции в области 
образования между различными муниципальными обра-
зованиями и  органами местного самоуправления регули-
руется законодательством субъекта Российской Федерации 
или уставом (положением) соответствующего органа мест-
ного самоуправления. При этом стоит подчеркнуть, что му-
ниципальные органы управления образованием не имеют 
права самостоятельно принимать к  рассмотрению во-
просы, которые являются компетенцией государственных 
органов управления образованием. Это обусловливает не-
обходимость четкого определения и соблюдения иерархии 
управленческих полномочий в данной сфере  [4, с. 119].

В  Российской Федерации необходимо четкое разгра-
ничение полномочий между государственными и  муни-
ципальными органами управления образованием. Это 
не только способствует эффективному управлению и рас-

пределению ресурсов, но и обеспечивает наиболее полное 
удовлетворение потребностей в образовательных услугах 
на местном уровне. Регулирование этих вопросов должно 
учитывать особенности и  потребности конкретных тер-
риториальных единиц, включая города федерального зна-
чения, что  в  свою очередь требует гибкости и  адаптив-
ности законодательных и управленческих механизмов.

Таким образом, полномочия органов местного самоу-
правления в  области образования являются критически 
важным элементом в  системе образовательного управ-
ления Российской Федерации. Они обеспечивают децен-
трализацию управления и позволяют учитывать местные 
особенности и потребности населения. Важно, чтобы эти 
полномочия были четко определены и  согласованы с  об-
щегосударственной стратегией развития образования, 
что поможет достичь сбалансированного и справедливого 
распределения образовательных ресурсов и  возможно-
стей  [2, с. 864].

Законодательство, регулирующее полномочия органов 
местного самоуправления в  сфере образования, устанав-
ливает не просто юридическую компетентность, но и кон-
кретные «права» и  «обязанности» этих органов   [1]. За-
коны не только чётко определяют сферу влияния местных 
органов власти, но  также описывают условия, при  ко-
торых эти полномочия автоматически расширяются. Зако-
нодательство часто детализирует юридические сценарии, 
в которых органы местного управления обязаны действо-
вать определенным образом. В то же время, в некоторых 
случаях, нормы закона описывают обязанности органов 
лишь в  общих чертах, предоставляя им простор для  са-
мостоятельных решений в конкретных ситуациях. К при-
меру, согласно статье 19 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», определение полномочий органов 
местного управления возможно только через федеральное 
или региональное законодательство, с обязательной пере-
дачей необходимых ресурсов для их реализации  [7]. Эти 
полномочия находятся под государственным контролем.
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Правовая природа видеоигр, созданных в игре-конструкторе  
и разработанных на игровом движке

Залялов Данис Анасович, студент магистратуры
Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина

В  статье рассматривается правовая природа видеоигр, разработанных на  основе игр-конструкторов (1-я  кате-
гория) и игровых движков (2-я категория). В работе предлагается разграничивать правовую природу этих двух кате-
горий видеоигр, признавая видеоигры 1-й категории в качестве простых видеоигр и видеоигр 2-й категории в качестве 
сложных (сложный объект) и простых. При этом под простыми понимаются видеоигры, в разработке которых задей-
ствован 1 субъект, независимо от количества, созданных его собственными творческими усилиями результатов ин-
теллектуальной деятельности (далее РИД). Под  сложными видеоиграми понимаются видеоигры, имеющие 2 и  более 
РИД в создании которых задействовано 2 и более лиц. Также предлагается закрепить в правовой базе перечень РИД, соз-
даваемых или включаемых в видеоигру и круг их субъектов.

Ключевые слова: правовая природа видеоигр, игра-конструктор, игра-песочница, игровой движок, простые видеоигры, 
сложные видеоигры, сложный объект, результаты интеллектуальной деятельности, РИД.

Видеоигры, как  правило, создаются самостоятельно 
на  собственных игровых движках или  на  сторонних 

игровых движках, то  есть на  специализированных про-
граммных обеспечениях. Но также видеоигры могут соз-
даваться внутри других видеоигр, в  так называемых 
играх-конструкторах или играх-песочницах. О этих двух 
категориях видеоигр и пойдет речь.

В  целях упрощения и  сокращения в  работе могут ис-
пользоваться термины: «видеоигры 1-й категории» и «ви-
деоигры 2-й категории». «Видеоигры 1-й категории» от-
носятся к  видеоиграм, основанным на  какой-то  другой 
основной видеоигре (на  игре-конструкторе), а  «видео-
игры 2-й категории» относятся к видеоиграм, созданным 
или  разработанным на  специальных программных обе-
спечениях (на игровых движках).

Если разграничить эти 2 категории, то  их  главное от-
личие состоит в том, что видеоигры 1-й категории по своей 
сути просты в создании и не требуют профессиональных 
знаний, навыков и опыта в области программирования, ди-
зайна, художества, литературы, музыки и так далее. В такие 
видеоигры могут играть и  создавать любые пользователи. 
То есть такие видеоигры — это обычные пользовательские 
видеоигры-программы. Видеоигры 1-й категории содержат 
в себе исходный программный код и набор функционала, 
набор инструментов, позволяющих строить, возводить, 
(ре) конструировать, планировать, собирать, разбирать 
разные объекты, к  примеру, здания, природные объекты, 
растительный и  животный мир, персонажей, их  облик, 
одежду, технику, вооружение, транспортные средства, про-
мышленные объекты и транспорт, менять текстуры и так 
далее. Эти игры-программы содержат всевозможные мо-
дификации и  набор инструментов с  функционалом, ко-
торые предоставляют огромные просторы и возможности 
для творчества. Такие видеоигры еще называют жаргонным 
выражением «игры песочницы». При  этом сам термин 
«игры-песочницы» неустойчив в  использовании и  трак-
товке. Некоторые трактуют его как видеоигра с открытым 

виртуальным миром, позволяющим неограниченно его 
исследовать и  подстраивать под  свои желания, фантазии 
и  предпочтения. При  этом игрок может в  любое время 
проходить сюжетную линию, если она имеется. Но  суще-
ственной особенностью является то, что  в  таких видеои-
грах, как  правило, присутствует нелинейность геймплея, 
позволяющего выполнять игровые задания в любых после-
довательностях, а сюжет и цель могут вовсе отсутствовать 
или иметь неконкретный абстрактный характер, к примеру, 
захватить мир и стать императором, построить свою циви-
лизацию со своей историей и культурой или же покорить 
космос. Другие же полагают, что «игра-песочница» — это 
не игра. К примеру, об этом говорил Уилл Райт, создатель 
видеоигр The Sims и SimCity, назвав видеоигру SimCity про-
граммной игрой. Такой  же позиции в  свое время придер-
живался и Сатору Ивата, некогда бывший президент ком-
пании Nintendo, приводя в  пример консольные варианты 
видеоигр из  серии Animal Crossing, не  имеющие опреде-
ленной концовки. Как заявлял Сатору Ивата, в этих играх 
нет результата и  победителей. И, таким образом, Сатору 
Ивата предложил для  таких видеоигр термин non-game 
game («игра без игры»)  [1].

Применяя термин «игра-песочница», нужно иметь 
в виду, что трактовка этого термина размыта и неустойчива: 
с  одной стороны это жанр, с  другой стороны это элемент, 
применяемый в той или иной степени в любой видеоигре, 
с  иной стороны игра-песочница это отчасти симулятор, 
а некоторые заявляют, что такие «игры-песочницы» вообще 
не являются играми. Но для целей данной статьи термины 
«игра-песочница» и  «игра-конструктор» являются синони-
мами и относятся к видеоиграм 1-й категории.

Для  целей данной статьи важными, яркими и  одно-
значными примерами видеоигр 1-й категории являются: 
Dreams («Грезы»), Garry»s Mod, Spore, Minecraft, Starbound, 
Besiege, The Sims. Эти видеоигры объединяет возмож-
ность творческого мышления и применения творческого 
подхода к  игровому процессу. По  сути, в  процессе гейм-
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плея игроками создаются их творческими усилиями некие 
произведения. К  примеру, Dreams, являющаяся и  виде-
оигрой, и  программой-конструктором с  открытым ис-
ходным кодом, в которой игроки могут создать свою игру 
внутри самой программы-видеоигры и  поделиться полу-
чившимся результатом с другими игроками, а последние 
могут в  нее играть. Одним из  ярких примеров успешно 
получившегося результата это видеоигра Fallout 4: Dreams 
Edition  [2]. от автора (игрока) под ником Robo_Killer_v2, 
в  которую сыграли 259 530 раз. Пользователь под  ником 
Robo_Killer_v2 выложил рабочую версию своего уровня 

на  официальном сайте видеоигры Грезы (Dreams), в  ко-
тором реализовал многие геймплейные особенности 
и ключевые механики Fallout 4. Игра, к примеру, поддер-
живает вид от  первого лица, стрельбу, рукопашный бой, 
диалоги с выбором реплик и систему инвентаря. Помимо 
прочего, другие игроки могут использовать получив-
шийся результат в  своих творениях. К  примеру, эту ви-
деоигру использовали в  340 творениях. Вот, наглядный 
пример, получившегося произведения, которое в  точ-
ности повторяет один из  узнаваемых визуальных эле-
ментов (изображений и дизайна) видеоигры Fallout 4:

Рис. 1. Fallout 4: Dreams Edition (1.03). Автор фото: Nadrakk  [3]

Таким образом, игрок в точности своими творческими 
усилиями сымитировал визуальные составляющие ориги-
нальной видеоигры Fallout 4.

Следующим примером видеоигры является Blade 

Gunner [4]. Ее опубликовал автор под  никнеймом 
Jimmyjules153, в  которую сыграли 259 530 раз и  исполь-
зовали в 363 творениях. Вот пример получившегося тво-
рения (видеоигры):

Рис. 2. Blade Gunner. Автор фото: idle_hour  [5]
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Из  вышенаписанного вытекает возможность других 
игроков копировать, имитировать получившуюся карту, 
игру, дизайн и архитектору из опубликованных видеоигр. 
Именно в  таких моментах возникает правовая потреб-
ность в  регулировании таких вопросов. Проводя анализ 
таких видеоигр, важно заметить, что  сама игра-кон-
структор принадлежит студии ее разработавшей (право-
обладателю), а  пользователями игры-программы в  лице 
игроков и  лицензиатов являются, как  правило, физиче-
ские лица (потребители). Важно отметить, что правовой 
статус не  имеет правового значения, поскольку, затра-
гивая вопрос авторства, в  любом случае автором про-
изведения (РИД) признается лишь физическое лицо 
или  физические лица в  случае соавторства. Необходимо 
иметь в виду, что такие произведения должны иметь пра-
вовую охрану, так как  игрок своими творческими уси-
лиями создает произведение искусства, вроде бы, относя-
щееся к художеству и дизайну, а с другой стороны, создает 
некое аудиовизуальное произведение. Важно обозначить, 
что  любая видеоигра, и  в  частности видеоигры 1-й кате-
гории, являются именно развлекательными видеоиграми 
и не более. В данной работе не рассматриваются воспита-
тельные, обучающие, познавательные видеоигры, потому 
что  главной целью этих видеоигр является достижение 
конкретного и  определенного результата или  же желае-
мого эффекта, не  связанного с  развлечением, эстетикой 
и азартом как основными и определяющими целями, не-
смотря на  то  что  они существуют в  электронной форме 
и  визуализируются при  помощи электронных устройств 
(ЭВМ). Такие видеоигры, конечно, могут содержать в себе 
элементы развлечения, азарта и  эстетики, но  пока они 
не  являются главными и  основными стимулами и  це-
лями, такая видеоигра не  будет признаваться именно 
игрой в ее прямом смысле. При этом в неразвлекательных 
видеоиграх результат или  желаемый эффект, как  пра-
вило, заранее определен, известен и  все усилия прило-
жены к достижению желаемого результата, к примеру, на-
учить человека различать и запоминать различные цвета 
и их всевозможные оттенки, геометрические фигуры, от-
работать навык мелкомоторной реакции до  нужного со-
стояния, тренировать наблюдательность, внимательность, 
наблюдать за психоэмоциональным состоянием. В общем, 
целей может быть много, от  диагностической и  тера-
певтической (медицинской), воспитательной, образова-
тельной до  профессионального отрабатывания и  испы-
тания умений, навыков и знаний. Отличие таких видеоигр 
от развлекательных в том, что развлекательные видеоигры 
предназначены для  развлечения и  получения эстетиче-
ского и  азартного удовольствия. К  примеру, А. В.  Виш-
невский в  статье «Философское осмысление понятия 
компьютерной игры»   [6]. определяет компьютерную 
игру (видеоигру) именно как  игру, обладающую развле-
кательным свойством и  являющаяся собственной само-
целью, то есть главная и определяющая цель игры в том, 
чтобы получать удовольствие от игрового процесса. С ав-
тором невозможно не согласиться, так как видеоигра дей-

ствительно признается игрой пока ограничивается раз-
влекательной целью, игровым удовольствием, азартом, 
эстетикой и пока она сама, а также ее смысл существуют 
в  нашей фантазии, осуществляется игровой процесс 
и взаимодействие игрока с игровым устройством и игрой.

Отсюда следует, что  получившиеся произведения 
у игроков, которые относятся к видеоиграм 1-й категории 
нельзя признать аудиовизуальными произведениями, 
на  что  также обращает внимание Е. О.  Лемяцких   [7], 
указывая, что: «аудиовизуальные произведения пред-
назначены для  зрительного и  слухового восприятия, 
предполагающие пассивное участие зрителя», тогда 
как  отличительной чертой видеоигр является интерак-
тивность, то есть взаимодействие игрока с видеоигрой по-
средством электронных устройств. Анализируя возмож-
ность квалификации видеоигр 1-й категории в  качестве 
аудиовизуальных произведений, сразу же важно отметить, 
что в ст. 1263 ГК РФ указано, что: «Аудиовизуальные про-
изведения включают кинематографические произведения, 
а  также все произведения, выраженные средствами, ана-
логичными кинематографическим (теле- и видеофильмы 
и другие подобные произведения), независимо от способа 
их первоначальной или последующей фиксации». Отсюда 
как  минимум следует, что  видеоигры не  могут призна-
ваться кинематографическим произведением и тем более 
произведением, аналогичным кинематографическим. 
Необходимо также отметить, что  получившиеся про-
изведения нельзя признать просто художественными 
и дизайнерскими произведениями, так как эти виды про-
изведений как  минимум не  связаны с  получением игро-
вого удовольствия в  ходе игрового развлечения (про-
цесса). Рассматривая категорию мультимедийный продукт 
и  возможность применения ее в  качестве обоснования 
правовой природы видеоигр 1-й категории важно упо-
мянуть, что  легальное определение отсутствует, термин 
встречается только в  ст. 1259 ГК РФ как  вид сложного 
объекта, охраняемого авторским правом. Для анализа сле-
дует сослаться на диссертацию Е. С. Басмановой: «Интер-
нет-сайт как объект имущественных прав»  [8], в которой 
автор определяет мультимедийный продукт как  «много-
функциональную компьютерную систему, включающую 
в  себя произведения различного рода: текстовые, графи-
ческие, музыкальные, аудиовизуальные и др.». А в работе 
Д. В. Безмятенного и С. Э. Плиевой: «Некоторые проблемы 
правового режима объектов мультимедиа»  [9] авторы по-
лагают, что «не проводится четких различий между муль-
тимедиа и другими объектами, в частности, аудиовизуаль-
ными произведениями». Исходя из известных нам видов 
мультимедийных продуктов, таковыми являются, к  при-
меру, программы и  приложения для  работы, обучения, 
образования, интернет-сайты и различные программные 
обеспечения, выполняющие роль пользовательского ин-
терфейса и  электронного функционала для  работы, об-
учения и  так далее. То  есть получается, что  мультиме-
дийные продукты  — это общее понятие, обозначающее 
любые результаты (продукты) в  области мультимедиа 
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сферы, не  связанные исключительно с  видеоиграми, так 
как  мультимедийные продукты могут использоваться 
где угодно. Таким образом, у мультимедийного продукта 
нет основного целевого предназначения, это продукты 
в  сфере цифровых технологий и  мультимедиа, отчасти 
мультимедийный продукт  — это цифровая или  инфор-
мационно-телекоммуникационная технология, исполь-
зующая где угодно и  для  чего угодно. По  сути сейчас 
под  мультимедиа понимается и  мультимедийная про-
грамма-оболочка, и  продукт, сделанный на  основе муль-
тимедийной технологии, и  компьютерное оснащение. 
По этой причине видеоигры 1-й категории как минимум 
преждевременно и  нецелесообразно квалифицировать 
в  качестве мультимедийных продуктов, так как  такая 
тенденция, помимо всего прочего, нивелирует развлека-
тельную и  азартную роль (значение) видеоигр. Остается 
вопрос, а  целесообразно  ли применять категорию про-
грамма для  ЭВМ в  качестве обоснования правовой при-
роды видеоигр 1-й категории. Представляется, что  соче-
тание в видеоиграх 1-й категории простоты и творческого 
вклада по организации и расположению аудиовизуальных 
элементов при помощи функционала и набора доступных 
инструментов позволяет их  определять как  простую ви-
деоигру, даже ни сколько программу для ЭВМ, а сколько 
некий самостоятельный объект под  термином «простая 
видеоигра». Данный тезис предлагает дальнейшее раз-
витие и исследование этого вопроса и не претендует в ка-
честве окончательного и единственно верного. Таким об-
разом, предлагается квалифицировать видеоигры 1-й 
категории в  качестве простых видеоигр, что  дополни-
тельно подтверждает необходимость разработки пра-
вовой базы для правового регулирования видеоигр и свя-
занной с ней деятельностью.

Выяснив правовую природу видеоигр 1-й категории, 
необходимо перейти к  анализу видеоигр 2-й категории. 
Под видеоиграми 2-й категории в данной работе понима-
ются видеоигры, разработанные с помощью и через специ-
альные программные обеспечения. Такие программы 
доступны открыто: есть платные, есть бесплатные. Исполь-
зовать их  может любой желающий, но  при  этом от  него 
требуются некоторые знания, навыки, опыт и  умения 
как минимум в области программирования и желательно 
в области художества и дизайна, так как такие программы 
предоставляют лишь площадку (платформу) с открытым 
исходным и  объектным кодом для  прописывания кодов 
и  создания своего аудиовизуала. Все усилия, как  пра-
вило, максимум возложены на пользователя. Важно отме-
тить, что  такими программами, как  правило, выступают 
игровые движки. Для  умения работать в  них требуются 
знания языков программирования, к  примеру, C++ и  ос-
воение работы в  игровом движке. Примерами таких 
движков служат: Unreal Engine, Source и  его бесплатный 
вариант Source engine, а также бесплатный движок Unity, 
поддерживающий 2D и  3D графику, который может ис-
пользоваться для  разработки однопользовательских 
и многопользовательских видеоигр, при этом также пред-

усмотрена возможность обладания платной PRO-версией, 
это движок CryEngine, Frostbite Engine и так далее. Важно 
отметить, что  все игровые движки  — это некоторые ба-
зовые программные обеспечения для определенных виде-
оигр и их серий, разрабатываемые, как правило, игровыми 
студиями (компаниями) для  своих видеоигр. Впослед-
ствии компания может их  распространить бесплатно 
путем безвозмездного предоставления доступа к  исполь-
зованию или же платно путем лицензирования при опре-
деленных условиях. К примеру, в случае с движком Unreal 
Engine, компания позволяет безвозмездно использовать 
его для  обучения и  для  своих внутренних некоммерче-
ских проектов, продуктов (в  случае с  компанией Epic 
Games, которой принадлежит этот движок, он может ис-
пользоваться не  только для  видеоигры, но  и  для  симу-
ляции, производства трансляций, архитектурной визу-
ализации, линейного кино- и  телевизионного контента 
и так далее), при этом коммерческое использование при-
знается безвозмездным, если коммерциализируемая виде-
оигра, продукт или контент не приносят дохода или чей 
доход ниже порога роялти. Также компания предусма-
тривает стандартное лицензионное соглашение   [10] 
и  разные варианты пользовательских лицензий. То  есть 
пользователям предоставляются в пользование исходный 
и  объектный коды, при  этом пользователь не ограничен 
создавать свои коды и  любой объектный код, скомпи-
лированный из  исходного кода. Но  компания предусма-
тривает роялти в  размере 5 % в  случае распространения 
готового продукта, в  котором выражен код Unreal En-
gine. Важно подчеркнуть, что  пользователь при  своевре-
менном уведомлении компании обязан выплатить автор-
ские отчисления только в том случае, если валовой доход 
за весь срок службы этого продукта превысит 1 миллион 
долларов США  [11].

Таким образом, у  разных компаний может быть своя 
политика, при  этом не  лишним будет отметить, что  ис-
пользуя сторонний игровой движок, компания, как  пра-
вило, наиболее уязвима в  притязаниях от  правообла-
дателя движка, нежели, когда компания разрабатывает 
собственный игровой движок.

Исходя из  проанализированного важно дать оценку 
правовой природы получаемых произведений, которые 
относятся к видеоиграм 2-й категории. Понятно, что про-
граммное обеспечение и  исходный, объектный коды 
принадлежат компании-правообладателю, тогда как  по-
лучаемый продукт, в  нашем случае, видеоигра, как  про-
изведение принадлежит пользователю, разработавшего 
на основе игрового движка (программы) свою видеоигру, 
причем разрабатывают видеоигры 2-й категории, как пра-
вило, физические лица, индивидуальные предпринима-
тели и юридические лица. Это еще одно из отличий от ви-
деоигр 1-й категории, то  есть от  видеоигр, создаваемых 
в игровых-конструкторах, которые создают, как правило, 
игроки (пользователи) в  качестве физических лиц. Виде-
оигры 2-й категории, создаваемые на сторонних игровых 
движках или  на  собственных разрабатывают, как  пра-
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вило, игровые студии, компании, но  при  этом не  ис-
ключается возможность, когда продвинутый пользова-
тель (лицо) попытается в  одиночку создать интересную 
и  оригинальную видеоигру. Как  уже известно, пользо-
ватели игровых движков могут иметь разный правовой 
статус. По  всей видимости, представляется наиболее це-
лесообразным именовать такие видеоигры в зависимости 
от  количества задействованных результатов интеллекту-
альной деятельности (далее РИД) и количества задейство-
ванных субъектов. Предлагается следующий механизм, 
если РИД 2 и более и если задействовано 2 и более субъ-
ектов, то  такие видеоигры следует признавать сложным 
объектом, если  же видеоигра разработана одним лицом 
без  привлечения программистов, сценаристов, компо-
зиторов, актеров и  артистов, художников и  дизайнеров, 
то  есть, если в  видеоигре не  задействованы другие субъ-
екты создания видеоигры как сложного объекта, причем, 
если одно лицо в лице автора самостоятельно разработал 
программу для ЭВМ, сценарий, музыку, графику, дизайн, 
художественные и  анимационные элементы, лично вы-
полнил какие-либо артистические исполнения и перенес 
их  в  видеоигру, то  такую видеоигру следует квалифици-
ровать как простую видеоигру, то есть правовая природа 
у  видеоигр 1-й и  2-й категорий схожа, несмотря на  то, 
что видеоигры 2-й категории предполагают использование 
больших творческих усилий и не только, а также требуют 
профессиональных (специальных) знаний и  навыков. 
То есть в этом аспекте возникает переплетение двух пра-
вовых природ для видеоигр 1-й и 2-й категорий, заключа-
ющееся в  количестве субъектов, если и  в  игре-конструк-
торе (1-я  категория), и  на  стороннем или  собственном 
игровом движке (2-я категория) создана видеоигра 1-им 
лицом, то  получившиеся видеоигры следует квалифи-
цировать в  качестве простых видеоигр. Таким образом, 
для  правовых целей достаточно предусмотреть 2 пра-
вовые природы: простая видеоигра и сложная видеоигра 
как сложный объект. При этом под РИД, без которых ви-
деоигра не  могла  бы получиться такой, какой она заду-
мана, понимаются следующие: программа для  ЭВМ, сце-
нарий, художественные произведения, дизайнерские 
произведения (решения), анимационные произведения, 
композиции и  музыкальные произведения, исполнения 
актеров и артистов. А перечень субъектов этих названных 

РИД прямо соответствует названию РИД: программисты, 
сценаристы, художники, дизайнеры, аниматоры, компо-
зиторы и  музыкальные коллективы, актеры и  артисты. 
Этот перечень на  данный момент, пожалуй, является ис-
черпывающим, так как  в  нем перечислены все РИД, ко-
торые, как  правило, созданы совместным творческим 
трудом авторов.

