
Scientific and practical journal

Научно-практический журнал

Â ÍÎÌÅÐÅ:
ЭКОНОМИКА, 

ÏÐАÂО

Авторы статей несут полную ответственность  
за точность приведенных сведений, данных и дат.

При перепечатке ссылка на журнал  
«Современная наука:  

Актуальные проблемы теории и практики» обязательна.
Журнал отпечатан в типографии  

ООО «КОПИ-ПРИНТ» тел../факс: (495) 973-8296
Подписано в печать 21.02.2021 г. Формат 84х108 1/16  

Печать цифровая Заказ № 0000 Тираж 2000 экз.

Ó÷ðåäèòåëü æóðíàëà

Оáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ

«ÍÀÓ×ÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ»

ISSN  2223–2974

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

¹2 2021 (ФЕВРАЛЬ)

ЭКОНОМИКА И ÏÐАÂО

© Журнал Современная наука: актуальные проблемы теории и практики: Серия «Экономика и Право»

(ВАК - 08.00.00, 12.00.00)

Издатель:  
Общество с ограниченной ответственностью 

«Научные технологии»
Адрес редакции и издателя:  

109443, Москва, Волгоградский пр-т, 116-1-10 
Тел/факс: 8(495) 755-1913
E-mail: redaktor@nauteh.ru 

http: //www.nauteh-journal.ru 

Журнал зарегистрирован Федеральной службой  
по надзору в сфере массовых коммуникаций,  

связи и охраны культурного наследия. 
Свидетельство о регистрации 

ПИ № ФС 77-44912 от 04.05.2011 г.

Журнал издается с 2011 года.

Редакция:

Главный редактор 
В.Н. Боробов

Выпускающий редактор 
Ю.Б. Миндлин

Верстка 
Н.Н. Лаптева

Подписной индекс издания  
в каталоге агентства «Пресса России» — 10472

В течение года можно произвести подписку  
на журнал непосредственно в редакции.



2 Серия: Экономика и Право №2 февраль 2021 г.© Журнал Современная наука: актуальные проблемы теории и практики: Серия «Экономика и Право»

Редакционный совет

Боробов Василий Николаевич — д. э. н., профессор, 
Российская Академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ, профессор

Бусов Владимир Иванович — д. э. н., профессор, 
Государственный университет управления, профессор

Воронов Алексей Михайлович — д. ю. н., профессор, 
Институт государства и права РАН, г. н. с.

Гомонов Николай Дмитриевич — д.ю.н., профессор 
Северо-Западного институт (филиал) Московского 
гуманитарно-экономического университета, профессор

Горемыкин Виктор Андреевич — д. э. н., профессор 
Национальный институт бизнеса, профессор

Ермаков Сергей Петрович — д. э. н., профессор Институт 
социально-экономических проблем народонаселения 
РАН, г. н. с.

Кобзарь-Фролова Маргарита Николаевна — д. ю. н., 
профессор Российская таможенная академия, профессор

Лебедев Никита Андреевич — д. э. н., профессор 
Института экономики РАН, в. н. с.

Леонтьев Борис Борисович — д. э. н., профессор 
Федеральный институт сертификации и оценки 
интеллектуальной собственности и бизнеса, директор

Малышева Марина Михайловна — д. э. н., Институт 
социально-экономических проблем народонаселения 
РАН, в. н. с.

Мартынов Алексей Владимирович — д.ю.н., профессор 
Национальный исследовательский Нижегородский 
государственный университет им. Н. И. Лобачевского, зав.
каф.

Мельничук Марина Владимировна — д. э. н., к. п. н., 
профессор Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации, профессор

Миндлин Юрий Борисович — к. э. н., доцент, Московская 
государственная академия ветеринарной медицины 
и биотехнологии им. К. И. Скрябина, доцент

Незамайкин Валерий Николаевич — д. э. н., профессор 
Российский государственный гуманитарный университет, 
зав. кафедрой

Нижник Надежда Степановна — д. ю. н., профессор Санкт-
Петербургский университет МВД России, профессор

Ручкина Гульнара Флюровна — д.ю.н., профессор 
Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации, профессор

Рыкова Инна Николаевна — д. э. н., профессор Научно-
исследовательского финансового института Минфина РФ, 
рук. центра

Рыльская Марина Александровна — д. ю. н., доцент 
Российская таможенная академия, доцент

Сумин Александр Александрович — д. ю. н., профессор 
Московский университет МВД России, профессор

Черкасов Константин Валерьевич — д.ю.н., профессор 
Всероссийский государственный университет юстиции, 
профессор

Шедько Юрий Николаевич — д. э. н., доцент Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации, 
профессор

Шмалий Оксана Васильевна — д.ю.н., профессор РАНХ 
и ГС при Президенте РФ, зав.каф.



СОДЕРЖАНИЕ
CONTENTS

Экономика 

Аблязов Т.Х. – Концепция применения 
междисциплинарного подхода к реализации 
проектов по формированию комфортной среды 
жизни человека в условиях цифровой экономики
Ablyazov T. – The concept of application of the 
interdisciplinary approach to the implementation 
of projects for the formation of a comfortable 
environment of human life in the conditions of the 
digital economy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Говоров С.В. – Специфика организации и 
особенности управления специализированным 
психологическим центром
Govorov S. – Organization and management of a 
specialized psychological centre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Кащина Ж.Е. – Персонализация как вероятное 
будущее корпоративной отчетности
Kashchina Zh. – Personalization as a probable future 
corporate reporting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Метревели Е.Г. – Предел снижения ставок по 
ипотеке в 2021 году
Metreveli E. – Limit on mortgage rate cuts in 2021 . . 24

Никулина А.А. – Государственная политика России 
в области экономической дипломатии
Nikulina A. – State policy of Russia in the field of 
economic diplomacy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Тришкина Н.А., Горемыкина Т.К. – Проблемы 
инновационного развития российской экономики
Trishkina N., Goremykina T. – Problems of innovative 
development of the Russian economy . . . . . . . . . . . . . 36

Право 

Агафонов А.В. – Социально правовое 
обоснование уголовной ответственности за порчу 
земли в Российской Федерации
Agafonov A. – Social and legal justification of criminal 
liability for land damage in the Russian  
Federation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Антонова К.Е. – Земский Врач 1864 года и 
«Земский доктор» 2020 года: заимствование 
лучших практик или неудачная аналогия 
(сравнительно-правовой анализ)
Antonova K. – Zemsky doctor of 1864 and "Zemsky 
doctor" of 2020: borrowing best practices or an 
unsuccessful analogy (comparative legal  
analysis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Голикова С.В. – Сущность и специфика основных 
начал семейного права Российской Федерации
Golikova S. – The essence and specifics of the basic 
principles of family law of the Russian  
Federation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Гудков А.И., Красильщиков А.В., Мищенко В.И. – 
Об особенностях законодательного 
регулирования уступки прав в имущественных 
обязательствах
Gudkov A., Krasilschikov A., Mishchenko V. – On the 
features of legislative regulation assignment of rights 
in property obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Долгорукий А.И. – Субсидиарная ответственность 
контролирующих лиц должника, исключённого из 
ЕГРЮЛ
Dolgoruky A. – Subsidiary liability of controlling 
persons of a debtor excluded from the Unified State 
Register of Legal Entities  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Картавов С.А. – Недопуск в жилые помещения 
как препятствие для выполнения работ по 
капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах - причины и последствия
Kartavov S. – Non-admission to residential premises 
as an obstacle to the performance of work on major 
repairs of common property in apartment buildings - 
causes and consequences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Кузнецова Н.А., Матвеева Т.П. – К вопросу о 
мерах государственной поддержки населения и 
бизнеса в некоторых зарубежных государствах в 
период пандемии
Kuznetsova N., Matveeva T. – On the issue of measures 
of state support for the population and business in 
some foreign countries during the pandemic . . . . . . 74

© Журнал Современная наука: актуальные проблемы теории и практики: Серия «Экономика и Право»



4 Серия: Экономика и Право №2 февраль 2021 г.

Морозков В.А., Морозков А.В. – К вопросу о 
соотношении объекта и предмета прокурорского 
надзора за исполнением законодательства в 
сфере оборота оружия в контексте реализации 
конституционных прав граждан
Morozkov V., Morozkov A. – On the question of 
relationship of the object and the subject of 
prosecutor's supervision over the implementation 
of legislation in the field of arms circulation in the 
context of implementation of the constitutional 
rights of citizens  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Покровская Н.В. – Соотношение обязательств 
России в связи с присоединением к ВТО и 
законодательства РФ в сфере международной 
торговли товарами
Pokrovskaia N. – The ratio of Russia's obligations 
in connection with accession to the WTO and the 
legislation of the Russian federation in the field of 
international trade in goods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Прошин В.М. – Криминалистические проблемы и 
вопросы толкования процессуальных норм в ходе 
производства по делам частного обвинения
Proshin V. – Forensic issues and questions of 
interpretation of procedural rules in the course of 
proceedings in private prosecution cases . . . . . . . . . . 86

Репин А.В. – Прекращение гражданско-
правовых обязательств в договорном порядке 
(в гражданских кодексах России, Франции и 
Германии)
Repin A. – Termination of civil obligations in a 
contractual manner (in the civil codes of Russia, 
France and Germany)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Рябова О.А., Кузнецова Н.В. – Предпосылки 
создания алиментного фонда в РФ
Ryabova O., Kuznetsova N. – Prerequisites for the 
creation of an alimony fund in the Russian  
Federation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Сакин М.П. – Безопасность подростков в 
интернете. Законодательный аспект
Sakin M. – Safety of teenagers on the internet. 
Legislative aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101

Сальников А.А. – Понятия транспортного 
средства, эксплуатации транспортных средств 
и транспорта общего пользования при 
квалификации действий транспортного хулигана 
(п. «в» ч. 1 ст. 213, ст. 267.1 УК РФ)
Salnikov A. – Definition of vehicle, exploitaion of 
vehicle and public transport when qualifying the 
actions of transport hooligans (par. "c" of p. 1 of art. 
213, art. 267.1 of the Criminal Code) . . . . . . . . . . . . . .106

Световцов М.М. – Криминологическая 
характеристика лиц, совершивших преступление в 
сфере семейно-бытовых отношений
Svetovtsov M. – Criminological characteristics of 
persons committed a crime in the sphere of family-
domestic relations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111

Серебряков А.А. – Евразийская концепция права 
собственности: истоки и современное значение
Serebryakov А. – Eurasian concept of ownership: 
origins and modern value . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117

Токарев Э.А. – Правовой статус производных 
финансовых инструментов в Российской 
Федерации
Tokarev E. – Legal status of derivatives in the Russian 
Federation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123

Филимонов И.А. – Некоторые криминологические 
аспекты жестокого обращения с детьми
Filimonov I. – Some criminological aspects of child 
abuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127

Информация

Наши авторы. Our Authors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130

Требования к оформлению рукописей и статей для 
публикации в журнале . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131

СОДЕРЖАНИЕ

© Журнал Современная наука: актуальные проблемы теории и практики: Серия «Экономика и Право»



5Серия: Экономика и Право №2 февраль 2021 г.

ЭКОНОМИКА

КОНЦЕПЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 
ПОДХОДА К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ1

Аблязов Тимур Хасанович
К.э.н, доцент, Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет
3234969@mail.ru 

Аннотация: Реализация проектов по формированию комфортной среды 
жизни человека в условиях цифровой экономики сопряжена с взаимо-
действием специалистов различных областей знаний, что обуславливает 
потребность разработки концепции применения междисциплинарного 
подхода в рамках реализации подобных проектов. В статье обоснована ак-
туальность разработки научной концепции применения междисциплинар-
ного подхода к реализации проектов по формированию комфортной среды 
жизни человека; предложены меры по усовершенствованию механизма 
междисциплинарного взаимодействия на основе создания сервисного ин-
тегратора, обеспечивающего функционирование цифровой платформы в об-
ласти городского развития; предложена система принципов взаимодействия 
участников проектов по формированию комфортной среды жизни, а также 
определены барьеры, препятствующие эффективной реализации проектов 
по развитию территорий в цифровой экономике.

Ключевые слова: комфортность среды жизни человека, цифровая экономи-
ка, междисциплинарный подход, цифровая платформа.

THE CONCEPT OF APPLICATION  
OF THE INTERDISCIPLINARY APPROACH 
TO THE IMPLEMENTATION  
OF PROJECTS FOR THE FORMATION  
OF A COMFORTABLE ENVIRONMENT  
OF HUMAN LIFE IN THE CONDITIONS  
OF THE DIGITAL ECONOMY

T. Ablyazov

Summary: The implementation of projects to create a comfortable 
environment for human life in the digital economy is associated with 
the interaction of specialists from various fields of knowledge, which 
necessitates the development of a concept for the application of an 
interdisciplinary approach in the implementation of such projects. 
The article substantiates the relevance of developing a scientifically 
grounded concept for the application of an interdisciplinary approach 
to the implementation of projects to create a comfortable environment 
for human life; measures to improve the mechanism of interdisciplinary 
interaction based on the creation of a service integrator that ensures the 
functioning of a digital platform in the field of urban development are 
proposed; a system of principles for the interaction of project participants 
to create a comfortable living environment is proposed, and barriers that 
impede the effective implementation of projects for the development of 
territories in the digital economy are identified.

Keywords: comfort of human life environment, digital economy, 
interdisciplinary approach, digital platform.

В условиях становления цифровой экономики со-
временные технологии внедряются во все аспекты 
жизнедеятельности населения, что находит отраже-

ние в трансформации подходов к пониманию комфорт-
ности среды жизни человека. Городская среда должна 
соответствовать требованиям безопасности, экологич-
ности, жизнеспособности, многофункциональности и 
экономической эффективности [1]. Переход к шестому 
технологическому укладу предполагает обеспечение 
вышеуказанных требований на основе распростране-
ния цифровых технологий. Ускорение развития техноло-

гий и потребность в одновременном обеспечении всех 
требований к комфортности среды жизни обуславли-
вают потребность в применении междисциплинарного 
подхода в целях обеспечения проектов по формирова-
нию комфортной среды жизни человека всеми необхо-
димыми данными и решениями для максимально полно-
го удовлетворения нужд населения. 

Важность совместных усилий специалистов различ-
ных областей знаний признается профессиональным 
сообществом. Так, вопросы комфортности среды жизни 

DOI 10.37882/2223-2974.2021.02.01

1 Статья подготовлена в рамках работы по Гранту Президента Российской Федерации МК-462.2020.6.
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человека всё чаще рассматриваются на пересечении со-
циально-культурной, экологической и экономических 
сфер [2]. За рубежом междисциплинарное взаимодей-
ствие ученых, властей и предпринимателей для раз-
вития территорий уже применяется на практике, о чем 
свидетельствует проект Smart Nation, реализуемый в 
Сингапуре [3, 4]. Кроме того, даже жители территории 
становятся участниками междисциплинарного взаимо-
действия посредством распространения практики во-
влечения жителей в проекты развития среды жизни [5].

В настоящее время также получает распростране-
ние концепция «умного города», которая основана на 
постепенном внедрении цифровых технологий в среду 
жизни, причем спектр направлений совершенствования 
широк – жилищно-коммунальное хозяйство, здравоох-
ранение, образование, государственное управление и 
пр. [6]. Наряду с «умным городом» существует концепция 
«зеленой инфраструктуры», подразумевающей обеспе-
чение комфортности среды жизни на основе повыше-
ния уровня озелененности территории [7], что однако 
исключает из рассмотрения множество других аспектов 
функционирования территории. 

В условиях цифровой экономики комфортность сре-
ды жизни человека рассматривается учеными с эколо-
гической (качество жизни, безопасность, продолжи-
тельность жизни), социальной (кластеризация среды, 
создание условий для цифровой экономики) и урбани-
стической (разнообразие элементов среды, удобство 
их расположения, удовлетворение потребностей обще-
ства) точек зрения [8]. Городское пространство исследу-
ется как многоуровневая целостная система, характери-
зуемая взаимодействием составляющих её элементов 
[9]. В целом, признается тот факт, что в условиях циф-
ровой экономики важен не столько объем собираемой 
информации, который с учетом стремительного распро-
странения технологий велик, сколько возможности без-
опасного хранения, передачи и комплексного анализа 
данных различными группами специалистов [10].

Таким образом, существующие научные взгляды не 
отражают весь комплекс взаимосвязей, возникающих 
при реализации проектов по развитию территорий в 
условиях цифровой экономики. Необходима разработка 
научно обоснованной концепции применения междис-
циплинарного подхода к реализации проектов по фор-
мированию комфортной среды жизни человека, опи-
сывающая взаимодействие всех субъектов и объектов 
данного процесса.

Целью разработки и применения данной концепции 
выступает определение основных подходов к взаимо-
действию участников проектов по формированию ком-
фортной среды жизни человека в условиях цифровой 
экономики. Для достижения поставленной цели необхо-
димо решение следующих задач:

1. Совершенствование механизма междисципли-
нарного взаимодействия в рамках проектов по форми-
рованию комфортной среды жизни человека в условиях 
цифровой экономики. На современном этапе развития 
технологий одним из ключевых направлений цифрови-
зации процессов функционирования территории высту-
пают цифровые платформы, представляющие огромный 
потенциал для решения социально-экономических за-
дач в области здравоохранения, образования, транспор-
та, безопасности среды жизни и других сфер жизнедея-
тельности населения [11].

Управление цифровыми платформами как многоу-
ровневыми системами сбора и аналитики данных может 
быть обеспечено посредством формирования сервис-
ного интегратора – организации, обладающей набором 
компетенций в области создания и поддержания функ-
циональности цифровых платформ на всех этапах их 
жизненного цикла (от фазы запуска, на которой важно 
определить ликвидность и уровень доверия к платфор-
ме, до фазы зрелости, на которой необходимо непре-
рывно внедрять новейшие технологические решения 
в целях обеспечения конкурентоспособности данной 
системы [12]). Сервисный интегратор в области сбора 
данных о функционировании территории позволит цен-
трализованно агрегировать информацию и выступит 
аналитической базой для реализации проектов по фор-
мированию комфортной среды жизни человека на осно-
ве применения междисциплинарного подхода. 

Одним из примеров формирования сервисного ин-
тегратора в области городского развития выступает The 
Dublin Dashboard, в рамках которого данные собираются 
как в онлайн-режиме (показатели, характеризующие со-
стояние окружающей среды и транспортной системы), 
так и с определенной периодичностью (социально-эко-
номические показатели) [13]. 

Формирование подобной цифровой платформы 
должно быть основано на государственной поддержке, 
выраженной в создании нормативно-правовой базы 
функционирования данной системы и установлении эта-
пов её внедрения в различных регионах страны (после 
успешного применения в рамках пилотных проектов). 
Финансирование цифровой платформы должно быть 
возможно на принципах государственно-частного пар-
тнерства (ГЧП), что, с одной стороны, позволит реали-
зовать масштабный проект за счет частных инвестиций, 
а с другой стороны, даст возможность коммерческим 
организациям выгодно внедрить свои технологические 
решения, так как ГЧП подразумевает долгосрочность со-
трудничества и гарантированность спроса на предлага-
емые услуги [14, 15]. 

Сервисный интегратор станет основой для получе-
ния коммерческими организациями, занимающимися 
развитием территорий, актуальной информации о по-
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требностях населения в тех или иных товарах и услугах, 
а также особенностях поведения людей, что позволит им 
адаптировать свои проекты под спрос населения, тем са-
мым одновременно получив собственную выгоду и по-
высив комфортность городской среды. С точки зрения 
научных исследований подобная цифровая платформа 
станет статистической базой для проведения междис-
циплинарных исследований и выработки дальнейших 
путей совершенствования среды жизни человека. 

2. Формирование системы принципов взаимодей-
ствия участников проектов по повышению комфортно-
сти среды жизни человека в условиях цифровой экономи-
ки. Применение междисциплинарного подхода должно 
осуществляться с учетом следующих принципов:

 — объективность агрегируемых и используемых 
данных, что может быть достигнуто путем сбора 
и анализа информации посредством цифровых 
инструментов, значительно снижающих субъек-
тивный фактор;

 — доступность и открытость данных для всех участ-
ников междисциплинарного взаимодействия, 
так как предлагаемая концепция основана на 
одновременном решении поставленных задач по 
развитию среды жизни множеством участников 
проекта, что невозможно при отсутствии доступа 
к информации у отдельных субъектов междисци-
плинарного взаимодействия;

 — сопоставимость данных по различным террито-
риям, что обеспечит возможность проведения 
сравнительного анализа проектов по формирова-
нию комфортной среды жизни человека в целях 
определения их эффективности и нахождения пу-
тей совершенствования принимаемых решений 
еще на этапе подготовки проекта;

 — централизация сбора данных в целях осуществле-
ния контроля за полнотой сбора информации, а 
также обеспечения высокой доступности данных 
для участников междисциплинарного взаимодей-
ствия, которым не придется самостоятельно агре-
гировать разрозненные данные;

 — обеспечение баланса интересов участников меж-
дисциплинарного взаимодействия и установ-
ление границ их ответственности за результаты 
проекта, что позволит реализовывать проект, ос-
новываясь на четко определенных правах и обя-
занностях каждого участника.

3. Определение барьеров, затрудняющих реали-
зацию проектов по формированию комфортной среды 
жизни человека в условиях цифровой экономики. В насто-
ящее время междисциплинарное взаимодействие при 
реализации подобных проектов в условиях цифровой 
экономики еще только начинает активно применяться, 
что обусловлено негативным воздействием следующих 
барьеров [16, 17]:

 — отсутствие открытого доступа к данным о функци-

онировании территории, а также разобщенность 
массивов информации между различными ведом-
ствами даже в рамках одной территории;

 — отраслевая направленность процесса сбора дан-
ных, что затрудняет применение междисципли-
нарного подхода;

 — отсутствие понимания целесообразности сбора 
данных для их последующего междисциплинар-
ного анализа;

 — нехватка компетенций у кадрового состава орга-
нов статистики и государственных ведомств для 
работы с наиболее современными цифровыми 
инструментами;

 — нормативно-правовая база применения междис-
циплинарного подхода при реализации проек-
тов по формированию комфортной среды жизни 
человека на основе цифровых технологий нахо-
дится на начальном этапе своего развития, что за-
трудняет полномасштабное внедрение всех пре-
имуществ предлагаемой концепции;

 — нехватка инфраструктуры для развертывания 
цифровых платформ междисциплинарного взаи-
модействия, так как в большинстве случаев дан-
ный подход понимается специалистами как ав-
томатизация существующих процессов, а не как 
применение кардинально нового подхода к ре-
шению поставленных задач на основе цифровых 
технологий;

 — недостаточный уровень локализации данных, то 
есть их представление без учета пространствен-
ного наложения на конкретные области анализи-
руемой территории; 

 — отсутствие единообразных стандартов сбора дан-
ных, что не позволяет проводить всесторонний 
анализ информации о развитии территории;

 — уровни цифровизации различных направлений 
жизнедеятельности территории отличны, что за-
трудняет выработку единого стандарта сбора 
данных и, как следствие, применение междисци-
плинарного подхода.