Следовательно, приходя к  логичному выводу, необ-
ходимо разграничивать эти 2 категории видеоигр, так 
как  они могут иметь разную правовую природу и  соот-
ветственно разный правовой режим. Видеоигры 1-й ка-
тегории, как  правило, всегда просты и  следует их  ква-
лифицировать как  простые видеоигры, так как  состоят 
из программы для ЭВМ или других РИД, у которых один 
единственный автор, именуемый игроком (пользова-
телем). Тогда как  видеоигры 2-й категории могут быть 
сложными, в случае, когда задействовано 2 и более субъ-
ектов и  соответственно задействовано 2 и  более резуль-
татов интеллектуальной деятельности. А  также, видео-
игры 2-й категории могут быть простыми в случае, когда 
в  разработке задействовано одно лицо (автор) незави-
симо от  количества созданных им результатов интеллек-
туальной деятельности. Главный критерий признания ви-
деоигры простой — это отсутствие привлечения 2 и более 
лиц для создания РИД или включения уже существующих 
результатов интеллектуальной деятельности в  видео-
игру. При создании сложного объекта каждый автор РИД 
вносит свой творческий вклад и усилия в создание како-
го-либо результата интеллектуальной деятельности и ви-
деоигры как  самостоятельного произведения искусства 
и объекта авторского права.

В заключении важно отметить, что в работе поддержи-
вается идея, сводящаяся к целесообразности разработки 
правовой базы для  видеоигр, в  которой следовало  бы 
предусмотреть 2 правовые природы и  соответственно 2 
правовых режима для всех видеоигр, в частности, для раз-
влекательных, так как  в  статье идет речь именно о  них. 
Эти 2 правовые природы предлагается квалифицировать 
как  простые видеоигры и  сложные видеоигры. А  также 
предусмотреть в  правовой базе, названные и  рассмо-
тренные в  этой статье результаты интеллектуальной де-
ятельности и  их  субъектов в  целях дальнейшего опреде-
ления круга авторов РИД и соавторов видеоигры.
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Функциональная характеристика деятельности прокурора  
в уголовном судопроизводстве

Ишанов Фарходжон Рустамжон угли, студент магистратуры
Казанский (Приволжский) федеральный университет

Одним из  главных участников уголовного процесса является прокурор, поскольку именно он осуществляет уголов-
но-процессуальную деятельность на всех стадиях уголовного судопроизводства. Функции прокурора в уголовном процессе 
достаточно многообразны, из чего следует, что исследование представляет собой весьма серьёзный научный интерес. 
Ученые-правоведы в юридической литературе часто отождествляют функции и полномочия прокурора в уголовном про-
цессе, в данной же научной статье автор обосновал различие данных терминов.

Ключевые слова: прокурор, уголовный процесс, функции прокурора, полномочия прокурора.

Functional characteristics of the prosecutor»s activity in criminal proceedings

One of the main participants in the criminal process is the prosecutor, since it is he who carries out criminal procedural activities 
at all stages of criminal proceedings. The functions of the prosecutor in the criminal process are quite diverse, which means that the 
study is of very serious scientific interest. Legal scholars in the legal literature often identify the functions and powers of the prosecutor 
in criminal proceedings, in the same scientific article the author justified the difference of these terms.

Keywords: prosecutor, criminal procedure, functions of the prosecutor, powers of the prosecutor.

Актуальность выбранной темы научного исследования 
обусловлена, прежде всего, значением института про-

куратуры в  современном мире и, в  частности, в  совре-
менном уголовном процессе, в котором прокурор реали-
зуют функцию государственного обвинения, тем  самым, 
защищая публичные интересы отдельных граждан, обще-
ства и государства в целом.

Особое внимание в рамках данного научного исследо-
вания будет уделено исключительно соотношению тер-
минов функции и  полномочия прокурора в  уголовном 
процессе, поскольку в рамках изучения научной и учебной 

литературы автор делает вывод о том, что данный вопрос 
является достаточно актуальным и значительным для пра-
вовой науки, поскольку именно в рамках теории права не-
обходимо четкое разграничение данных терминов.

Функция прокурора в уголовном процессе является, 
несомненно, уникальной, поскольку только данный 
субъект обладает законодательно определенными пол-
номочиями по  поддержке обвинения от  лица госу-
дарства, тем  самым, выступая гарантом защиты прав, 
свобод и  законных интересов граждан, общества и  го-
сударства  [5].

https://www.unrealengine.com/en-US/eula/unreal
https://www.unrealengine.com/en-US/faq
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Органы прокуратуры имеют особое значение для функ-
ционирования всей системы государственных органов, 
поскольку именно институт прокуратуры осуществляет 
контрольную и  надзорную деятельность в  различных 
сферах государственного управления и  общественной 
жизни, выступает субъектом защиты прав и законных ин-
тересов граждан, которые самостоятельно не  способны 
осуществить защиту своих прав в  судебном или  досу-
дебном порядке на  безвозмездной основе, выступает го-
сударственным обвинителем от  лица Российской Феде-
рации по уголовным делам.

В целом же в настоящее время органы прокуратуры уже 
достаточно давно в современной России не претерпевали 
серьезных структурных и  организационных изменений. 
Еще с петровских времен основной задачей органов про-
куратуры была и  остается по  сегодняшний день борьба 
с коррупцией, которая осуществляется не всегда в полной 
мере успешно. Основным нормативно-правовым актом, 
регулирующим деятельность прокуратуры в России явля-
ется Конституция Российской Федерации (далее  — Кон-
ституция РФ), Федеральный закон от 17.01.1992 №  2202-1 
«О прокуратуре Российской Федерации»  [2], который за-
крепляет структуру, основные задачи, цели работы ор-
ганов прокуратуры, а  также иные положения, которые 
в своей совокупности формируют институт органов про-
куратуры в России.

Широкие дискуссии и по сей день вызывают вопросы 
о месте органов прокуратуры в системе органов государ-
ственной власти, в том числе это связано с объединением 
в Конституции РФ в главе 7 судебной власти и прокура-
туры, что вызывает определенные проблемы в понимании 
места органов прокуратуры в системе разделения властей.

Говоря о  проблеме понимания терминов полномочия 
и  функции прокурора в  уголовном процессе важно ска-
зать, что на мой субъективный взгляд термин «функция» 
является более широким, поскольку само по  себе пони-
мание функции включает в  себя определенное направ-
ление деятельности, к  которому тот или  иной субъект 
стремится, в рамках рассматриваемого вопроса, основной 
функцией прокурора является обеспечение законности 
в различных сферах общественной жизни  [6].

Полномочия  же представляют собой определенную 
совокупность прав прокурора, которые он реализует 
в рамках осуществления своих функций в уголовном про-
цессе, тем самым, обеспечивая реализацию функций  [1].

Так, например, среди функций прокурора в уголовном 
процессе можно выделить:

1) обвинительную функцию, которая заключается 
в том, что прокурор выступает в роли обвинителя и вы-
полняет ряд задач, связанных с подготовкой и предъявле-
нием обвинения подозреваемому или обвиняемому в со-
вершении преступления.

2) представление интересов общества, которая про-
является в  том, что  прокурор защищает интересы обще-
ства и обеспечивает справедливость, представляя его ин-
тересы на протяжении всего уголовного процесса;

3) контроль за  соблюдением законности, поскольку 
именно прокурор следит за соблюдением процессуальных 
правил и  норм, обеспечивая соблюдение законности 
при проведении следствия и рассмотрении дела в суде.

Полномочия же прокурора определяются его процессу-
альным статусом в  судебном разбирательстве, что  вклю-
чает в себя право заявлять ходатайства, отводы, представ-
лять письменные доказательства и т. д.  [4].

Подводя итоги исследования, можно отметить, что про-
курор, с  точки зрения процессуального закона является 
участником уголовного процесса, который осуществляет 
обвинительную функцию, защищая, тем  самым, потер-
певших от преступления. В целом, обобщая все вышеска-
занное можно выделить следующие функции прокурора, 
которые он реализует в рамках уголовного процесса:

1) прокурор является контролирующим субъектом 
за процессуальными действиями органов следствия и до-
знания при расследовании ими преступлений;

2) в рамках судебного процесса прокурор выступает 
в  качестве государственного обвинителя, тем  самым за-
щищая права и законные интересы субъектов права;

3) прокурор осуществляет надзор за соблюдением дей-
ствующего законодательства в  различных сферах обще-
ственной жизни и в частности в рамках уголовного процесса;

4) оказание помощи правоохранительным органам 
в раскрытии и расследовании преступлений  [3].

Говоря же о дискуссиях относительно понимания тер-
минов функция и  полномочия прокурора хотелось  бы 
сказать, что  такие дискуссии являются исключительно 
теоретическими, и, в целом, не могут оказать серьезного 
влияния на практическую деятельность.

Таким образом, можно сказать, что  прокурор в  уго-
ловном процессе является ключевым элементом защиты 
законности и  общественной безопасности, обеспечивая 
уверенность в правосудии и наказании преступников.

На сегодняшний день институт прокуратуры в России 
не относится ни к одной из ветвей власти, является само-
стоятельным государственным органом, осуществляющим 
контроль за  исполнением конституции, а  также иных за-
конов в  различных сферах жизни общества, при  этом, 
не  осуществляя самостоятельного уголовного преследо-
вания. Также хотелось отметить некоторые возможные 
перспективы развития института прокуратуры в России:

1) в рамках борьбы с финансовыми преступлениями 
необходимо усиливать контроль за  финансовыми опера-
циями в  рамках реализации денежной, кредитной, нало-
говой политики государства;

2) важно двигаться в  направлении на  улучшение 
сотрудничества с  другими органами государственной 
власти не  в  рамках вертикальной системы управления, 
то есть не как контролирующий институт, а в рамках фор-
мирования доверия и повышения уровня коммуникации 
среди различных правоохранительных структур;

3) совершенствование системы образовательных уч-
реждений с  целью подготовки кадров прокурорских ра-
ботников.
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Основные проблемы и пути совершенствования примирительных процедур 
в российском арбитражном процессе
Карамышева Евгения Алексеевна, студент магистратуры

Московский университет имени С. Ю. Витте

В статье рассматривается соглашение на основе добровольного урегулирования взаимных претензий и утверждения 
взаимных уступок. Данная статья посвящена раскрытию основных проблем, объективно препятствующих активной 
реализации примирительных процедур при урегулировании экономических споров в рамках российского арбитражного 
процесса, а также предложены возможные пути их разрешения.

Ключевые слова: примирительные процедуры, арбитражный процесс, медиация, судебное примирение.

The main problems and ways to improve conciliation procedures  
in the Russian arbitration process

The article discusses an agreement based on the voluntary settlement of mutual claims and the approval of mutual concessions. This 
article is devoted to the disclosure of the main problems that objectively hinder the active implementation of conciliation procedures 
in the settlement of economic disputes within the framework of the Russian arbitration process, and also suggests possible ways to 
resolve them.

Keywords: conciliation procedures, arbitration process, mediation, judicial conciliation.

Механизм судебной защиты прав и  законных инте-
ресов сторон призван, прежде всего, эффективно 

защитить нарушенные права сторон по делу. Вместе с тем, 
судебное решение не является самоцелью судебного про-
цесса. Более того, законное судебное решение не  всегда 
является идеальным с  точки зрения интересов сторон. 
Например, банк может наложить взыскание на  предмет 
залога по  договору кредитования, в  том случае, если 
должник не  выполняет своих обязательств по  данному 
договору. Однако банк не  является профессиональным 

управляющим имуществом, а  его продажа требует денег 
и  организационных усилий. В  то  же время, должник 
таким образом может лишиться объекта производства, 
что  парализует либо вообще прекратит его дальнейшую 
деятельность. Таким образом, идеальным решением 
для  сторон будет достижение мирового соглашения, ко-
торое позволит сторонам достичь взаимовыгодного ком-
промисса.  [5; с. 84]

Мировое соглашение  — это соглашение на  основе 
добровольного урегулирования взаимных претензий 
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и утверждения взаимных уступок.   [4; с. 97] Соглашение 
заключается как между всеми истцами и ответчиками, так 
и между некоторыми из них, если это не препятствует рас-
смотрению судом требований, производство по которым 
не  прекращается вследствие утверждения мирового со-
глашения. Мировое соглашение может быть заключено 
как между всеми истцами и ответчиками, так и между не-
которыми из них, если это не препятствует рассмотрению 
требований, производство по  которым не  прекращается 
вследствие утверждения такого соглашения.

Третьи лица, не  заявляющие самостоятельных требо-
ваний относительно предмета спора, вправе выступать 
участниками мирового соглашения, например в  случаях, 
если на  них возлагается исполнение обязательства либо 
они являются лицами, управомоченными принять испол-
нение, а  также соглашения по  обстоятельствам дела, за-
ключаемого в соответствии со ст. 70 АПК РФ.  [1]

Экономические споры, возникающие из  администра-
тивных и иных публичных правоотношений, могут быть 
урегулированы сторонами путем заключения соглашения 
или  с  использованием других примирительных про-
цедур, если иное не  установлено федеральным законом. 
По данным спорам результатами примирения сторон яв-
ляются:

 — признание обстоятельств дела, соглашение сторон 
по обстоятельствам дела;

 — соглашение сторон, содержащее квалификацию 
сделки, совершенной лицом, участвующим в деле, или ста-
туса и характера деятельности этого лица;

 — частичный или  полный отказ от  требований, ча-
стичное или полное признание требований вследствие до-
стижения сторонами соглашения в оценке обстоятельств 
в целом или в их отдельных частях.  [6; с. 126]

В  налоговых спорах предметом мирового согла-
шения не  может являться изменение налоговых послед-
ствий спорных действий и  операций в  сравнении с  тем, 
как  такие последствия определены законом (например, 
вопросы о  снижении применимой налоговой ставки, из-
менение правил исчисления пеней, освобождение нало-
гоплательщика от уплаты налогов за определенные нало-
говые периоды или по определенным операциям). Вместе 
с тем, допустимо заключение соглашений, в которых сто-
ронами признаны обстоятельства, от  которых зависит 
возникновение соответствующих налоговых последствий; 
которые содержат правовую квалификацию деятель-
ности лица, участвующего в  деле, влекущую изменение 
размера его налоговой обязанности. В таком случае в со-
глашении об  урегулировании спора могут содержаться 
условия о скорректированном размере налоговой обязан-
ности. Порядок и  условия заключения мирового согла-
шения в гражданском процессе (судопроизводстве) опре-
деляются статьями 39, 42, 43, 45, 46, 101, 150, 152, 173, 220 
ГПК РФ.  [2] При этом прямых указаний о разрешаемых 
таким путем категориях дел в  законе нет. В  первую оче-
редь заключение мирового соглашения возможно по  ис-
ковым делам с  участием физических лиц, юридических 

лиц, органов государственной власти и  органов мест-
ного самоуправления, связанных с защитой нарушенных 
прав, свобод и  законных интересов, по  спорам, возника-
ющим из  гражданских, семейных, трудовых, жилищных, 
земельных, экологических и иных правоотношений.

Меры, предпринимаемые в  последние годы, сложно 
назвать оптимальными, поскольку снижение загружен-
ности судов происходит в  основном посредством со-
кращения процессуальной формы, расширения ее упро-
щенных модификаций. Представляется, что  к  таким 
мерам необходимо прибегать в последнюю очередь, когда 
исчерпаны все иные средства решения данной проблемы. 
Одной из причин выступает то, что любые упрощенные 
формы разрешения споров ускоряют процесс ценой не-
избежного снижения качества правосудия, даже по  од-
нотипным делам. По  этой причине необходимо исполь-
зование иных ресурсов по снижению судебной нагрузки, 
не  связанных с  сокращением и  упрощением цивилисти-
ческой процессуальной формы. К таким иным ресурсам 
следует отнести все известные формы примирительных 
процедур: посредничество, претензионный порядок и ад-
министративную форму. Каждая из  этих форм в  совре-
менный период имеет препятствия на пути их эффектив-
ного использования.

Необходим системный подход к решению данной про-
блемы, преследующей задачу максимально исключить 
путем внесения изменений в  процессуальное законода-
тельство возможность для злоупотребления процессуаль-
ными правами и обязанностями, а именно:

 — введение судебного штрафа за  непредоставление 
доказательств по  указанию арбитражного суда при  рас-
смотрении дела в суде первой инстанции;

 — внесение изменений в ст. 111 АПК РФ, а именно вве-
дение возможности наложения судебного штрафа при вы-
несении окончательного судебного акта арбитражным 
судом на  сторону, злоупотребляющую своими процессу-
альными правами и обязанностями;  [1]

 — внесение изменений в п. 29 Постановление Пленума 
ВС РФ от 30.06.2020 N 12  [3] редакции, соответствующей 
буквальному толкованию ч. 2 ст. 268 АПК РФ;  [1]

 — формирование в  арбитражных судах всех ин-
станций единого правового подхода в  отношении «фор-
мальной» истины в  обеспечение принципа состязатель-
ности арбитражного процесса, стимулирование активной 
деятельности сторон в  обоснование своих требований 
и возражений, с целью минимизации возможности по за-
тягиванию рассмотрения дела.

Подводя итог, следует сказать, что на сегодняшний день 
развитие примирительных процедур в  российском арби-
тражном процессе пока еще носит больше декларативный 
характер. Одного закрепления в  арбитражном процес-
суальном законодательстве примирительных процедур 
как альтернативных форм разрешения споров без специ-
альных стимулирующих механизмов для  их  эффектив-
ного функционирования недостаточно. Важно помнить 
о  том, что  до  тех пор, пока существует множество про-
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цессуальных возможностей для  недобросовестной сто-
роны процесса по  затягиванию рассмотрения дела в  ар-
битражном суде первой инстанции при  минимальных 
затратах (ч. 2 ст. 111 АПК РФ), отсутствие четкой регла-
ментации в  АПК РФ   [1] судебного штрафа за  непредо-
ставление доказательств по  указанию суда, продолжа-

ющаяся практика принятия дополнительных (новых) 
доказательств в  арбитражном суде апелляционной ин-
станции, а  после вступления в  законную силу судеб-
ного акта возможность его длительного неисполнения — 
все это для  недобросовестной стороны будет выгодней, 
чем проведение примирительных процедур.
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Использование аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»  
в целях выявления и раскрытия преступлений

Кофман Давид Валерьевич, студент магистратуры
Кубанский государственный университет (г. Краснодар)

Аппаратно-программный комплекс «Безопасный 
город» (далее АПК «БГ») представляет собой единую 

систем, состоящую из множество подключаемых модулей 
таких как: системы федерального, городского, а также ло-
кального видеонаблюдения, различные мониторинговые 
датчики, системы отслеживания динамических объектов, 
системы громкоговорителей и  пр. «умные системы», ко-
торые позволяют фиксировать и  анализировать данные 
о  происходящих событиях в  режиме реального времени 
в едином центре управления.

Криминалисты занимаются раскрытием преступлений, 
для чего им необходимо собирать и анализировать большое 
количество информации. Аппаратно-программный ком-
плекс «Безопасный город» может помочь автоматизировать 
этот процесс, что в предполагаемом будущем поможет сокра-
тить время, затрачиваемое на сбор и анализ данных. Кроме 
того, метаданные, которые генерирует АПК «БГ», помогают 
более полно раскрыть картину происшествия и  улучшить 
качество доказательной базы для органов следствия.

Комплекс включает множество модулей, но  мы 
в  данной статье будем рассматривать модули видеомо-

ниторинга и  видеоаналитики, которые взаимодействуют 
с камерами видеонаблюдения, установленными по всему 
городу.

Камеры фиксируют все происходящие события, со-
храняя записи на сервере и в случае отклонения от нормы 
фиксируют события в системе. Кроме того, система обла-
дает функцией распознавания лиц (например, «FindFace), 
автоматического определения номеров автомобилей 
и других объектов при наличии той или иной интеграции.

Собранные данные анализируются с  помощью специ-
ального программного обеспечения, которое позволяет 
выявлять связи между различными событиями и  объек-
тами. Кроме того, система может использоваться для по-
иска преступников, основываясь на фотографиях или ви-
деозаписях.

Использование АПК «БГ» позволяет значительно уско-
рить процесс раскрытия преступлений, сократить количе-
ство ошибок, связанных с человеческим фактором и улуч-
шить качество работы криминалистов. Это в свою очередь 
позволяет повысить вероятность установления личности 
преступника и снизить уровень преступности в городе.

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-sibirskogo-yuridicheskogo-instituta-mvd-rossii
https://cyberleninka.ru/journal/n/yuridicheskaya-nauka
https://cyberleninka.ru/journal/n/yuridicheskaya-nauka
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Краснодар  — один из  самых популярных городов 
России, который будет продолжать привлекать туристов 
после окончания пандемии COVID-19 благодаря своей 
современной инфраструктуре, качественному гости-
ничному сервису, хорошо развитой сети общественного 
транспорта и высокому уровню безопасности.

В  связи с  углублением криминализации общества, 
город должен принимать комплексные меры для  обеспе-
чения безопасности. Системы видеонаблюдения помогают 
решать задачи по  обеспечению безопасности во  время 
массовых мероприятий, поддержанию общественного по-
рядка и борьбе с преступностью.

Помимо этого, можно говорить, что сотрудники след-
ственных органов так или  иначе используют отдельные 
элементы АПК «БГ» сегодня.

Это во многом обусловлено тем, что в городе создана 
уникальная материально-техническая база. Так, в рамках 
АПК «Безопасный регион» функционирует система регио-
нального видеонаблюдения, в которую по состоянию на 1 
января 2022  г. интегрировано 15 000 видеокамер, из  ко-
торых около 3000 видеокамер, установлены в  г. Красно-
даре, 12 000 видеокамер в Краснодарском крае.

Имеющаяся материально-техническая база может по-
зволить начать в полной мере использовать возможности 
регионального и городского видеонаблюдения в целях ре-
шения как  частных, так и  масштабных задач по  обеспе-
чению общественной безопасности

Большое количество камер расположено в  местах 
с  массовым скоплением граждан, в  образовательных ор-
ганизациях, на торговых объектах; на объектах здравоох-
ранения и  социальной сферы; на  стадионах, в  парковых 
зонах, а также в жилой зоне МКД и частного сектора. По-
мимо этого, в систему могут быть интегрированы камеры 
интеллектуальной транспортной системы  [1].

Активная реализация проекта АПК «БГ» началась 
с  2019  года на  территории всей России, однако именно 
Краснодарский край наиболее близко приблизился к фи-
зической реализации всей концепции «Безопасного го-
рода». Так в городе Краснодар реализуется проект по по-
строению «Безопасного города» на региональном уровне 
с использованием системы под названием «Комплекс ин-
формационной аналитической поддержки» (КИАП). 
Данный комплекс наиболее полно отражает конечное ви-
дение Безопасного города на практике. Другим отождест-
вленным примером реализации систем подобных «Безо-
пасному городу» является система «Мой-Новороссийск» 
реализована в  городе Новороссийске в  рамках проекта 
федерального проекта «Умный город».

В последние годы в городе было заметное увеличение 
количества камер, подключенных к модулям видеоанали-
тики, а также планируется использование искусственного 
интеллекта для  более эффективной работы с  данными 
и распознавания лиц уже по всему Краснодарскому краю.

Однако, для  успешной работы системы АПК «Безо-
пасный город» необходимы соответствующие знания, 
умения и навыки у сотрудников. В этом контексте уже на-

работаны и  апробированы на  практике различные сце-
нарии.

Сотрудники АПК «БГ» уже знают, как  действовать 
при идентификации лиц, подпадающих под действие Фе-
дерального закона от  6 апреля 2011  г. №  64-ФЗ «Об  ад-
министративном надзоре за  лицами, освобожденными 
из мест лишения свободы».

В  связи с  увеличением преступлений, совершаемых 
с  использованием информационных технологий, возни-
кает необходимость более активного использования си-
стемы АПК «Безопасный город» для  борьбы с  такими 
преступлениями, например, как кардинг банковских карт 
в общественных местах.

Для  этого необходимо интегрировать все локальные 
системы видеонаблюдения в  единую платформу и  рас-
ширить возможности систем искусственного интеллекта 
в рамках проекта «Безопасный город».

Создание стабильной основы для  использования си-
стем искусственного интеллекта, в том числе и для борьбы 
с  преступностью, было обеспечено Национальной стра-
тегией развития искусственного интеллекта на  период 
до 2030 г., утвержденной Указом Президента РФ от 10 ок-
тября 2019  г. №  490 «О  развитии искусственного интел-
лекта в Российской Федерации».

Для увеличения эффективности АПК «БГ» необходимо 
не только внедрять ИИ, но способствовать его обучению 
на  различных источниках информации. Также обслужи-
вание ИИ несет ряд обременений на уполномоченные ор-
ганы. Для эффективной работы ИИ необходимо в полной 
мере актуализировать «Банки пространственных данных», 
чтобы ИИ мог адаптироваться под изменяющиеся условия. 
Применение такого интеллекта поможет не только выяв-
лять и  раскрывать преступления, но  и  во  многом будет 
обеспечивать их профилактику.

Этому будет способствовать уже имеющиеся примеры 
анализа видеоархивов на предмет выявления и отождест-
вления лиц по  био-антропометрическим признакам   [2], 
исходные данные для такого анализа берутся из открытых 
и закрытых банков данных в уполномоченных служб.

В  настоящее время уже ведется обработка видеоар-
хивов с возможностью поиска интересующего лица с ис-
пользованием функции биометрии, которой оснащены 
камеры на входе в подъезды.

Получение данных положительных результатов ис-
пользования видеоаналитики распознавания лиц и  го-
сударственных номеров в  г. Краснодаре было  бы не-
возможным без, во-первых, наличия соответствующей 
материально-технической базы, а  во-вторых, без  имею-
щихся четких сценариев действий сотрудников органов 
внутренних дел в той или иной ситуации.

Отметим, что  в  последние годы в  городе было прове-
дено значительное увеличение количества камер с  под-
ключением к модулям видеоаналитики.

Кроме того, в ближайшее время планируется использо-
вание искусственного интеллекта для более эффективной 
работы с  большими данными и  распознавания лиц. Од-
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нако, не  менее важным является наличие у  сотрудников 
соответствующих знаний, умений и навыков работы с тех-
никой.

В  этом контексте можно выделить целый спектр уже 
наработанных и апробированных на практике сценариев. 
Стоит также отметить, что сотрудники АПК «БГ» имеют 
определенные действия при  идентификации лиц, подпа-
дающих под  действие Федерального закона от  6 апреля 
2011  г. №  64-ФЗ «Об  административном надзоре за  ли-
цами, освобожденными из мест лишения свободы».

Первый сценарий описывает процедуру действий со-
трудников, которые занимаются выявлением лиц, нахо-
дящихся в федеральном розыске, и без вести пропавших 
граждан. Для этого используется система искусственного 
интеллекта, которая анализирует фотоизображения лиц, 
находящихся в розыске, и пропавших без вести, включая 
несовершеннолетних, на территории г. Краснодара и Крас-
нодарского края в целом.

Второй сценарий описывает процедуру действий со-
трудников, которые занимаются выявлением лиц, пред-
ставляющих оперативный интерес, и  раскрытием пре-
ступлений по  горячим следам. Для  этого используется 
видеоинформация, полученная с  камер, установленных 
на  входах в  подъезды жилых домов, которая позволяет 
анализировать перемещения конкретного лица, время 
и место его нахождения.

Третий сценарий описывает процесс, который вклю-
чает в  себя обработку фотоизображений предполагаемых 
преступников, полученных с мест преступлений. Для этого 
используются фотографии композиционных портретов 
и  скриншоты лиц, полученные с  камер видеонаблюдения, 
установленных при  входах в  подъезды жилых домов. Со-
трудники проводят оперативно-аналитические меропри-
ятия, чтобы идентифицировать неизвестных преступников 
и  выявить серийность совершенных преступлений. Они 
также сравнивают информацию из  массива скриншотов 
предполагаемых преступников с  местами совершения 
преступлений, выявляют дополнительные эпизоды пре-
ступной деятельности неустановленных лиц, проверяют 
имеющиеся идентификационные ресурсы и  определяют 
конкретные адреса, представляющие оперативный интерес.

В городах-миллионниках особенно важна реализация 
четвертого сценария, который определяет действия со-
трудников при  проведении крупных общественно-по-
литических, культурных и  спортивных мероприятий. 
В рамках этого сценария выявляются лица, находящиеся 
в федеральном розыске, пропавшие без вести, с запретом 
на посещение мероприятий, под административным над-

зором, и  принимаются меры по  их  контролю и  задер-
жанию. Также в ходе работы по данному сценарию часто 
обращают внимание на  неизвестных лиц, участвующих 
в  противоправных действиях во  время массовых меро-
приятий. Для  этого используется система видеонаблю-
дения, которая позволяет определить маршрут движения 
до возможного места проживания или нахождения таких 
лиц.

Очевидно, что  действия сотрудников, которые мы 
определили, как  наиболее распространенные, будут ме-
няться в  зависимости от  оперативной обстановки и  на-
личия доступных инструментов в АПК «БГ». В ближайшее 
время использование искусственного интеллекта при ра-
боте с  «большими данными» и  распознавании лиц по-
может собирать и  анализировать информацию о  кри-
миногенных точках скопления, которые представляют 
оперативный интерес, а также выявлять связи между ин-
тересующимися лицами и  местами их  посещения. Сле-
дующий сценарий определяет действия сотрудников 
при идентификации лиц, подпадающих под действие Фе-
дерального закона от  6 апреля 2011  г. №  64-ФЗ «Об  ад-
министративном надзоре за  лицами, освобожденными 
из  мест лишения свободы», которые находятся на  про-
филактических учетах органов внутренних дел и  имеют 
ограничения в  виде запрета покидать место жительства 
в определенное время суток или запрета посещения мест 
проведения массовых или  иных мероприятий, а  также 
лиц, не  явившихся к  месту осуществления администра-
тивного надзора или самовольно его покинувших.

Очевидно, что действия сотрудников, которые мы вы-
делили как  наиболее распространенные, являются под-
вижными и  динамичными и  будут изменяться в  зави-
симости от  оперативной обстановки и  доступности 
инструментов в АПК «БГ».

В  ближайшее время использование искусственного 
интеллекта при работе с «большими данными» и распоз-
навании лиц должно помочь собирать и  анализировать 
информацию о  квартирах, которые представляют опера-
тивный интерес, а также выявлять связи между интересу-
ющимися лицами и местами их посещения  [3].

На основании вышеописанного можно сделать вывод, 
что  АПК «БГ» является очень перспективным проектом, 
который сможет капитально разгрузить следственные ор-
ганы и  перевести некоторую деятельность в  автоматизи-
рованный, а где-то в автоматический режимы, что будет 
положительно сказываться как на качестве итогового ре-
зультата деятельности органов, так и  в  целом на  повы-
шении уровня общественной безопасности в регионах.
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К вопросу об особенностях наследования корпоративных прав
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Вопрос наследственного правопреемства в отношении 
корпоративных противоречиво и  непоследовательно 

урегулирован отечественным законодателем. Множе-
ство пробелов и противоречий по данному вопросу обу-
словлены тем фактом, что вплоть до настоящего времени 
в  российском праве нет устойчивой концепции как  кор-
пораций, так и  корпоративных прав, не  решен вопрос 
в отношении их сущности и содержания.

Будучи особым объектом гражданских прав, акции, 
доля (пай), согласно ст. 1176 ГК РФ, наделены статусом от-
дельной составляющей наследственной массы  [1].

Корпоративные права опосредуют обширный пере-
чень полномочий. Ученые прибегают к попыткам их клас-
сификации. К  примеру, И. С.  Шиткиной предлагается 
выделение трех больших совокупностей правомочий: не-
имущественных, имущественных и специфических преи-
мущественных прав  [4, с. 544].

В  ст. 65.1 ГК РФ выделяются важнейшие признаки, 
присущие корпорации (которые, несомненно, сказыва-
ются на характере и особенностях наследственных право-
отношений с их участием):

1) право членства;
2) формирование высшего органа, именуемого со-

бранием, съездом, конференцией.
3) наличии уставного капитала, паевого фонда, раз-

деленного на определенное число акций (долей, паев);
4) обладание хозяйствующего субъекта правами 

по  владению, пользованию и  распоряжению (что  отли-
чает корпорации от  предприятий унитарных, данными 
правомочиями не обладающих);

5) реализация управленческих полномочий по  сред-
ством деятельности специально созданных органов, при-
нимающих значимые решения посредством установ-
ленной процедуры, в том числе голосования.

Федеральным законом от 05.05.2014 №  99-ФЗ все кор-
порации были дифференцированы на  публичные и  не-
публичные, которые пришли на  смену закрытым и  от-
крытым акционерным обществам  [2].

Представляет интерес вопрос о  причинах разграни-
чения корпораций на  два отличных друг от  друга типа? 
В  научных и  учебных трудах по  данному вопросу отме-
чалось, что  с  точки зрения сложившегося на  основе за-
конодательного регулирования подхода, юридический 
статус непубличного акционерного общества сближается 
со статусом общества с ограниченной ответственностью, 

притом, что они, невзирая на то, принадлежат к разным 
организационно-правовым формам  [5, с. 433]. Полагаем, 
что  ученые, обращающие внимание на  характер подоб-
ного разграничения, вполне обоснованно акцентируют 
внимание на  наличие запроса со  стороны государства 
по  поводу конвергенции правового регулирования двух 
разновидностей корпораций.

Продолжая обращать внимание на  специфические 
свойства корпораций как объекта наследования, заметим, 
что  статусом публичных корпораций наделяются акцио-
нерные общества, если их акции размещаются или обра-
щаются публично, с  учетом предусмотренных законода-
телем ограничений. Непубличные корпорации лишены 
возможности открыто размещать или  выпускать в  обра-
щение акции и  ценные бумаги. Сведения о  публичном 
или непубличном статусе корпорации отражаются в учре-
дительных документах и подлежат закреплению в ЕГРЮЛ.

Рассмотрев понятие корпорации, необходимо дать 
оценку и  понятию объекта наследственных правоотно-
шений применительно к исследуемой теме.

Как  известно, наследственному правопреемству под-
лежит имущество. Данный перечень приводится ст. 128 
ГК РФ, где перечислены вещи, иное имущество, в  том 
числе денежные средства, бездокументарные ценные бу-
маги, имущественные права  [3, с. 106].

Согласно ст. 1112 ГК РФ, в состав наследственной массы 
также входят вещи, иное имущество, имущественные 
права и  обязанности. Однако именно в  рамках наслед-
ственных правоотношений сущность и  содержания по-
нятия «имущество» раскрывается недостаточно четко. 
Однако, законодатель особо отмечает, что  характер иму-
щества имеют и соответствующие обязательства  [6, с. 55].

Недостатком правового регулирования, не способству-
ющим упорядочиванию гражданского оборота, выступает 
слабое внимание на  законодательном уровне в  качестве 
элемента состава имущества таких объектов, как  доли 
участников хозяйственных товариществ и  обществ, паи 
членов производственных кооперативов и  акции участ-
ников акционерных обществ. Некоторые специальные 
нормы закона регламентируют процедуру наследования 
корпоративных прав как  особую разновидность имуще-
ства.

Полагаем, что  для  устранения правовой неопределен-
ности и уточнения порядка наследования корпоративных 
прав, следует расширить приведенное в  ст. 1112 ГК РФ 
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понятие имущества посредством указания на  корпора-
тивные права и уточнения их характера:

«Ст. 1112 Наследство. В состав наследства входят при-
надлежавшие наследодателю на день открытия наследства 
вещи, иное имущество, имущественные права и  обязан-
ности, в том числе, связанные с участием в хозяйственных 
товариществах и  обществах, производственных коопера-
тивах, в потребительских кооперативах.

Не входят в состав наследства права и обязанности, не-
разрывно связанные с  личностью наследодателя, в  част-
ности право на алименты, право на возмещение вреда, при-
чиненного жизни или здоровью гражданина, а также права 
и  обязанности, переход которых в  порядке наследования 
не допускается настоящим Кодексом или другими законами.

Не  входят в  состав наследства личные неимуще-
ственные права и другие нематериальные блага».

Таким образом, суть корпорации связана с ее оценкой 
в  качестве особой искусственной юридической формой, 
обладающей свойствами, охватывающими ее структурное 
организационное единство, обусловленное членством 
в ней, как правило, нескольких лиц. Будучи особым объ-

ектом гражданских прав, акции, доля (пай) хозяйственных 
товариществ, обществ и  производственных и  потреби-
тельских кооперативов, согласно ст. 1176 ГК РФ, наделены 
статусом отдельной составляющей наследственной массы

Специфика наследственного правопреемства в  отно-
шении корпоративных прав находится в  зависимости 
от признаков, присущих конкретной организационно-пра-
вовой форме, и  содержания его уставных документов 
в части запрета (либо же отсутствия такового) на переход 
корпоративных прав что  находит отражение в  соответ-
ствующих предусмотренных законом или уставом юриди-
ческого лица ограничения или запретах.

Тем  самым, по  общему правилу, субъект может пре-
тендовать на получение по наследству долей (пая). Право 
предполагает возможность преимущественного полу-
чения доли (пая), если они являются членами общества 
с  ограниченной ответственностью (кооператива), либо 
право войти в число участников корпоративного юриди-
ческого лица при  отсутствии законодательных запретов 
или  уставных ограничений, в  противном  же случае на-
следник может претендовать на получение компенсации.
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Древнейшей правовой конструкцией, направленной 
на  регулирование различных сторон деятельности 

сторон тех или  иных отношений, является договор, вы-
ступающий как  определенная модель, в  соответствии 

с  которой стороны выстраивают определенные отно-
шения для удовлетворения собственных целей. Классиче-
ское определение договора (contractus) из Римского права 
гласит «контракт есть взаимное обязательство, узакони-
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вается через соглашение»   [4]. В данном определении ос-
новным является указание на  признание договора пра-
вовым обязательством, наличие согласованной воли 
каждой из  сторон. Договор является уникальным пра-
вовым средством, основанном на  учете взаимных инте-
ресов сторон, что  позволяет обеспечить стабильность 
гражданского оборота.

Развитие российской экономики приводит не  только 
к развитию имущественных отношений, но и к возникно-
вению новых экономических связей, что, соответственно, 
ведет к возникновению новых видов договоров.

В  российском гражданском праве понятие «договор» 
во  многом схоже с  Римским правом, трактуется много-
гранно. Раскрытие сущности договора в  гражданском 
праве порождает необходимость формирования класси-
фикации множества используемых в  гражданском обо-
роте договоров, что позволит, с одной стороны, облегчить 
применение к  тому или  иному типу договора правовых 
норм, с другой стороны, систематизировать действующее 
законодательство с  целью его дальнейшего совершен-
ствования. При этом необходимо отметить, что проблема 
классификации договоров является давней проблемой 
цивилистики, и актуальна не только для российского за-
конодательства.

Традиционный подход к  классификации договоров 
в  гражданском праве предполагает использование ди-
хотомии (разделение надвое). Использование данного 
приема позволяет на  основе тех или  иных критериев 
разделять множество договоров на  группы, в  которых 
по  одним договорам (в  другом варианте  — у  сторон до-
говора) имеется заданный критерий распределения, 
а  у  других  — нет. В  начале ХХ века с  помощью данного 
приема учеными-цивилистами были сформированы клас-
сификационные пары договоров. Одной из таких пар явля-
ется разделение договоров на реальные и консенсуальные. 
Именно данный критерий классификации договоров вы-
зывает в  научных кругах наиболее частые и  продолжи-
тельные по времени ведения научные споры. При этом не-
обходимо отметить, что практически во всех российских 
учебниках по  гражданскому праву распределению на  ре-
альные и консенсуальные подвергаются как договора, так 
и сделки. К примеру, А. Ф. Пьянкова  [5], автор учебного 
пособия «Гражданское право: общие положения о  дого-
воре» классифицирует сделки по  тому моменту, к  кото-
рому приурочивается их совершение: реальные, консенсу-
альные. Учитывая позицию ГК РФ, в которой сделка — это 
определенное действие, поведение, она не может быть ре-
альной или консенсуальной. Для того, чтобы классифици-
ровать сделки как реальные или консенсуальные, необхо-
димо введение оговорки, что такая классификация может 
быть применена только к  двухсторонним или  многосто-
ронним сделкам, то есть, к договорам.

В основе разделения договоров на реальные и консен-
суальные должен находиться момент (время), с которым 
будет связано возникновение у сторон определенных прав 

и обязанностей. При этом такой момент возникает именно 
с того момента, когда договор считается заключенным.

В  соответствии с  действующим российским законо-
дательством, договор признается консенсуальным с  того 
момента, когда стороны пришли к  соглашению по  всем 
существенным условиям договора, а  также оформили 
данное соглашение в  соответствии с  установленными 
требованиями (п. 1 ст. 432 ГК РФ, п. 1 ст. 433 ГК РФ  [1]). 
В  гражданском праве такие договора называются «дого-
воры простой конструкции».

При  заключении реального договора, в  соответствии 
с п. 2 ст. 432 ГК РФ  [1], одна из сторон договора также пе-
редает другой стороне имущество. В силу толкования ст. 
432 ГК РФ  [1], для заключения реального договора требу-
ется обязательное выполнение следующих условий:

1) достижение сторонами договора существенных 
для договора условий;

2) передача одной из сторон договора другой стороне 
имущества.

Как  видно, заключение реального договора представ-
ляет собой сложную юридическую конструкцию, и такой 
договор в теории гражданского права именуется «договор 
сложной конструкции».

Приведенное разделение договоров на реальные и кон-
сенсуальные необходимо дополнить анализом п. 3 ст. 433 
ГК РФ  [1], определяющим момент заключения договора. 
В соответствии с п. 3 ст. 433 ГК РФ  [1], в силу требования 
законодательства РФ, некоторые договора считаются за-
ключенными не  момент достижения сторонами согла-
шения, передачи одной стороной другой того или  иного 
объекта, а  в  момент их  государственной регистрации. 
К таким ситуациям в настоящее время относят:

1) договор продажи жилого дома, части дома, квар-
тиры, части квартиры (ст. 558 ГК РФ)  [2];

2) ипотечный договор (ст. 339 ГК РФ)  [1];
3) договор продажи предприятия (ст. 560 ГК РФ)  [2];
4) договор мены жилого дома, части дома, квар-

тиры, части квартиры, а также предприятия (п. 2 ст. 567 
ГК РФ)  [2];

5) договор отчуждения недвижимого имущества 
под выплату ренты (ст. 584 ГК РФ)  [2];

6) договор дарения недвижимого имущества (ст. 574 
ГК РФ)  [2];

7) договор аренды недвижимого имущества (кроме 
аренды здания и сооружения, заключенного на срок менее 
одного года) (ст. 609 ГК РФ, ст. 651 ГК РФ)  [2];

8) договор участия в долевом строительстве (ст. 4 Фе-
дерального закона №  214-ФЗ)  [3];

9) договор аренды предприятия (ст. 658 ГК РФ)  [2].
В соответствии с п. 1 ст. 425 ГК РФ  [1], договор всту-

пает в  силу, и  считается обязательным к  исполнению 
всеми сторонами с момента его заключения. Во всех пере-
численных выше случаях исполнение договора наступает 
не в момент согласования сторонами всех существенных 
условий договора и оформления его в соответствии с тре-
бованиями законодательства, а  после государственной 
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регистрации договора. До момента государственной реги-
страции договора в указанных ситуациях у сторон не воз-
никает друг к другу взаимных прав и обязательств.

В  определенных случаях (ст. 651 ГК РФ, ст. 658 ГК 
РФ   [2]), в  случае уклонения одной из  сторон договора 
от государственной регистрации, применяется п. 3 ст. 165 
ГК РФ  [1], в соответствии с которым, если требующая го-
сударственной регистрации сделка заключена в  надле-
жащей форме, но  одна из  сторон уклоняется от  государ-
ственной регистрации, то  вторая сторона, обратившись 
в  суд, может получить его (суда) решение о  государ-
ственной регистрации сделки. В  такой ситуации прину-
дительная государственная регистрация по решению суда 
рассматривается как  дополнительная стадия при  заклю-
чении договора.

Приведенный перечень случаев, завершающей стадией 
которых является государственная регистрация договора, 
не может быть классифицирован как случай заключения 
реального или  консенсуального договора. В  отношении 
таких ситуаций можно предложить введение дополни-
тельного критерия, и, соответственно, классификацию 
договоров по моменту возникновения между сторонами 
правоотношений дополнить самостоятельной группой 
договоров — регистрируемых (формальных). В англосак-

сонской правовой системе такие регистрируемые дого-
воры именуются договорами «за печатью».

Кроме того, можно предложить классифицировать до-
говора, по моменту, с которого они считаются заключен-
ными, на:

1) простые (не  регистрируемые)  — правовые отно-
шения между сторонами возникают с  момента дости-
жения соглашения или передачи того или иного объекта;

2) регистрируемые  — правовые отношения возни-
кают с  момента государственной регистрации таких до-
говоров.

Таким образом, многообразие видов договоров, сущ-
ность договора как  института гражданского права оста-
ется вне зависимости от  различных классификаций. 
В  тоже время, предлагаемая классификация договоров 
имеет практическую пользу, поскольку позволяет более 
точно определить:

1) применяемый к таким договорам правовой режим;
2) последствия их  недействительности, к  примеру, 

в  соответствии с  п. 1 ст. 165 ГК РФ   [1], несоблюдение 
установленного законодательством требования о  госу-
дарственной регистрации сделки, в том числе с объектом 
недвижимого имущества, влечет ее недействительность, 
такая сделка считается ничтожной.
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В  гражданском праве развитых западных стран по-
нятие договора по  своей сути не  отличается от  рос-

сийского права. В большинстве случаев договор — это со-
глашение сторон.
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Так, в Гражданском кодексе Франции (титул III, статья 
1101)   [8] под  договором понимают соглашение, посред-
ством которого одна или  несколько сторон принимают 
на себя обязательства перед другой стороной (несколькими 
лицами) передать какой-либо объект, реализовать (или, 
наоборот, не реализовывать) какие-либо действия. Как со-
глашение договор позиционируется и в гражданском праве 
иных зарубежных государств, относящихся к романо-гер-
манской правовой системе. Например, в Гражданском ко-
дексе Италии (ст. 1321)  [6], Гражданском кодексе Испании 
(ст. 1254)  [7] договор — это соглашение сторон. Согласно 
Германского Гражданского уложения (ст. 305)   [5], обяза-
тельства возникают на  основании сделки, необходимым 
условием которой является заключение договора.