В заключение стоит сказать, что предлагаемая в дан-
ной работе концепция применения междисциплинар-
ного подхода к реализации проектов по формированию 
комфортной среды жизни человека в условиях цифро-
вой экономики является основой для эффективного вза-
имодействия всех участников проекта в целях достиже-
ния ключевой цели развития территорий – повышения 
её комфортности для населения страны. Предложенный 
механизм междисциплинарного взаимодействия на ос-
нове создания сервисного интегратора, а также систе-
ма принципов междисциплинарного взаимодействия 
позволят решить существующие проблемы, сопутству-
ющие реализации проектов по формированию ком-
фортной среды жизни человека в условиях цифровой 
экономики.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию специфики организации и осо-
бенностей управления специализированным психологическим центром. Ав-
тором проведен анализ существующих моделей организации стартапа, и, с 
учетом трендов рассматриваемого рынка, предложена авторская структура с 
ориентацией на проектируемый объект. Основываясь на классике алгоритма 
управления инновационным проектом разработан адаптированный к орга-
низации проекта стартапа специализированным психологическим центром. 
Делается акцент на вопросе инновационного проектирования стартапа – к 
сегодняшнему дню весьма слабо разработанном и нуждающемся в методо-
логическом и практическом (опытно-экспериментальном) развитии со сто-
роны и научного, и экспертного, и бизнес-сообщества.

Ключевые слова: специализированный психологический центр, стартап, ин-
новационный проект, модель организации стартапа, бизнес-план.

ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF 
A SPECIALIZED PSYCHOLOGICAL CENTRE

S. Govorov

Summary: The article is devoted to the study of the specifics of 
the organization and the peculiarities of managing a specialized 
psychological center. The author analyzed the existing models of the 
startup organization, and, taking into account the trends of the market 
under consideration, proposed an author's structure with an orientation 
on the designed object. Based on the classics of the innovation project 
management algorithm, a specialized psychological center adapted 
to the organization of the startup project was developed. Emphasis is 
placed on the issue of innovative design of a startup - to date, very poorly 
developed and needing methodological and practical (experimental) 
development from both the scientific, expert and business communities.

Keywords: specialized psychological center, startup, innovation project, 
startup organization model, business plan.

Организация и управление инновационным про-
ектом – стартапом в условиях растущего по-
тенциала рынка представляется сложнейшим и 

разноаспектным процессом, включающим в себя обяза-
тельный фактор – нахождение [уникального] оптималь-
ного управленческого решения, которое будет удов-
летворять потребности и ожидания и стейкхолдеров (в 
первую очередь, инвестора), и потребителей товаров, 
работ и услуг, которые планирует реализовывать новый 
участник макроэкономических бизнес-процессов. Сле-
довательно, управление механизмом запуска стартапа, 
разработки и интеграции новых видов продукции (ра-
бот, услуг), в частности, в интересах обеспечения инве-
стиционной привлекательности рынка, на который они 
выпускаются, являются актуальным и практически зна-
чимым. 

Основываясь на классических концепция иннова-
ционного менеджмента (В.И. Аверченков, Дж Бернал,  
В.Р. Веснин, П. Грэхем, Д.А. Ендовицкий, В.А. Железцов, 
С.Н. Коломенко, Н. Кондратьев, М.И. Мазур, Ю.П. Моро-
зов, М.Л. Разу, Н. Робехмед, Б. Санто, М.С. Санчес, Р. Солоу, 
П. Сорокин, Б. Твисс, М. Туган-Барановский, Э.А. Уткин,  
Р.А. Фатхутдинов, В.Д. Шапиро, Й. Шумпетер и др.), под ин-
новационным проектом стартапа – специализированно-
го психологического центра (далее – СПЦ) мы понимаем 
целенаправленное, заранее спланированное, спроек-
тированное и организационно-экономически обосно-

ванное создание быстро растущего в условиях неопре-
деленности предприятия, планирующего производить 
уникальные (инновационные) услуги в области психо-
логической помощи, как конечного материализован-
ного результата, ориентированное на формирование, 
последующую модернизацию или совершенствование 
бизнес-процессов предприятия, с учетом финансовых, 
кадровых, технико-технологических и иных возможно-
стей субъекта хозяйствования. 

Модель организации стартапа, вне зависимости от 
сферы потенциального функционирования, представля-
ет собой способ реализации стратегии формирования 
потребительской ценности, а также способ извлече-
ния доходов от продаж. В случае с СПЦ, который будет 
оказывать инновационные услуги, например, терапию 
средствами виртуальной реальности, фототерапию, 
relive-терапию и пр., то для центра организационной 
моделью будет то, как сможет реализоваться стратегия 
коммерциализации инновационной услуги. На стадии 
первичных продаж конкретная услуга будет «сырой», в 
виде MVP (англ. minimum viable product – «минимально 
жизнеспособный продукт»), однако, по ходу приобрете-
ния практического опыта стартапом она будет улучшать-
ся, устраняться пробелы и коммерческие коллизии. Та-
ким образом, услуга сможет наполниться необходимым 
функционалом, избавляя от невостребованных потреби-
телями свойств. 

DOI 10.37882/2223-2974.2021.02.04
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Одной из наиболее понятных для применения мо-
делей организации стартапа является модель А. Остер-
вальдера и И. Пинье [10]. Она представляет собой кор-
релят структуры затрат на создание продукта (услуги, 
комплекса услуг) и источников поступления доходов. 
Ядром модели является потребительская ценность, ко-
торая определяет что и кому будет предлагаться. Она 
формулируется исходя их факторов потребительского 
выбора (в нашем случае – это доступность и квалифи-
цированность оказываемой психологической помощи 
в определенном направлении решения проблемы), пре-
имуществ в сравнении с аналогами, предлагаемыми кон-
курентами, собственных сильных и слабых сторон. 

В разрабатываемом стартапе потребительская цен-
ность должна заключаться в инновационности предо-
ставления услуг (как по формату самих услуг, так и спосо-
бов их реализации), постоянной доступностью сервиса, 
а также в омниканальном подходе к коммуникации спе-
циалиста и клиента с акцентом, в т.ч. на персонализа-
цию. Например, relive-терапия может быть предложена 
как единый вариант услуги для всех потребительских 
сегментов, тогда как семейная коммуникативная или 
стратегическая терапия – будет ориентирована на сег-
мент «супружеская пара» или «семья». В правой части 
представленной модели находятся маркетинговые ин-
струменты реализации продаж услуг центра, а в левой – 
комплекс умений и возможностей, которые необходимы 
для реализации задуманного. В целом, данная модель 
вполне понятна и прозрачная, однако, обладает значи-
тельным недостатком – отсутствует стоимость услуги.

Соответствующие изменения в бизнес-модель были 
организации стартапа были внесены Э. Маурьей. Автор 
предложил решение, названное им как lean canvas, т.е. 
«рациональный шаблон». В левую часть модели ученым 

помещен блок «скрытое преимущество», которое по-
казывает свойства продукта или услуги, которые слож-
но скопировать конкурентам. Так, в качестве примера 
можно привести идею интеграции в приложение СПЦ 
функцию «Relive-терапия 24/7». В рамках этой функции, 
пользователь, которому требуется психологическая по-
мощь в том или ином вопросе «здесь и сейчас» запол-
няет небольшую анкету, с помощью ответов, на которые 
алгоритм сможет подобрать психолога, находящегося 
онлайн и готового буквально выслушать клиента. Relive-
терапия – это краткосрочная глубинная терапия для кли-
ента, пришедшего без формального запроса. Она может 
помочь человеку выговориться, избавиться от волнения 
или стресса, выслушать «второе мнение», снять избыточ-
ное внимание с беспокоящих его проблем. В результа-
те ряда опытно-экспериментальных работ, описанных в 
зарубежных научных журналах [16], было доказано, что 
именно данный вид терапии считается наиболее клиен-
тоориентированным. Полагаем, что такой формат пси-
хологической поддержки можно реализовывать путем 
ежемесячной (или более) подписки. 

В левой части модели организации стартапа Э. Маурья 
интегрировал такие факторы, как определение пробле-
мы потребителя, а также способы их решения в рамках 
конкретного продукта (работы, услуги) или их комплек-
са, в сопровождении метрик для измерения оценки эф-
фективности действий и решений, предпринимаемых 
исполнителями (производителями, специалистами). Как 
отмечает сам Э. Маурья, метрики – это уникальный ин-
струмент измерения процессов, в том числе, используе-
мый для распознавания значимых моментов на каждом 
этапе custom journey клиента [17]. В контексте рассматри-
ваемой тематики, это соответственно, методология диа-
гностики и оценивания эффективности предпринимае-
мых специалистом методов оптимизации «ментального 

Рис. 1. Модель организации стартапа А. Остервальдера и И. Пенье
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здоровья» клиента психологического центра. В качестве 
примера, можно привести и консультации, и скрининги, 
и различные опросники, шкалы, а также различные ва-
риации нейропсихологической диагностики. В целом, 
становится очевидным тот факт, модель организации 
стартапа Э. Маурьи структурирована на две части – сле-
ва находится сам продукт (работа, услуга), а справа ры-
нок. Автор использовал для анализа три типа рисков: 
продуктовые, рыночные и клиентские. Имея достаточно 
похожую структуру с моделью организации стартапа А. 
Остервальдера и И. Пенье, Э. Маурья особое внимание 
уделил разработке «правильного» продукта.

Интересный формат модели организации стартапа с 
ориентировкой на инновации представлена у К. Клейто-
на, Дж. Даера и Н. Ферра [5]. Несмотря на то, что имеет 
определенное сходство с вариантом, предложенным А. 
Остервальдером и И. Пенье, авторы заложили в нее блок 
ценообразования, располагающееся в центральной ча-
сти, рядом с ценностным предложением. Фактор цены, 
особенно, принимая во внимание, о какой сфере мы го-
ворим, играет значимую роль, так как уже на этапе за-
пуска инновационного проекта начинается внутренняя 
борьба двух противопоставленных друг другу тренда. 
Так, с одной стороны, стремление инициатора проекта 
в совокупности и целями инвесторов, если таковые име-
ются, сводятся к максимально быстрой окупаемости, тог-
да как, с другой стороны, мы имеем объективные зако-
ны эластичности – чем выше цена, тем меньше продаж. 

Анализ ценовой политики психологических центров г. 
Москва и других крупных городов, где по данным ста-
тистики имеет место прирост активности запросов на 
психологическую помощь [6], мы сформулировали ус-
редненную ценовую политику (см. табл. 1).

Весьма оригинальный подход ценообразования ин-
новационных продуктов (работ, услуг) разработан со-
трудниками консалтинговой компании Simon-Kucher & 
Partners Strategy and Marketing Consultants М. Рамануд-
жамом и Г. Таке [11]. По их мнению, процесс коммерци-
ализации инноваций целесообразно начинать задолго 
до начала продаж. Кроме того, с их точки зрения, перед 
тем как начать производить товар (работу, услугу) и вы-
пускать ее на рынок, нужно определить его точную сто-
имость, что, в результате позволит просчитать заранее 
некоторые финансовые показатели.

Относительно последнего, безусловно, следует со-
гласиться. Касаемо же первой рекомендации, впуск, ус-
ловно говоря, коммерческого предложения до начала 
производства продукта в целом, решение верное, одна-
ко, не подходит для широкого спектра сфер экономики. 
Говоря об услугах СПЦ, считаем, что это вполне реали-
зуемо, к примеру, оптимально будет создать лендинго-
вую видеозапись в социальных сетях об открытии СПЦ, 
предоставляющего соответствующие услуги в иннова-
ционном формате. Также имеет смысл в коллаборации с 
квалифицированными специалистами разработать блок 

Таблица 1.
Пример прейскуранта цен и объем психологических услуг (онлайн-оффлайн), реализуемых стартапом

Услуга Длительность, ч. Цена, руб. Загруженность в неделю, ч. Стоимость, руб.

Индивидуальная психологическая консультация 1 2000 21 42000

Семейная психологическая консультация 1,5 3500 18 63000

Детская психологическая консультация 0,75 1800 9 16200

Индивидуальная психологическая диагностика 1,5 2000 27 54000

Первичная консультация психолога-реабилитолога 1,5 2000 18 36000

Семейная терапия (стратегическая терапия, семейная 
коммуникативная психотерапия и пр.)

2 5300 14 74200

Нейропсихологическая диагностика (комплексная услуга) 2 3000 14 42000

Коррекционная программа по результатам нейропсихоло-
гической диагностики (от 12 до 48 часов)

1 750 9 6750

Психофизиологический скрининг (с использованием 
компьютерного полиграфа "Диана-07")

3 4000 9 36000

Relive-терапия 27/7 (по подписке) ¼ 1600 9 14400

Сенсорная стимуляция в комплексе «Антистресс» или ау-
диовизуальная стимуляция - Модуль-компакт «Экспресс», 
«Вояджер»

1 1200 6 7200

Диагностика и коррекция психофизиологического состоя-
ния с применением БОС (биологическая обратная связь)

1 1500 6 9000

ИТОГО:   160 400750
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индивидуальных тренингов в записи (медитация, рас-
слабление перед сном, снятие стресса и пр.) для активи-
зации первой стадии воронки продаж. 

Пионеры в области стартап-экономики, о которых мы 
говорили выше – С. Бланк и Б. Дорф, отталкиваясь от мо-
дели организации А. Остервальдера и И. Пенье, разрабо-
тали авторскую, с интеграцией в нее информационных 
технологий. В результате, они смогли продемонстри-
ровать, как содержание модели организации бизнеса 
меняется по мере развития организации и понимания 
инновационного продукта (работы, услуги) потребите-
лями. Авторы показали путь преобразования назначе-
ния продукта, начиная от домашних пользователей и 
заканчивая корпоративными клиентами, в результате 
чего, собственно, и сделали акцент на digital [1].

Приведенные модели имеют место быть, однако, на 
наш взгляд они обладают некоторыми недостатками, 
которые в конкретном проекте могут привести к нега-
тивным последствиям. Во-первых, согласно Дж. Муру [8], 
потребителями инновационного продукта являются, со-
ответственно, инноваторы, которых единицы, следова-
тельно, сегментации не подлежат. Во-вторых, поскольку, 
опять же, речь идет об инновационном продукте (рабо-
те, услуге), заранее разрабатывать план продаж не впол-
не корректно, так как «процесс подгонки продукта под 
требования потребителей носит циклический характер» 
[14]. Данный тезис подтверждает Э. Рис; он пишет, что 
любого начинающего стартапера в первую очередь, учат 

тому, что реализация идеи в продукте, наполнение его 
необходимым и достаточным набором потребительских 
свойств, происходит по результатам сбора и анализа 
данных о покупателях. За рубежом, такая деятельность 
в процессе его взаимодействия с брендом посредством 
различных цифровых каналов, в частности омниканаль-
ных, таких как чат-бот, носит название account based 
marketing (ABM). Аналитики компании Sirius Decision 
дали ему следующее определение: «стратегических 
подход маркетинга к работе с выбранными ключевыми 
клиентами, включая стратегических ключевых клиентов 
или отдельные группы; этот подход включает поддержку 
взаимодействий на всем жизненном цикле клиента, ис-
пользуя маркетинговых инструментарий для улучшения 
всего потребительского опыта». В свою очередь, экспер-
ты из Adobe трактуют его как «управление ключевыми 
клиентами, основанное на технологиях обработки дан-
ных» [15]. Таким образом, ABM можно считать подвидом 
персонифицированного маркетинга, целью которого 
является создание достоверной customer journey map и 
выработки клиенториентированного персонифициро-
ванного подхода к взаимодействию с клиентом в целях 
максимальной пролонгации коммуникации с ним. 

Далее, логично предположить, что по мере роста 
продаж, модель организации стартапа придется менять, 
адаптируя работу предприятия под потребности рынка 
и его субъектов. Исследователи, например, С. Энтони и 
соавт. рекомендуют при необходимости менять страте-
гию развития, в целях снижения влияния фактора не-

Рис. 2. Авторская модель организации стартапа – СПЦ
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определенности, в рамках которого находится «не одна 
сотня подфакторов» [14].

Суммируя представленные идеи относительно мо-
делирования организации стартапа, предлагаем следу-
ющую структуру (рис. 2). Как видно, слева имеет место 
блок, соответствующий инвестиционной фазе разработ-
ки инновационной психологической услуги (скрытое 
предложение), основываясь на ценностях для потреби-
телей и результатах тестирования ее прототипа.

Обратная связь определяет необходимость по итогам 
первого этапа продаж вносить соответствующие изме-
нения в структуру услуги, а также в систему организации 
деятельности самого предприятия. Рассматриваемый 
блок по содержанию имеет характер разработки тех-
нологии, дизайна и потребительских свойств продукта, 
тогда как блок, расположенный в правой части модели, 
фактически содержит маркетинговые решения, по опре-
делению стоимости услуги, средств ее продвижения и 
поиска инноваторов, а затем формулирования ключево-
го сегмента потребителей. На последней фазе будет про-
исходить окончательное формирования модуса услуги.

Специфика управления инновационным проектом 
стартапа в период его становления и начала развития 
обусловлена, в первую очередь, необходимостью гене-
рации новых идей и их эффективного внедрения. Имен-
но на решение этой задачи и ориентирована вся система 
управления на этапе корпоративного развития. В про-
цессе развития трансформируются и организационно-
управленческая структура, и корпоративная культура, 
и деятельностные аспекты управления, и система HR, и 
др. Все составляющие системы управления стартапом 
взаимосвязаны, а значит, не представляется возможным 
единоразово сбалансировать системы и эффективно 
ее использовать на протяжении всего жизненного цик-
ла бизнес-проекта. Следовательно, каждому участнику 
процесса работы над стартапом, а также интеграции но-
вых идей в рамках проекта необходимы знания и опыт 
управления инновационными проектами [4]. Однако, 
в большинстве своем, как опытные, так и начинающие 
стартаперы склонны опираться на классический вари-
ант алгоритма управления инновационным проектом, 
предлагаемым наукой бизнес-планирования. 

Принимая во внимание традиции инновационного 
менеджмента, алгоритм управления инновационным 
проектом стартапа – СПЦ должен строиться в соответ-
ствии со следующими этапами [7]: 

1. Резюме является первым разделом бизнес-плана. 
Основываясь на разработанной модели органи-
зации стартапа, к разработке предлагается СПЦ, 
спектр услуг которого неповторим (относительно 
конкурентов) и будет реализовываться, в т.ч. сред-
ствами передовых методов и инструментов, вклю-

чая искусственный интеллект и Big Data. Персонал 
стартапа целесообразно нанимать на конкурсной 
основе (специалисты основного профиля). На 
контрактной основе владелец стартапа может 
сотрудничать с провайдерами и специалистами 
в области IT (разработчики приложения, баз дан-
ных, омниканальной платформы и пр.). Основной 
источник финансирования на этапе запуска – соб-
ственные средства, способы реализации – через 
цифровые средства коммуникации и в режиме 
оффлайн. Примерные объемы первоначальных 
инвестиций: 900 тыс. – 1,5 млн. руб.

2. Постановка цели инновационного проекта. В 
рамках описываемого стартапа, целью может 
быть предложение доступных психологических 
услуг населению различного социально-экономи-
ческого статуса, гендера и возраста средствами 
digital-технологий. 

3. Анализ выбранной отрасли (рыночного сегмента) 
и оценка жизнеспособности инновации в ней. В 
связи с тем, что объемы данной статьи ограниче-
ны, анализ рыночных трендов мы проводить де-
тально не будем, однако заметим, что по данным 
портала Profi.ru, за первый квартал 2020 г. спрос 
на профессиональную психологическую помощь 
в России рекордно вырос: скачок составил 300% 
по сравнению с аналогичным периодом прошло-
го года. При этом с конца марта до середины мая 
популярность специалистов увеличилась на 69% 
относительно 2019 г. [3]. Касаемо региональных 
тенденций, то по данным РБК, с начала 2020 г. по 
запросам на психологическую помощь в России 
лидируют г. Москва (на столицу приходится око-
ло 24% запросов) и Санкт-Петербург (10%) [2]. По 
сравнению с весной спрос на услуги психологов 
в этих городах вырос почти на треть (+32%), а по 
сравнению с осенью прошлого года – почти вдвое 
(+89%). Относительно сохранения данного трен-
да, профессор заведующий лабораторией соци-
альной и экономической психологии Института 
психологии РАН Т. Нестик заявил, что посттравма-
тический синдром после пандемии коронавируса 
может появиться у 30% людей. По его словам, по-
следствия пандемии будут носить долгосрочный 
эффект. Так, рост тревоги и депрессий в 2020 г. в 
России составил 36%, а в США – 24,4%. Рост тре-
вожных расстройств составил 24 и 28,2% соответ-
ственно. Особенно подвержены негативным эф-
фектам будут врачи и те, кто работает в «красной 
зоне» [12]. Сказанное позволяет предположить, 
что инновационный проект стартапа психологи-
ческого центра может быть жизнеспособен. 

4. Оценка возможностей организации в конкретной 
отрасли (рыночном сегменте). Предполагаем, что 
наиболее оптимальной организационно-право-
вой формой центр будет общество с ограничен-
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ной ответственностью. Принимая во внимание тот 
факт, что часть связанных с психотерапией услуг, 
можно отнести к медицинской деятельности, су-
ществует необходимость получения лицензии на 
ее ведение. Выдача лицензии осуществляется Фе-
деральной службой по надзору в сфере здравоох-
ранения, согласно Постановления Правительства 
РФ от 16.04.2012 №291 (в ред. от 01.08.2020) «О ли-
цензировании медицинской деятельности». 

5. Описание инновации. Как уже было сказано выше, 
наравне с классическим спектром услуг, который 
может быть предложен в ассортиментной линей-
ке СПЦ в качестве инновации (скрытого пред-
ложения) представляется online relive-терапия. 
Однако, в связи с тем, что подобной услуги на дан-
ный момент как таковой не существует, для ее тех-
нико-технологического обоснования потребуют-
ся дополнительные инвестиции, которые, думаем, 
целесообразно вкладывать после получения пер-
вой реальной прибыли центра. В качестве прото-
типа («сырого» продукта) это может быть система, 
аналогичная системе облачных АТС; в целях выбо-
ра необходимого специалиста бот задаст клиенту 
несколько вопросов. 

6. Маркетинговый план. После оценки рынка и кон-
кретной отрасли, их анализа, разрабатывается 
определенная стратегия. При этом указываются 
объемы потребления, возможные покупатели, 
рассматриваются и рычаги воздействия на спрос, 
уделяется внимание и способам сбыта, пример-
ной стоимости, разработке рекламной политики. 
Традиционно маркетинговый план состоит из сле-
дующих положений: анализ потенциальных поку-
пателей, анализ конкурентоспособности, анализ 
возможностей сбыта, описание последователь-
ности поставок от производства до конечного 
потребителя, способы привлечения покупателей 
и пр. Полагаем, что данного алгоритма и следует 
придерживаться, однако, с учетом того, что раз-
рабатываемый инновационный проект является 
фактически ноу-хау на российском рынке пси-
хологических услуги, рекомендуется заказ мар-
кетингового исследования в профессиональных 
агентствах, к примеру, РБК.

7. Производственный план. Предполагаемый объем 
услуг, который будет реализовываться СПЦ пред-
ставлен в таблице 1. Таким образом, в результате 
расчетов, предполагается, что в неделю на оказа-
ние услуг будет задействовано 160 часов (40 часов 
в неделю  прим. 4 специалиста), ожидаемый раз-
мер выручки – 400750 рублей в неделю.

8. Организационный план. СПЦ может осуществлять 
свою деятельность ежедневно, без выходных, по 
классическому графику (с 09:00 до 19:00). Предпо-
лагается, что для начала реализации проекта оп-
тимально будет привлечь не более 4 психологов в 

штат, остальные специалисты, которые, в частно-
сти, будут оказывать услугу «Relive-терапия 24/7», 
будут сотрудничать с центром на основании со-
глашения осуществления деятельности в online-
среде. 

9. Финансовый (инвестиционный) план. Принимая 
за базовые средние цифры по затратам, стоимо-
сти услуг психологических центров и посещаемо-
сти, расчет будет следующим (см. табл. 2):

Таблица 2.
Финансовые результаты реализации проекта  

стартапа СПЦ (пример)

Показатель  Значение, руб.

Выручка 20678700

Себестоимость продаж 12055351,6

Валовая прибыль (убыток) 8623348,4

Прибыль (убыток) от продаж 8623348,4

Прибыль (убыток) до налогообложения 8623348,4

Текущий налог на прибыль, УСН 6% 517400,9

Чистая прибыль (убыток) 8105947,5

Для реализации проекта не предполагается привле-
чение дополнительных заемных средств, то есть проект 
осуществляем за счет собственного капитала. Опреде-
ляем экономическую эффективность проекта путем рас-
чета коэффициента рентабельности инвестиционных 
вложений:

Таким образом, при реализации проекта, прогнози-
руемая рентабельность проекта составит 5,04 рубля.

Рентабельность производства составит:

Также можно определить окупаемость проекта:

10. Анализ рисков. Возможными рисками при реали-
зации бизнес-проекта рассматриваемого старта-
па могут быть: во-первых, непредвиденные риски: 
стихийные бедствия, пожары, воровство, и т.п. 
Данный тип рисков невозможно предвидеть. Со-
ответственно, имеет место их минимизация путем 
страхования имущества на случай подобных про-
исшествий; во-вторых, коммерческие риски. Дан-
ный тип рисков связан с привлечением клиентов. 
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Таким образом, работа с данным риском связана 
с различными путями привлечения потребителей 
оказываемых услуг. Безусловно, в реальности, су-
ществует необходимость более масштабного ана-
лиза рисков, желательно, средствами ранжирова-
ния.

В заключении хотелось бы отметить, что в условиях 

слабой разработанности института проектирования 
инновационных проектов стартапов, приоритетной за-
дачей экспертного и научного сообщества, становится 
разработка соответствующих методических указаний, 
рекомендаций, демонстрация положительного опыта 
таких разработок, как в России, так и за рубежом; в об-
ласти психологической деятельности такого опыта уже 
накопилось достаточно много. 
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Аннотация: В статье рассматриваются общие проблемы методологии кор-
поративной отчетности и методов прогнозирования на основе учетных дан-
ных. Особое внимание уделено проблеме противоречия между интересами 
эмитентов и существующими информационными запросами пользователей 
публичной отчетности. Предложены пути разрешения этих противоречий. В 
частности, в статье рассматриваются альтернативные методы представле-
ния корпоративной отчетности, на основе которых можно было бы строить 
более точные прогнозы о будущих результатах деятельности и финансовом 
положении организаций. Актуальность предложенных методов подтверж-
дена результатами проведенного исследования. Теоретической основой для 
исследования послужили работы, посвященные таким научным направле-
ниям как изоморфизм, неоинституционализм, а также теории сигналов.

Ключевые слова: учет, корпоративная отчетность, персонализация, изомор-
физм, теория сигналов, неоинституционализм, теория полей.

PERSONALIZATION AS A PROBABLE 
FUTURE CORPORATE REPORTING

Zh. Kashchina

Summary: The article discusses the general problems of corporate 
reporting methodology and forecasting methods based on credentials. 
Special attention is paid to the problem of the contradiction between 
the interests of issuers and the existing information requests of users of 
public reporting. Ways of resolving these contradictions are proposed. 
In particular, the article discusses alternative methods of corporate 
reporting, on the basis of which it would be possible to build more 
accurate forecasts about the future performance and financial position of 
organizations. The relevance of the proposed methods is confirmed by the 
results of the research. The theoretical basis for the study was the work 
devoted to such scientific areas as isomorphism, neoinstitutionalism, as 
well as the theory of signals.
We can observe the convergence of methods and technologies that 
were once isolated from each other. In addition, advances in many areas 
of modern science are associated, among other things, with increased 
computing capabilities. This also applies to the processing of data used 
to make economic decisions by business, the basis of which is largely 
accounting. One of the possible results of these trends is the replacement 
of static financial statements with the original (primary) data that can be 
obtained and analyzed by the end user.

Keywords: accounting, corporate reporting, personalized reporting, 
isomorphism, signal theory, neoinstitutionalism, theory of fields.

Недостатки традиционных форм 
корпоративной отчетности 

Звучащие сегодня мнения относительно возможного 
влияния технологического развития на судьбу бух-
галтерского учета весьма неоднозначны. Кто-то вос-

принимает новые технологии как новые возможности 
совершенствования процесса коммуникации компаний 
и их стейкхолдеров, кто-то, наоборот, видит в цифрови-
зации учета прямую угрозу бухгалтерской профессии. 
С одной стороны, нельзя не согласиться с замечанием 
о том, что сегодняшняя цифровизация учета – это все-
го лишь избавление бухгалтера от рутинной работы. С 
другой стороны, технические новации снимают вопрос 
ретроспективности информации, предоставляемой за-
интересованным лицам, принимающим инвестицион-
ные и управленческие решения, а также значимо усили-
вают аналитические функции учета, перенося внимание 
бухгалтера в область оценки, формируемых програм-

мой данных и их анализа. Необходимо отметить, что по-
требность в информационных продуктах современных 
интернет-технологий, в частности, в таких как персона-
лизированная отчетность, предоставляемая в реаль-
ном времени, не нова. К устранению таких недостатков 
корпоративной отчетности как ретроспективность, не-
информативность, агрегированность и т. п. стремились 
пользователи отчетности еще до появления интернета. 

Тем не менее, по-прежнему одним из основных во-
просов, обсуждаемых в последние годы в литературе в 
области бухгалтерского учета, является использование 
учетных данных при принятии инвестиционных и управ-
ленческих решений (Дамодаран, Джонсон, Маттесич, Со-
ртер, Стаубус, Флегм, Хендриксен, Ван Бреда, Чамберс, 
Ковалев В.В., Пятов М.Л., Соколов Я.В. и другие). 

Несмотря на критику содержащихся в публичной от-
четности сведений, она остается важным официальным 
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источником информации о положении дел компании. Го-
воря о роли учетных данных в экономике, можно приве-
сти слова Ковалева В.В. и Ковалева Вит. В., которые писали, 
что информация, генерируемая в системе бухгалтерско-
го учета занимает существенное место в информаци-
онном обеспечении экономик и является своеобразным 
средством коммуникации. Отсюда возникает пробле-
ма адекватности алгоритмов производства и спосо-
бов интерпретации и восприятия отчетных данных  
[8, с 3].

Многие авторы (Стемп, Мамфорд, Писнел, Маттесич 
) [38, с. 158] всегда сходились во мнении, относительно 
основной цели корпоративной отчетности, заключа-
ющейся в предоставлении актуальной и достоверной 
информации о реальных показателях деятельности 
предприятия всем заинтересованным пользователям, 
нуждающимся в такой информации для принятия инве-
стиционных и управленческих решений.

В литературе, посвященной учету, часто можно 
встретить критику существующих форм корпоративной 
отчетности. При этом, совершенно определенно можно 
сказать, что с учетом уровня развития современных тех-
нологий, такие недостатки как ретроспективность, уни-
фикация, неинформативность, содержащихся в отчетах 
данных, носят чисто технический характер.

Так можно сделать предположение о том, что такой 
вид информации как ретроспективные данные тради-
ционной публичной отчетности не могут являться опре-
деляющим фактором, способным влиять на ожидания 
участников рынка о состоянии экономики, финансовом 
положении компаний, будущих доходах и рисках, что 
противоречит основной цели корпоративной отчетно-
сти. Кроме того, не смотря на многочисленные иссле-
дования, по-прежнему нет полной ясности в вопросе 
о взаимосвязи между традиционной финансовой от-
четностью компании и решениями, принимаемыми 
на рынке капитала, что вообще ставит под сомнение 
востребованность некоторых данных, содержащих-
ся в корпоративной отчетности.

Другим существенным недостатком современной 
корпоративной отчетности, по мнению некоторых авто-
ров, является существующие методы расчета бухгалтер-
ской прибыли. Основанием для данного утверждения 
является, в частности, тот факт, что бухгалтерская при-
быль, которая представлена в современной финансовой 
отчетности, в экономическом смысле некорректна, так 
как в ней смешаны логические принципы двух антаго-
нистических балансовых концепций: динамического и 
статического балансов [6, с.194]. 

Кроме того, по мнению Пятова М.Л. и Соколовой Н.А., 
конфликт интересов пользователей бухгалтерской ин-
формации заключается в противоречии задач представ-

ления информации о платежеспособности и рентабель-
ности компаний. Реализация этих двух противоречащих 
друг другу целей предполагает совершенно разные под-
ходы к оценке деятельности компаний [16,с. 352] .

В настоящее время агрегирование и усреднение 
учетных данных – это артефакты ушедшей эпохи мед-
ленного сбора и высоких затрат на передачу данных. 
Современные учетные системы позволяют обрабаты-
вать и хранить значительный объем первичных данных, 
которые могли бы быть полезны и доступны внешним 
пользователям. Та информация, которая содержится в 
существующей публичной отчетности, состоит из одно-
го статического набора данных, при этом предназначена 
удовлетворить запросы различных групп пользовате-
лей. Это приводит к асимметрии информации, и тому, 
что опускаются многие виды данных, влияющие на оцен-
ку и управленческие решения.

Однако, безусловная однозначность в формирова-
нии картины имущественного и финансового положе-
ния фирмы возможна лишь в том случае, если будут точ-
но регламентированы все возможные операции, а также 
задействованные в них оценки и методы отражения этих 
операций в учете. Мэтьюс М. и Перера М. считали, что 
подобная ситуация вряд ли возможна на практике и 
кроме того, строгое регулирование учета привело бы к 
появлению нескончаемого ряда инструкций для каждой 
конкретной ситуации. Это свело бы функции бухгал-
тера к слепому следованию правилам и исключило бы 
аспект профессионального суждения, столь важного для 
профессии [11, с. 469].

Очевидно, что проблема агрегированности связана 
прежде всего с тем, что информация о фактах хозяй-
ственной жизни на пути от первичных документов до 
финансовой отчетности претерпевает ряд преломлений 
[2, с. 175]. В результате чего пользователь получает лишь 
отдаленное представление о реальном состоянии дел 
компании. 

В этой связи, можно предположить, что «модель те-
кущей финансовой отчетности уже не соответствует 
ее главной цели: она не позволяет оценить качество и 
устойчивость финансового положения — отсутству-
ет информация предвидения (прогнозирования)». [13, с. 
10]

Путь решения – персонализация 

В современном мире информация все чаще становит-
ся предметом экономической деятельности, целью кото-
рой является воздействие на потребителя. Речь, в част-
ности, идет о создании технологий обработки «больших 
данных». В этих условиях отчетность, ориентированная 
на конкретного пользователя (персонализированная), 
может стать важной частью конкурентного преиму-
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щества любой компании. Так, по мнению М.Л. Пятова и  
В.В. Глинского «Персонифицированность отчетных дан-
ных, заключающаяся в их настройке под запросы кон-
кретного пользователя, - это также воплощающаяся ре-
альность текущего момента времени.» [15, с. 8]

Под персонализированной отчетностью, в контек-
сте данного исследования, мы будем понимать, как фи-
нансовые, так и не финансовые (агрегированные или 
первичные) данные, объединенные в виде формали-
зованного отчета, содержание которого определяется 
соглашением между пользователем такой отчетности и 
предоставляющей ее стороной.

Безусловно, идея детализации определенной части 
данных отчетности в интересах тех или иных групп поль-
зователей не нова. В настоящее время она реализуется 
с одной стороны в пояснениях к балансу, с другой – в 
раскрытии специфики методологии в пояснительной за-
писке. Кроме того, все развитие публичной отчетности 
характеризуется с одной стороны выбором и утверж-
дением детализации ее статей и в то же время их уни-
фикацией, с другой стороны. Развитие технологий и 
динамики информационных запросов способствует пер-
сонализации или индивидуальной детализации данных 
отчетности. 

Основными принципами «бумажной парадигмы» 
корпоративной отчетности являются публичность и 
стандартизация. Однако, современные интернет-техно-
логии создают условия для полной индивидуализации 
(персонализации) корпоративной отчетности, приспо-
собления ее к персональным нуждам конкретного по-
требителя. Структурированная информация в сочетании 
со способностью аналитических и поисковых систем на-
ходить и интерпретировать нужные данные позволяют 
любому пользователю составить собственный «отчет» 
о результатах деятельности компании на любую отчет-
ную дату. Таким образом, пользователи могут строить 
собственные прогнозы исходя из различных сценариев 
и предпосылок относительно темпов роста дохода, се-
бестоимости продукции компании и множества других 
меняющихся показателей ее деятельности.

В этой связи будет уместным привести слова Хен-
дриксена и Ван Бреды, которые еще 1992 году писали: 
«На смену бухгалтерским регистрам придут базы дан-
ных, частью которых станет финансовая информация. 
Использование структурных гипертекстов позволит 
пользователю добраться до информации любого уров-
ня детализации, которая может ему понадобиться для 
анализа. Со всей той информацией «на кончиках паль-
цев» инвесторов и совершится реальная революция в 
бухгалтерском учете. Все что для этого необходимо, 
-принять новую технологию». [21, с.37]

Сложно спорить с утверждением, что бухгалтерская 

информация, такая, как, например, данные баланса и от-
четы о прибылях и убытках, является несовершенной. 
Как уже упоминалось, содержание финансовой отчетно-
сти страдает от таких проблем, как неоднозначная и не-
однородная методология, ретроспективность. Однако, 
если бы фирмы готовы были полностью или частично от-
крыть доступ к своей внутренней учетной информации, 
это бы значительно повысило качество анализа, прово-
димого пользователями, повысило доверие к содержа-
нию отчетности, а также упростило процесс верифика-
ции транзакций [26, с. 12].

В настоящее время согласно п. 4 Приказа Минфина 
России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской 
отчетности» нормативным регулированием бухгалтер-
ского учета не предусмотрена четкая структуризация 
информации, формируемой в пояснениях к бухгалтер-
скому балансу и отчету о прибылях и убытках. Принято 
считать, что содержание пояснений определяется ор-
ганизациями самостоятельно в произвольной форме. 
Действующие нормативные акты содержат лишь общие 
требования к ее содержанию. Однако они неоднородны 
и если какое-либо требование отдельного ПБУ не реа-
лизовано в таблицах - пояснениях, рекомендованных 
Минфином России, то, следовательно, данное раскрытие 
организация должна дать самостоятельно, для чего раз-
работать таблицу - пояснение или раскрыть требуемую 
информацию текстом. При этом, также подразумевается, 
что раскрываемая в пояснениях информация должна 
полностью удовлетворять требованиям и запросам всех 
групп пользователей отчетности, что на практике реали-
зовать практически невозможно.

В начале исследования автором были поставлены 
следующие вопросы:

 — Существует ли на практике потребность в персо-
нализированной корпоративной отчетности?

 — Каково содержание действительных информаци-
онных запросов конкретных групп пользователей 
отчетности, не удовлетворяемых ее существую-
щим (общим) форматом?

 — На сколько развитие практики персонализиро-
ванной отчетности обеспечивается современным 
уровнем реализуемых в экономической деятель-
ности технологий?

В целях определения содержания действительных 
информационных запросов конкретных групп пользо-
вателей отчетности, не удовлетворяемых ее существу-
ющим (общим) форматом было проведено исследова-
ние, материалом для которого послужило более 100 
различных формализованных запросов пользователей 
отчетности: тендерные таблицы; требования и письма 
контролирующих органов; внутренние положения и до-
кументы, касающиеся «скоринга» заемщиков кредитных 
организаций; запросы различных кредиторов, направ-
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ляемые в рамках соблюдения должной осмотрительно-
сти. Репрезентативность данных подтверждается тем, 
что в ходе исследования в равной степени были проана-
лизированы запросы всех основных групп пользовате-
лей корпоративной отчетности.

В ходе исследования были проанализированы дей-
ствительные формализованные запросы пользователей 
отчетности различных компании с целью изучения ин-
формационных требований, предъявляемых заинтере-
сованными сторонами.

Таким образом, результаты исследования подтверж-
дают, гипотезу о том, что сегодня со стороны пользо-
вателей учетной и отчетной информации существует 
высокая заинтересованность в доступе к первичной 
информации о фактах хозяйственной жизни компании в 
режиме реального времени, при этом интегрированные 
интернет-технологии могут способствовать значитель-
ному повышению доверия к бизнесу и закреплению, 
таким образом, за персонализированной отчетностью 
статуса конкурентного преимущества.

Следует также отметить, что проведенное исследо-
вание, прежде всего, позволило подтвердить предпо-
ложение о том, что формализация форм отчетности в 
условиях растущей автоматизации теряет свою значи-
мость, а также констатировать будущую неотвратимость 
перехода от анализа выборки к анализу большего объ-
ема данных.

В результате проведенного исследования было обо-
сновано предположение о том, что подавляющее боль-
шинство пользователей отчетности (кредиторы, контр-
агенты, контролирующие органы и т.д.) заинтересованы 
в получении первичной информации о фактах хозяй-

ственной жизни компании. Из чего, в частности, можно 
сделать вывод, что в настоящее время самостоятельно 
проводить анализ на основе первичной информации 
предпочитают большинство пользователей финансовой 
отчетности. 

Исследование показало, что в доступе к нефинансо-
вой информации и данным управленческого учета при 
проверке контрагентов нуждается практически 100% 
заказчиков и покупателей товаров и услуг. Кроме того, 
при оценке заемщика банки регулярно предъявляют 
требование о раскрытии нефинансовой информации о 
текущей деятельности предприятия, а также о предо-
ставлении первичной информации. Следовательно, не 
смотря на тот факт, что многими компаниями составля-
ется интегрированная отчетность, пользователям инте-
ресны, именно, актуальные первичные данные на осно-
ве которых она формируется. 

При этом, данные исследования так же показали, что 
не смотря на то, что большинство пользователей отчет-
ности признают, что повышение информационной про-
зрачности (предоставление рынку большего количества 
интересующей его информации) влечет за собой совер-
шенно очевидные выгоды для компании, в настоящее 
время абсолютное меньшинство эмитентов отчетности 
готовы открыть пользователям доступ к первичным 
учетным данным компании. Главным образом это свя-
зано с отсутствием соответствующего регулирующего, 
подобный информационный обмен, законодательства, 
а также с расхождением в восприятии информационной 
прозрачности между пользователями и эмитентами. Так, 
в ходе исследования выяснилось, что большинство ком-
паний склонны оценивать свои усилия по удовлетворе-
нию информационных потребностей пользователей го-
раздо выше, чем их оценивает рынок. 

Рис. 1. Основные группы дополнительных формализованных запросов пользователей корпоративной отчетности
Источник: авторская разработка (Персонализированная корпоративная отчетность: принципы  

и перспективы развития. Международный бухгалтерский учет. - 2019. - Т. 22. № 2 (452). - С. 147-157.)
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Теория сигналов и теория изоморфизма 
в контексте процесса коммуникации 

эмитентов и пользователей отчетности

Действительно, современные интернет-технологии 
открывают компаниям безграничные возможности со-
вершенствования своей отчетной практики. В этой свя-
зи, можно предположить, что стандарты финансовой 
отчетности, которые регулируют представление и агре-
гирование данных должны измениться, а существующие 
возможности анализа «больших данных» требуют новой 
парадигмы корпоративной отчетности, ориентирован-
ной на удовлетворение индивидуальных запросов поль-
зователей в режиме реального времени.

Оценить вероятность такой практики, по нашему 
мнению, позволяют, в частности, теория сигналов и те-
ория изоморфизма. Как известно, основные исследова-
ния автора теории сигналов М. Спенса были посвящены 
проблеме преодоления неопределенности при приня-
тии инвестиционных решений, в терминологии Спен-
са – проблеме интерпретации сигналов. Автор теории 
сигналов утверждал, что теория сигналов наилучшим 
образом подходит для описания процессов, происхо-
дящих на рынках с высокой концентрацией участников. 
К этому определению, безусловно, можно отнести и 
процесс коммуникации эмитентов и пользователей от-
четности. Схема эмитент-пользователь корпоративной 
отчетности, по нашему мнению, является абсолютно 
аналогичной схеме работодатель-кандидат, описанной 
в исследовании М. Спенса. Если материалами для ис-
следования автора теории сигналов стала информация 
о образовании, опыте работы, расе, поле и других лич-
ностных характеристиках, то в случае с информацией 

о деятельности компании, речь может идти, например, 
о таких характеристиках как учетная (в том первичная) 
информация, нефинансовые показатели и т.д.. Спенс раз-
делял передаваемую в процессе сигнализации, инфор-
мацию на две категории – первая это «индексы» – это 
постоянные данные такие как пол, раса и т.д. и, вторая 
- «сигналы», меняющаяся во времени информация (об-
разование, опыт, возраст и т.п.). В нашем случае, под 
«индексами» подразумевается стандартная отчетность 
(минимального обязательного содержания), а «индексы» 
- это не что иное как дополнительное раскрытие данных 
о компании, учитывающее актуальные на данный мо-
мент времени информационные потребности пользо-
вателей. «Сигнальными издержками» М. Спенс называет 
расходы сигнализатора на изменение качественных ха-
рактеристик сигнала (например, инвестирование в об-
разование). В случае с корпоративной отчетностью, это 
могут быть затраты компании на программное обеспе-
чение, лицензирование, создание определенной вну-
трифирменной инфраструктуры и т.п. Основным отли-
чием сигнальных издержек от прочих расходов является 
то, что они имеют направленный характер, то есть отве-
чают конкретным запросам реципиента (требованиям 
работодателя или пользователя). Предполагается, что 
все эмитенты пытаются максимизировать разницу меж-
ду расходами на сигнализацию и предлагаемой выгодой, 
в данном случае речь может идти о объемах инвестиро-
вания, доле рынка, конкурентном преимуществе и т.д.. 
М. Спенс также писал о цикличности данного процесса, 
то есть работодатель или, в данном случае, пользова-
тель отчетности с каждым разом повышая требования к 
кандидатам (эмитентам) тем самым стимулирует произ-
водство новых сигнальных издержек (см. рис. 2.). Таким 
образом, каждый цикл порождает следующий.