В англо-американской правовой системе, которая была 
сформирована главным образом судебными органами об-
щего права, договор трактуется немного иначе. Здесь до-
говор  — это обещание (комплекс обещаний), либо га-
рантия, которые одна из  сторон (дающая обязательства) 
передает другой. За неисполнение условий договора в обя-
зательном порядке устанавливаются санкции. Кроме того, 
неисполнение условий договора трактуется как  неко-
торые обязательства стороны, их не исполнившей. В тоже 
время, необходимо отметить тенденцию последних деся-
тилетий, когда в англо-американском праве фиксируется:

1) все большее число случаев отказа от  традици-
онной концепции договора как  обещания или  односто-
роннего волеизъявления лица, исполнение которого обе-
спечивается правом;

2) в правовой доктрине — все больше случаев, когда 
договор рассматривается в  координатах романо-герман-
ской правовой системы,  — как  соглашение. Так, Еди-
нообразный торговый кодекс США (ст. 2-106)   [9] рас-
сматривает договор как  обязательство, вытекающее 
из соглашения сторон.

В гражданском праве Великобритании легальное опре-
деление договора как  правовой категории отсутствует, 
поскольку договорное право Англии, главным образом, 
развивалось на  основе судебных прецедентов. При  этом 
под  договором понимается обещание (ряд обещаний), 
за  нарушение которых кредитор получает право на  иск 
и  предусмотрены санкции. В  основе договора  — добро-
вольно данное одной стороной обещание принять на себя 
определенную юридическую обязанность.

Особенностью заключения договора в  Германии 
и Франции является кауза. Классическая формула гласит: 
если нужно узнать предмет договора, следует спросить 
«что должен», если нужно узнать основание договора, сле-
дует спросить «почему должен». В ст. 1108 Гражданского 
кодекса Франции перечислены основания (правовая цель, 
на достижение которых направлено обязательство) суще-
ственных условий договора. К примеру, по договору куп-
ли-продажи продавец принимает на  себя обязательство 
передать право собственности на  тот или  иной объект 
покупателю, так как  желает получить в  собственность 
денежные средства, которые покупатель передаст ему 

в уплату цены объекта. Покупатель же, желает получить 
право собственности на приобретаемый объект.

В РФ, в соответствии со ст. 432 ГК РФ  [1], договор счи-
тается заключенным в случае, когда стороны достигли со-
глашения по  всем существенным его условиям. Разъяс-
нения по  отдельным аспектам заключения гражданских 
договоров приведены в Постановлении Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 25.12.2018 №  49  [3].

Соглашение сторон при  заключении договора может 
быть достигнуто следующим образом:

1) направление одной стороной другой стороне пред-
ложения заключить договор  — оферты (одностороннее 
волеизъявление, адресованное возможному контрагенту) 
и принятия другой стороной предложения (акцепт);

2) совместные разработка и  согласование в  перего-
ворах условий договора;

3) иным способом.
Процесс заключения договора проходит следующие 

стадии:
1) проведение переговоров о  заключении договора 

(факультативная, зависит от воли сторон);
2) оферта (обязательная);
3) рассмотрение оферты (обязательная в  случаях, 

предусмотренных законодательством  — п. 1 ст. 445 ГК 
РФ  [1]);

4) акцепт оферты (обязательная), который может 
выражаться словом «согласен». Содержащий какие-либо 
новые сведения, дополнение или  изменение условий 
акцепт надлежащим не  признается, считается новой 
офертой, что, к  примеру, указано в  п. 150 Германского 
гражданского уложения  [5].

Оферта должна характеризоваться:
1) полнотой, то  есть содержать в  себе все суще-

ственные условия договора;
2) ясностью — для того, чтобы другая сторона дого-

вора могла однозначно заявить о  своем согласии на  за-
ключение договора.

Предложение о  заключении договора без  намерения 
его заключить офертой не  признается, считается пригла-
шением к  переговорам или  вызовом оферты. Например, 
в гражданском праве США, Англии и Германии вызовом 
оферты или  приглашением к  переговорам считается вы-
ставленный товар с указанием цены.

Если в оферте не указано иное, форма акцепта может 
быть любой. Акцептант должен принять все разумные 
меры для  того, чтобы оферент получил сообщение 
об  акцепте. Молчание не  считается акцептом, в  тоже 
время, в  праве различных стран имеются исключения. 
Например, в  соответствии со  ст. 1738 Гражданского 
кодекса Франции   [8], п. 362 Германского гражданского 
уложения   [5], молчание признается надлежащим 
акцептом. Прецедентное  же право ориентировано 
на  принцип, в  соовтетстви с  которым одно лицо 
не может возложить договорное обязательство на другое 
лицо без  наличия прямого выражения таким лицом 
своего согласия. В  некоторых исключительных случаях 
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прецедентное право может признать молчание в качестве 
акцепта, основываясь на  предшествующих отношениях 
сторон, продложающихся длительное время.

Судебной практикой и  законодательством различных 
стран допускается совершение акцепта конклюдентными 
действиями, на что, к примеру, указывается в ст. 2207 Еди-
нообразного торгового кодекса США  [9]. Надлежаще со-
вершенный акцепт указывает на заключение договора.

Можно выделить несколько теорий получения акцепта:
1) теория получения акцепта. Например, согласно п. 

130 Германского гражданского уложения  [5], акцепт дей-
ствителен с  момента получения его адресатом. Договор 
считается заключенным с момента получения оферентом 
акцепта;

2) система отправления (система изъявления со-
гласия). Например, в  соответствии со  ст. 1121, ст. 1985 
Гражданского кодекса Франции   [8], моментом заклю-
чения договора считается заявление акцептанта о  своем 
согласии, даже если это согласие еще не доведено до све-
дения оферента. Вместе с  тем, французская судебная 
практика, все  же, склонна к  теории получения (ст. 932 
Гражданского кодекса Франции   [8]). В  США также гла-
венствует теория получения.

В  целом, анализ гражданского договорного права в  РФ 
и  в  зарубежных странах позволяет сделать вывод о  том, 
что за рубежом процессы заключения договора схожи с про-
цессами, регламентируемыми российским гражданским 
правом. При этом можно выделить следующие особенности:

1) в странах континентального права, например, Гер-
мания, Франция, для заключения договора должно быть 
законное обоснование (causa). В  странах прецедентного 
права для  возможности принудительной защиты нару-
шенного должником права должно быть предоставлено 
предусмотренное встречное удовлетворение. Различия — 
в моменте заключения договора, зависящего от момента 
получения акцепта;

2) в российском гражданском праве при заключении 
договора к  существенным условиям относят те условия, 
которые:

 — необходимы для договоров данного вида (ст. 942 ГК 
РФ  [2]);

 — относительно которых по  заявлению одной 
из  сторон должно быть достигнуто соглашение (ст. 432 
ГК РФ), даже если такое условие восполнялось бы диспо-
зитивной нормой, например, необходимость согласовать 
сторонами условие по цене;

3) в  российском праве предусмотрена ответствен-
ность за  недобросовестное ведение переговоров при  за-
ключении договора в  форме возмещения убытков, 
что  указано в  п. 30 Обзора судебной практики Верхов-
ного Суда РФ №  1 (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 

10.06.2020)  [4]. Такие выводы ВС РФ основывает на поло-
жениях п. 2 ст. 434.1 ГК РФ  [1]. Недобросовестным призна-
ется поведение одной из  сторон договора, которое всту-
пает и / или продолжает в переговоры, зная, что не будет 
заключать договор, по  крайней мере, с  конкретной сто-
роной переговоров. Судом подлежат установлению обсто-
ятельства того, что недобросовестная сторона изначально 
не  имела намерений заключать договор, но  не  сообщала 
об  этом другой стороне переговоров, продолжая созда-
вать видимость ведения переговоров. При установлении 
таких обстоятельств, недобросовестное лицо обязано 
возместить другой стороне переговоров понесенные ей 
убытки. Примером можно считать ситуацию, когда недо-
бросовестная сторона переговоров заранее не  сообщила 
другой стороне переговоров об обстоятельствах, препят-
ствующих заключению договора;

4) ставшая обязательной для  оферента оферта 
не может быть отозвана. Такая оферта признается безот-
зывной до истечения срока, определенного для ее акцепта 
(ст. 190 ГК РФ  [1]), если иное не вытекает из содержания 
самой оферты, либо из  существа предложения и  обста-
новки, в которой такое предложение было сделано (ст. 436 
ГК РФ  [1]). В случае, когда названный срок для акцепта 
не установлен, обязательная оферта может быть отозвана 
в любой момент до направления акцепта или до момента, 
когда оферент узнает о  совершении иных действий, сви-
детельствующих об  акцепте. Иное может быть указано 
в самой оферте либо вытекать из существа предложения 
или обстановки, в которой оно было сделано (ст. 436, ст. 
438 ГК РФ  [1]);

5) договор считается заключенным, в  том числе 
при ситуации, когда своевременно направленный акцепт 
получен оферентом с опозданием (ст. 442 ГК РФ  [1]). Ак-
цепт считается направленным своевременно, когда из со-
общения, содержащего опоздавший акцепт, видно, что оно 
было отправлено при таких обстоятельствах, что если бы 
его пересылка была нормальной, оно было  бы получено 
в пределах срока для акцепта.

Приведенный перечень особенностей заключения 
договоров в  российском и  зарубежном гражданском 
праве не  является исчерпывающим. Изучение особенно-
стей заключения договоров в  российском и  зарубежном 
гражданском праве представляет не  только научный, 
но и практический интерес, и связано, в том числе, с из-
учением влияния на  практику заключения гражданских 
договоров таких, например факторов, как: развитие граж-
данского права вместе с развитием общества и применя-
емыми технологиями, глобализация различных мировых 
процессов в тех или иных областях деятельности человека, 
цифровизация всех сфер жизни, изменением обычаев де-
лового оборота и пр.
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Злоупотребление правом в процедуре банкротства  
индивидуального предпринимателя

Мухаметшина Полина Руслановна, студент; 
Воробьева Ольга Александровна, кандидат педагогических наук, доцент

Тольяттинский государственный университет

Банкротство как  физических лиц, так и  юридических 
лиц, в  том числе индивидуальных предпринима-

телей, регулируется Федеральным законом от  26.10.2002 
№  127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее — 
Закон о банкротстве)  [1].

Когда гражданин-должник не  способен в  полном 
объеме удовлетворять требования кредиторов по  де-
нежным обязательствам, о  выплате выходных пособий 
и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших 
по  трудовому договору, и  (или) исполнить обязанность 
по уплате обязательных платежей по решению арбитраж-
ного суда, либо в результате завершения процедуре внесу-
дебного банкротства такой гражданин является несостоя-
тельным (банкротом).

Процедура банкротства является экстраординарным 
способом для  освобождения от  требований кредиторов, 
поскольку такой способ приводит к ущемлению прав кре-
диторов должника в  виде применении по  результатам 
процедуры банкротства правил об  освобождении долж-
ника от обязательства.

Данный механизм освобождения от  обязательства 
применяется только в  том случае, когда гражданин от-
крыто взаимодействует с  судом, предоставляет полную 
и  достоверную информацию относительно своего фи-
нансового состояния, сотрудничает в период проведения 
процедуры банкротства как с финансовым управляющим, 
так и с кредиторами.

Из  указанного можно сделать вывод о  том, что  к  ука-
занному механизму для  целей освобождения от  обяза-
тельств предъявляются повышенные требования в части 
добросовестности гражданина должника.

Целью исследования является выявление способов 
злоупотребления гражданами своими правами в  рамках 
проведения процедуры банкротства.

Для этого считаю необходимым уделить внимание та-
кому важному аспекту, как не освобождение гражданина 
от  обязательств перед кредиторами и  уполномоченным 
органом.

Законом о банкротстве установлен перечень признаков 
недобросовестного поведения гражданина, исключающих 
возможность использования особого порядка освобо-
ждения от  погашения задолженности через процедуры 
банкротства, в том числе:

 — гражданин не  предоставил необходимые сведения 
или  предоставил заведомо недостоверные сведения фи-
нансовому управляющему или арбитражному суду;

 — при  возникновении или  исполнении обязатель-
ства, на  котором конкурсный кредитор или  уполномо-
ченный орган основывал свое требование в деле о бан-
кротстве, гражданин действовал незаконно, в том числе 
совершил мошенничество, злостно уклонился от  по-
гашения кредиторской задолженности, уклонился 
от  уплаты налогов и  (или) сборов с  физического лица, 
предоставил кредитору заведомо ложные сведения 
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при  получении кредита, скрыл или  умышленно унич-
тожил имущество.

Подобное поведение приводит к  невозможности при-
менения правил об освобождения от обязательства граж-
данина, признанного несостоятельным (банкротом).

При этом вне зависимости от того, были ли применены 
указанные привилегии посредством процедуры банкрот-
ства гражданину, после завершения процедуры банкрот-
ства или  прекращения производства по  делу о  банкрот-
стве, а также в случае признания гражданина банкротом 
во внесудебном порядке, наступают последствия для ука-
занной категории граждан, предусмотренные законом 
о банкротстве.

Вышеназванные последствия у  граждан  — индивиду-
альных предпринимателей, государственная регистрация 
которых прекращена на  основании решения Арбитраж-
ного суда о признании его несостоятельным (банкротом), 
шире, чем  у  граждан, не  являющихся индивидуальными 
предпринимателями.

Для  целей полного и  всестороннего изучения ука-
занных правоотношений, следует более подробно рас-
смотреть различия, имеющихся между процедурами 
банкротства гражданами  — индивидуальными предпри-
нимателями, и  гражданами, не  являющимися индивиду-
альными предпринимателями.

Банкротство граждан, а  также индивидуальных пред-
принимателей, регулируется главой 10 Закона о банкрот-
стве.

К  отношениям, связанным с  банкротством индивиду-
альных предпринимателей, принимаются правила, уста-
новленные параграфом 1.1, 4 главы Х Закона о  банкрот-
стве, с учетом особенностей, установленных параграфом 
2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Из  указанного следует, что  процедура банкротства фи-
зического лица и индивидуального предпринимателя иден-
тичны, за исключение ряда особенностей, предусмотренных 
для банкротства индивидуальных предпринимателей.

К  таким особенностям можно отнести, во-первых, 
более широкий круг возможней у  финансового управля-
ющего для оспаривания сделок должника, к которым от-
носятся помимо личных сделок, совершенных должником 
в  рамках обычной хозяйственной деятельности, сделки, 
совершенные в  результате осуществления гражданином 
предпринимательской деятельности. Наиболее универ-
сальной формой злоупотребления при  банкротстве яв-
ляется сделка (как правило, двусторонняя или многосто-
ронняя). Первоначальное восприятие недобросовестного 
поведения было отождествлено не  только с  поведе-
нием конкретного лица (должника), но и с определенной 
формой — необоснованной сделкой.

Судебная практика подробно исследует указанную 
форму злоупотребления при банкротстве, поскольку она 
является основным выражением недобросовестных дей-
ствий. Она может быть выявлена на  любом этапе меха-
низма банкротства, с  участием любого субъекта и  пред-
ставлена различными видами: договор купли-продажи 

(или  иной гражданско-правовой договор), соглашение 
о  разделе имущества, алиментное соглашение, брачный 
договор и другие. Данная форма универсальна, но не един-
ственная в своем роде  [2, с. 184].

Во-вторых, особенностью и  главным отличие проце-
дуры банкротства гражданина, являющегося индивиду-
альным предпринимателем, от  гражданина, не  являю-
щегося индивидуальным предпринимателем, являются 
последствия признания гражданина банкротом. В  со-
ответствии со  ст. 216 Закона о  банкротстве в  течение 
пяти лет с  даты завершения в  отношении индивидуаль-
ного предпринимателя процедуры реализации имуще-
ства или  прекращения производства по  делу о  банкрот-
стве в ходе такой процедуры он не вправе осуществлять 
предпринимательскую деятельность, а  также занимать 
должности в  органах управления юридического лица 
(за исключением кредитной организации), иным образом 
участвовать в управлении юридическим лицом (за исклю-
чением кредитной организации).

В  целях неприменения в  отношении гражданина, яв-
ляющегося индивидуальным предпринимателем, нормы 
права, установленной ст. 216 Закона о банкротстве, граж-
данин в  преддверии процедуры банкротства предприни-
мает действия, направленные на прекращение статуса ин-
дивидуального предпринимателя.

Следовательно, после изменения статуса гражданина 
и  прекращения его государственной регистрации в  ка-
честве индивидуального предпринимателя, физическое 
лицо имеет право на обращение в Арбитражный суд с за-
явлением о признании его несостоятельным (банкротом) 
в качестве гражданина, не являющегося индивидуальным 
предпринимателем, а  к  отношениям, связанным с  бан-
кротством такого гражданина будут применены правила, 
установленные параграфом 1.1, 4 главы Х Закона о  бан-
кротстве.

Мною была проанализирована судебная практика, 
а  именно: Постановление Восьмого арбитражного апел-
ляционного суда от  18.01.2023 N 08АП-141 / 2023 по  делу 
N А75–11385 / 2022   [3]; Постановление Арбитражного 
суда Уральского округа от  25.01.2022 N Ф09–10210 / 21 
по делу N А60–53589 / 2020  [4]; Постановление Пятнадца-
того арбитражного апелляционного суда от 26.08.2020 N 
15АП-11302 / 2020 по  делу N А32–12478 / 2020   [5]; Поста-
новление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа 
от 21.04.2021 N Ф08–2987 / 2021   [6]; Постановление Вось-
мого арбитражного апелляционного суда от 11.03.2019 N 
08АП-1372 / 2019 по делу N А81–2028 / 2018  [7].

Как следует из анализируемой судебной практики Ар-
битражные суды следуют установленным в Законе о бан-
кротстве правилам и  применяют последствия, установ-
ленные ст. 216 Закона, только в  случае, если процедура 
банкротства инициирована в  отношении индивиду-
ального предпринимателя, а  на  момент введения в  от-
ношении должника одной из  процедур, применяемых 
в делах о банкротстве физических лиц, указанный статус 
не был утрачен должником.
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Таким образом, граждане, являющиеся индивидуаль-
ными предпринимателями, действуют в  обход закона, 
когда прекращают статус индивидуального предприни-
мателя в  преддверии процедуры банкротства с  целью 
личной выгоды в виде возможности в последующем осу-
ществлять предпринимательскую деятельность сразу же 
после завершения, либо прекращения процедуры бан-
кротства.

Из  вышеуказанного следует, что  финансовый управ-
ляющий при  проведении процедуры банкротства граж-
данина обязан проверять наличие (отсутствие) у  него 
статуса индивидуального предпринимателя, а также при-
чины прекращения предпринимательской деятельности, 
и  в  случае необходимости предпринимать действия, на-
правленные на  признание недействительным решения 

о  внесении записи о  прекращении статуса индивидуаль-
ного предпринимателя.

Указанная норма права о  том, что  гражданин, при-
знанный несостоятельным (банкротом) в период осущест-
вления им предпринимательской деятельности, не вправе 
осуществлять предпринимательскую деятельность имеет 
важное значение как последствие процедуры банкротства.

Эта норма права позволяет исключить из  субъект-
ного состава предпринимательской деятельности граж-
дан-банкротов, предпринимательская деятельность 
которых повлекла убытки для его контрагентов. А следо-
вательно, неприменение данной нормы права и ее обход 
в  виде предварительного прекращения статуса индиви-
дуального предпринимателя влечет неблагоприятные по-
следствия для рынка предпринимательской деятельности.
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Проблема возмещения вреда, который причинен окру-
жающей среде отходами производства и потребления 

в  современном мире становится все более актуальной. 
На  сегодняшний день не  представляется возможным 
устранить антропогенное воздействие на  окружающую 
среду. В  результате практически любой деятельности че-
ловека, начиная от элементарных бытовых действий, и за-

канчивая деятельностью крупнейших промышленных 
центров, образуется огромное количество отходов раз-
личных категорий и классов опасности.

Предусмотренная законодательством ответственность 
за нарушение установленных требований, норм и правил 
обращения с  отходами производства и  потребления, 
ставит своей целью поддержание рационального соот-
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ношения интересов природной среды и  интересов чело-
века, поскольку отходы от различной деятельности, могут 
оказывать негативное воздействие на  компоненты окру-
жающей среды. Это актуальная проблема, и  для  преду-
преждения необратимых последствий, выражающихся 
в  разрушении и  деградации окружающей среды, необхо-
димо тщательно контролировать соблюдение установ-
ленных законами правил.

Однако, к  большому сожалению, контрольные ме-
роприятия уполномоченных органов государственной 
власти не  всегда могут предотвратить совершение пра-
вонарушений в сфере обращения с отходами. Вследствие 
чего окружающей среде наносится ущерб.

За  нарушение требований, установленных в  области 
экологического права в сфере обращения с отходами про-
изводства и  потребления, действующим законодатель-
ством предусмотрены следующие виды ответственности: 
дисциплинарная, административная, уголовная и  граж-
данско-правовая.

Виновные лица, за  нарушение экологического законо-
дательства могут быть привлечены к  административной 
и уголовной ответственности (публично-правовая), и на-
ряду с  этим, лица должны нести имущественную ответ-
ственность.

Судебная практика показывает, что несоблюдение тре-
бований в области охраны окружающей среды при обра-
щении с отходами производства и потребления является 
одним из  наиболее часто встречающихся экологических 
правонарушений, предусмотренных Кодексом об админи-
стративных правонарушениях Российской Федерации  [1].

Уголовная ответственность наступает в  случае исчер-
пания возможных мер административного воздействия, 
а также в случаях, когда совершенное преступление имеет 
значительный уровень опасности. В уголовном законода-
тельстве также предусмотрена ответственность за  нару-
шение правил обращения с отходами, в частности с опас-
ными веществами и отходами.

Однако с  точки зрения экологического права, ка-
рательная (штрафная) функция, которая реализуется 
именно за  счёт публичной ответственности за  экологи-
ческие правонарушения и  преступления, не  может ком-
пенсировать вред, причиненный природе, более эффек-
тивной именно с  данной точки зрения представляется 
гражданско-правовой порядок возмещения причинен-
ного вреда.

Но можно ли сегодня говорить о том, что вред, причи-
ненный природной среде, компенсируется и может быть 
полностью возмещен?

В  качестве основания для  привлечения лица к  ответ-
ственности имущественного характера выступает нега-
тивное изменение определенных характеристик окру-
жающей среды и  ее состояния в  целом, загрязнение, 
истощение, порча, уничтожение природных объектов, си-
стем, животного и растительного мира.

Статьей 1064 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации и статьей 77 Закона об охране окружающей среды 

закреплено общее правило, в  соответствии с  которым 
лицо, которое причинило вред, обязано его возместить 
в  случае наличия вины. Здесь важно отметить, что  воз-
можные способы возмещения вреда — это взыскание при-
чиненных убытков и  (или) возложение обязанности вос-
становить состояние окружающей среды, которое было 
нарушено  [2].