Рис. 2. Схема цикла производства сигнальных издержек
Источник: авторская разработка
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В контексте корпоративной отчетности представля-
ется возможным построить модель равновесия интере-
сов пользователей и эмитентов. 

Здесь стоит обратить внимание на некоторые осо-
бенности данного типа равновесия. Один из них заклю-
чается в том, что чем ниже стоимость внедрения, тем 
большую выгоду получают компании его осуществляю-
щие. Очевидно, что при удешевлении технологий , на-
пример, в два раза, как это дано в условии, компаниям 
явно выгоднее переходить к внедрению новых учетных 
систем, чем оставаться в категории низкокачественных. 

Равновесие в данной модели определяется в контек-
сте «петли обратной связи», то есть ожидания пользова-
теля приводят к определенному уровню доверия в со-
ответствии с «удовлетворяемостью» информационных 
потребностей пользователя, что, в свою очередь, при-
водит к инвестициям в развитие учетных систем. После 
того как компания получила инвестирование, новые ин-
формационные потребности пользователей приводят 
к пересмотру их убеждений относительно содержания 
отчетности. Здесь цикл начинается снова. Равновесие 
лучше всего рассматривать как набор убеждений, кото-
рые ограничены или, по крайней мере, не противоречит 
новым данным в конце только что описанного цикла.

Такие убеждения будут иметь тенденцию сохра-
няться во времени, пока не появятся новые участники 
рынка готовые удовлетворить новые информационные 
потребности пользователей и предложить большее рас-
крытие учетных данных.

При описании данной модели, важно упомянуть об 
одном существенном допущении – пренебрежении вли-
яния агентской проблемы. В этой связи, важным замеча-
нием о существующем конфликте интересов в процессе 
сигнализации является высказывание Джозефа Стигли-
ца [39, с. 473], который писал, что участники процесса 
делятся на две категории – на тех, кто заинтересован 
в передаче информации и на тех, кто заинтересован в 
том, чтобы информация не передавалась. Однако, при 
этом, многие авторы исследований в области теории 
сигналов сходят в общем мнении, что «наличие сигналов 
безусловно побуждает участников рынка к изменению 
своего поведения.» 

Процесс коммуникации эмитентов отчетности и ее 
пользователей (наряду с теорией сигналов) может быть 
также отражен при помощи понятия изоморфизм. Так, 
А. Хоули описывает изоморфизм как ограничивающий 
процесс, который вынуждает единицу популяции похо-
дить на другие единицы, существующие в условиях той 
же среды [5, с. 38]. На уровне популяции такой подход 
предполагает, что организационные характеристи-
ки меняются в направлении повышения совмести-
мости с характеристиками внешней среды. В контек-

сте развития методов формирования корпоративной 
отчетности, подтверждением данного тезиса А. Хоули 
являются результаты, проведенного нами исследования, 
в частности показавшие существование на практике но-
вых форм персонализированной отчетности, предостав-
ляемой компаниями с целью соответствовать запросам 
внешней среды, а именно информационным запросам 
внешних пользователей отчетности.

Очевидно, что компании, работающие в аналогич-
ных условиях будут принимать однородные формы 
поведения. Такое изоморфное поведение усиливает 
стабильность и выживание компаний. Следовательно, 
если наблюдающаяся в последнее время тенденция де-
загрегрирования и персонализации отчетных данных и 
усиление раскрытия информации о компании даст кон-
курентное преимущество, то это может стать обычной 
практикой. 

Заключение

В последние годы становится все более заметным 
факт значимо отличающихся интересов разных групп 
пользователей отчетности, невозможности игнорирова-
ния или ущемления их интересов, а также необходимо-
сти гармонизации информационного обеспечения раз-
ных групп пользователей учетной информации.

Так, одним из наиболее существенных недостатков, 
за который подвергаются критике современные моде-
ли отчетности является нерепрезентативность, содер-
жащейся в них, информации, возникающая вследствие 
объединения качественно неоднородных данных, что, в 
свою очередь, значительно затрудняет получение поль-
зователем актуальной информации о положении дел 
эмитента отчетности. При этом, следует заметить, что 
информационное событие ценно лишь тогда, когда оно 
содержит в себе информацию о новом будущем факте, 
а в оценке информационного события важно не то, чем 
оно является в момент регистрации, а то, чем оно может 
быть в заранее определяемый момент будущего.

На основе полученных данных в ходе исследования 
были определены следующие направления совершен-
ствования бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

Первым шагом на пути повышения качества содер-
жащейся в публичной отчетности, информации может 
быть внедрение систем формирования отчетности в ре-
жиме реального времени. Если коммуникационный про-
цесс, как было описано выше, заключается в создании, 
шифровании, передаче и расшифровке сообщения, то 
обеспечение доступа к базам учетных данных в режи-
ме реального времени может принципиально изменить 
процесс коммуникации компаний и пользователей от-
четности.
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Вторым важным направлением совершенствования 
бухгалтерской (финансовой) отчетности может стать ее 
персонификация. В настоящее время информация все 
чаще становится предметом экономической деятель-
ности, целью которой является воздействие на потре-
бителя. Речь, в частности, идет о создании технологий 
обработки «больших данных». В этих условиях персо-
нализированная отчетность может стать важной частью 
конкурентного преимущества любой компании. Кроме 
того, персонализированная отчетность в настоящее вре-
мя является актуальной потребностью пользователей и 
получает все большее распространение на практике, 
а объединение баз учетных данных может значитель-
но сократить асимметрию информации на рынке и как 
следствие снизить риски предприятий реального секто-
ра экономики.

Третьим шагом на пути сокращения информацион-
ного разрыва между компаниями и заинтересованными 
сторонами может стать интерактивный информацион-
ный обмен. Как показало исследование, в настоящее 
время многие компании, чтобы выяснить какая учетная 
информация интересна пользователям, самостоятель-
но инициируют диалог с пользователями отчетности, 
размещая на интернет-сайтах компании соответству-
ющие опросные листы. Однако, следует отметить, что 
возможно более полезной для пользователей была бы 
ситуация, когда пользователи сами могли бы иниции-
ровать диалог, чтобы задать конкретный вопрос и по-
лучить интересующую их информацию. В таком случае 
пользователи удовлетворяли бы свои информационные 
потребности, а компании получали сигналы о том, какая 
именно информация интересует пользователей и соот-
ветственно влияет на оценку компании.

Кроме того, необходимым условием эффективного 
информационного обмена в режиме реального времени 
является создание соответствующей нормативно-право-
вой базы для регулирования и легального применения 
внедряемых учетных систем, а также для удостоверения 
подлинности предоставляемой учетной информации. 
Возможно, посредником в таком случае может стать го-
сударство. 

В ходе исследования, на примере проанализирован-
ных запросов различных групп пользователей отчетно-
сти было продемонстрировано, что применение совре-
менных интегрированных коммуникаций в учете может 
значительно повысить качество информации, предо-
ставляемой заинтересованным лицам.

Таким образом, существующее положение вещей 
фактически иллюстрирует сложившееся в настоящее 
время противоречие между теорией бухгалтерского 
учета и его нормативным регулированием с одной сто-
роны, и фактической практикой новой корпоративной 

отчетности с другой. Этот разрыв актуализируется стре-
мительным развитием технологий, принципиально ме-
няющих основание доверия к информации.

При этом следует заметить, что скорость перехода к 
открытым (частично или полностью) базам данных се-
годня зависит большей частью не от возможностей ин-
формационных и коммуникационных технологий, а от 
готовности владельцев баз учетных данных, будь то го-
сударство или ТНК, раскрыть информацию и, тем самым, 
отказаться от прав собственности на нее. Для коммерче-
ских организаций, к тому же, добавляется проблема вы-
бора между конкурентным преимуществом и сохране-
нием коммерческой тайны.

Благодаря тому, что современные интернет-техно-
логии способны обеспечить непрерывное представле-
ние учетных данных их пользователям, временной лаг 
между возникновением событий (ФХЖ) и принятием ре-
шений, на их основе, резко сокращается. Это изменение 
представляется особенно важным так как целью публич-
ной корпоративной отчетности по-прежнему остается 
обеспечение заинтересованных лиц доступом к инфор-
мации, необходимой им для принятия обоснованных 
экономических решений.

Большинство современных пользователей отчетно-
сти признают тот факт, что объективность данных суще-
ствующих форм отчетности является, по большей части, 
«мифом». Безусловно, речь не идет о преднамеренной 
фальсификации, а лишь о том, что процесс отбора дан-
ных, методы их оценки, по определению, не могут быть 
абсолютно объективными. Возможно, именно данный 
факт является причиной результатов исследования, ко-
торое показало востребованность персонализирован-
ной корпоративной отчетности у различных современ-
ных пользователей, а также выявило необходимость 
внедрения альтернативной вышеописанным формам 
детализированной отчетности, настраиваемой под каж-
дого отдельно взятого пользователя.

Современные технологии позволяют переключить 
внимание специалистов с методов регистрации данных 
на методы их исчисления. Как писал Соколов Я.В. «При-
нятая методология в большинстве случаев не только не 
позволяет вскрыть причины хозяйственных процессов 
и полученных результатов, но и приводит к отождест-
влению в общих числах (показателях) результатов, полу-
ченных за счет внутренних и внешних конъюнктурных 
факторов». Так, осознание этих недостатков служит ос-
новным источником совершенствования учета.

В завершение справедливо будет заметить, что по 
мере распространения персонализированной отчетно-
сти, несомненно, будет расти и список вопросов, связан-
ных с её регулированием.
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ПРЕДЕЛ СНИЖЕНИЯ СТАВОК ПО ИПОТЕКЕ В 2021 ГОДУ
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Аннотация: Целью данной статьи является исследование предела снижения 
ставок по ипотеке к концу 2021 года.
Объектом исследования является стоимость ипотечного кредитования в Рос-
сийской Федерации.
Предметом исследования являются факторы, оказывающие влияние на ве-
личину процентных ипотечных ставок, а также прогноз их изменения в 2021 
году.
Для проведения исследования была использованы следующие методы:
– статистический анализ (расчет динамики изменения ставок по ипотеке за 
2008-2020 гг.);
– корреляционный анализ взаимосвязи между ставками по ипотеке, уров-
нем инфляции, а также темпом роста цен на недвижимость.
Информационной базой исследования выступили данные, опубликованные 
Росстатом (Федеральной службой государственной статистики) и ЦБ России.
В статье определены характерные особенности ипотечного кредитования и 
проведен анализ динамики изменения процентных ставок по ипотечному 
кредитованию за 2008-2020 гг., сделан прогноз изменения ипотечных про-
центных ставок на конец 2021 года. Рассмотрены составляющие элементы 
процентной кредитной ставки, которыми выступают стоимость риска, стои-
мость расходов банка, а также маржа прибыли.
Согласно прогнозированию с использованием регрессионной модели, ставка 
по ипотечному кредитованию в 2021 году может составить 7,55%. Определе-
ны факторы, оказывающие влияние на стоимость ипотечного кредитования 
и сделан вывод, что максимальное воздействие на итоговую ставку ипотеч-
ного жилищного кредитования оказывает фактор инфляции. 
Таким образом, предельное снижение ипотечного кредитования находится 
вблизи 7,5%, что выше, чем в конце 2020 г. Это коррелирует с экспертными 
прогнозами и соответствует текущей социально-экономической ситуации.

Ключевые слова: ипотека, ипотечное кредитование, процентные ставки, ин-
фляция, темпы роста цен на недвижимость, кредит, кредитование, ключевая 
ставка, рынок недвижимости, прогноз ставок по ипотеке.

LIMIT ON MORTGAGE RATE CUTS IN 2021
E. Metreveli

Summary: The purpose of this article is to study the limit of reduction in 
mortgage rates by the end of 2021.
The object of the study is the cost of mortgage lending in the Russian 
Federation.
The subject of the study is the factors influencing the value of mortgage 
interest rates, as well as the forecast of their changes in 2021.
To conduct the study, the following methods were used:
– statistical analysis (calculation of the dynamics of changes in mortgage 
rates for 2008-2020);
- correlation analysis of the relationship between mortgage rates, the 
level of inflation, as well as the rate of growth in real estate prices.
The information base of the study was the data published by Rosstat 
(Federal state statistics service) and the Central Bank of Russia.
The article defines the characteristic features of mortgage lending and 
analyzes the dynamics of changes in interest rates on mortgage lending 
for 2008-2020, makes a forecast of changes in mortgage interest rates at 
the end of 2021. The components elements of interest credit rates that are 
cost risk, the cost of Bank's costs and profit margin.
According to the forecast using a regression model, the mortgage 
lending rate in 2021 may reach 7.55%. The factors influencing the cost of 
mortgage lending are determined and it is concluded that the maximum 
impact on the final rate of housing mortgage lending is exerted by the 
factor of inflation.
Thus, the marginal decline in mortgage lending is near 7.5%, which is 
higher than at the end of 2020. This correlates with expert forecasts and 
corresponds to the current socio-economic situation.

Keywords: mortgage, mortgage lending, interest rates, inflation, real 
estate price growth rates, credit, lending, key rate, real estate market, 
mortgage rates forecast.

Введение

Актуальность исследования обусловлена тем, 
что отечественный рынок ипотечного кредитова-
ния испытывает немало трудностей, однако он с 

каждым годом развивается и становится основным ис-
точником решения жилищных проблем гражданами РФ. 
Об этом свидетельствует разнообразие российских ипо-
течных продуктов, которые начинают быть похожими на 
ипотечные продукты развитых стран [13].

Изученность проблемы

В статьях А.В., Зверева, В.В. Мандрона, М.Ю. Миши-
ной [6], И.А. Долматович, Н.В. Кешенковой [5], А.С. Коки-

на, И.М. Осколкова, Д.С. Трофимова, Р.Р. Ситникова [8],  
В.С. Сошниковой [12], Л.Ю. Новицкой, М.В. Кошелевой 
[10], Е.В. Добролежа, С.В. Соколова [4], Г.В. Морозовой, 
Ю.Ю. Филичкиной [9] и др. представлены особенности 
ипотечного кредитования в России. Проведен анализ и 
дана оценка рынка жилищного кредитования за послед-
ние годы в условиях нестабильности национальной эко-
номики. Определен ряд наиболее актуальных проблем, 
не дающих ипотечному кредитованию активно разви-
ваться в нынешних условиях. Исследованию факторов, 
оказывающих влияние на рост ипотечного рынка, а 
также на процентные ставки по ипотечному кредитова-
нию, посвящены труды С.А. Сироткина [11], Е.А. Баркова,  
Т.В, Кузаева [2], С.С. Березин, А.В. Сибякина [3] и др. 
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Целесообразность разработки темы

Несмотря на обширный анализ состояния ипотечно-
го кредитования, в литературе не приводится прогноз 
по его развитию, в том числе, по потенциалу снижения 
ставок по ипотеке. Это также подтверждает актуаль-
ность выбранной темы.

Цель и задачи исследования

Целью данной статьи является исследование преде-
ла снижения ставок по ипотеке к концу 2021 года.

Для проведения исследования была использованы 
следующие методы:

 — статистический анализ (расчет динамики измене-
ния ставок по ипотеке за 2017-2020 гг.);

 — корреляционный анализ взаимосвязи между 
ставками по ипотеке, ключевой ставкой, уровнем 
инфляции, а также рентабельностью активов;

 — множественный регрессионный анализ между 
ставками по ипотеке, ключевой ставкой, уровнем 
инфляции, а также рентабельностью активов. 

Теоретическая значимость работы заключается 
в разработке методических основ анализа и прогнози-
рования стоимости ипотечного кредитования, а также в 
исследовании факторов, которые оказывают влияние на 
стоимость ипотечного кредита.

Практическая значимость работы заключается в 
использовании теоретических и практических выводов 
данной статьи в деятельности органов государственной 
власти и управления, банковских учреждений, страхо-
вых компаний, негосударственных пенсионных фондов 
и в учебном процессе высших учебных заведений.

Методология исследования

Для проведения исследования была использованы 
следующие методы:

 — статистический анализ (расчет динамики измене-
ния ставок по ипотеке за 2008-2020 гг.);

 — корреляционный анализ взаимосвязи между 
ставками по ипотеке, уровнем инфляции, а также 
темпом роста цен на недвижимость.

Для оценки взаимосвязи был рассчитан коэффици-
ент корреляции по следующей формуле [7,c .8]:

    (1)

где n – объем выборки (анализируемой совокупно-
сти);

x̅ , y̅  – средние значения;
σx

2, σy
2   - дисперсии;

σx, σy  - стандартные (среднеквадратические) отклоне-
ния признаков y и x.

Информационной базой исследования выступи-
ли данные, опубликованные Росстатом (Федеральной 
службой государственной статистики) и ЦБ России [21].

Результаты исследования. 

Ипотека – одна из форм залога, когда недвижимость 
остается в собственности должника, но кредитор (банк) 
при неисполнении должником своего обязательства 
приобретает право продать это недвижимое имущество.

Ипотека имеет ряд характерных особенностей, отли-
чающих ее от других форм кредитования:

1. Процентная ставка ниже.
2. Ипотечный дается на длительный период (5-50 

лет).
3. Для оформления ипотечного кредита требуется 

достаточно большой пакет документов.
4. Существуют строгие требования к клиенту.

Размер процентной ставки на ипотеку зависит от мно-
жества факторов. К таким факторам стоит отнести: сумму 
первоначального взноса, срок использования кредита, 
вид жилья, уровень дохода ипотекополучателя. Ипо-
течный кредит является своеобразным товаром, цена 
которого состоит из прибыли и себестоимости. Себесто-
имость ипотечного кредита включает регуляторные из-
держки банка; операционные расходы; стоимость риска 
и заимствований. Для выдачи ипотечного кредитования 
коммерческий банк занимает деньги у вкладчиков (го-
сударства, организаций, граждан), ЦБ России, иностран-
ных и российских финансовых структур. В настоящее 
время стоимость заимствований находится в диапазоне 
4,25-6,25 процентов годовых. Стоимость риска, в свою 
очередь, находится в прямой зависимости от ситуации 
в стране, от обеспечения по кредиту, от типа заемщика и 
вида кредита. Стоимость риска для ипотеки оценивает-
ся на уровне 0,6-1% [19]. Издержки и расходы банков, по 
мнению экспертов, составляют около 2,2-2,5%. При этом 
прибыль банков находится на уровне 0,5%.

Таким образом, ставка по ипотеке в настоящее время 
в коммерческих банках варьируется от 7,55-10,25% годо-
вых.

Динамика средневзвешенной ставки по ипотечному 
жилищному кредитованию в РФ в 2008-2020 гг. представ-
лена на рис. 1.

Из рис. 1 видно, что если в 2008 г. средневзвешенная 
ставка по ипотечному жилищному кредитованию со-
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ставляла 12,9%, то к октябрю 2020 г. она снизилась на 
5,59 процентных пунктов, до 7,31% годовых [21]. 

Средняя ипотечная ставка снижалась вслед за дина-
микой снижения ключевой ставки Центрального банка. 
С начала кризиса весны 2020 года, вызванного панде-
мией коронавируса и обвалом цен на нефть, Банк Рос-
сии снизил ключевую ставку на 1,75 п.п. – с 6 до 4,25%. В 
сентябре и октябре 2020 года Банк России держит паузу 
в смягчении своей политики, что выражается в сохране-
нии уровня ключевой ставки [18].

За 2020 год наблюдалось снижение процентных ста-
вок на рынке ипотечного кредитования – с 9,66% до 
рекордного значения 7,31%. Для первичной жилой не-
движимости ставки опустились до 6,5% за счет действия 

программы льготной ипотеки от государства [18].

В 2021 г. средняя ипотечная ставка может достичь 
6,8–7%. Эксперты считают, что пузырь на рынке не-
движимости в 2021 году вряд ли сформируется [14]. То 
есть ставки ипотечных кредитов не будут кардиналь-
но ни увеличиваться, ни снижаться. Однако к Новому 
2021 году от банков страны можно ожидать аукционные 
предложения по оформлению кредитов со сниженными 
ставками. Процентная ставка 6,7% существенно стиму-
лирует продажи недвижимости. При снижении есть ве-
роятность увеличения спроса и тогда цены на квартиры 
вырастут еще. Динамика изменения цен на рынке недви-
жимости в 2019-2020 гг. представлена на рис. 2.

При низких процентных ставках государство ком-
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пенсирует банкам прибыль, которую они недополучили 
в сравнении с рыночной ставкой. Это значит, что неза-
висимо от того, как будут развиваться события, банки 
останутся при выгодном проценте и получат доплату из 
бюджета государства [17]. 

Снижение спроса на льготные программы по ипотеке 
может быть связано со сближением ставок по государ-
ственной программе и программам конкретных банков. 
При дальнейшем стабильном росте цен на первичную 
недвижимость интерес заемщиков к вторичному рынку 
будет увеличиваться. В 2021 г. цена за 1 кв. м. будет расти 
медленнее (не превышая уровня роста инфляции).

Субсидирование государством ставки по ипотечно-
му кредитованию в рамках программы государственной 
поддержки может повлечь резкое снижение спроса по-
сле завершения программы, и как следствие, к обруше-
нию цен на недвижимость и росту рисков ипотечного 
кредитования для банков в связи с обесценением зало-
гового имущества [16].

Высокий темп инфляции и дефицит у банков ста-

бильных источников финансирования на долгосрочный 
период – ключевые факторы, не дающие рынку долго-
срочного кредитования развиваться более быстрыми 
темпами. Согласно официальной статистике, в 2019 г. 
инфляция хоть и была на низком уровне (2019 год – 
3,04%, 2018 – 4,26%), 2017 – 2,51%) [20], но все-таки клю-
чевая ставка оставалась достаточно высокой – 6,25% на 
31.12.2019 г., 7,75% на 31.12.2018 г. и 31.12.2017, хотя и 
снижалась в течение последних лет (в настоящее время 
ключевая ставка составляет 4,25% [21]). По сравнению, 
аналогичная ставка в странах ЕС находится на уровне 
1,25%, в Соединенных Штатах – 0,25%. Соответственно, 
стоимость денег в этих странах ниже, а ипотечные кре-
диты выдаются под 3-6%.

Исходные данные для проведения корреляционного 
анализа зависимости процентной ставки по ипотечному 
жилищному кредитованию представлены в табл. 1. Как 
можно видеть из таблицы 1, при изменении ставок ин-
фляции с 13,3% до 3,3% и темпа роста цен на рынке пер-
вичной жилой недвижимости с 17,8% до 18,88% ставки 
по ипотечному жилищному кредитованию снижалась с 
12,9% до 7,31%. 

Таблица 1.
Исходные данные для проведения корреляционного анализа зависимости процентной ставки  

по ипотечному жилищному кредитованию

Годы
Ставка по ипотечному жилищному 

кредитованию, % (Y)
Инфляция, % (x1)

Темп роста цен на первичном рынке 
жилья, %(x2)

2008 12,9 13,3 17,8

2009 14,32 8,8 -9,14

2010 13,05 8,8 0,84

2011 11,9 6,1 -9,15

2012 12,29 6,6 10,30

2013 12,44 6,5 3,53

2014 12,45 11,4 3,61

2015 13,35 12,9 -0,39

2016 12,48 5,4 3,50

2017 10,64 2,5 6,75

2018 9,54 4,3 8,61

2019 9,66 3 3,72

2020 7,31 3,3 18,88
Источник: составлено автором на основе: [20], [21]

Таблица 2.
Матрица парных коэффициентов корреляции R

- y x1 x2

y 1 0.7193 -0.5518

x1 0.7193 1 -0.1064

x2 -0.5518 -0.1064 1
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В таблице 2 продемонстрирована матрица парных 
коэффициентов корреляции R.

Берем из матрицы парных коэффициентов корреля-
ции:

0,719 = β1 -0,106β2 
-0,552 = -0,106β1 + β2 

Для решения этой системы линейных уравнений вос-
пользуемся методом Гаусса: β1 = 0,668; β2 = -0,481;

По итогам проведенных расчетов получаем уравне-
ние множественной регрессии, имеющее следующий 
вид: 

Y = 9,7125 + 0,3499X1-0,1094X2. 

Параметры модели могут быть интерпретированы 
с экономической позиции. Так, при росте инфляции на 
один процент происходит увеличение ставки по ипотеч-
ному кредитованию в среднем на 0,35%. При увеличе-
нии темпа роста цен на рынке первичной недвижимости 
на 1% происходит уменьшение ставки по ипотечному 
кредитованию в среднем на 0,109%. Исходя из макси-
мального значения коэффициента β1=0,668 приходим 
к выводу, что максимальное воздействие на итоговую 
ставку ипотечного жилищного кредитования оказывает 
фактор инфляции.

По данным ЦБ России, годовой уровень инфляции в 
стране в условиях реализуемой государственной кре-
дитно-денежной политики будет составлять в 2021 г. око-
ло 3,5-4%. В будущем значение показателя так и останет-
ся на уровне 4% [1]. Относительно 2020 г. темп инфляции 
будет выше на 0,7%. Следовательно, согласно регресси-

онной модели, ставка по ипотечному кредитованию в 
2021 году может составить: 0,7*0,35 + 7,31 = 7,55%. Таким 
образом, предельное снижение ипотечного кредитова-
ния находится вблизи 7,5%. С этим мнением согласны и 
эксперты. Отмечается, что ключевая ставка ЦБ России 
достигла своего минимального значения – 4,25%. За всю 
историю она еще не опускалась ниже. В таких условиях 
ипотечная ставка может быть сохранена на относитель-
но невысоком уровне. Даже если программы льготного 
ипотечного кредитования будут свернуты, ставка подни-
мется максимум до 7-8% [16].

Выводы

Фактор роста уровня цен на недвижимость оказыва-
ет незначительное влияние на уровень ставки по ипоте-
ке. По прогнозам экспертов, недвижимость будет расти в 
пределах уровня инфляции в 2021 году. Следовательно, 
предельное значение ставки ипотечного кредитования 
будет составлять 7,5%.

Заключение

Таким образом, на уровень ставки процента по ипоте-
ке оказывает влияние, как уровень инфляции, так и уро-
вень темпов роста цен на недвижимость на первичном 
рынке. При этом, как было установлено, влияние уровня 
инфляции на ставку по ипотечным жилищным кредитам 
более сильное, чем фактор роста цен на недвижимость. 
В связи с этим, опираясь на прогноз уровня инфляции 
в 2021 году, можно прогнозировать предел ставки ипо-
течного кредитования. Согласно регрессионной модели, 
ставка по ипотечному кредитованию в 2021 году может 
составить 7,55%. Таким образом, предельное снижение 
ипотечного кредитования находится вблизи 7,5%.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В ОБЛАСТИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИПЛОМАТИИ

Никулина Анастасия Анатольевна
Финансовый университет при Правительстве РФ

nikulinaaa00@mail.ru

Аннотация: В статье раскрывается государственная политика Российской Фе-
дерации в области экономической дипломатии. Главной задачей экономиче-
ской дипломатии является совместное влияние государственных институтов, 
общественных и предпринимательских организаций на мировой рынок для 
защиты и достижения целей по развитию национальной экономики страны. 
Среди документов Российской Федерации, регулирующих экономическую 
дипломатию в частности и внешнеэкономическую политику государства 
в целом, автором была выделена «Внешнеэкономическая стратегия Рос-
сийской Федерации до 2020 года» как объект сравнения запланированных 
направлений деятельности в указанной области и их фактических характе-
ристик. На основе авторского анализа тенденций развития экономической 
дипломатии за 2008 – 2019 годы были выявлены слабые и сильные стороны 
современной ситуации и результатов принятых решений, а также даны ре-
комендации по решению системных проблем государственного управления 
в указанной сфере. Так, основные тенденции экономической дипломатии 
можно условно разделить на «до санкционные» и «после санкционные»: до 
2014 года значения макроэкономических показателей росли, и междуна-
родные отношения улучшались; после 2014 года возникла необходимость 
развивать новые партнерские направления, упор был сделан на Китай, и 
данное решение оценивается положительно. Современная ситуация в об-
ласти экономической дипломатии находится в стадии реформирования, по-
скольку выбранная в Стратегии ориентация внешнеэкономической политики 
на развитие и экспорт высоких технологий не совпадает с текущей сырьевой 
направленностью экономики. Для перехода к инновационному экспорту 
необходимо нефтегазовые доходы направлять на реализацию научного по-
тенциала России. Стратегические внешнеполитические документы РФ также 
не находят отражение в современных реалиях мировой экономики и подле-
жат корректировке, а также изменению методик составления. Налаживание 
диалога бизнеса и государства через законодательное появление лоббизма 
в России также необходимо для эффективного реформирования системы 
экономической дипломатии. При этом главным условием развития эконо-
мической дипломатии является поддержка внутреннего рынка экономики и 
всех сфер жизнедеятельности граждан.

Ключевые слова: экономическая дипломатия, экономика, политика, внешне-
экономическая деятельность, внешнеэкономическая политика, внешнеэко-
номическая стратегия, государство, стратегия.

STATE POLICY OF RUSSIA IN THE FIELD  
OF ECONOMIC DIPLOMACY

A. Nikulina

Summary: The article reveals the state policy of the Russian Federation 
in the field of economic diplomacy. The main task of economic 
diplomacy is the joint influence of state institutions, public and business 
organizations on the world market to protect and achieve the goals for 
the development of the national economy of the country. Among the 
documents of the Russian Federation regulating economic diplomacy 
in particular and the foreign economic policy of the state in general, 
the author singled out the "Foreign Economic Strategy of the Russian 
Federation until 2020" as an object of comparison of planned activities in 
this area and their actual characteristics. Based on the author's analysis 
of trends in the development of economic diplomacy in 2008-2019, the 
weak and strong sides of the current situation and the results of decisions 
taken were identified, as well as recommendations for solving systemic 
problems of public administration in this area. Thus, the main trends 
in economic diplomacy can be divided into "pre-sanctions" and "post-
sanctions": until 2014, the values of macroeconomic indicators were 
growing, and international relations were improving; after 2014, there 
was a need to develop new partnership areas, the emphasis was placed 
on China, and this decision is evaluated positively. The current situation 
in the field of economic diplomacy is in the stage of reform, since the 
orientation of foreign economic policy on the development and export 
of high technologies chosen in the Strategy does not coincide with the 
current raw material orientation of the economy. For the transition to 
innovative exports, it is necessary to direct oil and gas revenues to the 
realization of the scientific potential of Russia. Strategic foreign policy 
documents of the Russian Federation are also not reflected in the current 
realities of the world economy and are subject to adjustment, as well as 
changes in the methods of compilation. Establishing a dialogue between 
business and the state through the legislative emergence of lobbying in 
Russia is also necessary for effective reform of the system of economic 
diplomacy. At the same time, the main condition for the development 
of economic diplomacy is to support the internal market of the economy 
and all spheres of life of citizens.

Keywords: economic diplomacy, economy, politics, foreign economic 
activity, foreign economic policy, foreign economic strategy, state, 
strategy.

Введение

Актуальность темы исследования заключается в 
сегодняшней сложной международной ситуации, 
когда экономика и политика являются единым 

целым. В таких условиях категорически важно одновре-
менно отстаивать интересы государства и выстраивать 
диалог с другими странами для развития национального 
бизнеса на мировых рынках. Экономическая диплома-
тия – инструмент, позволяющий сочетать это.

DOI 10.37882/2223-2974.2021.02.13
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Цель настоящей работы заключается в исследовании 
государственной политики Российской Федерации в об-
ласти экономической дипломатии. Для достижения цели 
работы поставлены следующие задачи: выявить тенден-
ции развития экономической дипломатии России за пе-
риод с 2008 по 2019 годы; проанализировать сильные и 
слабые стороны современной ситуации и результаты ре-
ализации принятых решений в области экономической 
дипломатии; предложить пути дальнейшего развития 
экономической дипломатии.

Экономическая дипломатия определяется как со-
вместная работа государственных институтов, обще-
ственных и предпринимательских организаций по 
применению инструментов реализации внешнеэко-
номической политики на мировой арене для защиты и 
достижения национальных целей по развитию страны. 
Экономическая дипломатия сочетает в себе политику, 
экономику и государственное управление, и является 
главным фактором «первого впечатления» государства. 
Современная экономическая дипломатия — это важней-
ший двигатель развития международной конкуренто-
способности государства, получения выгод и конкурент-
ных превосходств на мировом рынке.

Тенденции развития экономической дипломатии 
России за период с 2008 по 2019 годы.

На протяжении всего времени в Российской Федера-
ции большое внимание было уделено внешнеэкономи-
ческой политике: разрабатывались различные страте-
гические документы, отражающие приоритеты и цели 

государства. Они призваны способствовать эффектив-
ному обеспечению интересов страны на мировой арене. 

Таким документом является «Внешнеэкономическая 
стратегия Российской Федерации до 2020 года», всту-
пившая в силу в 2008 году. Необходимость ее разработ-
ки и принятия обусловлена кардинально новой сложив-
шейся ситуацией в мировой экономике. Деятельность в 
сфере экономической дипломатии определяли, исходя 
из задач обеспечения национальных интересов и реали-
зации стратегических приоритетов Российской Федера-
ции. Понятие, цели и приоритетные направления Стра-
тегии внешнеэкономической деятельности содержатся 
ниже (Рисунок 1).

Ключевыми показателями Стратегии выделяются экс-
порт и импорт товаров: обозначается их фактическое 
значение за 2007 год и вычисляется плановое на 2010, 
2015 и 2020 годы (Таблица 1). Данный прогноз можно 
назвать весьма оптимистичным, особенно учитывая их 
дальнейшее реальное значение.

Таблица 1
«Прогноз основных целевых индикаторов внешнеэ-

кономической политики до 2020 года, млрд долларов 
США» [3]

Показатель 2007
отчет

2010
прогноз

2015 
прогноз

2020 
прогноз

Экспорт товаров, всего 354 503 638 903

Импорт товаров, всего 223,5 434 683 943

Рис. 1. Понятие, цели и приоритетные направления Внешнеэкономической стратегии  
Российской Федерации до 2020 г [2]
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Для сравнения теории и практики и определения ос-
новных тенденций развития государственной политики 
в области экономической дипломатии автором будет 
проведен анализ направлений деятельности в указан-
ной сфере за 2008 – 2019 годы [4][5][6][7][8][9][10][11][12]
[13][14][15], а также приведены данные по экспорту и им-
порту [16] за соответствующие годы (Таблица 2).

2. Анализ сильных и слабых сторон современной 
ситуации и результатов реализации принятых 

решений в области экономической дипломатии.

Как показывает практика, некоторые страны активно 
используют инструменты экономической дипломатии 
как наказание за противоположную позицию в какой-
либо политической ситуации. В свою очередь Россия 
через годы вела тенденцию защиты и продвижения на-
циональных интересов [17], отстаивая позиции о неле-
гитимности вводимых санкций в различных междуна-
родных организациях, так как подобные методы борьбы 
негативно сказываются на всех участниках мировой эко-
номики. Политические конфликты закономерно отраз-
ились на основных макроэкономических показателях 
РФ, что привело к недостижению целей, установленных 
Стратегией. И хотя 2020 год еще не закончился, экспорт и 
импорт не покажут рост в два раза по сравнению с 2019 
годом. Стоит в целом отметить, что положения Стратегии 
не применялись на практике, это связано с непредска-
зуемостью на мировой арене и использованию шансов, 
позволяющих двигаться здесь и сейчас в условиях санк-
ций и антисанкций.

Начатые в 2010 году торгово-экономические отно-
шения с Китаем показали положительный результат не 
только в анализируемом периоде, но и в сегодняшнем 
дне. В условиях пандемии коронавирусной инфекции 
дружба с Китаем не потеряла свою прочность, поддер-
живая двустороннее экономическое сотрудничество 
[18].

Направление внешнеэкономической политики экс-
порта обрабатывающих отраслей, АПК и услуг не заняло 
большого процента на практике в силу сырьевой ориен-
тации экономики. Так, в январе 2020 года заработал «Ту-
рецкий поток», поставляющий российский газ в Турцию. 
Помимо этого, созданы дополнительные маршруты экс-
порта газа в Северную Македонию, Болгарию и Грецию, 
на конечной стадии находится реализация проекта «Се-
верный поток-2». А в отношениях с Украиной достигнуты 
компромиссные договоренности о продолжении тран-
зита российского газа. Безусловно, это закономерный 
результат давних соглашений, однако столько же идет 
речь о переходе к экспорту инноваций. Любая страна 
продает тот товар, который имеет в избытке [19], но при 
наличии лозунга о переходе на другие направления экс-
порта необходимо его реализовывать или официально 

откладывать. В противном случае создается ситуация, 
где все всё понимают, но продолжают льготировать уже 
невыгодную добычу нефти и газа [20]. 

В анализируемом периоде с 2014 года затруднил экс-
перименты над переходом также тот фактор, что миро-
вой рынок не был открытым и конкурентноспособным 
для России. Это еще раз возвращает к тезису о том, что 
экономическая дипломатия – смесь политики, эконо-
мики и государственного управления. Нельзя ничего 
изменить в политической составляющей экономиче-
ской дипломатии, но можно повлиять на реакцию госу-
дарственных институтов с подобными столкновениями, 
сделать их действия более эффективными. Органы госу-
дарственной власти и прочие организации, на работу 
которых изменения оказывают непосредственное вли-
яние, стоит посвящать в планы реальной внешнеэконо-
мической политики. Конечно, у нас есть Государственная 
программа [21], Концепция [22], Стратегия и множество 
других документов, затрагивающих данную сферу, где 
целями исконно являются формулировки: создание бла-
гоприятных внешних условий для развития экономики 
России, повышение уровня жизни населения, становле-
ние России влиятельным центром современного мира, 
занятие лидирующих позиций в мировых топах [23] и 
другие многообещающие задачи, регулярно переписы-
ваемые из одного документа в другой и означающие их 
пустое наполнение и такое же регулярное недостиже-
ние.

Поэтому слабой стороной является отсутствие четко 
прописанных целей и действий государства. Как госу-
дарственному управленцу автору ясна подобная заву-
алированность, как исследователю и гражданину – нет. 
Это является причиной малого количества научных ра-
бот в российской экономической литературе, но боль-
шого количества статей сомнительного качества, содер-
жащих конспирологию, но не здравый смысл. 

Из этого также вытекает отсутствие конструктивно-
го диалога государства и бизнеса, являющегося важной 
составляющей экономической дипломатии. Чтобы госу-
дарство продвигало и отстаивало интересы националь-
ного рынка эффективно, а российские компании, в свою 
очередь, могли претендовать на мировое лидерство, 
дипломатические усилия должны полностью соответ-
ствовать требованиям производителей и постоянно из-
меняющейся международной среды бизнеса. Для этого 
необходимо сохранять институциональную роль госу-
дарства, при этом активно вовлекая предпринимателей 
в общение по вопросам приоритетов и эффективных 
решений внешнеэкономической политики [24]. Иными 
словами, сейчас уже недостаточно ставить бизнес перед 
фактом принятых решений договорившихся прави-
тельств. 
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Таблица 2

«Основные тенденции развития экономической дипломатии России за 2008-2019 годы»

Год Общая характеристика направлений экономической дипломатии, проводимой Россией

Экспорт Импорт

млрд 
долларов 

США

прирост/
убыток к 

прошлому 
году, %

млрд 
долларов 

США

прирост/
убыток к 

прошлому 
году, %

2008

Фокус на безопасности страны и стран-партнеров (предложение Договора о европейской безопас-
ности). Поиск путей реализации транзитного потенциала РФ как «моста» между Европой и Азией. 
Попытки становления полноправном участником в международных экономических организациях 
(ВТО, ОЭСР). Активное участие в форумах, саммитах, конференциях, переговорах по вопросам 
формирования справедливой системы международной торговли и расширения географии внеш-
неэкономических связей.

468 132,2 267 119,5

2009

Проект Договора о европейской безопасности обсуждается странами-участницами. Транспортный 
потенциал - реализация проекта Международного транспортного коридора «Север-Юг». Продол-
жение работы по вступлению в ВТО, ОЭСР. Активное участие в форумах, саммитах, конференциях, 
переговорах. 

302 64,5 167 62,5

2010

Улучшение отношений с США, Европой, КНР и другими странами, выражающееся в общих про-
ектах. Организация Договора о европейской безопасности. Содействие инновационному развитию 
экономики. Приоритетность энергетического направления. Продолжение работы по вступлению в 
ВТО, ОЭСР. Продолжено деловое взаимодействие с МФК и МАГИ.

397 131,4 229 137,1

2011
Запуск трансъевропейского газопровода «Северный поток». Продолжение работы над «Южным 
потоком». Указ Президента РФ «О координирующей роли МИД России в проведении единой внеш-
неполитической линии РФ». Взаимодействие с МФК, МАР и МАГИ. Подготовка к вступлению в ОЭСР. 

517 130,2 306 133,6

2012
Усиление факторов глобальной и региональной нестабильности, ухудшение отношений. Контакт с 
КНР, Европой. Россия является полноправным членом ВТО. Продолжение работы по вступлению в 
ОЭСР. Взаимодействие с ФСЭГ, ОПЕК, МЭФ, МЭА. Председательство в МЭФ. Интеграция в АТР

525 101,5 318 103,9

2013

Проявление политической и экономической неустойчивости. Продолжение работы по Организа-
ции Договора о коллективной безопасности. Ухудшение отношений с Европой, Интеграция в АТР. 
Политический диалог с Индией, Китаем. Взаимодействие МИД России с крупнейшими россий-
скими объединениями деловых кругов (ТПП России, РСПП, «ОПОРА России», «Деловая Россия» и 
другими).

527 100,3 315 99,1

2014

Дальнейшее осложнение международной ситуации. Партнёрство с Китаем, Индией, Вьетнамом и 
другими странами АСЕАН. Введенные рядом государств односторонние финансовые и экономи-
ческие санкции в отношении РФ. Приостановка вступления в ОЭСР. Активное участие в форумах, 
саммитах, конференциях, переговорах.

498 94,5 287 91,1

2015
Конфликты с США и ЕС. Начало работы ЕАЭС, сопряжение ЕАЭС и китайской инициативы «Эко-
номического пояса Шелкового пути». Активное участие в форумах, саммитах, конференциях, 
переговорах.

344 69 183 63,7

2016

В 2016 г. не было крупных многосторонних договоренностей по актуальным международным 
проблемам или региональным конфликтам в связи с террористической угрозой. Развитие 
всеобъемлющего равноправного доверительного партнерства и стратегического взаимодействия 
с Китаем. Диалог с ЛАКБ, Японией, АС, АТР. Активное участие в форумах, саммитах, конференциях, 
переговорах.

286 83,1 182 79,8

2017

Развитие связи с союзниками по Организации Договора о коллективной безопасности. Произошло 
оживление товарооборота со странами ЕС, несмотря на политизацию Евросоюзом энергетического 
трека. Избрание России в IRENA. Активное участие в форумах, саммитах, конференциях, пере-
говорах со многими странами, налаживание новых контактов.

358 125,2 228 125,3

2018
Создание формата Россия – Индия – Китай. Укрепление взаимодействия со странами АТР, АСЕАН, 
ЛАКБ, АС. Торгово-экономического сотрудничество с рядом стран ЕС. Сотрудничество с ЧЭС. 

450 125,6 238 104

2019
Сопряжение ЕАЭС и китайской инициативы «Один пояс, один путь». Сотрудничество со странами 
ЛАКБ, Африки. Начало поставок газа в КНР по газопроводу «Сила Сибири». 

424 94,2 244 102,5
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3. Предложения по дальнейшему развитию 
экономической дипломатии.

Прежде всего, экономическая дипломатия направ-
лена на расширение контактов с зарубежными страна-
ми и продвижение интересов национального бизнеса 
на внешних рынках. И не подлежит сомнению факт, что 
интеграция России в международные сообщества все 
еще является незавершенной. В условиях глобализа-
ции существует много путей и возможностей развития 
экономических отношений, налаживания торгового и 
инвестиционного сотрудничества, формирования реги-
ональных блоков и других методов реализации эконо-
мической дипломатии. 

Таким образом автором настоящей работы будет 
предложен ряд рекомендаций относительно государ-
ственного управления в области экономической дипло-
матии.

Во-первых, документы стратегического планирова-
ния внешнеэкономической политики должны разраба-
тываться или корректироваться исходя из ограничен-
ной открытости национальной экономики мировому 
рынку. Это позволит учитывать текущие рамки санкци-
онного режима, установленного другими странами, для 
разработки эффективного плана целей и задач, а также 
действий экономической дипломатии, реагирующих на 
изменения в глобальной экономике. Учитывая быстроту 
изменений во внутренней и внешней среде, стоит при-
менять методику оптимистичного, нейтрального и от-
рицательного прогнозирования. В противном случае мы 
сталкиваемся с неприменимостью документа на практи-
ке и новыми недостигнутыми целями.

Во-вторых, необходимо обеспечить новой задачей 
сырьевой сектор экономики для развития альтерна-
тивного научного экспортного потенциала России. На 
данный момент в рамках уже сложившихся партнерских 
отношений с развивающимися странами возможно осу-
ществлять экспорт продукции деятельности отраслей, в 
которых российские производители занимают прочные 
позиции на мировых рынках и имеют высокую конку-
рентоспособность. Например, авиационная техника, 
разработки в области инфраструктуры и технологий в 
энергетике и добыче природных ресурсов, специализи-

рованный грузовой транспорт и другие. 

В-третьих, необходимо развитие и законодательное 
регулирование лоббизма в России как главного инстру-
мента сотрудничества бизнеса и государства. Это позво-
лит не только добиваться положительных результатов на 
международной арене, но и поддерживать внутреннюю 
предпринимательскую активность на высоком уровне. 

В заключении необходимо отметить, что самым 
важным условием эффективного функционирования 
и приведенных рекомендаций, и уже работающих ин-
струментов является развитость внутреннего рынка. Не-
обходимо поддерживать стабильность внутри страны, 
обновляя общеэкономическую политику России в це-
лом и своевременно модернизируя национальную эко-
номику. Полноценное комплексное развитие государ-
ственного управления во всех сферах жизни населения 
автоматически обеспечит совершенствование внешнеэ-
кономической политики страны.