Для  определения размера вреда, который причинен 
окружающей среде и  подлежит возмещению в  денежной 
форме, используются утвержденные таксы и  методики. 
Устанавливаются они уполномоченным федеральным ор-
ганом исполнительной власти, и  учитывают факторы, 
специфичные для  отдельных компонентов окружающей 
среды. Однако, несмотря на  то, что  вопросам экологии 
и  охраны окружающей среды уделяется все больше вни-
мания, до  сегодняшнего дня не  сформирован единый 
подход к  тому, как  измерять и  оценивать причиненный 
природе вред, его правовую сущность, природу, специ-
фику. А  главное, как  его возмещать, и  возможно  ли пол-
ностью возместить причиненный окружающей среде вред.

Сегодня ученые говорят о  том, что  восстановить ге-
нетический и физиологический вред, который причинен 
окружающей среде, представляется возможным далеко 
не всегда  [6].

Конституционным судом Российской Федерации 
сделан акцент на  необходимости конкретизации вреда, 
исходя из имеющейся информации об экологическом на-
рушении, его содержание, соответствие установленным 
таксам, методикам, правилам  [4]. В связи с чем, на прак-
тике возникают проблемы, связанные с  доказыванием 
самих фактов причинения вреда.

Также важно отметить, что  при  отсутствии утверж-
денных такс и  методик исчисления размера вреда, нане-
сенного окружающей среде, размер вреда определяется 
исходя из  затрат, которые фактически понесены на  вос-
становление нарушенного состояния окружающей среды, 
также учитываются понесенные убытки, упущенная вы-
года.

В  статье 78 Федерального закона №  7-ФЗ закреплены 
основные положения порядка компенсации вреда, причи-
ненного окружающей среде. Форма компенсации может 
быть выражена в  денежном эквиваленте, либо в  форме 
возложения обязанности на  виновное лицо восстано-
вить нарушенное состояние окружающей среды (в  нату-
ральной форме). Должна устанавливаться соразмерность 
между совершенным деянием и  возложением бремени 
в натуральном виде либо денежной компенсации.

Верховный суд указывает, что  избранный способ воз-
мещения вреда должен соответствовать целям и  за-
дачам природоохранного законодательства. И  если в  на-
туральной форме восстановить состояние окружающей 
среды, которое имело место до того как был причинен вред 
в  полной мере не  представляется возможным, в  остав-
шейся части применяется денежная компенсация   [3]. 
В  связи с  чем, также возникают на  практике сложности 
в определении размера денежной компенсации.
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Таким образом, приоритета какой-либо из  форм воз-
мещения в законе не предусмотрено, однако исходя из су-
дебной практики, в  приоритет ставится обязанность 
возместить вред, причиненный окружающей среде в  на-
туральном виде.

Срок исковой давности по делам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, составляет двад-
цать лет, это является немаловажным элементом, гаран-
тирующим больше возможностей для  обеспечения воз-
мещения нанесенного вреда. Столь длительный срок 
обуславливается длящимся характером вреда, а  также 
продолжительным периодом времени, требующимся 
для того чтобы природная среда могла восстановиться.

Одной из наиболее серьезных проблем, возникающих 
при разрешении вопросов об обязании возместить при-
чиненный отходами производства и  потребления окру-
жающей среде вред, это определение виновного лица, 
причинившего вред. Особенно данный вопрос актуален 
при рассмотрении дел, связанных с заброшенными и не-
санкционированными свалками, на  которых могут на-
ходиться различные виды отходов. И  далеко не  всегда 
на практике представляется возможным установить ви-
новных лиц. Согласно судебной практике, ответчиками 
по данной категории дел могут выступать органы мест-
ного самоуправления либо лица, являющиеся собствен-
никами, арендаторами, пользователями земель, на  ко-
торых находятся указанные объекты, причиняющие 

вред окружающей среде. Однако лица, фактически ви-
новные в  нарушении законодательства в  сфере обра-
щения с  отходами производства и  потребления могут 
быть не  установлены, и  в  таком случае встает вопрос 
о  законности и  обоснованности предъявляемых требо-
ваний  [5].

Таким образом, законодательством об  охране окру-
жающей среды предусмотрен особый порядок возме-
щения экологического вреда, причиненного нарушением 
порядка обращения с  отходами производства и  потре-
бления, который хоть и  основывается на  общих нормах 
гражданского права, но содержит ряд специальных требо-
ваний, касающихся условий его возмещения.

Подводя итог, можно говорить о  том, что  на  сегод-
няшний день существуют проблемы, связанные с  во-
просом возмещения вреда, нанесенного окружающей 
среде отходами производства и потребления. На практике 
возникает немало сложностей как с установлением самого 
факта причинения вреда, его оценкой, так и с установле-
нием лица, причинившего вред.

К сожалению, в настоящее время институт ответствен-
ности, предусмотренной за  совершение экологических 
правонарушений в целом, и в области обращении с отхо-
дами производства и потребления в частности, не всегда 
справляется с поставленной задачей по сохранению и воз-
мещению вреда, который причинен окружающей среде 
противоправными действиями.
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Недействительность сделок должника в деле о банкротстве:  
гражданско-правовые аспекты

Пачежерцев Николай Иванович, студент магистратуры
Московский финансово-промышленный университет «Синергия», представительство в г. Тюмени (г. Тюмень)

В  указанной статье автор рассуждает на  тему недействительности сделок как  по  общим основаниям, так 
и по специальным, предусмотренным Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)». Выявляет их от-
личия, рассматривает особенности их оспаривания. И приходит к выводу, что во избежание вреда кредиторам, оспари-
вание сделок по разным основаниям является хорошим инструментом для борьбы с результатами деятельности долж-
ников, связанными с сокрытием имущества и активов. Данный инструмент необходимо совершенствовать с точки 
зрения субъективной и объективной теорий, выделяемых в отечественной доктрине и выраженных непосредственно 
в Федеральном законе «О несостоятельности (банкротстве)».

Ключевые слова: недействительность сделок, оспаривание сделок, банкротство, последствия недействительности 
сделок.

Invalidity of debtor's transactions in case on bankruptcy: civil law aspects

In this article, the author discusses the topic of invalidity of transactions both on general grounds and on special grounds provided 
for by the Federal Law «On Insolvency (Bankruptcy)». Reveals their differences, considers the features of challenging them. And 
he comes to the conclusion that in order to avoid harm to creditors, challenging transactions on various grounds is a good tool for 
combating the results of debtors» activities associated with concealing property and assets. This tool needs to be improved from the 
point of view of subjective and objective theories identified in the domestic doctrine and expressed directly in the Federal Law «On 
Insolvency (Bankruptcy)».

Keywords: invalidity of transactions, challenging transactions, bankruptcy, consequences of invalidity of transactions.

Пока существуют гражданско-правовые обязательства, 
с ними всегда будут рядом располагаться нарушения. 

Некоторые подобные нарушения невозможно урегули-
ровать без  специальных правовых процедур предусмо-
тренных, Федеральным законом «О  несостоятельности 
(банкротстве)»   [1], поскольку исполнить обязательства 
должником перед кредитором не  представляется воз-
можным в силу разных причин.

Причины могут быть как уважительными, так и неува-
жительными, например, уважительной причиной может 
быть изменение экономической конъюнктуры, из-за  ко-
торой должник несет большие убытки и не способен отве-
чать по своим обязательствам перед кредиторами, неува-
жительной причиной может быть, например, отсутствие 
на момент заключения сделки реального желания у долж-
ника исполнить свои обязательства.

Для  противодействия подобным неуважительным 
причинам законодатель ввел в Федеральный закон «О не-
состоятельности (банкротстве)» институт признания 
сделок недействительными, чтобы исключить недобросо-
вестное поведение субъектов при банкротстве.

На  сегодняшний день данный институт базируется 
на двух теориях:

1. Субъективная, то есть наличие в поведении долж-
ника цели причинения имущественного ущерба креди-
тору.

2. Объективная, то  есть наличие специальных ус-
ловий, при  которых такая сделка может быть оспорена, 
например, определенный Федеральным законом «О  не-
состоятельности (банкротстве)» период для  подачи заяв-
ления о признании сделки недействительной  [2].

Исходя из  широкого анализа мнений ученых, 
Д. А.  Рыков, классифицирует незаконные сделки долж-
ника на следующие категории:

1. Сделки, приводящие к изъятию или уменьшению 
активов должника.

2. Фиктивные операции с кредиторской задолженно-
стью.

3. Сделки, признанные незаконными в  общем по-
рядке  [3].

Отсюда следует, что  Федеральным законом «О  несо-
стоятельности (банкротстве)» предусмотрены как  специ-
альные категории для  признания сделок недействитель-
ными, так и общие.

В частности, законодатель выделяет следующие виды 
оспариваемых сделок: подозрительные сделки долж-
ника, сделки с  предпочтением одному из  кредиторов 
перед иными кредиторами. Помимо этого, закон допу-
скает оспаривать сделки должника и  по  общим проти-
воправным основаниям, что  прямо указано в  пункте 1 
статьи 61.1 Федерального закона «О  несостоятельности 
(банкротстве)».
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Однако существует множество различий между про-
цедурами оспаривания сделок по  общим основаниям 
и  по  основаниям, предусмотренным Федеральным за-
коном «О несостоятельности (банкротстве)». Одно из них 
заключается в  наличии установленного законом срока. 
Данный срок исчисляется с  момента принятия судом за-
явления должника о  признании его банкротом и  закан-
чивается соответствующим периодом, предшествующему 
принятию судом указанного заявления. Все сделки, со-
вершенные в указанный период, проверяются на предмет 
подозрительности, то есть на возможную цель сокрытия 
имущества от кредиторов.

Важно отметить, что  указанный период нельзя со-
поставлять со  сроком исковой давности для  признания 
сделки недействительной. Они отличаются размером, ис-
ковая давность для  оспаривания сделок по  общим осно-
ваниям составляет один год, а срок для признания сделки 
подозрительной по смыслу Федерального закона «О несо-
стоятельности (банкротстве)» может доходить до трех лет, 
в зависимости от основания оспаривания.

Оспаривание сделок по  общим основаниям и  основа-
ниям, предусмотренным Федеральным законом «О  несо-
стоятельности (банкротстве)», имеют также расхождения 
в субъекте оспаривания.

Как  указано в  статье 166 ГК РФ   [4], сторона сделки 
или  иное лицо, указанное в  законе, в  частности, лицо, 
уполномоченное выступать от имени юридического лица, 
или участник корпорации, может предъявить требование 
об оспаривании сделки по общим основаниям.

Статья 61.9 Федерального закона «О  несостоятель-
ности (банкротстве)» предусматривает специальный 
субъектный состав, а именно арбитражный управляющий 
может подать заявление о  признании должника бан-
кротом следующим образом:

1) от имени самого должника;
2) по собственной инициативе;
3) на  основании решения общего собрания креди-

торов.
Помимо арбитражного управляющего подать заяв-

ление может конкурсный кредитор или уполномоченный 
орган, в  ситуациях, когда размер их  требований состав-
ляет не  менее десяти процентов от  общего количества 
требований кредиторов указанного должника.

При удовлетворении судом заявления об оспаривании 
сделки должника существуют последствия признания 
сделки недействительной, которые предусмотрены 
в  статье 167 ГК РФ и  статье 61.1 Федерального закона 
«О несостоятельности (банкротстве)».

По общему правилу, в случае признания сделки недей-
ствительной стороны должны произвести двустороннюю 
реституцию, то есть возвратить все полученное по сделке. 
Между тем, законодатель предусмотрел и  специальные 
последствия, указанные в  Федеральном законе «О  несо-
стоятельности (банкротстве)».

Так, по оспоренной сделке предусматривается возврат 
переданного имущества в  конкурсную массу должника 

для  последующей его реализации. В  случае, если отсут-
ствует возможность возврата имущества в натуре, заяви-
тель может поменять требования в части последствий не-
действительности сделки на возврат в конкурсную массу 
должника действительной стоимости этого имущества 
на момент его приобретения с возмещением убытков, в со-
ответствии со статьей 61.6 Федерального закона «О несо-
стоятельности (банкротстве)».

Так как  должник находится в  процедуре банкротства, 
он не  может совершить реституцию, поэтому у  покупа-
теля появляется право включения в  реестр требований 
кредиторов должника либо право предъявления своих 
требований к  должнику в  порядке текущих требований. 
Именно в  этом случае важно установить момент, с  кото-
рого действовало реституционное обязательство долж-
ника.

По  этому поводу интересным представляется мнение 
А. Э. Циндяйкиной, а именно рассуждая на данную тему, 
она отметила, что, с  одной стороны, «реституционное 
обязательство должника возникает с момента вынесения 
решения суда о  признании сделки недействительной 
и применении ее недействительности в виде реституции, 
а  с  другой стороны, при  буквальном толковании статьи 
167 ГК РФ все последствия недействительности сделки на-
ступают с момента совершения такой сделки»  [5].

Еще  одной особенностью последствий признания 
сделок должника по  банкротным основаниям является 
механизм применения особых мер по  отношению к  не-
добросовестному приобретателю. Так, если сделка была 
оспорена по  основаниям, предусмотренным пунктом 2 
статьи 61.2 и  пунктом 3 статьи 61.3, то  удовлетворение 
требования покупателя к  должнику следует лишь после 
удовлетворения требований других кредиторов третей 
очереди, включенных в  реестр требований кредиторов, 
то есть такое требование будет «за реестровым».

Здесь же нужно отметить, что сам по себе Федеральный 
закон «О несостоятельности (банкротстве)» не включает 
в  себя такую правовую категорию как  «за  реестровые» 
требования. Но при производстве по банкротству фикси-
руется каждый кредитор, в том числе и те кредиторы, ко-
торые не получили статус конкурсных.

Таким образом, рассматривая все вышеизложенное, 
становится очевидно, что  оспаривание сделок в  проце-
дуре банкротства и оспаривание сделок по общим основа-
ниям имеют ряд различий.

Между тем, как  верно указывает Р.  Ф, Хуснутдинов, 
«на сегодняшний день наблюдается практика смешенного 
применения норм при  оспаривании сделок должника 
по общим и специальным основаниям, когда сделки долж-
ника оспариваются по  общим основаниям, но  в  мотиви-
ровочных частях решения судов решение обосновывается 
обще-гражданскими нормами и выводами».

Установив специальные основания для  признания 
сделки должника, находящегося в  процедуре банкрот-
ства, недействительной, законодатель предоставил рас-
ширенные возможности для кредиторов в части защиты 
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своих имущественных прав и  наиболее полного удовлет-
ворения их требований, что является одной из задач про-
цедуры банкротства.

Наличие специальных сроков  — периода подозри-
тельности также позволяет провести процедуру банкрот-
ства наиболее эффективно, поскольку, в  отличие от  об-
щего годичного срока оспаривания сделок, законодатель 
позволяет признавать недействительными сделки, совер-
шенные за  3  года до  принятия судом заявления о  при-
знании должника банкротом.

Период подозрительности — важная особенность, по-
скольку недобросовестные должники, поняв о  невоз-
можности исполнения своих обязательств, стараются 
«вывести» свое имущество в целях его сокрытия от реали-
зации. Механизм признания сделок недействительными 
в процедуре банкротства позволяет выявить такие сделки 
и возвратить имущество в конкурсную массу.

Наконец, особый субъектный состав, способный воз-
буждать процедуру оспаривания сделок, также играет не-
маловажную роль. В процедуре банкротства особое место 
занимает арбитражный управляющий, который дей-
ствует в  интересах как  должника, так и  кредитора, ста-
раясь максимально удовлетворить требования креди-
торов, но  при  этом предоставив должнику возможность 
погасить долги, которые он не в состоянии удовлетворить.

Нельзя не согласиться с мнением Е. С. Якимовой: «Не-
обходимо признать то  обстоятельство, что  при  несосто-

ятельности определенной организации институт недей-
ствительности сделок является достаточно эффективным. 
Зачастую возможность, направленная на восстановление 
платежеспособности потенциального банкрота, может 
зависеть только от  наличия способности арбитражного 
управляющего возвратить активы должника, которых тот 
лишился в результате недобросовестных действий со сто-
роны его органов управления»  [6].

Именно поэтому арбитражный управляющий наделен 
особым статусом в том числе и в спорах об оспаривании 
сделок, поскольку, получив документацию и  иную ин-
формацию в  отношении должника, арбитражный управ-
ляющий способен выявить сделки, которые были совер-
шены с целью причинения вреда кредитором или вывода 
имущества должника.

Оспаривание сделок должника в  процедуре банкрот-
ства  — один из  основных способов пополнения кон-
курсной массы. Однако в  случае, если должник вел ак-
тивную деятельность на рынке, то на оспаривание сделок 
должника будут большие затраты времени, задолжен-
ность по текущим платежам будет увеличиваться, а права 
и интересы добросовестных контрагентов могут быть на-
рушены.

Именно поэтому такая процедура должна соблюдать 
баланс интересов кредиторов, должника и  его контра-
гентов, чтобы процедура банкротства прошла наиболее 
эффективно.
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Некоторые проблемы административного судопроизводства  
в Российской Федерации
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Ульяновский государственный университет

Анализируя современное состояние правового регулирования административного судопроизводства, автор выделяет 
ряд проблем. Была предпринята попытка разграничения гражданского и административного судопроизводства, однако 
в отсутствие четких критериев для отграничения административных дел от иных категорий юридических дел, харак-
теризующихся тесным переплетением спорных вопросов частно-правовой и публично-правовой природы, законодателю 
не удалось создать четких границ между административным и гражданским судопроизводством. Административное 
процессуальное представительство является новым видом представительства в суде, который появился с момента 
принятия Кодекса об административном судопроизводстве Российской Федерации. Нормы КАС РФ, регулирующие ад-
министративное процессуальное представительство, имеют ряд недостатков, анализ которых проводится в данной 
статье.

Ключевые слова: гражданское судопроизводство, административное судопроизводство, представительство в адми-
нистративном процессе, исковое заявление, КАС РФ.

Административное судопроизводство характеризуется 
как вид осуществления судебной власти. Для практи-

ческого действия административного судопроизводства 
особую роль должно играть его нормативно — правовое 
регулирование, поскольку от  качества такого регулиро-
вания зависит напрямую правильность и  своевремен-
ность рассмотрения споров, возникающих между граж-
данами, организациями и  иными лицами с  органами 
исполнительной власти. Правильное регулирование ад-
министративного судопроизводства позволит подчер-
кнуть специфический характер осуществления судебной 
власти и иные значимые особенности.

Кодекс административного судопроизводства РФ 
в  2015  г. заложил основы осуществления администра-
тивного судопроизводства, раскрыв такие вопросы: 
общие положения об  административном судопроиз-
водстве (предмет, задачи, принципы); подведомствен-
ность и подсудность дел; состав суда; круг лиц, участву-
ющих в деле; вопросы о доказательствах и доказывании; 
процессуальные сроки; меры процессуального принуж-
дения; порядок судебного разбирательства и  многое 
др.   [1]. Однако данный кодекс не только не прекратил 
дискуссии о  месте административного судопроизвод-
ства в  юридическом процессе, но  и, наоборот, их  обо-
стрил.

В  основном это связано с  выяснением соотношения 
между такими юридическими категориями, как: адми-
нистративное судопроизводство и  гражданский процесс, 
административное судопроизводство и  арбитражный 
процесс, административное судопроизводство и  произ-
водство по  делам об  административных правонаруше-
ниях и др. В то же время, необходимо обратить внимание 
на то, что система производств в рамках административ-
ного судопроизводства неоднородна, и КАС РФ не урегу-
лировал в полном объеме рассмотрение судом всех кате-
горий административных дел.

Т. В.  Пешкова на  основе краткого анализа основных 
положений нового Кодекса административного судопро-
изводства РФ обосновала следующее суждение: «…не-
достаточно переноса норм ГПК РФ, регламентирующих 
производство по делам, возникающим из публичных пра-
воотношений, в  новый Кодекс. Необходимо создавать 
четкую концепцию административного судопроизвод-
ства, сформировать базу, которая станет основой для ре-
ализации права на  обжалование незаконных действий 
и решений органов власти, предоставит возможность об-
жаловать любые незаконные действия и  решения адми-
нистрации в едином разработанном и установленном по-
рядке. Поэтому любые нарушения со  стороны органов 
власти, так или  иначе связанные с  осуществлением ад-
министративно-распорядительной и  управленческой де-
ятельности, следует отнести к  административным делам 
и  рассматривать в  порядке административного судо-
производства. В  этом и  должна быть цель проводимой 
судебной реформы, а  именно, формирование единой 
концепции административного судопроизводства и  при-
нятие КАС РФ»  [6].

Н. Г. Канунникова на основе проведенного анализа дей-
ствующего Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации обосновала необходимость про-
ведения комплексного совершенствования администра-
тивно — процессуального законодательства в Российской 
Федерации: «… в  настоящее время существует ряд про-
блем, которые касаются как  теоретико-правовых основ 
административного судопроизводства в Российской Феде-
рации, так и практики применения отдельных положений 
КАС РФ. Внесение достаточно большого количества изме-
нений и дополнений в КАС РФ за весьма короткий срок 
его действия и  постоянное совершенствование органи-
зационно-правовых механизмов подтверждает серьезное 
значение развития административного судопроизводства 
для правовой системы российского государства»  [5].
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К  основным проблемам административного судопро-
изводства с точки зрения состава включенных в него про-
изводств можно отнести:

1) разграничение исковых производств,
2) разграничение исковых и неисковых производств,
3) возможность включения в  административный 

процесс судебных дисциплинарных производств.
Вопрос о  разграничении исковых производств раз-

личается и  по  форме искового производства. Речь идет 
не только о том, что в КАС РФ используется термин «адми-
нистративное исковое заявление», а в ГПК РФ «исковое за-
явление», а также и о том, что, например, служебные споры, 
являясь, по  сути, комплексным административным пра-
воотношением, рассматриваются как  гражданский спор 
по нормам стандартного искового производства. Заметим, 
что в этом случае не действует норма о перераспределении 
бремени доказывания, что заведомо ставит государствен-
ного служащего в  процессуально невыгодное положение 
в споре с представителем нанимателя  [7].

Существует разграничение производств по  КАС РФ 
от  производств по  АПК РФ. Хотя в  АПК РФ и  употре-
бляется термин «заявление», а  не  «исковое заявление» 
или  «административное исковое заявление», производ-
ство осуществляется по правилам искового производства 
с соблюдением правил о перераспределении бремени дока-
зывания. В этом случае мы имеем дело с административ-
но-процессуальными правоотношениями, хотя Консти-
туция и выделяет теперь арбитражное судопроизводство, 
но АПК РФ сохранил название раздела III «Производство 
в  арбитражном суде первой инстанции по  делам, возни-
кающим из  административных и  иных публичных пра-
воотношений». Также в  эту группу правоотношений от-
носится разграничение административного искового 
производства и  искового производства по  нормам ГПК 
РФ. Также имеются административно-деликтные право-
отношения в связи с привлечением к административной 
ответственности в  судебном порядке. Формы производ-
ства в этом случае также размыты между КоАП РФ и АПК 
РФ. Что  касается включения в  состав административ-
но-процессуальных правоотношений по привлечению во-
еннослужащих к дисциплинарной ответственности в виде 
дисциплинарного ареста, то вопрос этот выходит за рамки 
чисто административно  — процессуальных правоотно-
шений, и мы наблюдаем противоречивую ситуацию, когда 
служебные споры рассматриваются как  разновидность 
трудовых с  соответствующим процессуальным обеспече-
нием, а  отдельные дисциплинарные взыскания требуют 
особого судебного механизма применения.

Разделение гражданского и  административного су-
допроизводства создало дополнительные предпосылки 
для  разделения взаимосвязанных требований публич-
но-правового и  частно-правового характера, объединя-
емых одним иском (административным или  граждан-
ским), хотя их  совместное рассмотрение в  большинстве 
случаев предпочтительнее нежели самостоятельное (по-
следовательное) разрешение в порядке гражданского и ад-

министративного судопроизводства. В  этом случае эф-
фективность судебной защиты снижается ввиду удвоения 
процессуальных действий, что  требует дополнительных 
ресурсов, усложняет задачи, стоящие перед участниками 
юридического конфликта, и повышает нагрузку на судей, 
но самое главное — отдаляет наступление ожидаемого ре-
зультата реализации права на судебную защиту.