Таким образом, основные тенденции экономической 
дипломатии можно условно разделить на «до санкцион-
ные» и «после санкционные»: до 2014 года значения ма-
кроэкономических показателей росли, а международ-
ные отношения улучшались; после 2014 года возникла 
необходимость развивать новые партнерские направле-
ния, упор был сделан на Китай, и данное решение оцени-
вается положительно. Современная ситуация в области 
экономической дипломатии находится в стадии рефор-
мирования, поскольку выбранная в Стратегии ориен-
тация внешнеэкономической политики на развитие и 
экспорт высоких технологий не совпадает с текущей 
сырьевой направленностью экономики. Для перехода 
к инновационному экспорту необходимо нефтегазовые 
доходы направлять на реализацию научного потенциала 
России. Стратегические внешнеполитические докумен-
ты РФ также не находят отражение в современных ре-
алиях мировой экономики и подлежат корректировке, 
а также изменению методик составления. Налаживание 
диалога бизнеса и государства через законодательное 
появление лоббизма в России также необходимо для эф-
фективного реформирования системы экономической 
дипломатии. При этом главным условием развития эко-
номической дипломатии является поддержка внутрен-
него рынка экономики и всех сфер жизнедеятельности 
граждан.
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Аннотация: На современном этапе инновационная активность российских 
организаций и предприятий по-прежнему невысока. При этом в иностран-
ной практике инновациям уделяется большое внимание. Иностранные пред-
приятия выделяют большие суммы на инновационную сферу. В этом плане 
российские компании пока еще существенно отстают. Согласно данным Рос-
стата, доля инновационно-активных бизнес-субъектов в России не превы-
шает 8,5%. Это критически низкий показатель. В Европейском Союзе данный 
показатель достигает 53%. Еще одна серьезная проблема заключается в низ-
кой интенсивности затрат на инновации в высокотехнологичном секторе. В 
нашей стране показатель интенсивности таких затрат составляет всего 1,9% 
(например, в ФРГ – 4,7%). Это свидетельствует о высокой актуальности про-
работки проблемы инновационного развития экономического сектора РФ.

Ключевые слова: инновационная активность, инновации, российская эконо-
мика, развитие, рейтинг, высокотехнологичный сектор.

PROBLEMS OF INNOVATIVE 
DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN 
ECONOMY

N. Trishkina
T. Goremykina

Summary: At the present stage, the innovative activity of Russian 
organizations and enterprises is still low. Moreover, in foreign practice, 
much attention is paid to innovation. Foreign enterprises allocate large 
sums to the innovation sphere. In this regard, Russian companies are still 
significantly behind. According to Rosstat, the share of innovatively active 
business entities in Russia does not exceed 8.5%. This is a critically low 
rate. In the European Union, this indicator reaches 53%. Another serious 
problem is the low intensity of innovation costs in the high-tech sector. 
In our country, the indicator of the intensity of such costs is only 1.9% 
(for example, in Germany - 4.7%). This indicates the high relevance of the 
study of thе problem of innovative development оf the economic sector 
of the Russian Federation.

Keywords: innovative activity, innovations, Russian economy, 
development, rating, high-tech sector.

Реализация плана долгосрочного развития России, 
цель которого обеспечение высокого уровня бла-
госостояния населения, невозможна без инноваци-

онного развития. 

Ускоренный переход к инновационным технологи-
ям сопряжен со сложной экономической ситуацией как 
внутри страны, таки и во внешнем экономическом про-
странстве и обуславливается рядом факторов. 

В мировой экономике наблюдается ускорение техно-
логического развития не только стран-лидеров и разви-
вающихся стран, но и стран СНГ, что ужесточает между-
народную конкуренцию в сфере инноваций. 

Проведенное исследование показало динамику раз-
вития инновационных процессов и факторов на них вли-
яющих. 

 Нельзя не отметить, что в российской экономике, не-
смотря на ряд предпринятых мер: правительственных 
программ, финансовой поддержки, совершенствование 
правового режима инновационной деятельности, в том 
числе применение налоговых льгот, многие показатели 
инновационного развития оказались ниже предусмо-

тренных инерционным сценарием.

Чтобы разобраться в современной ситуации, рассмо-
трим основные тенденции инновационного развития 
России за ряд последних лет в таких областях как наука, 
образование, кадровый потенциал и др.

На наш взгляд, неопределенность инновационного 
развития России, связанная, прежде всего с экспортом 
традиционных энергоносителей, обуславливается появ-
лением в мире экономически эффективных технологий 
добычи углеводородов из нетрадиционных источников 
(сланцы, нефтеносные пески и т.д.), что неблагоприят-
ным образом отражается на их спросе и ценах.[4] 

Сложившаяся ситуация, во многом неблагоприятная 
для Россия, может быть решена путем повышения доли 
высокотехнологичного производства в ВВП секторе, 
таких как: авиастроение, судостроение, космическая 
отрасль, электронная промышленность и др., однако, 
перспектива развития в целях улучшения ситуации сво-
дится, прежде всего к бюджетной поддержке вышеназ-
ванных секторов экономики. 

Не менее важным моментом является повышение 
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глобальной конкурентоспособности инновационных 
мировых систем за высококвалифицированную рабо-
чую силу. 

Одна из общемировых тенденций инновационного 
развития заключается в последовательном формиро-
вании элементов инновационной экономики, среди ко-
торых важнейшим значением обладает человеческий 
капитал. Для построения инновационной экономики 
необходим не только материальный капитал, но и че-
ловеческий. Его уникальность обусловливается тем, что 
способности и качества индивидов (творчество, кре-
ативность и пр.) обладают высокой ценностью в сфере 
труда и досуга, как для потребительского рынка, так и 
для рынка труда.

И, хотя проблема человеческого капитала, в нашей 
стране по-прежнему остается одним из важнейших кон-
курентных преимуществ, что, возможно, объясняется 
значительным (более 20%) охватом численности заня-
тых в экономике базовым образованием, нельзя не учи-
тывать возможное «вымывание» сохраняющегося кон-
курентоспособного потенциала – кадров, технологий, 
идей, капитала. [4]

Проблема научных кадров, по-прежнему характери-
зуется неспособностью многих исследовательских орга-
низаций удержать молодых специалистов, также наблю-
дается незначительное увеличение возрастного уровня 
научного потенциала 30-39 лет, что осложняет ситуацию 
по преодолению разрыва поколений, сформировавше-
гося в российской науке. 

Нельзя обойти вниманием такие мировые проблемы 
как изменение климата, старение населения, здравоох-
ранение, продовольственная безопасность в глобаль-
ном масштабе, что требует развития, а, следовательно, 
и вливания капитала в специфичные направления науч-
ных исследований и технологических разработок («чи-
стая» энергетика, геномная медицина, новые технологии 
в сельском хозяйстве и т.д.).

Оценивая состояние развития инновационных тех-
нологий в России, следует отметить тенденцию инерци-
онного импортоориентирования, направленную на под-
держание макроэкономической стабильности и низких 
параметров бюджетных расходов на науку, что может 
привести к дальнейшему ослаблению национальной ин-
новационной системы, усилению зависимости экономи-
ки от иностранных технологий [2].

Сравнивая финансирование науки с развитыми стра-
нами, можно отметить, что инновационная сфера в Рос-
сии финансируется в недостаточном объеме, всего 0,56% 
ВВП. Рассматривая возможность финансирования инно-
вационного развития путем привлечения иностранного 
капитала, нельзя не учитывать проблему финансовой 

зависимости страны, усиление внешних рисков, а также 
замедление развития собственных разработок.

Однако, следует также отметить, что государствен-
ные средства, выделяемые на научно-исследователь-
ские и опытно-конструкторские работы, в большинстве 
секторов экономики расходуются недостаточно эффек-
тивно.

Недостаточный уровень инновационной активности 
усугублялся низкой отдачей от реализации технологиче-
ских инноваций. На протяжении ряда лет уровень затрат 
на рубль инновационной продукции снижался, так же 
как и макроэкономический показатель объема расходов 
на исследования и разработки в расчете на душу населе-
ния в России, хотя за последние годы удалось сократить 
его разрыв от высокоразвитых стран. 

Одной из основных причин неуспешного развития 
инновационных программ можно отметить низкий в 
целом спрос на инновации, а также, как было отмече-
но, закупка готового оборудования за рубежом в ущерб 
внедрению собственных новых разработок. [4]

Представим более развернутую информацию, осно-
ванную на статистических данных. 

В период с 2017 по 2019 годы Россия занимала 43-44 
место по субиндексу инновационных ресурсов. Но по 
результатам внедрения новаций Россия находится толь-
ко на девятом месте [4, c.13]. 

Инновационный рейтинг Bloomberg Innovation Index 
2019 [5] представлен в табл. 1. 

Лидером в инновационном рейтинге Bloomberg за 
2019 год является Южная Корея. Она признана страной с 
самой инновационной экономикой.

Связано это, прежде всего, с повышением интенсив-
ности научно-исследовательских и опытно-конструктор-
ских разработок, а также с выпуском продукции, обла-
дающей высокой добавленной стоимостью. Российская 
Федерация в этом рейтинге занимает только 27 позицию 
(между такими странами, как Люксембург и Малайзия). В 
сравнении с 2018 г. Россия спустилась в рейтинге на две 
позиции, а по сравнению с 2016 г. – на 15 позиций. Наи-
более сильное падение рейтинга РФ в рейтинге иннова-
ций Bloomberg было зафиксировано в 2017 году. Так, в 
начале 2017 года Российская Федерация находилась на 
26 позиции рейтинга, хотя в 2016 году занимала 12 по-
зицию.

В 2019 году Россия смогла занять довольно высо-
кую позицию в рейтинге. Этому поспособствовал пока-
затель, отражающий долю высшего образования (хотя 
этот показатель и опустился в сравнении с 2018 годом 
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на пять позиций). Наиболее низкий показатель – про-
дуктивность. По этому показателю Россия находится на 
51 позиции рейтинга (снижение – на 7 позиций). Про-
дуктивность рассчитывается как величина и трехлетнее 
изменение ВНП и ВВП на работающего по найму. Самый 
серьезный провал наблюдался в патентной активности. 
В настоящее время Российская Федерация находится на 
30 месте (падение на 14 позиций).

При среднем уровне развития сектора высоких тех-
нологий и изобретательской активности экспорт высо-
котехнологичной продукции все еще остаётся на невы-
соком уровне. Из РФ на экспорт поступает только 0,5% 
от высокотехнологичной продукции мира (в основном, 
экспортируются военные технологии). При этом доля вы-
сокотехнологичного импорта – более 60%. На рисунке 1 
показана доля занятых в высокотехнологичном секторе 
в Российской Федерации и в Европейском союзе [2]. 

В мировом объеме полученных платежей за исполь-
зование объектов интеллектуальной собственности 
доля России – 0,2%. К сравнению, у лидирующих стран 
эта доля составляет 12% (Япония) и 36% (Соединенные 
Штаты). Основу российского высокотехнологичного экс-
порта формирует энергетическое оборудование.

Нефтегазовая зависимость российской экономики в 
последние годы, действительно, значительно снизилась. 
Невысокий рост экспорта российских инновационных 
технологий во многом обусловлен отсутствием соот-
ветствующего законодательства, а также чрезвычайно 

высокой энергоемкостью национальной экономики РФ, 
занимающей по рассматриваемому показателю одно из 
последних мест [2] (рис. 2). 

Вместе с тем, Российская Федерация входит в ТОП-30 
стран-лидеров по уровню образования (университетско-
го и школьного), по инвестициям в научно-технический 
сектор, по числу патентов, уровню развития ИТ-сектора, 
а также по числу людей, занятых интеллектуальной дея-
тельностью.

Проведенный в 2019 году опрос торгово-промыш-
ленных палат показал, что одним из основных факто-
ров, способствующих росту объемов работы с иннова-
ционными проектами, является увеличение активности 
инновационного бизнеса, а также совершенствование 
информированности как торгово-промышленных палат, 
так и предпринимателей обо всех сопутствующих эле-
ментах данной деятельности: регламентных и админи-
стративных процедурах, мерах поддержки, институтах и 
реализуемых ими программах [4, c.16] (рис. 3).

Таким образом, доля высокотехнологичного сектора 
в экономике повышается. Повышается также и уровень 
инновационного развития экономики России. Но одно 
только снижение инвестиционных рисков, не связанное 
с должным увеличением доступности финансирования, 
не сможет привести к вышеописанным результатам.

Несмотря на позитивную динамику, инновационная 
активность в РФ находится на невысоком уровне в срав-

Таблица 1
Инновационный рейтинг Bloomberg Innovation Index 2019

Место в 
рейтинге 

в 2019 
году

Изменение
позиции  

относительно 
2018 года

Экономика Интенсивность 
исследований 
и разработок

Произ-
водство 

добавленной 
стоимости

Продуктив-
ность

Плотность 
высоких 

технологий

Эффек-
тивность 
высшего  

образования

Концентрация 
исследований

Патентная 
активность

1 0
Южная 
Корея

2 2 18 4 7 7 20

2 +2 Германия 7 3 24 3 14 11 7

3 +4 Финляндия 9 16 5 13 9 8 5

4 +1 Швейцария 3 4 7 8 13 3 27

5 +5 Израиль 1 33 8 5 36 2 4

27 -2 Россия 33 37 51 25 10 24 30

Рис. 1. Доля занятых в высокотехнологичном секторе в России и ЕС
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нении с иностранными государствами. Сегодня одной из 
приоритетных задач выступает задача по созданию ус-
ловий, при которых инновации будут играть ключевую 
роль в экономике страны. Это необходимо, поскольку 
постепенно инновации превращаются в основополага-
ющий фактор, определяющий развитие и конкуренто-
способность страны на международной арене. 

Потенциал роста ВВП России может достичь к 2025 
году 3,6 трлн. рублей только за счет внедрения цифро-
вых технологий, подсчитали эксперты McKinsey. Объем 
ВВП России за 2018 г., по первым оценкам Росстата, со-

ставил в текущих ценах 103,6 трлн. руб. Но его рост за-
медляется. По оценке председателя Счетной палаты в 
2020 г. он не превысит 1% [1].

По числу занятых в научном секторе Россия занимает 
третье место (после Соединенных Штатов и Китая). Одна-
ко пока еще рано говорить о возможном стремительном 
росте в данной сфере. В настоящее время Российская 
Федерация отстает от большинства развитых стран поч-
ти по всем показателям, отражающим эффективность ис-
пользования ресурсов и степень воздействия инноваци-
онной и научно-технической деятельности на общество 

Рис. 2. Зависимость от иностранных технологий (соотношение зарубежных и отечественных заявок  
на изобретения, 1 - абсолютная импортозависимость, 0 - абсолютная импортонезависимость)

Рис. 3. Масштабы бизнеса и осведомленность о механизмах государственной  
поддержки инновационной деятельности, %
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и экономику.

Для исправления сложившейся ситуации разработан 
национальный проект «Наука», рассчитанный до 2024 
года. Бюджет проекта составляет 636 миллиардов ру-
блей. Ключевые направления проекта:

 — развитие кадрового потенциала (бюджет – 70,9 
миллиардов рублей);

 — развитие научно-производственной и научной 
кооперации (бюджет – 215 миллиардов рублей);

 — развитие инфраструктуры для проведения НИ-
ОКР (350 миллиардов рублей).

В результате реализации проекта доля ученых в воз-
расте до 39 лет должна возрасти с 43,3% до 50,1%. Как 
минимум 250 субъектов крупного бизнеса должно быть 
вовлечено в создание технологий, услуг и продуктов с 
участием компаний-участников центров компетенции и 
научно-образовательных центров национальной техно-
логической инициативы. В период реализации проекта 
ожидается как минимум 1500 патентных заявок.

На современном этапе российская экономика стал-
кивается с определенными проблемами и трудностями, 
которые мешают дальнейшему развитию. Устранению 
многих проблем может поспособствовать эффективное 
стратегическое прогнозирование и планирование, а так-
же разработка более четкой экономической стратегии 
на долгосрочную перспективу. При разработке страте-
гии экономического развития и определении основных 
ее направлений необходимо учитывать глобальные пре-
образования, происходящие в инновационной сфере  
[3, с. 105].

Анализ сложившейся ситуации позволяет выделить 
наиболее приоритетные и инновационноемкие направ-
ления развития:

Высокие технологии. На современном этапе страте-
гическими позициями России являются высокие техно-
логии и инновационный путь развития. Приоритетными 
направлениями выступают: высокие технологии, инно-
вации, агропромышленный комплекс, промышленная 
политика, качество образования. Важнейшими страте-
гическими задачами национальной экономики являются 
приумножение научно-технического потенциала и раз-
витие наукоемкого производства. Все это требует соз-
дания информационной экономики и развитой инфра-
структуры. Следовательно, создание инновационной 
инфраструктуры должно стать одним из приоритетных 
направлений стимулирования и развития инновацион-
ной деятельности.

Социально ориентированное направление. Несмотря 
на важность экономических условий, социальные аспек-
ты также обладают немаловажным значением. Иннова-
ционные преобразования приводят к определенным 

социальным последствиям, недооценка которых может 
серьезно сказаться на успешности таких преобразова-
ний. Не стоит забывать, что главный ресурс инноваци-
онных преобразований – человек и его знания. В этой 
связи, в настоящее время наблюдается активное раз-
витие качественно новой социально ориентированной 
экономики. 

Привлечение внимания к социально ориентирован-
ному направлению инноваций – характерный признак 
нынешней парадигмы инновационного развития госу-
дарства. Российская Федерация взяла курс на реформи-
рование институтов развития человеческого капитала, 
что позволяет с уверенностью говорить о перспектив-
ности данного направления развития инновационного 
сектора.

Одна из общемировых тенденций инновационного 
развития заключается в последовательном формиро-
вании элементов инновационной экономики, среди ко-
торых важнейшим значением обладает человеческий 
капитал. Для построения инновационной экономики 
необходим не только материальный капитал, но и че-
ловеческий. Его уникальность обусловливается тем, что 
способности и качества индивидов (творчество, кре-
ативность и пр.) обладают высокой ценностью в сфере 
труда и досуга, как для потребительского рынка, так и 
для рынка труда.

Сервисная экономика. Сфера услуг играет важную 
роль в мировой экономике и экономике отдельных госу-
дарств, так как именно в данном секторе формируются 
ключевые факторы экономического роста (консалтинг; 
финансовые услуги; информационные технологии; ин-
теллектуальный капитал; новые научные знания). За 
последние десять лет доля услуг в структуре ВВП суще-
ственно возросла. Поэтому необходимо уделить особое 
внимание развитию конкурентоспособной сервисной 
экономики.

Россия обладает внушительным рекреационным 
потенциалом, однако реализации данного потенциа-
ла препятствуют определенные проблемы – дефицит 
квалифицированных специалистов и неразвитость ин-
фраструктуры (гостиничной, транспортной, дорожной 
и др.). Соответственно, устранение существующих про-
блем положительно скажется на развитии сервисной 
экономики.

Таким образом, основываясь на вышесказанном, 
приходим к выводу о необходимости разработки моде-
ли инновационного развития экономики России. Такая 
модель должна учитывать особенности социально-эко-
номического развития государства и специфику челове-
ческого капитала в целях интегрирования в мировую ин-
новационную систему, уход от сохраняющейся изоляции 
и сохранения научного потенциала России. 



41Серия: Экономика и Право №2 февраль 2021 г.

ЭКОНОМИКА

ЛИТЕРАТУРА
1. Белкина, А. Как развиваются инновации в России / А. Белкина // Ведомости [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.vedomosti.ru/partner/

articles/2019/10/09/813027-razvivayutsya-innovatsii (Дата обращения 16.04.2020)
2. Вялкин, А. С нефтяной иглы на инновационную? / А. Вялкин // Департамент содействия инвестициям и инновациям ТПП РФ [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://tpprf.ru/ru/interaction/experts/comments/343081 (Дата обращения 16.04.2020)
3. Ишмухаметов Н.С. Теоретические проблемы исследования инновационной экономики / Н.С. Ишмухаметов // Инновационное развитие экономики: 

тенденции и перспективы. - 2016.- № 1.- С. 103-110
4. Шик, Е.В. Анализ инновационной активности России на основе международного сопоставления / Е.В. Шик, И.В. Шарова // Экономические исследования 

и разработки. - 2019.- № 7.- С.12-25. 
5. The 2019 Bloomberg Innovation Index. Bloomberg [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.bloomberg.com (Дата обращения 16.04.2020)

© Тришкина Надежда Антоновна (ntrishkina@list.ru), Горемыкина Татьяна Константиновна (5149611@mail.ru).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»

Московский международный университет



42 Серия: Экономика и Право №2 февраль 2021 г.

ПРАВО

СОЦИАЛЬНО ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОРЧУ ЗЕМЛИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Агафонов Александр Владимирович

К.ю.н., ФГБОУ «Красноярский государственный  
аграрный университет»,
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Аннотация: В предложенной автором статье, с определенных доктриналь-
но правовых и криминологических позиций предпринимается формальная 
попытка выявить и провести анализ детерминант последующей кримина-
лизации социально негативных и общественно опасных посягательств на 
биологическое качество и содержание почвенного покрова в Российской 
Федерации.
В ходе осуществления настоящего анализа автором были проанализированы 
труды и работы довольно известных, причем как советских, так и российских 
ученых правоведов по настоящей доктринально правовой проблематике. 
При этом нами было выявлено, что существенная их часть качестве основных 
критериев криминализации социально негативных и опасных деяний выде-
ляют именно общественную опасность, выявляя и закрепляя в дальнейшем 
в своих трудах именно признаки последней, которые в свою очередь, либо 
напрямую характеризуют ее, либо всего лишь косвенно обуславливают по-
добного рода опасность.
Для обоснования и подтверждения своих выводов автором были использо-
ваны и доступные ему статистические данные различных правоохранитель-
ных ведомств современной Российской Федерации.
В статье сделан вывод о медленном, но явном и очевидном росте таких пре-
ступлений, как порча земли.

Ключевые слова: порча земли, криминологический анализ, криминальное 
деяние, гигиенические нормативы, санитарно-химические показатели, 
микробиологические показатели, экологическая ситуация, социально обу-
словленное негативное явление, общественная опасность, криминализация, 
преступление, преступность, уголовно правовая норма, статистические по-
казатели.

SOCIAL AND LEGAL JUSTIFICATION  
OF CRIMINAL LIABILITY FOR LAND 
DAMAGE IN THE RUSSIAN FEDERATION

A. Agafonov

Summary: In the article proposed by the author, from certain doctrinal 
legal and criminological positions, a formal attempt is made to identify 
and analyze the determinants of the subsequent criminalization of 
socially negative and socially dangerous encroachments on the biological 
quality and content of soil cover in the Russian Federation.
In the course of this analysis, the author analyzed the works and works of 
quite well-known, both Soviet and Russian legal scholars on the present 
doctrinal and legal problems.
At the same time, we have found that a significant part of them, as the 
main criteria for criminalizing socially negative and dangerous acts, 
distinguish precisely the social danger, identifying and fixing in the future 
in their works precisely the signs of the latter, which in turn either directly 
characterize it, or only indirectly cause this kind of danger.
To substantiate and confirm his conclusions, the author also used the 
statistical data available to him from various law enforcement agencies 
of the modern Russian Federation.
The article concludes that there is a slow but clear and obvious increase in 
such crimes as land damage.