Критерии, которыми руководствуется суд, принимая 
процессуальное решение о  совместном или  раздельном 
рассмотрении разнородных требований, носят оце-
ночный характер.

Наиболее распространенные конфликтные ситуации 
связаны с  тем, что  решение или  действие органа власти 
или иного субъекта, наделенного властными публичными 
полномочиями, выступает необходимым условием воз-
никновения субъективного права, относящегося к  част-
но-правовой сфере, или, напротив, создает препятствия 
для его реализации или влечет за собой его прекращение 
и  т. д. Однако каждая такая ситуация по-своему уни-
кальна, и поэтому меры юридической защиты видится за-
интересованным лицам по-разному. Например, они могут 
считать наиболее приемлемым обращение в  суд с  адми-
нистративным иском и  сопроводить его требованием 
об  устранении нарушении гражданского субъективного 
права, опираясь на норму п. 1 ч. 2 ст. 227 КАС РФ, либо 
предъявить гражданский иск, а в основание его положить 
доводы о незаконности решения органа государственной 
власти или  иного субъекта, наделенного властными пу-
блично-правовыми полномочиями.

Возможность такого субъективного выбора и  ранее 
не приветствовалась ни законодателем, ни судебной прак-
тикой, которые старались, хоть и  не  всегда удачно, выя-
вить и закрепить критерии, соотносящие конкретные ка-
тегории дел с  видами судебного производства. Данная 
проблема заметно обострилась в связи с принятием КАС 
РФ, в  котором отчетливо проявила себя идея дистанци-
рования гражданского и  административного судопро-
изводства. Сложно предположить, что, пойдя по  этому 
пути, законодатель не стремился четко разделить юриди-
ческие дела, подлежащие рассмотрению по правилам двух 
разных кодексов.

Однако КАС РФ не  достиг этой цели; обобщающего 
понятия «административное дело» и закрепленного в ст. 1 
перечня дел, рассматриваемых в порядке административ-
ного судопроизводства, оказалось недостаточно для того 
чтобы решить проблему определения надлежащего су-
дебного производства в случаях, когда юридический кон-
фликт, проявившийся в публично-правовой сфере, связан 
с  нарушением государственными органами и  иными 
властными субъектами прав и интересов административ-
ного истца, которые лежат в области частного права  [4].

Поэтому вскоре после принятия КАС РФ в Верховном 
Суде РФ был разработан и  доведен до  сведения нижесто-
ящих судов документ, который разъяснял, какие категории 
дел, требующие совместного разрешения спорных во-
просов публично-правового и частно-правового характера, 
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не подлежат рассмотрению в порядке административного 
судопроизводства. В нем содержался обширный перечень, 
включавший в себя 32 категории дел, прямо поименованных 
гражданскими делами. Эта квалифицирующая характе-
ристика объяснялась следующим образом: «Учитывая, 
что  гражданские права и  обязанности возникают, в  част-
ности, из  актов государственных органов и  органов мест-
ного самоуправления (статья 8 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации), споры об  осуществлении этих прав, 
соединенные с требованиями о признании недействитель-
ными (незаконными) ненормативных актов органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, 
должностных лиц, государственных или  муниципальных 
служащих, и  являющихся основанием их  возникновения, 
а  также споры о  признании таких актов недействитель-
ными (незаконными), если их  исполнение привело к  воз-
никновению, изменению или  прекращению гражданских 
прав и  обязанностей, подлежат рассмотрению в  порядке 
гражданского судопроизводства»   [2]. В  дальнейшем эта 
весьма расплывчатая формулировка была приведена в По-
становлении Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых 
вопросах применения судами Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации»  [3].

Нельзя не отметить, что разъяснения Верховного Суда 
РФ, так  же как  и  сам КАС РФ, не  раскрывают вопроса 
о порядке рассмотрения требований о возмещении вреда, 
причиненного незаконными действиями или решениями, 
оспариваемыми в  порядке административного судопро-
изводства. Можно только сказать, что  возможность рас-
смотрения гражданского иска в  административном деле 
находит косвенное подтверждение в ч. 6 ст. 180 КАС РФ 
(«Содержание решения суда»), где говорится о включении 
в резолютивную часть указания на удовлетворение граж-
данского иска полностью или в части или на отказ в его 
удовлетворении.

Также имеются недостатки в институте представитель-
ства в административном процессе. В силу ст. 55 КАС РФ 
представителями в суде могут быть адвокаты и иные лица, 
обладающие полной дееспособностью, не  состоящие 
под опекой или попечительством и имеющие высшее юри-
дическое образование либо ученую степень по  юридиче-
ской специальности.

Зачем нужна квалифицированная помощь в  КАС РФ 
и почему представителям необходимо иметь высшее юри-
дическое образование? Суть в том, что дела, рассматрива-
емые по КАС РФ, имеют большую сложность, поскольку 
спор происходит с  должностным лицом. Представители 
различных государственных органов и  органов мест-
ного самоуправления имеют высшее юридическое обра-
зование. Это означает, что при вступлении в спор физиче-
ское или юридическое лицо противостоит профессионалу 

с юридическим образованием. Поэтому требование об об-
разовании представителя является обоснованным.

Однако данное положение имеет и  свои недостатки, 
так как  согласно действующему законодательству, право 
гражданина на ведение дела через представителя превра-
щается в  его обязанность, поскольку речь идет о  таком 
критерии к  представителю, как  высшее юридическое об-
разование либо ученая степень по юридической специаль-
ности.

Подобное неоправданное ограничение противоречит 
таким закрепленным ст. 6 КАС принципам администра-
тивного судопроизводства, как  равенство всех перед за-
коном и  судом, состязательность и  равноправие сторон 
при  активной роли суда   [8]. Гражданину должно быть 
предоставлено право выбора воспользоваться услугами 
профессионального представителя, поскольку закон обя-
зывает его взять данное лицо с дипломом о высшем юри-
дическом образовании либо имеющее ученую степень 
по юридической специальности.

Более того, требования, предъявляемые к  представи-
телям в  административном судопроизводстве, а  именно 
профессиональный ценз, на  практике может реализовы-
ваться в  худшую сторону. К  примеру, лицо, окончившее 
высшее образовательное учреждение по  направлению 
подготовки «Юриспруденция» и  получившее диплом 
о  высшем юридическом образовании вправе представ-
лять интересы других лиц. Однако уровень знаний вы-
шеуказанного лица может быть крайне низким, а  также 
отсутствие практического опыта и  стажа, что  оказывает 
огромное влияние на возможный исход дела.

Подводя итог, можно сказать, что  была предпринята 
попытка разграничения гражданского и  административ-
ного судопроизводства, однако в  отсутствие четких кри-
териев для отграничения административных дел от иных 
категорий юридических дел, характеризующихся тесным 
переплетением спорных вопросов частно-правовой и пу-
блично-правовой природы, оказалось, что  границы 
между административным и гражданским судопроизвод-
ством размыты, а  процессуальный режим, основанный 
на  нормах и  институтах ГПК РФ, по-прежнему явля-
ется одной из  форм судебной проверки законности ре-
шений и действий органов государственной власти, долж-
ностных лиц и  иных субъектов, наделенных властными 
публично-правовыми полномочиями.

Что  касается института представительства, то  здесь 
можно выделить следующие недостатки: невозмож-
ность привлечения вместо представителя-юриста иных 
лиц, обладающих необходимой квалификацией, для каче-
ственной защиты прав доверителя; сложность в  опреде-
лении профессионализма лица в  зависимости от  уровня 
образования.
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Уголовная ответственность за нарушение миграционного законодательства 
в современных условиях

Потехин Дмитрий Владимирович, студент
Московский финансово-промышленный университет «Синергия»

Большая часть миграционных перемещений людей про-
ходит с нарушением действующего законодательства, 

значительная часть иностранных граждан и лиц без граж-
данства, не  соблюдает установленные правила въезда, 
пребывания, проживания и  осуществления трудовой де-
ятельности на  территории принимающей стороны. Со-
гласно Концепции общественной безопасности в Россий-
ской Федерации, незаконная миграция отнесена к  числу 
главных стратегических рисков и  угроз национальной 
безопасности в сфере экономики России  [1].

В связи с этим наблюдается тенденция по ужесточению 
ответственности за  нарушение миграционного законода-
тельства. В  настоящее время Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации содержит четыре состава преступления 
регулирующих сферу незаконной миграции на  терри-
тории России. Это ст. 322 Незаконное пересечение Го-
сударственной границы РФ, ст. 322.1 Организация не-
законной миграции, ст. 322.2 Фиктивная регистрация 
гражданина РФ по  месту пребывании или  по  месту жи-
тельства в  жилом помещении в  РФ и  фиктивная реги-
страция иностранного гражданина или лица без граждан-
ства по месту жительства в жилом помещении в РФ и ст. 
322.3 Фиктивная постановка на учет иностранного граж-
данина или  лица без  гражданства по  месту пребывания 
в РФ  [2]. Такое количество составов преступления, уста-
навливающих уголовную ответственность за  нарушения 
миграционного законодательства, является прямым 
следствием увеличения масштабов незаконного пересе-
чения границы, пребывания и нахождения иностранных 

граждан, лиц без гражданства на территории Российской 
Федерации.

Анализ статистических данных показал рост числа за-
регистрированных преступлений, предусмотренных ука-
занными выше статьями УК РФ. Так, в  2020  г. было со-
вершено 976 преступлений предусмотренных ст. 322 УК 
РФ, в 2022 г. таких преступлений было зарегистрировано 
1 163. В 2020 г. было зарегистрировано 557 преступлений, 
предусмотренных ст. 322.1 УК РФ, в  2022  г. было совер-
шено 691 преступление. Ежегодно отмечается высокий 
уровень зарегистрированных преступлений, предусмо-
тренных ст. 322.3 УК РФ, в 2020 г. было зарегистрировано 
6 553, в  2021  г. произошло небольшое снижение до  4 622, 
в 2022 г. зафиксировано 6 943 преступления  [3].

На  территории РФ для  всех иностранных граждан 
и  лиц без  гражданства предусмотрена процедура поста-
новки на учет по месту временного пребывания, времен-
ного проживания и  по  месту жительства в  зависимости 
от  конкретных обстоятельств. Это составляет государ-
ственный миграционный учет, нарушение данного ре-
гистрационного режима пребывания и  проживания 
на  территории РФ гражданами России, иностранными 
гражданами, лицами без гражданства приводит к разного 
рода негативным последствиям для  государства и  обще-
ства, таким как хищение чужого имущества, незаконный 
оборот оружия и наркотиков, нарушение налогового зако-
нодательства, экстремистским и террористическим актам, 
другим преступлениям. Большой проблемой является ре-
гистрация и  постановка на  учет лиц, с  использованием 
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документов, содержащих заведомо ложные и  недосто-
верные сведения. В такой ситуации, государственные ор-
ганы утрачивают возможность направлять необходимые 
сведения в налоговые и судебные органы, военные комис-
сариаты, избирательные комиссии при осуществлении из-
бирательного процесса и другие инстанции.

Статьи 322 и 322.1 УК РФ посвящены незаконному пе-
ресечению границы и организации нелегальной миграции 
на  территории РФ. Разбор составов преступления ука-
занных статей показывает, что  объектом преступления 
ст. 322 УК РФ являются отношения в  сфере установлен-
ного законом порядка пересечения Государственной гра-
ницы РФ, тогда как объектом преступления ст. 322.1 УК 
РФ являются отношения в сфере установленного законом 
порядка въезда в  РФ иностранных граждан или  лиц 
без  гражданства, их  пребывания в  России или  транзит-
ного проезда через территорию РФ. Объективная сто-
рона преступления ст. 322 УК РФ характеризуется дей-
ствием по  пересечению Государственной границы РФ 
без действительных документов на право въезда или вы-
езда через Государственную границу либо без  надлежа-
щего разрешения, полученного в  порядке, предусмо-
тренном законодательством РФ. Нелегальное пересечение 
Государственной границы будет иметь место, когда оно 
осуществляется во  1-х, без  действительных документов 
на право въезда в РФ или выезда из РФ, во 2-х, без над-
лежащего разрешения, полученного в  порядке, уста-
новленном законодательством РФ, в  3-х, при  въезде 
в  РФ иностранным гражданином или  лицом без  граж-
данства, въезд которым в  РФ заведомо для  виновного 
не  разрешен по  основаниям, предусмотренным законо-
дательством РФ. Отсутствие какого-либо из  указанных 
обязательных условий исключает уголовную ответствен-
ность и  влечет применение мер административного воз-
действия. Конструкция данного состава преступления 
формальная, преступление окончено с  момента факти-
ческого пересечения Государственной границы РФ. Уста-
новление признаков деяния данного вида преступления 
требует обращения к положениям Закона РФ от 1 апреля 
1993 г. №  4730-1 «О Государственной границе Российской 
Федерации»   [4], а  также Федерального закона от  15 ав-
густа 1996  г. №  114  — ФЗ «О  порядке выезда из  Россий-
ской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»   [5]. 
Данные нормативно-правовые акты закрепляют проце-
дуры и  документы, необходимые для  пересечения Госу-
дарственной границы. При этом пересечение линии Госу-
дарственной границы может быть осуществлено любым 
способом: переездом, переходом, перелетом и т. п., тайно 
и  открыто, легально (в  установленных местах пропуска 
через границу) и нелегально. При этом, как отмечает про-
куратура Курганской области, способ пересечения гра-
ницы не  влияет ни  на  момент окончания преступления, 
ни  на  квалификацию содеянного   [6]. Объективная сто-
рона преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ 
также характеризуется формальным составом престу-
пления. Для наступления уголовной ответственности не-

обходимо совершить одно из альтернативных видов пове-
дения, а именно организацию для иностранных граждан 
или лиц без гражданства: а) незаконного въезда в РФ; б) 
незаконного пребывания в  РФ; в) незаконного транзит-
ного проезда через территорию РФ. Это может быть свя-
зано с планированием названных деяний, подбором и об-
учением соучастников, приисканием документов, наймом 
транспорта, руководством непосредственным соверше-
нием преступления. Субъект преступления ст. 322 ч. 1 
и 322.1 УК РФ совпадает, им является любое физическое, 
вменяемое лицо, достигшее возраста 16  лет. Статья 322 
УК РФ содержит примечание, согласно которому из субъ-
ектов данного преступления исключаются лица, прибыва-
ющие на территорию РФ (иностранные граждане и лица 
без  гражданства) для  использования права политиче-
ского убежища, если в действиях этих лиц не содержится 
иного состава преступления. Для ч. 2 ст. 322 УК РФ выде-
ляется специальный субъект — иностранный гражданин 
или  лицо без  гражданства, в  отношении которого уста-
новлен запрет на въезд в РФ. В пункте «в» ч. 2 ст. 322.1 УК 
РФ закрепляется специальный субъект преступления  — 
лицо с  использованием своего служебного положения. 
Закрепление данного положения представляется обо-
снованным, так как действия, связанные с регистрацией, 
оформлением документов, предоставлением рабочих мест 
осуществляются должностными лицами.

Субъективная сторона преступления ст. 322 и  322.1 
УК РФ характеризуется виной в  виде прямого умысла. 
Данные статьи УК РФ содержат дополнительные ква-
лифицирующие признаки, предусматривающие повы-
шенную ответственность за совершение организации не-
законной миграции организованной группой. В  ч. 3 ст. 
322 УК РФ содержится указание на  совершение данного 
преступления группой лиц по предварительному сговору 
или  организованной группой, под  которой понимается 
устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для со-
вершения одного или  нескольких преступлений, либо 
с  применением насилия или  с  угрозой его применения. 
Часть 2 ст. 322.1 УК РФ содержит квалифицирующий при-
знак, деяние, предусмотренные ч. 1 ст. 322.1 УК РФ, со-
вершенные: а) группой лиц по предварительному сговору 
или организованной группой; б) в целях совершения пре-
ступления на территории РФ.

Статьи 322.2 и 322.3 УК РФ посвящены фиктивной реги-
страции и фиктивной постановке на учет. Бланкетный ха-
рактер диспозиций признаков указанных составов престу-
плений предполагает обращения к положению Закона РФ 
от 25 июня 1993 г. №  5242-I «О праве граждан Российской 
Федерации на свободу передвижения, выбор места пребы-
вания и жительства в пределах Российской Федерации»  [7] 
и Федеральному закону от 18 июля 2006 г. №  109-ФЗ «О ми-
грационном учете иностранных граждан и  лиц без  граж-
данства в  Российской Федерации»   [8]. Объектом пре-
ступлений, предусмотренных данными статьями УК РФ 
являются отношения в сфере установленного законом по-
рядка регистрации и  поставке на  учет по  месту пребы-
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вания или по месту жительства. При этом статья 322.2 УК 
РФ предусматривает три альтернативных деяния: 1) фик-
тивная регистрация гражданина РФ по месту пребывания; 
2) фиктивная регистрация по месту жительства в жилом 
помещении в РФ соответственно гражданина РФ; 3) фик-
тивная регистрация иностранного гражданина или  лица 
без гражданства. Конструкция состава преступления фор-
мальная, преступление считается оконченным с момента 
осуществления действий связанных с  процедурой реги-
страции. При  этом ответственность несут как  исполни-
тели, прямо указанные в  статье (фиктивно зарегистри-
рованные гражданин РФ, иностранный гражданин, лицо 
без гражданства), так и другие лица (в том числе собствен-
ники жилых помещений), совершившие действия, вхо-
дящие в  объективную сторону данного преступления. 
Анализируемые статьи УК РФ содержат примечания, в ко-
торых перечисляются условия освобождения от уголовной 
ответственности за  данные преступления: 1) способство-
вание раскрытию указанного преступления; 2) отсутствие 
в действиях лица иного состава преступления.

При анализе норм, устанавливающих уголовную ответ-
ственность за  нарушение миграционного законодатель-
ства, можно выявить наличие противоречий, пробелов 
и неточностей в законодательных конструкциях составов 

преступлений, предусмотренных ст. 322, 322.1, 322.2, 322.2 
УК РФ. Изучение судебной практики позволяет сделать 
вывод о  неоднозначной трактовке субъекта указанных 
преступлений, о пробелах в квалификации преступлений, 
таких как разграничение со смежными составами престу-
плений и  административными правонарушениями   [9]. 
Актуальность указанных проблем привела к  появлению 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от  9 июля 
2020 г. №  18 «О судебной практике по делам о незаконном 
пересечении Государственной границы Российской Феде-
рации и  преступлениях, связанных с  незаконной мигра-
цией»   [10]. Данное Постановление обобщает правопри-
менительною практику и  дает разъяснения по  наиболее 
сложным вопросам квалификации преступлений в сфере 
миграционного законодательства.

Таким образом, действующий Уголовный кодекс РФ со-
держит четыре состава преступления в сфере незаконной 
миграции. В  настоящее время происходит ужесточение 
уголовной ответственности миграционного законода-
тельства, что является прямым следствием происходящих 
социально-экономических и  политических процессов 
в  обществе, надлежащее и  эффективное осуществление 
государственных функций невозможно без  информации 
о месте нахождения населения.
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Особенности защиты прав кредиторов при слиянии и присоединении 
хозяйственных обществ

Пылаев Илья Сергеевич, студент магистратуры
Оренбургский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина

Последствием проведения реорганизации хозяйственных обществ становится появление риска значительного из-
менения имущественного положения различных заинтересованных лиц. Такие риски состоят в том, что результатом 
слияния или присоединения хозяйственных обществ может явиться прекращение существования реорганизуемого юри-
дического лица или существенная трансформация структуры его обязательств и активов. Подобные риски, в первую 
очередь, затрагивают законные интересы кредиторов. Они, однако, юридически не могут воспрепятствовать процессу 
реорганизации общества, их  согласие для  реорганизации не  требуется. В  этой связи возникает потребность обеспе-
чения действенного правового механизма защиты законных интересов кредиторов в  процедуре реорганизации хозяй-
ственных обществ.

В статье исследуются вопросы реализации предусмотренного ст. 60 ГК РФ специального права кредиторов реоргани-
зуемого хозяйственного общества требовать досрочного исполнения обязательств.

Ключевые слова: защита прав кредиторов, реорганизация хозяйственного общества, право досрочного исполнения 
обязательств, баланс интересов.

Происходящие в  России преобразования социально- 
экономического характера порождают потребность 

выработки действенных правовых механизмов, в полной 
мере соответствующих условиям объективной реаль-
ности.

С  принятием Федерального закона от  05 мая 2014  г. 
№  99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации и  о  при-
знании утратившими силу отдельных положений законо-
дательных актов Российской Федерации» (далее — Закон 
№  99-ФЗ)  [1] институт реорганизации хозяйственных об-
ществ как  один из  способов поддержания финансовой 
устойчивости бизнеса был подвергнут серьезным измене-
ниям, призванным способствовать совершенствованию 
процедуры реорганизации.

Одним из  наиболее значимых изменений явилось из-
менение порядка осуществления кредиторами реорга-
низуемого юридического лица своих прав (требование 
досрочного исполнения обязательства должником-реор-
ганизуемым юридическим лицом, а  при  невозможности 
досрочного исполнения  — прекращения обязательства 
и возмещения связанных с этим убытков). В соответствии 
с  этим в  ст. 60 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации (далее  — ГК РФ)   [2] в  качестве общего правила 
предусматривает исключительно судебный порядок осу-
ществления кредитором данных прав.

Ранее действующая редакция п. 3 ст. 60 ГК РФ предус-
матривала прямое предъявление кредитором открытого 
акционерного общества требования к  должнику-юриди-
ческому лицу, реорганизуемому в форме слияния, присое-
динения или преобразования.

Необходимость изменений общественных отношений 
в  данной сфере возникла ввиду наличия проблемы ба-
ланса интересов кредиторов и должника реорганизуемого 
хозяйственного общества. Предусмотренная ранее дей-

ствующим законодательством безусловная защита прав 
кредиторов оценивалась в доктрине как нарушающая ин-
тересы реорганизуемого хозяйственного общества, так 
как в случае обращения одновременно нескольких креди-
торов с требованием о досрочном исполнении обязатель-
ства возникал риск банкротства реорганизуемого хозяй-
ственного общества.

Несмотря на внесенные изменения, на настоящий мо-
мент механизм реализации права кредитора требовать 
досрочного исполнения обязательства в  определенной 
степени неотлажен.

В  первую очередь, обращает на  себя внимание отсут-
ствие процессуального регулирования порядка рассмо-
трения дел данной категории. Согласно п. 2 ст. 60 ГК РФ 
предъявленные кредитором в  срок не  позднее 30 дней 
после даты опубликования последнего уведомления о ре-
организации должника требования должны быть испол-
нены до завершения процедуры реорганизации.

Верным в  этой связи представляется замечание 
И. З. Аюшеевой о том, что «срок рассмотрения дела в суде 
может быть более длительным, чем срок проведения про-
цедуры реорганизации, и к моменту вступления решения 
суда в  силу реорганизуемый должник может прекратить 
свое существование»  [3].

Вполне закономерным становится вопрос о  том, 
обязан  ли суд проводить оценку действительности ос-
нований искового заявления или  же достаточно уста-
новления факта своевременного заявления требования. 
Правоприменительная практика последних лет свидетель-
ствует о  том, что  право кредитора требовать досрочного 
исполнения обязательств возникает ввиду самого факта 
реорганизации хозяйственного общества, а не его послед-
ствий, в  том числе в  виде неудовлетворительного финан-
сового положения реорганизуемого лица или  его способ-
ности (неспособности) исполнения своих обязательств  [4].
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В случае, когда для суда достаточно установления факта 
своевременного заявления кредитором требования о  до-
срочном исполнении обязательства по  существу спора, 
подлежащего разрешению, фактически нет. Заявленное 
в  установленный срок требование кредитора подлежит 
удовлетворению. При  таких обстоятельствах вполне за-
кономерным становится вопрос о  целесообразности рас-
смотрения требования о  досрочном исполнении обяза-
тельства в судебном порядке.

В  случае неудовлетворения требования кредитора 
возникает другой защитный механизм его прав  — соли-
дарная ответственность (п. 3 ст. 60 ГК РФ) лиц, которые 
созданы в  ходе реорганизации, а  также лиц, имеющих 
фактическую возможность определять действия реорга-
низованных юридических лиц (п. 3 ст. 53.1 ГК РФ), членов 
их  коллегиальных органов и  лица, уполномоченного вы-
ступать от имени реорганизованного юридического лица 
(п. 3 ст. 53 ГК РФ), если они своими действиями (бездей-
ствием) способствовали наступлению указанных послед-
ствий для кредитора.

В  доктрине названные законодательные положения 
(абз. 4 п. 2 ст. 60 и абз. 3 ст. 60 ГК РФ) оцениваются как про-
тиворечивые. З. В.  Галазова предлагает ввести норму, 
предусматривающую право кредиторов требовать прио-
становления реорганизации   [5]. А. В.  Габов полагает це-
лесообразным предусмотреть запрет завершения реорга-
низации до момента полного удовлетворения требования 
кредиторов   [6]. Предлагаемые учеными меры призваны 
способствовать повышению эффективности защиты прав 
кредиторов при слиянии и присоединении хозяйственных 
обществ.

Напротив, А. А.  Кузнецов указывает на  отсутствие 
на  отсутствие необходимости приостановления реорга-
низации хозяйственного общества, поскольку кредитор 
в  данном случае может заявить требование о  введении 
обеспечительной меры в  виде приостановления реорга-
низации   [7]. Данный подход находит отражений арби-
тражной практике  [8].

По мнению ученого, проблема возможного злоупотре-
бления правом со  стороны должника вполне разрешима 
за  счет норм о  солидарной ответственности реорганизо-
ванного хозяйственного общества и органов управления 
и  фактически контролировавших их  лиц. А. А.  Кузнецов 
подчеркивает, что  высказываемые в  доктрине позиции 
свидетельствуют о  сверхзащите кредиторов и  «ведет 
лишь к  тому, что  участники гражданского оборота отка-
зываются от  использования реорганизации и  прибегают 
к функциональным субститутам, не предусматривающим 
никакой специальной защиты кредиторов»  [7].

В  связи с  этим ученым предлагается абз. 4 п. 2 ст. 60 
ГК РФ привести в соответствие с абз. 6 п. 2 ст. 60 ГК РФ, 
указав, что требования кредиторов должны исполняться 
в порядке, предусмотренном для досрочного исполнения 
(ст. 315 ГК РФ).

Предусмотренные п. 2 ст. 60 ГК РФ правила действуют 
только в отношении тех обязательств, которые возникли 
до  опубликования уведомления о  реорганизации юриди-
ческого лица, если иное не  предусмотрено иными зако-
нами.

Кредитор не  вправе предъявлять указанные требо-
вания, если ему предоставлено достаточное обеспечение 
исполнения обязательств реорганизуемого юридического 
лица или  возмещения связанных с  его прекращением 
убытков (абз. 5 п. 2, п. 4 ст. 60 ГК РФ).

Предоставление обеспечения позволяет реорганизуе-
мому хозяйственному обществу-должнику освободиться 
от процедуры судебного разбирательства. Это еще раз по-
зволяет констатировать отсутствие необходимости в раз-
решении вопроса о досрочном исполнении обязательств 
именно в судебном порядке. В этой связи целесообразным 
представляется законодательно закрепить право креди-
тора непосредственно обратиться к реорганизуемому хо-
зяйственному обществу в досудебном порядке.

Полагаем, что реализация права кредиторов реоргани-
зуемого хозяйственного общества требовать досрочного 
исполнения обязательств должна быть поставлена в зави-
симость от определенных условий.

Данное право кредиторы должны иметь только в случае, 
если в  результате реорганизации должника вероятность 
удовлетворения их требований снизится. Соответственно, 
чтобы установить, создает  ли реорганизация юридиче-
ского лица риски несоблюдения прав и  законных инте-
ресов кредиторов, нужно будет оценивать экономическое 
состояние компании, в  том числе с  учетом активов того 
юридического лица, с которым она сливается или к кото-
рому присоединяется. Это в  наибольшей степени будет 
способствовать достижению баланса интересов как  кре-
диторов реорганизуемого хозяйственного общества, так 
и интересов акционеров (участников) последнего.

В  связи с  этим предлагается п. 2 ст. 60 ГК РФ допол-
нить абзацем следующего содержания: «Требования о до-
срочном исполнении обязательства или  прекращении 
обязательства и  возмещении убытков могут быть предъ-
явлены кредиторами в случае, если в результате реоргани-
зации юридического лица существует риск несоблюдения 
прав и  законных интересов кредиторов, установленный 
по результатам оценки экономического состояния такого 
юридического лица».
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В настоящей статье анализируются проблемы квалификации преступления против свободы — похищение человека 
(статья 126 Уголовного кодекса Российской Федерации (Далее — УК РФ)) при отграничении от смежных составов. Про-
ведено исследование, а также сравнение составов преступления, предусмотренных ст. 126 УК РФ, ст. 127 УК РФ, ст. 206 
УК РФ, с иллюстрацией на примере судебной практики.

Ключевые слова: похищение человека, незаконное лишение свободы, захват заложников, смежные составы, уголовная 
ответственность.

Право на  личную свободу является одним из  самых 
важных конституционных прав человека. При-

знание, соблюдение и  защита прав и  свобод человека, 
и  гражданина  — обязанность государства. Консти-
туция Российской Федерации провозглашает, что  че-
ловек, его права и свободы являются высшей ценностью, 
она признает, что  основные права и  свободы человека 
неотчуждаемы и  принадлежат каждому от  рождения 
и закрепляет право каждого на свободу и личную непри-
косновенность.

Похищение человека, незаконное лишение свободы, 
захват заложника становятся сегодня наиболее обще-
ственно опасными способами разрешения противоречий, 
вызванных экономической и  политической нестабильно-
стью.

Мировым сообществом принято более двадцати меж-
дународных правовых актов, закрепляющих права и сво-
боды человека, в  их  число входят: Всеобщая декларация 
прав человека, Международный пакт о гражданских и по-
литических правах, Европейская конвенция «О  защите 
прав человека и основных свобод», Конвенция Содруже-

ства Независимых Государств «О правах и основных сво-
бодах человека».

Норма, которая предусматривает ответственность 
за  преступление по  ст. 126 УК РФ в  судебной практике 
встречается достаточно часто. Наказания в  виде ли-
шения свободы применяются на постоянной основе, так 
как  данное преступление средней тяжести, вследствие 
чего, суд выносит строгие приговоры.

В  науке уголовного права, также как  в  следственной 
и  судебной практике выделяется множество проблем от-
граничения ряда составов, а  именно ст. 126 УК РФ, ст. 
127 УК РФ, ст. 206 УК РФ. С первого взгляда, не разбирая 
на составообразующие признаки преступления, кажется, 
что  они идентичны, а  также абсолютно не  имеет зна-
чение, какой конкретно состав необходимо вменять лицу 
при квалификации его деяния.

Первоначально необходимо разграничить статью 126 
УК РФ (похищение человека) со ст. 127 УК РФ (незаконное 
лишение свободы). Следует иметь в  виду, что  в  отличие 
от  похищения человека в  незаконном лишении свободы, 
предусмотренном статьей 127 УК РФ, потерпевший оста-
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ется в  месте его нахождения, но  ограничивается в  пере-
движении без законных на то оснований  [1].

Объектом в  вышеуказанных преступлениях явля-
ются общественные отношения, на которые посягает пре-
ступное лицо. Важно отметить, что объекты данных пре-
ступлений не имеют различий, так как посягают на одно 
и  тоже, а  также находятся в  одной главе Уголовного ко-
декса РФ.

При определении объекта преступления выделяют три 
вида: видовой, родовой и  непосредственный. Видовым 
объектом в  составе преступления, предусмотренным ст. 
126 УК РФ, а  также ст. 127 УК РФ является личная сво-
бода человека, предусматривающая обеспечение каждому 
в пределах Российской Федерации свободу передвижения, 
выбор места пребывания и жительства, честь и достоин-
ство личности.

Родовой объект представляет собой общественные от-
ношения, которые возникают по поводу обеспечения без-
опасности личности. Право на  свободу и  личную непри-
косновенность отражается не  только в  законодательстве 
Российской Федерации, оно так же развивается в между-
народных нормативных правовых актах.

Непосредственным  же объектом будет являться фи-
зическая свобода лица, в отношении которого совершено 
похищение, либо незаконное лишение свободы.

Исходя из того, что объект преступления в данных со-
ставах совпадают, то  исследовать их  в  сравнении нет не-
обходимости.

Объективная сторона является основным методом раз-
граничения данных составов. При  похищении человека 
объективной стороной будет являться захват человека 
с последующим его перемещением, а при незаконном ли-
шении свободы потерпевший остается в месте его нахож-
дения, но ограничивается в передвижении без законных 
на то оснований (например, виновное лицо закрывает по-
терпевшего в доме, квартире или ином помещении, где он 
находится, связывает его или иным образом лишает воз-
можности покинуть какое-либо место).

Сложность квалификации возникает в том случае, если 
лицо после незаконного лишения свободы совершает по-
хищение человека. Одна из  самых распространенных те-
орий говорит о том, что в данном случае произойдет по-
глощение состава.

Для  того, чтобы верно истолковать действия лица от-
носительно перемещения, необходимо понимать, что  же 
есть это перемещение. «Перемещение  — транспорти-
ровка потерпевшего в иное место пребывания против его 
воли  [3, с. 59]».

Как было указано ранее в составе преступления, пред-
усмотренного ст. 127 УК РФ исключены признаки состава 
преступления, предусмотренного ст. 126 УК РФ, вслед-
ствие чего в  незаконном лишении свободы отсутствует 
перемещение, лицо только удерживается в  месте его на-
хождения. Также важным моментом является факт того, 
что  преступление, предусмотренное ст. 126 УК РФ явля-
ется оконченным с момента фактического лишения чело-

века свободы, независимо от того сколько времени потер-
певший находился в таком состоянии.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от  24.12.2019 №  58 «О  судебной практике по  делам о  по-
хищении человека, незаконном лишении свободы и  тор-
говле людьми» (Далее — ПП ВС РФ №  58), говорит о том, 
что  в  случае, когда виновное лицо, первоначально неза-
конно лишившее человека свободы, в  дальнейшем пере-
местило потерпевшего в  другое место, содеянное квали-
фицируется по соответствующей части статьи 126 УК РФ 
без дополнительной квалификации по ст. 127 УК РФ  [1].

Следующим разграничивающим признаком вышеука-
занных составов преступления является субъект престу-
пления. В соответствии с ч. 2 ст. 20 УК РФ с 14 лет лицо 
может быть привлечено к  уголовной ответственности 
за похищение человека, в свою очередь за незаконное ли-
шение свободы установлен общий возраст уголовной от-
ветственности — 16 лет.

Следующим составом, который отграничивают от  ст. 
126 УК РФ является захват заложника ст. 206 УК РФ.

Первоначально важно отметить, что  основное раз-
личие данных составов заключается в  объекте престу-
пления. Так как статья 206 УК РФ находится в главе 24 УК 
РФ, то  объектом выделяют общественную безопасность. 
Заложником может быть любое лицо, которое находилось 
рядом с виновным, при похищении человека выбирается 
конкретное лицо.

Объективная сторона захвата заложника заключается 
в  неправомерном физическом ограничении свободы че-
ловека, при котором его последующее возвращение к сво-
боде ставится в зависимость от выполнения требований 
субъекта, обращенных к  государству, организации, фи-
зическим и  юридическим лицам. При  похищении чело-
века объективная сторона выражается в захвате и переме-
щении лица.

Так, Шимелин  А. В., умышленно, с  применением пред-
мета, используемого в  качестве оружия, совершил удер-
жание в качестве заложников 1 и 2. В осуществление пре-
ступного умысла, направленного на удержание заложников, 
Шимелин А. В., находясь в квартире, запер входную дверь 
изнутри, после чего сообщил 1 и  2 о  том, что  захватил 
их в заложники до тех пор, пока их не освободят сотруд-
ники ОМОНа. После прибытия к квартире должностных 
лиц УМВД России по Хабаровскому краю, Шимелин А. В. до-
бровольно освободить заложников не пожелал, и вновь по-
требовал вызова к  нему оперуполномоченного отделения 
уголовного розыска отдела полиции №  УМВД России по го-
роду Хабаровску и  бойцов ОМОНа как  условия освобо-
ждения заложников  [2] …».

Таким образом, при  захвате заложников лицо выдви-
гает требования, а при похищении человека, данные дей-
ствия не совершаются.

Необходимо обратить внимание на субъективные при-
знаки данных составов преступления. Субъект престу-
плений, предусмотренных ст. 126 УК РФ и ст. 206 УК РФ 
является вменяемое физическое лицо, достигшее воз-
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раста 14 лет, это означает, что на момент совершения пре-
ступления лицо должно быть не  младше вышеуказан-
ного возраста. Так же сходство составов можно увидеть, 
при  анализе субъективной стороне преступлений: и  ст. 
126 УК РФ (Похищение человека) и ст. 206 УК РФ (Захват 
заложника) лицо должно совершать с прямым умыслом.

Так  же важнейшим отграничением является цель. 
При  захвате заложника, она обязательна и  представляет 
собой понуждение государства, организации или  граж-
данина совершить какое-либо действие или воздержаться 
от совершения какого-либо действия как условия освобо-
ждения заложника, в то время как похищение имеет своей 
целью удержание.

Затрагивая цели похищения человека, некоторые ав-
торы выражают мнение, о том, что для освобождения по-
хищенного предъявляются только имущественные тре-
бования. Хотя, как  мы, видим из  судебной практики, 
неимущественные требования тоже имеют место быть. 
Например, дать свидетельские показания, против како-
го-либо лица. Несмотря на наличие целей, для данного со-
става, который предусмотрен ст. 126 УК РФ, цель не  яв-
ляется обязательным признаком субъективной стороны, 
ввиду отсутствия прямого закрепления в  диспозиции 
данной статьи.

В правоприменительной практике нередко возникают 
проблемы разграничения похищения человека из  ко-
рыстных побуждений (п. «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ) и захвата 
заложника по этим же мотивам (п. «з» ч. 2 ст. 206 УК РФ). 
Следует отметить, что  при  похищении человека требо-

вания о  передаче имущества, денег, иных ценностей на-
правлены либо самому похищенному, либо к его близким. 
При захвате субъекты, которым направлены требования, 
перечислены в диспозиции — государство, организации, 
граждане.

Таким образом, можно сделать вывод, что  отграни-
чение смежных составов возможно, при  правильном 
подходе к определению состава преступления. В каждом 
случае они уникальны, что дает возможность правильно 
квалифицировать деяния виновного лица. Но  законода-
тель в  свою очередь не  упрощает задачу квалификации 
данных деяний, так как в ст. 126 УК РФ и ст. 127 УК РФ 
простая диспозиция, в ней нет конкретного понятийного 
аппарата, для верного разграничения.

В  Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 24.12.2019 №  58 указывается понятие в п. 2, а именно 
«по смыслу уголовного закона под похищением человека 
следует понимать его незаконные захват, перемещение 
и  последующее удержание в  целях совершения другого 
преступления либо по иным мотивам, которые для квали-
фикации содеянного значения не имеют»  [1].

Но  несмотря на  это до  конца решить проблему пони-
мания и  разграничения не  представилось возможным. 
Первоначально необходимо улучшить и  сделать более 
эффективным уголовное законодательство, а  именно за-
крепление понятия «похищения человека» в  ст. 126 УК 
РФ, что  хотя  бы частично урегулирует проблему с  поня-
тийным аппаратом и с разграничением смежных составов 
при квалификации деяний.
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Банкротные составы предусмотрены еще первой редак-
цией Уголовного кодекса Российской Федерации   [5] 

(далее — УК РФ) 1996 года. В их число законодателем вклю-
чено три статьи, предусматривающие ответственность 
за неправомерные действия при банкротстве (статья 195 
УК РФ), преднамеренное банкротство (статья 196 УК РФ) 
и фиктивное банкротство (статья 197 УК РФ).

Перечисленные составы с  некоторыми изменениями 
сохранились и  до  наших дней. Однако вне зависимости 
от того, что криминальные банкротства прочно укорени-
лись в  уголовном законе, они не  нашли сколько-нибудь 
весомого отражения в правоприменительной практике.

Так, согласно данных, опубликованных Главным ин-
формационно-аналитическим центром МВД России   [6], 
за  период с  2018 по  2022  гг. на  территории Российской 
Федерации был выявлен всего 1201 случай совершения 
криминальных банкротств. При  этом, количество реги-
страций данных преступлений показывает отрицательную 
динамику  — с  271 зарегистрированного преступления 
в 2018 г. до 154 в 2022 г. Темпы прироста криминальных 
банкротств за  указанный период демонстрируют сни-
жение (отрицательный показатель базисного темпа при-
роста составил –43 %, цепного — –29 %).

Однако последнее в  некоторой мере нивелируется об-
щегосударственной динамикой снижения регистриру-
емых преступлений в сфере экономической деятельности 
и преступности в целом за 2022 г.

На общем фоне преступности Российской Федерации 
средний удельный вес криминальных банкротств за  рас-
сматриваемы период составил 0,012 %, на  фоне иных 
преступлений в  сфере экономической деятельности  — 
0,62 %. Как видно, объем криминальных банкротств в со-
ставе иной преступности является совершенно незначи-
тельным.

И более того, согласно данных Судебного департамента 
при  Верховном Суде Российской Федерации   [7], за  пе-
риод с 2018 по 2022 гг. судами было рассмотрено лишь 157 
уголовных дел по статьям 195-197 УК РФ.

Таким образом, соотношение зарегистрированных уго-
ловных дел по  данным составам с  количеством направ-
ленных для рассмотрения в суд составляет 13,1 %. Иными 
словами, более 87 % из  выявленных криминальных бан-
кротств, число которых и  так является мизерным, 
по тем или иным основаниям не доходят до суда.

Удельный вес судимости за криминальные банкротства 
в  структуре иных преступлений в  сфере экономической 
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деятельности составил 0,39 %, в  структуре всей преступ-
ности России — 0,005 %.

Дальнейший процесс противодействия криминальным 
банкротствам также показывает интересную статистику. 
В частности, за указанную пятилетку по результатам рас-
смотрения всех уголовных дел с банкротными составами 
(157 дел) судами выносились приговоры о назначении на-
казания в виде реального лишения свободы лишь 18 раз 
(11,5 %), а в виде штрафа в качестве основного наказания 
лишь 33 раза (21 %). Таким образом, более 67 % от ничтож-
ного количества всех приговоров не связаны с реальным 
наказанием.

Вне зависимости от  безусловной необходимости сле-
дования принципу экономии репрессии, назначение на-
казания, как  основная мера противодействия преступ-
ности, должна быть соразмерной степени общественной 
опасности. Как  и  во  многом другом, данный вопрос тре-
бует достижения пресловутого баланса. Однако дости-
гается ли этот баланс при назначении наказаний по бан-
кротным составам?

Как  видно из  представленных выше цифр, такие со-
ставы в  России практически не  регистрируются, а  если 
и  регистрируются, то  лишь незначительная их  часть до-
ходит до суда, в котором в 2 / 3 случаев назначается нака-
зание, по  своей природе являющееся юридической фик-
цией.

Думается, что  преступник, замышляя совершение по-
добного преступления, при наличии минимального пред-
ставления о  сложившейся правоприменительной прак-
тике, только укоренится в своем намерении.

Тем  более, что  исходя из  рассмотренных выше анали-
тический данных о состоянии судимости в России за пе-
риод с 2018 по 2022 гг., криминальные банкротства чаще 
всего совершаются мужчинами (84,7 %), в возрасте от 30 
до 49 лет (69 %), постоянно проживающими по месту со-
вершения (94,2 %) чаще всего в  крупных администра-
тивных центрах (49,7 %), имеющими высшее образование 
(83,4 %), по роду деятельности являющимися служащими 
коммерческих и  иных организаций, или  осуществляю-
щими предпринимательскую деятельность, либо участву-
ющими в ней (79,6 %).

Иными словами, портрет лица, совершающего бан-
кротные преступления, можно охарактеризовать, как  со-
циально зрелого мужчину среднего возраста, имеющего 
постоянное место жительства, чаще всего в  крупном го-
роде, интеллектуально развитого, обладающего посто-
янным легальным источником дохода от  деятельности 
в  коммерческих и  иных организациях, либо от  занятия 
бизнесом, а  следовательно обладающего неким соци-
альным статусом.

Следует согласиться с  устоявшимся мнением, что  по-
добная личность идет на совершение преступления обду-
манно, используя в этих целях имеющиеся знания и опыт, 
а  также социальные связи, принимает различные меры 
для  сокрытия следов преступления во  избежание ответ-
ственности  [3].

При этом нужно согласиться с учеными, что экономи-
ческие преступления, разновидностью которых являются 
криминальные банкротства, совершаются как  правило 
не вследствие тяжелой жизненной ситуации, и не только 
для материального обогащения, но также для достижения 
или сохранения высокого социального статуса, о котором 
сказано выше  [2].

В  этом контексте необходимо согласиться с  мнением 
Антоняна Ю. М. о том, что не столько корысть, будучи даже 
доведенной до крайней степени жадности, алчного стрем-
ления к материальной выгоде и страсти к накопительству, 
является побудительным мотивом к  совершению таких 
преступлений, сколько «…Стремление к  достижению 
определенного социально-ролевого положения, связан-
ного с  трудовой, профессиональной или  общественной 
деятельностью, часто без ориентации на микроокружение, 
мнение и оценки которого могут не иметь никакого зна-
чения. Выдвижение на  социальном уровне обычно соот-
носится с завоеванием престижа и авторитета, карьерой, 
обеспечением материальными благами»  [1].

Обоснованным видится довод о  том, что  лицо, име-
ющее все необходимое, однако желая необоснованного 
обогащения (в  т. ч. посредством уклонения от  обяза-
тельств перед кредиторами) и  обладания высоким соци-
альным статусом, сознательно вставшее на путь преступ-
ного экономического поведения,  — безусловно является 
опасным для  общества. Применительно к  этому тезису 
следует возвратиться к  вопросу соразмерности назнача-
емых за криминальные банкротства наказаний, о котором 
сказано ранее.

Приведенный анализ состояний преступности и суди-
мости может подтолкнуть к ложному выводу, будто про-
блематики криминальных банкротств в  России не  су-
ществует. Однако в  данной связи следует обратиться 
к другим аналитическим данным.

Так, согласно Статистического бюллетеня Федресурса 
по банкротству  [8], в период с 2018 по 2022 гг. в среднем 
ежегодно банкротились 10964 компании, в 2022 г. количе-
ство корпоративных банкротств по  отношению к  2021  г. 
снизилось на  12,2 % (цепной темп прироста), что  может 
быть связано с действовавшим мораторием на подачу кре-
диторами заявлений о банкротстве.