Keywords: land damage, criminological analysis, criminal act, hygienic 
standards, sanitary and chemical indicators, microbiological indicators, 
environmental situation, socially determined negative phenomenon, 
public danger, criminalization, crime, crime, criminal law norm, statistical 
indicators.

Подвергая криминологическому анализу такое уго-
ловно наказуемое деяние, как порча земли, необ-
ходимо, как мы это считаем, вначале отметить и 

тот явный и безусловный факт, что, в современной нам 
российской уголовно-правовой доктрине до сих пор 
доминирует постулат о том, что каждое криминализо-
ванное в последующем общественно опасное деяние 
трактуется не только как определенное нормативно-
правовое, но и, в первую очередь, как изначально со-
циально обусловленное явление общественного бытия, 
обладающее при этом не только своими собственными 
и весьма специфическими характеристиками, но также 
и вполне конкретными индивидуально определенными 
закономерностями своего развития, а так же впрочем и 
механизмами влияния на конкретизированные прояв-

ления жизнедеятельности современного российского 
общества [15].

Так, например, по мнению И.И. Карпеца «… соци-
альный характер преступности определяется тем, что 
она является отражением (результатом) возникающих и 
существующих в обществе противоречий между людь-
ми в процессе производственных отношений, включая 
распределительные»[7], а узко социальная специализа-
ция норм уголовного права, как указывал еще ранее Г.А. 
Злобин, как раз и состоит в том, что они напрямую «…
запрещают совершение тех или иных деяний (действий 
и бездействия) под страхом строгих мер государствен-
ного характера» [5]. 

DOI 10.37882/2223-2974.2021.02.02
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Таким образом и это следует признать вполне со-
циально оправданным, криминализация социально 
негативной деятельности в отношении почвенного по-
крова нашей страны ныне вполне социально оправдана, 
так как обусловлена ее весьма повышенной степенью 
общественной опасности. Признавать ее субъективным 
решением российского законодателя у нас нет ни каких 
оснований.

Подвергая последующей криминализации настоя-
щие, причем явно общественно опасные деяния, россий-
ский законодатель, безусловно, вынужден принимать во 
внимание весьма существенное и довольно объемное 
количество весьма различных факторов, изначально со-
ставляющих предпосылки настоящего решения.

По нашему мнению, в этом случае, явно необходимо 
отметить и то весьма существенное обстоятельство, что 
в современной нам российской доктринально право-
вой литературе довольно подробно отражены весьма 
различные и порой прямо противоположные по своей 
амплитуде колебания, мнения по вопросам выявления 
критериев криминализации социально негативных и бо-
лее того общественно опасных деяний.

При этом основная часть российских доктринальных 
работников в качестве социально значимой предпосыл-
ки последующей криминализации подобного рода дея-
ний выдвигает именно общественную опасность.

Так, например, Г.А. Злобин прямо указывал на то, что 
именно общественную опасность совершенного дея-
ния рассматривает российский законодатель в качестве 
весьма существенного основания для ее последующей 
криминализации [5]. 

Позицию последнего позднее фактически полностью 
поддержал и П.С. Тоболкин. Так, по его мнению, «…в об-
ласти уголовного права основополагающей категори-
ей, дающей общее освещение всех основных проблем 
теории советского уголовного права, обеспечивающей 
концептуальное единство уголовно-правовых знаний, 
является категория общественной опасности» [15].

В дальнейшем П.А. Фефелов постарался творчески 
развить основные положения теории предложенной Г.А. 
Злобина и П.С. Тоболкина и в свою очередь настаивал на 
том, что именно общественная опасность совершенно-
го антиобщественного деяния выступает в дальнейшем 
в качестве единственного основания ее последующей 
криминализации и более того, по его мнению, сконстру-
ированная таким образом уголовно правовая норма 
должна изначально содержать в себе и все необходимые 
и достаточные условия для обеспечения наступления 
неотвратимости понесения виновным лицом уголовно-
го наказания [16].

Иные российские авторы, формально логически раз-
вивая далее теоретическую конструкцию, предложен-
ную в свое время П.А. Фефеловым, в свою очередь, по 
нашему мнению, попытались выявить при этом факторы, 
как изначально связанные, так и обусловленные послед-
ней.

К числу которых, по нашему мнению, следует отнести, 
в первую очередь, именно В.И. Курляндского, который в 
свое время не только выявлял, но и пытался подвергать 
научному анализу основания, учитываемые, по его мне-
нию, советским законодателем при дифференциации им 
уголовно наказуемых деяний [9].

В дальнейшем его фактически полностью П.С. Да-
гель, который, в свою очередь, настаивал на том, что 
«… к числу важнейших факторов, определяющих объ-
ективную потребность общества в криминализации, от-
носятся, прежде всего, общественная опасность деяния, 
степень распространенности этих деяний и невозмож-
ность успешной борьбы с ними менее репрессивными 
мерами» [2]

Третья группа российских доктринальных правове-
дов, явно предприняли формальную попытку несколько 
расширить систему общих оснований криминализации, 
считая в свою очередь, что их перечень явно не является 
исчерпывающим.

Так, например, по нашему мнению, к числу последних 
следует отнести и И.М. Гальперина. Последний постарал-
ся сформулировать целый комплекс задач, который дол-
жен решать российский законодатель при последующей 
криминализации общественно опасных деяний.

К числу которых настоящий российский исследова-
тель относил не только необходимость изучения степе-
ни распространенности социально опасных деяний, но 
и выявление степени их типичности, с явным учетом ис-
следования всех доступных последнему детерминантов 
их обуславливающих; определение и фиксацию соци-
ально значимых последствий этих деяний; определение 
всех возможных мер профилактического воздействия, 
причем осуществляемого как в отношении самих вино-
вных лиц, так и в отношении деяний ими совершаемых; 
выявления наиболее сущностных социально опасных, 
причем как объективных, так и субъективных признаков 
состава анализируемых асоциальных деяний; реаль-
ность и возможность последующей криминализации и 
установление мер уголовной ответственности [1].

Четвертая группировка российских ученых, по на-
шему мнению, в основу установления уголовной ответ-
ственности за совершенные общественно опасные де-
яния, считает необходимым положить, именно степень 
распространенности последних, традиционно выявляе-
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мую при этом через их статистические показатели [17].

Таким образом, вполне логически обоснованной, по 
нашему мнению, представляется нам необходимость 
осуществить анализ всей системы предпосылок крими-
нализации общественно опасных деяний.

Предварительно изучение и обобщение доступных 
нам статистических показателей и доктринально обу-
словленных мнений российских ученых позволяет нам, 
по нашему мнению, зафиксировать две основные груп-
пы настоящих предпосылок.

В качестве первой из которых, как мы это в свою оче-
редь, считаем выступают основания криминализации, 
относящие к любому виду общественно опасного дея-
ния. Это так называемые общие предпосылки. К ним сле-
дует, по нашему мнению, отнести:

 — во-первых, факторы, подтверждающие и обуслав-
ливающие довольно высокую социальную опас-
ность конкретно совершенного общественно 
опасного деяния;

 — во-вторых, данные правовой статистики, харак-
теризующие степень распространенность этого 
деяния.

Следующая группировка состоит, в свою очередь, 
из совокупности факторов, специфическое содержание 
которых характеризует именно анализируемое нами де-
яние. Налицо, так называемые – специальные факторы.

К числу последних, как мы считаем, следует отнести:
 — продолжающийся в Российской Федерации кри-
зис экономики;

 — безусловно, имеющий место быть кризис в обла-
сти норм современно морали и нравственности 
ее населения;

 — постепенное, но явно неуклонное повышение 
общего количества всех экологических престу-
плений.

При этом, следует признать, перечень предложен-
ных нами специальных факторов явно не страдает своей 
формальной ограниченностью. Вполне вероятно выяв-
ление и иных подобных подобного рода факторов. По-
следнее, как мы, в свою очередь, считаем, остается за 
нашими оппонентами.

Таким образом, все последующие авторские рассуж-
дения и выводы будут построены именно на анализе 
предложенной нами системы.

В качестве основного фактора криминализации со-
циально негативного посягательства на биологическую 
сублимацию почвенного покрова в нашей стране высту-
пило, по нашему мнению, именно общественная опас-

ность последнего.

В этом фактически нас поддерживал и ранее, доволь-
но известный омский ученый - правоведе А.И. Марцев, 
согласно мнению которого именно «…общественная 
опасность первична по отношению к признаку формаль-
ной запрещенности преступления, а признак запрещен-
ности, в свою очередь, вторичен по отношению к обще-
ственной опасности» [11]. 

При этом, общепризнанно, что общественная опас-
ность преступления есть некое формализованное 
свойство и проявление каждого уголовно наказуемого 
деяния и всех их совместно взятых производить в инди-
видуально определенном социуме негативные измене-
ния общественного бытия. 

Более того, характеристику степени данной опасно-
сти, по нашему мнению, следует сублимировать как че-
рез характеристику обязательных признаков состава со-
ответствующего преступления, так и через фиксацию и 
закрепление ряда факторов, находящих свое место явно 
за пределами законодательной конструкции анализиру-
емого нами противоправного деяния.

Формальным основанием для подобного анализа 
при уголовно наказуемой порче земли, будет выступать, 
по нашему мнению, определенного рода научно право-
вые суждения о результатах совершения анализируемо-
го нами общественно опасного деяния.

Так, например, намереваясь объяснить саму суть и 
содержание последствий любого рода преступлений 
Н.И. Даньшин пытался, в свою очередь, сфокусировать 
внимание своих возможных оппонентов на отсутствие 
реальной гарантии наличия социально обусловленных 
стандартов жизнедеятельности физических лиц и пред-
посылках к физической незащищенности неопределен-
ного круга последних [3].

В настоящий момент, как напрямую свидетельствует 
об этом российская Государственная санитарно-эпиде-
миологическая служба, в нашей стране, по санитарно-
химическим показателям, 12,7% проб гумуса не отвеча-
ют гигиенически предусмотренным нормативам, а по 
микробиологическим, в свою очередь – 17,9% проб.

Следовательно, около 15 % всей территории совре-
менной Российской Федерации фактически полностью 
выведены из сельскохозяйственного оборота и более 
того экономическое и иное использование последних 
влечет за собой вполне реальную опасность для жизни 
и здоровья ее населения [https://ugkk:/uk/254:html]. 

Кроме того, современные российские эпидемиологи 
неоднократно высказывали мнение о том, что игнориро-



45Серия: Экономика и Право №2 февраль 2021 г.

ПРАВО

вание необходимости разрешения со стороны государ-
ственных органов проблем, связанных с недопустимо-
стью загрязнения поверхностного слоя земель отходами 
производства и человеческого потребления, а также и 
захламление земель бытовыми отходами, с определён-
ной долей неизбежности вызовет в дальнейшем после-
дующее загрязнение всех сред человеческого обитания, 
что неизбежно будет способствовать не только доволь-
но высокой заболеваемости населения России, но и не-
избежной аномальной деградации последней.

Более того, подобное изменение социального стату-
са земель будет также обуславливать и реальное сокра-
щение всего объема земельных ресурсов, необходимых 
и достаточных для осуществления аграрной деятельно-
сти на территории всей нашей страны.

Следовательно, все перечисленные выше факторы 
выступают в качестве одной из причин, способствующих 
не только реальному сокращению народонаселения 
Российской Федерации, но и неизбежной зависимости 
от импорта отдельных видов сельскохозяйственной 
продукции, что в свою очередь, будет влиять негатив-
ным образом, причем как на экологическую, так и эконо-
мическую безопасность России [10].

Следовательно, наличие общей социально значимой 
опасности и есть именно те преступные последствия, 
изначально характеризующие общественную опасность 
порчи земли. 

 «…В результате совершения преступлений и на-
ступления последствий первого порядка, - как весьма 
справедливо и обоснованно указывал А.И. Марцев, - в 
обществе происходят существенные изменения вынуж-
денного характера, направленные на предотвращение 
возможной опасности от новых преступлений» [12]. 

Необходимо при этом особо отметить, что подобно-
го рода опасность анализируемого нами преступления 
заранее не ограничивается причинением вреда соци-
ально значимым общественным отношениям. В качестве 
отдельных социальных последствий настоящего пре-
ступного деяния выступают также и психологические.

Так, например, уже многие современные российские 
экологи, явно не без основания, заявляют при этом, что 
продолжающее загрязнение российских земель высту-
пает в качестве явной угрозы ее национальной безопас-
ности [4].

 Впрочем, при этом, норма современного российско-
го уголовного законодательства предусматривающая 
наказание за приведение в негодность поверхностный 
слой земли ныне почти не применятся [14]. 

Создавшееся положение, безусловно, приводит к по-
явлению у населения Российской Федерации обострен-
ного чувства страха, что, несомненно, меняет в целом и 
сам психологический облик современного нам россий-
ского общества. 

Таким образом, анализируемое нами преступное 
деяние неизбежно оказывает весьма ощутимое отрица-
тельное морально-психологическое влияние на граж-
дан нашей страны, порождая при этом у них вполне обо-
снованное беспокойство за свою жизнь и жизнь близких 
им людей, вселяя при этом в них чувство абсолютной не-
защищенности и неуверенности в завтрашнем дне. Как 
следствие последнего сложившейся ситуацией в своих 
корыстных целях пользуются наши зарубежные оппо-
ненты, а у населения нашей страны появляется полное 
неверие в способность российского государства реаль-
но защитить их права, жизнь и здоровье, и обуздать при 
этом российскую преступность, в том числе и в сфере 
экологии.

К факторам, учитываемым российским законодате-
лем при решении вопроса о необходимости криминали-
зации такого общественно опасного деяния, как порча 
земли, безусловно, относится и общая характеристика 
современной российской преступности. 

Так, например, количество выявленных и зарегистри-
рованных в Российской Федерации преступлений по 
итогам девяти месяцев прошлого года выросло на 2%. 
Об этом напрямую свидетельствуют данные Генпрокура-
туры России. 

Согласно которым, «…в январе — сентябре 2020 
года на территории России зарегистрировано 1 521 683 
преступления, что на 30 804 больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года (на 2,1%)» [UgKK.ru›priznaki-
prostupkov-i-prestuplenij.html].

Более того, в соответствии с отчетом Генеральной 
прокуратуры РФ следует, что за 11 месяцев ушедшего 
года в России зафиксирован рост количества престу-
плений на 1,2%. Их общее число достигло отметки в 1,9 
миллиона случаев, хотя в целом по регионам рост пре-
ступности идет явно неравномерно [https://genproc.gov.
ru/stat/data/1798306/].

Таким образом, в 2020 году число преступлений в 
России выросло на 2% по сравнению с прошлогодними 
показателями.

Впрочем, устанавливая уголовно-правовой запрет 
на совершение порчи земли, современный российский 
законодатель, прежде всего, обращает внимание на 
конкретные статистические показатели, характеризую-
щие именно это криминализированное деяние. В связи, 
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с чем М.П. Клейменов весьма справедливо, по нашему 
мнению, отмечает, что именно «…статистическими зако-
номерностями подтверждена практика уголовного пре-
следования» [8]. 

Так, например, в соответствии со статистическими 
данными представленными российской общественно-
сти ГИАЦ МВД России 1 количество зарегистрированных 
преступных деяний, подлежащих квалификации по ст. 
254 УК РФ, составило: 1997 г. – 3; 1998 г. – 6; 1999 г. – 7; 
2000 г. – 10; 2001 г. – 9; 2002 г. – 13; 2003 г. – 21; 2004 г. – 
12; 2005 г. – 14; 2006 г. – 87; 2007 г. – 34, а с 2013 по 2015 
год на территории Российской Федерации было зареги-
стрировано уже 12 854 подобных преступлений [https://
studword.ru ], а в 219 г. – 263.

При этом с 2000 по 2004 год согласно официаль-
ным статистическим данным, в Российской Федерации 
правоохранительными органами не было зарегистри-
ровано ни одно уголовное дело, возбужденное по при-
знакам ст. 254 УК РФ, производство по которому бы 

окончилось в дальнейшем обвинительным приговором 
[http://lawtheses.com/porcha-zemli-kriminalisticheskoe-
obespechenie-rassledovaniya#ixzz6jsfHsRw4]. 

По данной статье за период с 1997 г. по 2005 г. реаль-
но было привлечено к уголовной ответственности всего 
14 человек [18].

И это по всей нашей стране с ее явно тяжелейшей 
экологической ситуацией. 

Следовательно, весьма важным фактором, порожда-
ющим подобный уголовно-правовой запрет, является 
именно криминологическая характеристика анализиру-
емого нами преступления. 

При этом даже явный поверхностный анализ стати-
стических данных, полученных нами из разных источни-
ков, в том числе и из ГИАЦ МВД России [https://мвд.рф/
reports/item/19655871/], позволяют нам сделать явно 
безусловный вывод о их медленном, но явном и видимо 
вполне очевидном росте.
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Аннотация: В данной статье автор рассматривает особенности реализации 
и правового регулирования подпрограммы «Развитие кадровых ресурсов в 
здравоохранении», которая является частью реформы здравоохранения, за-
думанной законодателем еще в 2010 году. Данная реформа сейчас в процес-
се, сроки программ продлены до 2025 года. Целью написания данной статьи 
является анализ текущей ситуации в Российской Федерации, сложившейся в 
отношении реализации программ «Земский доктор», частично затрагивает-
ся и программа «Земский фельдшер». Проводится аналогия между поняти-
ями «Земский врач» 1864 и 2021 годов, автором поднят вопрос, имеется ли 
что-то общее между этими явлениями, или же сегодня «Земский доктор» - 
неудачная аналогия, общего с земской медициной XIX века, не имеющая. В 
конце статьи представлены выводы автора по рассматриваемому вопросу о 
том, что реализуемая программа не является неудачной аналогией, а имеет 
общие ключевые черты, которые позволяют говорить о том, что название 
программы «Земский доктор» оправдано.
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фельдшер, льготы, компенсация, развитие кадровых ресурсов в здравоохра-
нении, медицина сельской местности.
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Summary: In this article, the author examines the features of the 
implementation and legal regulation of the subprogram "Development 
of human resources in healthcare", which is part of the healthcare reform, 
conceived by the legislator back in 2010. This reform is now in the process; 
the terms of the programs have been extended until 2025. The purpose 
of this article is to analyze the current situation in the Russian Federation 
with regard to the implementation of the "Zemsky Doctor" programs, and 
the "Zemsky Paramedic" program is also partially affected. An analogy 
is drawn between the concepts of "Zemsky doctor" of 1864 and 2021, 
the author raises the question whether there is something in common 
between these phenomena, or whether today "Zemsky Doctor" is 
an unfortunate analogy that has nothing in common with this type 
of medicine of the XIX century. At the end of the article, the author's 
conclusions on the issue under consideration are presented that the 
implemented program is not an unsuccessful analogy, but has common 
key features that allow us to say that the name of the program "Zemsky 
Doctor" is justified.
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Что представляет собой программа «Земский док-
тор» и «Земский фельдшер» нашего времени и свя-
заны ли как-то эти понятия с земской медициной 

в том виде, в котором она зародилась и столь успешно 
функционировала с 1864 года?

Стоит отметить, что Законодатель уделяет большое 
внимание реформе здравоохранения и Направление 
(подпрограмма) «Развитие кадровых ресурсов в здра-
воохранении» государственной программы Российской 
Федерации «Развитие здравоохранения», куда входят 
«Земский доктор» и «Земский фельдшер», является од-
ной из восьми, привлекших во внимание правительства, 

к которым относятся так же:
1. направление (подпрограмма) «Совершенство-

вание оказания медицинской помощи, включая 
профилактику заболеваний и формирование здо-
рового образа жизни»;

2. направление (подпрограмма) «Развитие и внедре-
ние инновационных методов диагностики, про-
филактики и лечения, а также основ персонализи-
рованной медицины»;

3. направление (подпрограмма) «Развитие медицин-
ской реабилитации и санаторно-курортного лече-
ния, в том числе детей»;

4. направление (подпрограмма) «Развитие междуна-
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родных отношений в сфере охраны здоровья»;
5. направление (подпрограмма) «Экспертиза и кон-

трольно-надзорные функции в сфере охраны здо-
ровья»;

6. направление (подпрограмма) «Медико-санитар-
ное обеспечение отдельных категорий граждан»;

7. направление (подпрограмма) «Информационные 
технологии и управление развитием отрасли».

Целью подпрограммы «Развитие кадровых ресурсов 
в здравоохранении» является ликвидация кадрового де-
фицита в медицинских организациях, оказывающих пер-
вичную медико-санитарную помощь, курируют которую 
Минздрав РФ, в частности.

Программа «Земский доктор» регламентирована Фе-
деральным законом от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации». По существу, суть программы была закре-
плена п. 12.1 статьи 50 «Программы и мероприятия по 
модернизации здравоохранения» вышеуказанного за-
кона, согласно которому в 2017 году выплачиваются еди-
новременные компенсационные выплаты медицинским 
работникам в возрасте до 50 лет с высшим образовани-
ем, прибывшим в 2016 и 2017 годах на работу в сельский 
поселок, рабочий поселок, поселок городского типа или 
переехавшие на работу в указанные населенные пун-
кты, заключившем договор с уполномоченным органом 
исполнительной власти субъекта РФ, в размере одного 
миллиона рублей из расчета на одного медицинского 
работника. Финансовое обеспечение единовременных 
компенсационных выплат медицинским работникам в 
2017 году осуществляется за счет иных межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых в бюджет территориаль-
ного фонда из бюджета Федерального фонда в соответ-
ствии с федеральным законом о бюджете на следующий 
финансовый год и на плановый период и средства из 
бюджетов субъектов РФ в соотношении соответственно 
60 и 40 процентов. [17]

Данная программа направлена на внедрение стан-
дартов медицинской помощи, повышение доступно-
сти амбулаторной медицинской помощи, в том числе 
предоставляемой врачами-специалистами, срок ее ре-
ализации был установлен на 2013-2017 годы. Ранее ее 
действие предполагалось до 2016 года, но этот срок был 
продлен до 2024 года [17] и на сегодняшний день про-
грамма продолжает функционировать. 

Содержание программы определяется Постанов-
лением Правительства РФ от 7 февраля 2011 г. № 60 и 
включает в себя деятельность органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации по следующим 
направлениям [13]:

а)  обеспечение укомплектованности медицинских 
организаций врачами-специалистами и специ-
алистами со средним медицинским образовани-

ем, оказывающими амбулаторную медицинскую 
помощь;

б)  предоставление амбулаторной медицинской по-
мощи, в том числе врачами-специалистами, в со-
ответствии со стандартами ее оказания, включая 
обеспечение лекарственными препаратами и 
расходными материалами, необходимыми для 
проведения диагностических и лечебных меро-
приятий;

в)  введение ориентированной на результаты дея-
тельности системы оплаты труда врачей-специ-
алистов и специалистов со средним медицинским 
образованием, оказывающих амбулаторную ме-
дицинскую помощь.