Статистика банкротств рядовых граждан обстояла сле-
дующим образом: с  показателя 43984 в  2018  г. их  число 
ежегодно увеличивалось и к 2022 г. составило 278137 про-
цедур, средний базисный темп прироста составил 274,6 %, 
средний цепной темп прироста достиг отметки 58,9 %.

Схожую динамику показала статистика внесудебных 
банкротств граждан через Многофункциональные 
центры, общее число которых за период с сентября 2020 г. 
по декабрь 2022 г. составило 27154 процедуры.

При  этом, согласно опубликованной информации 
Банка России, по состоянию на 3 мая 2023 г. совокупное 
число заемщиков банков и  микрофинансовых органи-
заций выросло до 46 миллионов  [9]. И такой показатель 
касается только выданных кредитов, без учета иных при-
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сутствующих в  гражданском обороте денежных обяза-
тельств (различные договоры и  сделки, деликты, неосно-
вательное обогащение, и др.).

Тем  самым, в  России целая армия должников. Еже-
годно банкротится десяток тысяч компаний и сотни тысяч 
граждан. Банкротство набирает популярность, и  пре-
подносится сегодня обществу не  как  признание субъекта 
гражданского оборота несостоятельным и  неспособным 
отвечать по своим обязательствам, что само по себе в об-
ществе всегда было порицаемым. Банкротство сегодня  — 
это способ освобождения от долгов, при котором должник 
стремится минимизировать свои потери и сохранить мак-
симально возможный объем имущества. Иными словами, 
сегодня в  банкротство изначально закладывается надува-
тельство кредиторов, а статуса банкрота мало кто стыдится.

Таким образом, из  всех должников, которые в  про-
цессе банкротства, либо до  его возбуждения совершили 
действия, охватываемые составами статей 195-197 УК РФ, 
может значительно превышать показатели правоприме-
нительной практики по данным составам.

Подытоживая данные криминологической обстановки 
в  сфере банкротств, необходимо обозначить некоторые 
выводы.

Во-первых, вне зависимости от  семимильного раз-
вития института банкротств в  последние годы, а  также 
повальной закредитованности граждан и  компаний, ко-
личество выявленных преступлений в  данной сфере не-
изменно остается на крайне низком уровне, и более того 
их  статистика показывает снижение. Данное свидетель-
ствует об общепризнанной в науке чрезвычайно высокой 
латентности криминальных банкротств  [4].

Во-вторых, из  числа выявленных преступлений лишь 
незначительная часть доходит до  суда. Подобное указы-
вает на  нехватку компетентных квалификаторов, спо-

собных выявлять и  расследовать банкротные престу-
пления. Здесь  же можно отметить, что  в  отсутствие 
устоявшейся практики и  руководящих разъяснений Вер-
ховного Суда Российской Федерации, правоохранители, 
выявляя преступления, содержащие признаки крими-
нальных банкротств, могут предпочесть квалифициро-
вать их по иным смежным составам, который на сегодня 
являются более привычными.

В-третьих, из  тех уголовных дел, которые дошли 
до  суда, в  большинстве своем выносятся приговоры, 
не связанные с реальным наказанием. Думается, что такое 
положение вытекает из  проблемы бессистемности уго-
ловно-правовой политики России, которая сегодня носит 
более событийный характер (закон изменяется в  зави-
симости от  резонансных и  громких дел, либо в  ответ 
на  какие-либо вызовы обществу). Излишний гуманизм 
в отношении преступников, которые в погоне за матери-
альными благами и  социальным статусом сознательно 
выбрали криминальный способ экономической деятель-
ности, — не в полной мере отвечает целям и задачам уго-
ловного закона.

Перечисленные проблемы с точки зрения криминоло-
гического аспекта указывают на  неэффективность про-
тиводействия криминальным банкротствам на  текущем 
этапе.

Преступления по  статьям 195-197 УК РФ одновре-
менно посягают не  только на  охраняемые уголовным за-
коном и связанные с институтом несостоятельности блага 
и  интересы участников гражданских правоотношений, 
но  и  создают реальную угрозу экономической безопас-
ности государства, а также способны подрывать авторитет 
правоохранительной системы в целом, однако сегодня го-
ворить о  результативности борьбы с  данной преступно-
стью не приходится.
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В статье с точки зрения уголовно-правового аспекта рассмотрены проблемы, характерные преднамеренным и фик-
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In the article, from the point of view of the criminal-legal aspect, the problems characteristic of deliberate and fictitious bankruptcies 
are considered. The questions of the blanket nature of these compositions, the abundance of evaluative concepts in them, the lack of 
competent qualifiers, the imperfection of legal technique, the illogicality in the differentiation of responsibility for homogeneous acts 
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Отдельной задачей государственной политики в сфере 
обеспечения экономической безопасности на период 

до  2030  г. поставлено  — предотвращение преднамерен-
ного банкротства и иных противоправных действий в от-
ношении субъектов экономической деятельности  [7].

Являясь частью экономической преступности, крими-
нальные банкротства посягают не только на охраняемые 
уголовным законом и  связанные с  институтом несостоя-
тельности блага и интересы участников гражданских пра-
воотношений, но и создают реальную угрозу экономиче-
ской безопасности, а также способны подрывать авторитет 
правоохранительной системы государства в целом.

В любые времена должники изыскивали способы ухода 
от исполнения обязательств перед кредиторами. На Руси 
ответственность за  криминальные банкротства известна 
еще со времен Русской Правды  [4] (X-XI вв.). Так купец, 
допустивший «умышленное» или «злостное» банкротство, 
отдавался на  волю кредиторов, которые получали в  рас-
поряжение его имущество, а сам купец мог быть продан 
в холопы.

Сегодня, в условиях глобальных кризисов, когда рынки 
«лихорадит», а прогнозирование даже самого ближайшего 
будущего вызывает трудности, в  условиях нестабильной 
экономики, поставленной на  рельсы потребления, и  по-
всеместной закредитованности, проблематика недобро-
совестных банкротств видится наиболее острой.

Тем  более, что  сама процедура банкротства, до-
ступная ранее лишь субъектам предпринимательской де-
ятельности, распространилась и на рядовых граждан. Те-
перь посредством агрессивного маркетинга банкротство, 
вместо процесса финансового оздоровления, преподно-
сится любому желающему как способ легкого избавления 
от всех долгов с минимальными последствиями.

Поэтому криминальным банкротствам сегодня 
должно уделяться достаточное внимание, а создание и ре-
ализацию правовых основ и механизмов борьбы с такими 
преступлениями можно отнести к одному из актуальных 
направлений. В  последнем и  заключена суть уголов-
но-правового противодействия.

При  этом, говоря о  таком противодействии, важно 
помнить об  экономии репрессий. Современная уго-
ловная политика, с  целью защиты благ и  интересов об-
щества, в  первую очередь решает задачу охраны прав 
и свобод его участников. Задача эта решается методами 
запретов и  санкций. В  свою очередь санкция, как  ос-
новная мера уголовно-правового противодействия, пре-
следуя цели исправления преступника, восстановления 
социальной справедливости и предупреждения преступ-
ности, должна отвечать, как  известно, критерию сораз-
мерности.

В  силу изложенного, реализация уголовно-правового 
противодействия любой преступности, включая и крими-
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нальные банкротства, должна осуществляться с осторож-
ностью, не допуская крайностей.

Итак, говоря о криминальных банкротствах, нужно от-
метить, что подобная дефиниция легально не закреплена. 
Понятие криминальных банкротств является доктри-
нальным и подразумевает под собой три самостоятельных 
состава преступлений, устанавливающих ответствен-
ность за  следующие деяния: неправомерные действия 
при банкротстве (статья 195 УК РФ  [8]); преднамеренное 
банкротство (статья 196 УК РФ); и  фиктивное банкрот-
ство (статья 197 УК РФ).

При  минимальном приближении очевидной стано-
вится первая проблема перечисленных составов, заклю-
чающаяся в их бланкетности. Данная проблема, традици-
онно выделяемая в науке в качестве характерной многим 
экономическим (и не только) составам  [6], все еще оста-
ется актуальной.

Тем  самым, в  целях верной квалификации подобных 
деяний неминуемо придется обратиться к  корреспонди-
рующему законодательству. Основу бланкетности бан-
кротных составов составляют: Федеральный закон от 26 
октября 2002 г. N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)»  [9] (далее — Федеральный закон «О банкротстве»), 
Гражданский кодекс Российской Федерации (далее — ГК 
РФ)   [10], Арбитражный процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации  [11], и др.  [12]

Переходя предметно к рассмотрению преднамеренных 
и  фиктивных банкротств, учеными обычно выделяется 
вторая проблема указанных составов  — обилие в  содер-
жании их диспозиций оценочных понятий  [2].

Так, согласно части 1 статьи 196 УК РФ, уголовная от-
ветственность наступает за преднамеренное банкротство, 
то есть совершение действий (бездействия), заведомо вле-
кущих неспособность юридического лица или  гражда-
нина, в  том числе индивидуального предпринимателя, 
в  полном объеме удовлетворить требования кредиторов 
по  денежным обязательствам и  (или) исполнить обязан-
ность по  уплате обязательных платежей, если эти дей-
ствия (бездействие) причинили крупный ущерб.

Статьей 197 УК РФ установлена ответственность 
за  фиктивное банкротство, то  есть заведомо ложное пу-
бличное объявление руководителем или  учредителем 
(участником) юридического лица о  несостоятельности 
данного юридического лица, а равно гражданином, в том 
числе индивидуальным предпринимателем, о  своей не-
состоятельности, если это деяние причинило крупный 
ущерб.

Такие оценочные понятия, как  «неспособность 
в полном объеме удовлетворить требования кредиторов», 
«денежные обязательства», «обязанность по  уплате обя-
зательных платежей», «публичное объявление», «руко-
водитель или учредитель (участник) юридического лица» 
и  «несостоятельность)», на  практике также вызывают 
трудности при квалификации.

Проблемы бланкетности и обилия оценочных понятий 
рассматриваемых составов сегодня нельзя решить полно-

стью, так как раскрытие в диспозициях статей всех необ-
ходимых признаков указанных деяний неминуемо ведет 
к излишнему загромождению уголовного закона.

С  обозначенными выше первыми двумя связана 
третья проблема  — нехватка компетентных квалифика-
торов, обладающих одновременно необходимыми позна-
ниями и  в  области банкротств, и  в  различных областях 
предпринимательской деятельности, совокупность ко-
торых чрезвычайно обширна.

Однако достаточные познания нужны, так как  раз-
личия между добросовестной деятельностью хозяйству-
ющих субъектов, связанной по определению с предприни-
мательскими рисками, и преступными деяниями — могут 
быть не  просто неочевидными, но  и  ничтожно малыми. 
Последствием этой проблемы является общепризнанная 
сегодня неэффективность борьбы с  данными преступле-
ниями.

Четвертая проблема преднамеренных и  крими-
нальных банкротств выражается в  недостатках юриди-
ко-технического характера. Так, диспозиции статей 196 
и 197 УК РФ не приведены в соответствие корреспонди-
рующему законодательству.

В  частности, согласно дефиниции несостоятельности 
(банкротства), установленной статьей 2 Федерального 
закона «О  банкротстве», под  указанным понимается  — 
признанная арбитражным судом или  наступившая в  ре-
зультате завершения процедуры внесудебного банкрот-
ства гражданина неспособность должника в  полном 
объеме удовлетворить требования кредиторов по  де-
нежным обязательствам, о  выплате выходных пособий 
и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших 
по  трудовому договору, и  (или) исполнить обязанность 
по уплате обязательных платежей.

В  этой связи возникает очевидный вопрос  — под-
лежит ли ответственности по статье 196 УК РФ должник, 
в  результате преднамеренных действий (бездействия) 
которого создана обстановка, когда он рассчитался 
по кредитам, уплатил все обязательные платежи в казну, 
однако оказался неспособным исполнить обязатель-
ства по выплате выходных пособий и (или) оплате труда 
своих работников? Ведь объективная сторона состава 
преднамеренного банкротства напрямую подобное 
не охватывает.

Статья 197 УК РФ также содержит недостаток. Фик-
тивное банкротство, за  которое данной статьей установ-
лена ответственность, как  указывалось ранее, предпола-
гает заведомо ложное публичное объявление должником 
о своей несостоятельности.

Однако сегодня не  существует процедуры признания 
должника несостоятельным посредством публичного 
объявления. Действовавшие ранее Закон Российской Фе-
дерации от 19 ноября 1992 г. «О несостоятельности (бан-
кротстве) предприятий»  [13] и Федеральный закон от 08 
января 1998 г. «О несостоятельности (банкротстве)»  [14] 
предусматривали как судебный порядок признания несо-
стоятельности, посредством обращения в  арбитражный 
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суд, так и  упраздненный сегодня внесудебный порядок, 
посредством добровольного публичного объявления 
должником о банкротстве.

От  последнего на  текущий момент сохранилась лишь 
обязанность раскрытия информации путем внесения 
в  Единый федеральный реестр сведений о  банкротстве, 
а также путем опубликования в специальном издании — 
газете «Коммерсантъ», что  по  своей сути направлено 
на  защиту кредиторов, однако не  влечет последствий 
в виде признания должника несостоятельным.

Можно возразить, что  внесудебное признание несо-
стоятельности в  административном порядке через Мно-
гофункциональные центры недавно стало возможным 
для  граждан с  внесением в  Федеральный закон «О  бан-
кротстве» изменений от  31 июля 2020  г. Однако и  такая 
процедура не предполагает публичности.

Таким образом, изложение объективной стороны 
в статье 197 УК РФ устарело и оторвано от современных 
реалий. Явное отставание уголовного законодательства 
в  сфере банкротств от  корреспондирующих норм граж-
данского законодательства признается доктриной  [1].

Однако признание должника банкротом через пу-
бличное объявление упразднено уже более 20 лет и, сле-
довательно, дело не  только в  этом. Думается, что  се-
годня динамика уголовной политики носит больше 
«событийный», чем  системный характер, так как  изме-
нение УК РФ проводится законодателем в  ответ на  ка-
кие-либо вызовы обществу, либо резонансные проис-
шествия. И  часто такие изменения не  связаны единой 
логикой. Вопрос общей бессистемности уголовной поли-
тики в науке справедливо относят как к одному из наи-
более острых  [3].

Нельзя не отметить и алогичность в дифференциации 
ответственности за  однородные деяния, как  пятую про-
блему преднамеренных и фиктивных банкротств, которая 
также выделяется многими учеными  [5].

Как известно, в зависимости от характера и степени об-
щественной опасности составы преступлений в доктрине 
традиционно подразделяются на  основной (простой), 
квалифицированный и  привилегированный. Квалифи-
цированный состав, наряду с характерными признаками 
основного состава конкретного деяния, включает в  себя 
дополнительные квалифицирующие признаки (усложня-
ющие собой объект, объективную или субъективную сто-
роны, либо субъект состава преступления), которые по-
вышают степень его общественной опасности, что в свою 
очередь должно влечь усиление мер уголовно-правового 
воздействия.

На  текущий момент законодатель не  предусмотрел 
каких-либо квалифицирующих признаков фиктивного 
банкротства (статья 197 УК РФ), что  безусловно пред-
ставляется проблемой данного состава, не  позволя-
ющей дифференцировать ответственность в зависимости 
от  степени общественной опасности. В  этом видится 
большой пробел.

Указанный пробел приравнивает по  степени обще-
ственной опасности фиктивное банкротство, совер-
шенное гражданином и  повлекшее причинение потер-
певшему ущерба в размере 2 251 000 рублей, с фиктивным 
банкротством крупного акционерного общества, совер-
шенным по  предварительному сговору генеральным ди-
ректором совместно с группой акционеров, и повлекшее 
помимо причинения целому ряду потерпевших многоми-
лионного ущерба, например, увольнение сотен сотруд-
ников предприятия, в результате незаконного признания 
его несостоятельным. Подобное положение представля-
ется несправедливым.

Относительно преднамеренного банкротства (статья 
196 УК РФ), указанный состав лишь относительно не-
давно дополнен квалифицирующими признаками, каса-
ющимися субъекта преступления и  способа его совер-
шения, принятием Федерального закона от 01 июля 2021 г. 
N 241-ФЗ  [15].

В  частности, усилена ответственность за  совершение 
преступления лицом с использованием своего служебного 
положения, контролирующим должника лицом, руково-
дителем этого контролирующего лица, а  также группой 
лиц по  предварительному сговору или  организованной 
группой.

Упущением, на основании вышеизложенного примера, 
видится отсутствие в статьях 196 и 197 УК РФ квалифици-
рующих признаков, дифференцирующих ответственность 
в зависимости от размера ущерба.

Бесспорным представляется тезис, что  от  характера 
наступивших последствий зависит степень общественной 
опасности деяния. Между тем, сегодня для  привлечения 
к  уголовной ответственность за  преднамеренное и  фик-
тивное банкротство необходимо причинение совокуп-
ного ущерба одному или нескольким потерпевшим в раз-
мере, превышающем 2 250 000 рублей, что  подразумевает 
крупный размер согласно примечанию к  статье 1702 УК 
РФ. Однако не  должна  ли усиливаться ответственность, 
если ущерб, например, являлся особо крупным? Ответ ка-
жется очевидным.

Рассмотренные выше, бланкетность, обилие оценочных 
понятий, нехватка компетентных квалификаторов, несо-
вершенство юридической техники, связанное с  недоста-
точным соответствием корреспондирующему законода-
тельству, алогичность в дифференциации ответственности 
за  однородные деяния, вызванная отсутствием необхо-
димых квалифицирующих признаков,  — это не  исчерпы-
вающий перечень проблем, характерных составам предна-
меренного и фиктивного банкротств. Между тем, решение 
только перечисленных проблем уже является достаточным 
условием для повышения эффективности уголовно-право-
вого противодействия данной преступности.

Последнее возможно посредством разработки и  реа-
лизации общей системной уголовно-правовой политики 
с дальнейшим развитием законодательства по пути дости-
жения целей и задач уголовного права.
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В  данной статье рассматриваются особенности преступлений экстремистской направленности, а  также воз-
можные меры противодействия данным преступлениям.
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Проблема изучения преступлений экстремистской 
направленности сохраняет свою остроту на  протя-

жении всего времени существования данного института 
в отечественном уголовном праве  [1].

В  настоящее время ситуация в  области противодей-
ствия экстремизму имеет тенденцию к ухудшению: растет 
число и размеры радикальных групп, пропагандирующих 
идеологию религиозной, национальной, расовой нетерпи-
мости и активности экстремистов  [2].

29 мая 2020  г. Президентом Российской Федерации 
был подписан указ от №  344 «Об утверждении Стратегии 
противодействия экстремизму в  Российской Федерации 
до 2025 года», которая разработана в целях обеспечения 
дальнейшей реализации государственной политики 
в  сфере противодействия экстремизму в  Российской Фе-
дерации, а  также в  целях конкретизации положений Фе-
дерального закона от  25 июля 2002  г. №  114-ФЗ «О  про-
тиводействии экстремистской деятельности» и  Указа 



152 «Молодой учёный»  .  № 38 (485)   .  Сентябрь 2023  г.Юриспруденция

Президента Российской Федерации от  31 декабря 2015  г. 
№  683 «О Стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации»  [3].

Продолжается активная работа по закреплению на за-
конодательном уровне правил поведения в интернет-про-
странстве, которое является еще  одной площадкой 
для процветания экстремизма среди молодежи (например, 
Государственная Дума приняла в  третьем чтении прези-
дентский пакет законов, где говорилось о  частичной де-
криминализации ст. 282 Уголовного кодекса Российской 
Федерации)  [4].

Для  борьбы с  экстремизмом, думается, будет эффек-
тивным осуществление мониторинга интернет-сайтов, 
который должен носить непрерывный характер. При вы-
явлении запрещенного контента должна следовать неза-
медлительная блокировка сайта, а при установлении лиц, 
распространяющих экстремистские материалы в  гло-
бальной сети,  — привлечение их  к  административной 
или  уголовной ответственности в  рамках действующего 
в нашей стране законодательства.

Существует необходимость в развитии ведомственной 
нормативной правовой базы, так  же является одной 
из  первостепенных задач в  организации работы по  про-
тиводействию экстремизму

Основаниями для проведения обыска и изъятия элек-
тронных носителей информации является обнаружение 
информации, касающейся подбора и  вербовки членов 
этих организаций, которая может использоваться в виде 
запрещенной пропаганды национальных идей, информа-
ционного давления на граждан; установление каналов фи-
нансирования экстремизма  [5].

Как показывает практика, при расследовании данного 
вида преступлений, в  том числе совершенных с  исполь-
зованием электронных или  информационно телекомму-
никационных сетей, существует ряд проблем. Прежде 
всего они связаны со сложностью получения доказатель-
ственной информации, характеризующей преступления 
данной категории. Это, к  сожалению, влечет снижение 
качества расследования. Ученые процессуалисты, изуча-
ющие данные вопросы, выделяют следующие проблемы, 
с которыми сталкиваются правоохранительные органы:

1) отсутствие у  сети Интернет определенного соб-
ственника;

2) неограниченный доступ к  материалам, размеща-
емым в сети;

3) широкая географическая распространенность сети;
4) анонимный характер размещаемых в  сети экстре-

мистских материалов.
Еще  одной особенностью преступлений экстремист-

ской направленности, совершенных с  использованием 

сферы компьютерной информации, как  отмечают специ-
алисты, является система преступных посягательств. 
Данные о  личности преступников является в  данном 
случае важной составляющей криминалистической ха-
рактеристики.

Целью создания субъективного портрета лица, склон-
ного к совершению преступлений, является:

 — сужение круга лиц, подозреваемых в  совершении 
преступления;

 — планирование направления следственных действий;
 — определение наиболее эффективных методик рас-

следования  [6].
Профессор Ю. В. Гаврилин и профессор А. В. Шмонин 

справедливо отмечают, что  необходимы знания законо-
мерностей образования криминалистической значимой 
информации в электронной форме, то есть той самой сле-
довой картины. Этот аспект позволит эффективно ре-
шать тактические задачи, которые часто вызывают во-
просы в процессе выявления, раскрытия и расследования 
преступлений экстремистской направленности, совер-
шенных с использованием информационно телекоммуни-
кационной сети Интернет, включая установление события 
преступления, совершившего его лица (лиц), содержания 
действий при совершении преступления и т. п.  [7].

Вышеназванные действия являются эффективными 
в борьбе с экстремистскими организациями. Такому жест-
кому контролю (а в случае неисполнения российского за-
конодательства  — и  блокировке на  территории России) 
должны подлежать все социальные сети и Интернет-плат-
формы.

Кроме того, для  эффективности пресечения действий 
экстремистских организаций через сеть Интернет необхо-
димо усовершенствование действующего законодательства 
путем: внесения поправок, связанных с более тщательной 
проверкой и блокировкой различных Интернет сайтов, со-
держащих информацию экстремистской направленности; 
ужесточения ответственности за преступления и правона-
рушения, связанные с  распространением экстремистских 
и иных запрещенных материалов; постоянный мониторинг 
Интернет-пространства специальными подразделениями 
органов внутренних дел, с целью выявления действующих 
экстремистских групп или  отдельных лиц, пропагандиру-
ющих насилие и разжигающих национальную вражду.

Таким образом, экстремизм ввиду его опасности 
для  конституционного и  общественного строя в  насто-
ящее время является одной из актуальных угроз россий-
ского и  мирового общества. Экстремизм способен рас-
шатать государственные системы и институты, привести 
к  этническим, религиозным и  иным конфликтам, к  рас-
паду страны и иным разрушительным последствиям.
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