Этим же Постановлением определены и контролиру-
ющие органы – Федеральная служба по надзору в сфере 
здравоохранения и Федеральный Фонд обязательного 
медицинского страхования. [13] Также в этот перечень 
включены уполномоченные федеральные органы ис-
полнительной власти и территориальные фонды. [17]

Таким образом верно будет сказать, что программы 
«Земский доктор» и «Земский фельдшер» – это меропри-
ятия по поддержке медицинских кадров, переезжающих 
в сельские местности для оказания должного уровня 
медицинской помощи амбулаторно жителям территори-
альных образований, удаленных от крупных городов. Ра-
нее имел место один барьер – программа распространя-
ла свое действие на лиц, не достигших 50 лет. В 2020 году 
же были внесены изменения, [11] которые упразднили 
возрастной ценз и теперь условиями программы могут 
воспользоваться врачи и средний медицинский персо-
нал по достижении 50 лет, однако возрастная дифферен-
циация остается в части размера выплат: до 50 лет для 
врачей это 1 миллион рублей, после 50 лет – 500 тысяч 
рублей. Варьируется размер выплаты и в зависимости от 
региона, куда будет направлен медицинский работник 
(рис. 1.)

Распространяется программа на поселки городского 
типа, рабочие посёлки, села и маленькие города с насе-
лением до пятидесяти тысяч человек. В данной части не 
будет противоречий определению земской медицины, в 
содержании которой немаловажное значение имел тер-
риториальный критерий.

Имеются и ограничения в данной программе, к кото-
рым относятся [12]:

 — целевое назначение выплаты, 
 — минимальные сроки действия трудового догово-
ра – 5 лет, 

 — наличие конкурса и требований определенного 
характера к участникам (российское гражданство, 
высшее образование, ординатура или интернату-
ра). 
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Так, допускается потратить выплату только на улуч-
шение жилищных условий: покупку дома, квартиры, 
земельного участка под строительство дома, жилого 
помещения, либо погашение ипотечного кредита или 
первоначального взноса по нему. Немаловажно от-
метить, что, если в переезжающей семье не один врач, 
выплата полагается каждому члену семьи при переезде 
соответственно. Однако, в случае нарушения критерия 
длительности трудового договора при преждевремен-
ном (до истечения пяти лет) его расторжении, необхо-
димо будет вернуть сумму компенсации, пропорци-
ональную оставшемуся периоду действия договора 
(например, врач отработал один год и решил уволиться, 
придется вернуть государству 800 000 рублей, отработал 
два года из пяти – к возврату 600 000 рублей и так далее).

Процедура для принятия участия в программах сле-
дующая [9]:

1. Врач узнает информацию о действующих вакан-
сиях в территориальной единице, куда он хочет 
переехать, записывается на собеседование. 

2. После успешного прохождения собеседования 
заключается трудовой договор. 

3. Гражданин подает документы в местное управле-
ние или департамент здравоохранения вместе с 
заявлением о назначении единовременной ком-
пенсационной выплаты. 

4. Заключается договор.
5. Выплата приходит на счет новоприбывшему вра-

чу в течении 30 дней с момента заключения дого-
вора о компенсации.

Несмотря на кажущуюся простоту и легкость раз-
решения проблемы недостатка медицинских кадров в 
населенных пунктах с численностью населения менее 
пятидесяти тысяч человек, проблема эта не решается в 
полном объеме на текущий момент. Зерно этой неуда-

чи можно увидеть в ментальности народа и специфике 
русского восприятия действительности. Так, еще в 2015 
году Минздрав РФ давал следующий комментарий отно-
сительно 2012 года: «В результате в 2012 году контроль-
ные проверки Федерального фонда ОМС выявили злоу-
потребления и массовые нарушения на муниципальном 
уровне, когда в заявки на получение единовременной 
компенсационной выплаты включались медицинские 
работники после непродолжительного увольнения и по-
следующего возвращения на работу через две недели в 
то же медицинское учреждение. Также имели место вы-
платы медицинским работникам без соответствующего 
сертификата специалиста, принятым на неполную ставку 
по основной должности, на время отсутствия основного 
работника. Такие факты не способствовали решению ка-
дрового вопроса и сокращению дефицита врачей в сель-
ских населенных пунктах». [10]

Как видно, негативно на развитии программы ска-
залось и, на первый взгляд, положительное явление – 
ассигнование со стороны государственного бюджета. 
Отсутствие ответственности муниципальных образова-
ний привело к наличию злоупотреблений со стороны 
последних, что привело к необходимости разделить 
финансирование программы – теперь часть денег долж-
на быть изыскана за счет средств бюджета соответству-
ющего субъекта федерации. Данный факт существенно 
затормозил процесс реализации. В том же комментарии 
Минздрав РФ указывает, что, например, «в нескольких 
регионах: Республиках Дагестан, Ингушетия, Тыва, Ка-
рачаево-Черкесской Республике в рамках программы 
«Земский доктор», действительно, не было принято ни 
одного медицинского работника. Однако необходимо 
отметить, что каждый субъект РФ принимает решение об 
участии в программе не только исходя из своих финан-
совых возможностей, но и в соответствии с реальными 
потребностями в молодых специалистах». [10] Нужно ли 

Рис. 1. Размеры выплаты по программам «Земский врач» и «Земский фельдшер» в 2021 году
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говорить о том, что такие результаты были скорее оправ-
даны не отсутствием необходимости в медперсонале, а 
отсутствием либо нежеланием ассигнования программы 
местными властями. 

Изучение опросов и форумов показало, что субъ-
ективная оценка медицинским персоналом программ 
«Земский доктор» и «Земский фельдшер» находится на 
низком уровне, подъемные, предлагаемые законода-
телем, не стимулируют представителей медицинского 
сообщества на принятие решения об участии в про-
граммах и переезд в сельские местности, а медики, при-
бывающие в указанные территориальные единицы, вы-
нуждены уезжать, несмотря на необходимость возврата 
подъемных. Это связано с несколькими факторами (оп-
ционально, но отрицать их и не брать во внимание будет 
ошибочно):

1. Негативное отношение местного персонала к 
приезжающим врачам [6] – мотивировано, в част-
ности, тем, что у местного персонала, уже работа-
ющего в больнице, возможность участия в про-
граммах не предусмотрена;

2. Низкая зарплата на месте назначения; [14]
3. Сложные условия жизни в селе в социально-быто-

вом секторе; [14]
4. Отсутствие перспектив для развития детей в сель-

ских местностях;
5. Отсутствие финансирования в местных бюджетах 

[1] и, как следствие, отсутствие своевременной 
выплаты подъемных;

6. Отсутствие необходимого оснащения рабочего 
места и медицинских принадлежностей для лече-
ния пациентов; [14]

7. Ответственность перед населением малого на-
селенного пункта слишком высока, а запросы 
населения зачастую переходят границы – нет 
нормированного графика работы, благодарность 
сменяется негативным отношением.

Анализ источников о земской медицине изучаемо-
го периода дает нам понимание, что такие факторы не 
были чужды и земским врачам в России рассматривае-
мого периода. 

Так как программа «Развитие кадровых ресурсов в 
здравоохранении», куда входит направление «Земский 
доктор», направлена, как мы выяснили, на мотивацию 
через материальное стимулирование врачей, а отказы 
от участия основываются на субъективных суждениях, 
то рассматривать и анализировать мы будем сущность 
этого направления XXI века и доступные нам сегодня 
данные о реалиях жизни и элементов правового регули-
рования деятельности земских врачей XIX века по двум 
факторам:

1. Бытовые условия: обязанности, льготы, компенса-
ции, мотивационный элемент;

2. Социальная составляющая: взаимоотношения 

врачей и пациентов, представителей медицины 
между собой.

Рассматриваться первый фактор будет на основании 
данных Государственного Архива г. Шадринска за 1871 – 
1872 годы и текущих данных по Уральскому федерально-
му округу (куда территориально относится г. Шадринск 
сегодня).

Контракт земского врача в 1871-1872 годах включал в 
себя закрепление следующих условий [5]:

1. Устанавливался размер жалования от Земской 
Управы в год с утонением ежемесячной оплаты 
(100 рублей в месяц (1 200 рублей в год);

2. Обязанность иметь попечение о народном здра-
вии на том участке, который будет назначен Упра-
вой, в случае необходимости (отсутствия врача) 
– на иных участках, с правом безвозмездного 
пользования лошадьми для проезда;

3. Обязанность надзора над деятельностью участко-
вых повивальных бабок, фельдшеров и оспопри-
вивателей;

4. Исполнение иных обязанностей, назначенных 
Уездной Управой, направленных на предупреж-
дение болезней людей и животных, а также при-
нятие мер по прекращению болезней, в случае их 
появления;

5. Во время пребывания в г. Шадринске оказывать 
медицинскую помощь его жителям;

6. Предусмотрено было расторжение контракта в 
одностороннем порядке с предварительным опо-
вещением второй стороны за три месяца до пред-
полагаемой даты расторжения.

Что касается настоящего времени, в 2019 году, соглас-
но данным Росстата, средняя заработная плата врачей и 
работников медицинских организаций, имеющих выс-
шее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее 
образование, предоставляющих медицинские услуги 
(обеспечивающих предоставление медицинских услуг) 
государственной и муниципальной форм собственно-
сти по субъектам Российской Федерации за январь-март 
2019 года по Уральскому федеральному округу состав-
ляет 46 110 рублей [8]:

1. Курганская область – 24 385 рублей;
2. Свердловская область – 34 424 рубля;
3. Тюменская область:

3.1. Ханты-Мансийский авт. округ-Югра – 60 726 ру-
блей;

3.2. Ямало-Ненецкий авт. Округ – 85 242 рубля;
3.3. Тюменская область без авт. округов – 40 470 ру-

блей;
4. Челябинская область – 30 146 рублей.

По округам эта сумма выглядит следующим образом 
(в порядке убывания) [8]:

1. Дальневосточный федеральный округ – 56 304 ру-
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бля;
2. Уральский федеральный округ – 46 110 рублей;
3. Северо-Западный федеральный округ – 41 030 ру-

блей;
4. Сибирский федеральный округ – 31 594 рубля;
5. Центральный федеральный округ – 30 179 рублей;
6. Приволжский федеральный округ – 26 563 рубля;
7. Южный федеральный округ – 25 639 рублей;
8. Северо-Кавказский федеральный округ – 21 779 

рублей.

Говорить о том, что в среднестатистические расчеты 
включены города федерального значения, в которых 
уровень заработной платы значительно выше, чем по 
регионам (например, г. Москва [8] – 70 680 рублей, Брян-
ская область [8] – 23 459 рублей), не стоит, но из пред-
ставленных данных, несмотря на то, что информация 
консолидирована по 2019 году, можно сделать мотиви-
рованный вывод по уровню зарплат в территориальных 
единицах, куда направляются врачи по программе «Зем-
ский доктор» в 2021 году.

В целом, в Шадринском земстве зарплата земского 
врача была на высоком уровне. Для примера, по кон-
тракту для повивальной бабки в 1872 году, жалование 
установлено в размере 25 рублей в месяц (300 рублей в 
год), в 1874 году Земское Собрание IV созыва установила 
содержание врача – 1 500 рублей в год. [3] 

Относительно обязанностей для земского врача XIX 
века можно сказать следующее: исходя из условий кон-
тракта, рассмотренного выше, а также иных аналогично-
го периода, врач, прибывающий в земство, являлся вра-
чом-универсалом, и его деятельность была направлена 
на оказание медицинской помощи населению по всем 
возможным областям медицины, сегодня же врачи со-
храняют свою квалификацию и не обязаны выходить за 
ее рамки, допуск к участию в программе не дифферен-
цируется по сфере деятельности врача, необходимость 
кадров определяется местными властями в кооперации 
с медицинскими учреждениями по месту. 

Земскими учреждениями была разработана система 
поощрений и льгот для дополнительного стимулирова-
ния врачей на занятие должностей в земствах. Среди 
них были периодические прибавки к жалованию, «разъ-
ездные» и квартирные деньги, а также иное обеспече-
ние, необходимое для оказания медицинской помощи 
населению. Так, согласно «Инструкции об обязанностях 
врачей, ветеринаров и пр.» 1869 года: «сельские врачи 
пользуются для разъездов по служебным делам обы-
вательскими подводами с платежом прогонов из поло-
женных им по штату разъездных денег, выдаваемых по 
третям года вперед… отчета в их израсходовании, не 
представляют. Для записывания прихода и расхода ме-
дикаментов, … и других вещей выдаются Врачебным от-
делением каждому врачу и фельдшеру инвентарные те-

тради» [4]. Стоит отметить, что сегодня законодатель на 
федеральном уровне не предусматривает компенсации 
переезда для заинтересованных в программе «Земский 
доктор» врачей, однако и необходимость возмещения 
командировочных расходов, как и самих командиро-
вок, в сферу интересов государства в рамках программы 
тоже не входит.

Таким образом, можно сделать вывод, что условия 
для земского врача 1860-х годов были значительно бо-
лее привлекательны в части заработной платы в рас-
сматриваемом ракурсе, несмотря на единовременную 
выплату врачам современным, но обязанностей на них 
возлагалось более, чем на врачей, прибывающих в сель-
ские местности сегодня.

Если говорить о втором факторе, то немаловажное 
значение приобретает в этом контексте книга Вересаева 
В.В. «Записки врача», являющаяся своего рода жизнео-
писанием одного из этапов развития Викентия Викен-
тьевича Вересаева, работавшего в должности земского 
врача в определенный период своей жизни, биографи-
ческая художественно-документальная повесть, кото-
рая помимо профессиональных описаний, содержит 
вопросы проблематики, этики и философии профессии, 
взаимоотношений между врачом и пациентами, между 
представителями врачебного сообщества. 

В своих «Записках» Вересаев пишет: «Да, не нужно ни-
чего принимать к сердцу, нужно стоять выше страданий, 
отчаяния, ненависти, смотреть на каждого больного как 
на невменяемого, от которого ничего не оскорбитель-
но. Выработается такое отношение, – и я хладнокровно 
пойду …, и меня не остановит у порога мысль о незаслу-
женной ненависти, которая меня там ждет. И часто-часто 
приходится повторять себе: «Нужно выработать без-
различие!» Но это так трудно…» [7]. Этот момент, один 
из многих в книге, говорит о том, что ответственность, 
возлагаемая на врачей, приезжающих в небольшой на-
селенный пункт сегодня, не отличается, по существу, от 
лежавшей на враче, приехавшем работать в земство в 
XIX веке, отношение людей к такому врачу, целителю, 
сначала благодарное, затем потребительское, а по итогу, 
чаще всего, негативное, так как врач, в силу своих про-
фессиональных деформаций и необходимости, может 
поступать в рамках исполнения своих обязанностей не 
так, как хотелось бы страждущим, которые всегда жа-
лостливы и субъективны к близким, которые могут стать 
пациентами такого врача. 

Ненормированный график также имел место быть 
как в XIX, так и в XXI веке. «Первая обязанность каждого 
врача – быть человеколюбивым и в любом случае быть 
готовым оказать активную помощь людям любого ран-
га, одержимым болезнями. Поэтому любой врач обязан 
явиться по приглашению пациентов, чтобы оказать им 
помощь. Кто не сделает этого без особых юридических 
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препятствий к этому, он за такую неисправность и неува-
жение к страдающему человечеству подлежит штрафу в 
размере не более ста рублей и аресту на срок от семи 
дней до трех месяцев» [7], - пишет Вересаев В. В. Несмо-
тря на то, что человеколюбие было одним из основных 
постулатов оказания медицинской помощи, закреплен-
ных на законодательном уровне Врачебным Уставом 
1864 года, и анализ источников рассматриваемого пе-
риода времени говорит о том, что врачи этим человеко-
любием обладали, благодарности представителям меди-
цинского общества ни это, ни жертвенность и готовность 
прийти простому народу на помощь не приносило: «У 
нас общество не хочет затруднять себя лишними хлопо-
тами; всю тяжесть оно сваливает со своих плеч на плечи 
единичных людей и жестоко карает их в случае, если они 

отказываются нести эту тяжесть» [7]. Несмотря на то, что 
книга «Записки врача» впервые была опубликована еще 
в 1901 году, она не потеряла актуальности и сегодня.

На основании изложенного можно сделать вывод о 
том, что все-таки общего у сегодняшних «Земских док-
торов» и земских врачей XIX века достаточно много, и 
одноименное название оправдано не только дефиници-
ей «земства», которая означала бы глубинку нашей не-
объятной Родины, но и содержанием высокого понятия 
«земского врача» для людей, которые посвятили свою 
жизнь оказанию медицинской помощи населению не 
только в крупных городах, но и в населенных пунктах 
меньшей территории, численность которых составляет 
не более пятидесяти тысяч человек.
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Аннотация: В основе любой отрасли права и правовой системы в целом ле-
жат принципы права. Принципы являются наиболее обобщенной категорией 
семейного права наряду с такими, как предмет и метод. Так как в принци-
пах семейного права концентрируются взгляды законодателя на основные 
приоритеты развития российского общества, в частности, в сфере семейных 
правоотношений, статья посвящена анализу законодательного закрепления 
принципов семейного права в Российской Федерации.

Ключевые слова: принцип права, принцип семейного права, основополагаю-
щие начала, руководящие идеи.

THE ESSENCE AND SPECIFICS  
OF THE BASIC PRINCIPLES OF FAMILY 
LAW OF THE RUSSIAN FEDERATION

S. Golikova

Summary: At the heart of any branch of law and the legal system as a 
whole are the principles of law. Principles are the most generalized 
category of family law, along with such as subject matter and method. As 
per the principles of family law concentrating the views of the legislator 
on the main priorities of development of Russian society, in particular, 
in the sphere of family relations, this article analyzes the legislative 
consolidation of the principles of family law in the Russian Federation.

Keywords: the principle of law, the principle of family law, fundamental 
principles, guiding ideas.

Правовые аспекты принципов права являются дис-
куссионной темой современной Российской Феде-
рации, так как, во-первых, принципы права имеют 

непосредственную связь с подавляющим большинством 
общетеоретических вопросов, таких как: сущность пра-
ва, норма права, юридический акт, правовая система, 
правовое регулирование и т.п. Они связывают право с 
политикой, экономикой, моралью, обеспечивают един-
ство разных правовых процессов, форм, теорий, идей и 
концепций. А во-вторых, «…именно в принципах права 
наиболее ярко отражена его сущность во всем много-
образии составляющих ее сторон и закономерностей»  
[12, с. 116].

В научной литературе чаще всего принципы права 
определяют как выраженные в праве исходные нор-
мативно – руководящие начала, характеризующие его 
содержание, закрепленные в нем основы, закономер-
ности функционирования [1, с. 98], качественные осо-
бенности права в целом, его отраслей, институтов, юри-
дических норм [20, с. 5]; [21, с. 11]. В принципах права 
отражаются наиболее существенные черты правового ре-
гулирования, раскрывается его содержание. По мнению  
М.Г. Тирских и Л.Ю. Черняк принципы права можно на-
звать «протоэлементами системы права, идеями постро-
ения всей системы права, возникающей в первоначаль-
ный момент ее формирования» [22, с. 10]. Отраслевые 
принципы права присущи конкретной отрасли права, 
определяют наравне с предметом и методом правового 
регулирования, специфику последней. В научной лите-
ратуре не утихает спор по поводу состава отраслевых 

принципов семейного права. Так, например, Д.В. Горде-
юк, анализируя принципы семейного права, приходит к 
выводу, что принципы права и цели правового регули-
рования – суть одно и тоже. В связи с этим он относит 
к принципам семейного права: государственную защиту 
семьи, материнства, отцовства и детства в РФ; укрепле-
ние семьи; взаимную любовь, уважение, взаимопомощь 
и ответственность членов семьи; недопустимость про-
извольного вмешательства кого-либо в дела семьи; бес-
препятственное осуществление членами семьи своих 
прав; судебную защиту семейных прав; признание брака, 
заключенного в органах записи актов гражданского со-
стояния (далее – органах ЗАГСа); добровольность брач-
ного союза мужчины и женщины; равенство супругов в 
семье; приоритет семейного воспитания детей; заботу 
о благосостоянии и развитии детей, обеспечение при-
оритетной защиты их прав и интересов [3, с. 7-8]. Другие 
же авторы, напротив, считают, что принципы семейного 
права определяются целями правового регулирования 
семейных отношений, к которым на основании ст. 1 Се-
мейного кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ 
[19]) можно отнести: укрепление семьи; построение се-
мейных отношений на чувствах взаимной любви и ува-
жения, взаимопомощи и ответственности перед семьей 
всех ее членов; недопустимость произвольного вмеша-
тельства кого-либо в дела семьи; обеспечение беспре-
пятственного осуществления членами семьи своих прав; 
обеспечение возможности судебной защиты членами 
семьи своих прав [16, с. 15-16].Считая, что цели право-
вого регулирования – это тот конечный результат, кото-
рый стремится достичь законодатель в правовом регу-
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лировании семейно-правовых отношений, а принципы 
семейного права – это те идеи, на основании которых 
строится семейное законодательство, думается целесо-
образным согласиться со сторонниками второй точки 
зрения и, в связи с этим, отнести к принципам семейного 
права следующие: 

1) признание брака, заключенного только в органах 
ЗАГСа (п. 2 ст. 1 СК РФ). Анализ норм СК РФ приводит к вы-
воду, что принципы семейного права имеют разнообраз-
ные формы нормативного выражения. Они закреплены: 
а) в виде общих положений; б) в виде косвенного выра-
жения; в) в специально посвященных им институтах; г) в 
конкретных нормах институтов. Кроме того, большин-
ство принципов семейного права основаны на положе-
ниях Конституции. Не исключение и данный принцип. Он 
основан на конституционном принципе защиты семьи 
государством (ст. 38) и находит свое продолжение в ст. 
10 СК РФ. Поэтому правильно рассматривать указанный 
принцип, как и иные принципы семейного права, в их си-
стемном выражении. Так, в частности, анализ норм главы 
3 СК РФ позволяет сделать вывод, что браком признает-
ся не всякий союз мужчины и женщины, а лишь тот союз, 
который получил государственное признание в форме 
государственной регистрации его заключения в органах 
ЗАГСа. Актом регистрации государство подтверждает, 
что данный союз получает общественное признание и 
защиту как удовлетворяющий определенным требова-
ниям. Это означает, что браки, заключенные иным спо-
собом (по религиозным, церковным и иным обрядам), не 
признаются, то есть не имеют никакого правового значе-
ния и не порождают никаких правовых последствий. Не 
признается браком фактическое сожительство мужчины 
и женщины без государственной регистрации в органах 
ЗАГСа, сколь бы длительным оно ни было; 

2) добровольность брачного союза мужчины и жен-
щины – основывается на положениях ст. 38 Конститу-
ции РФ и непосредственно закреплен в п. 3 ст. 1 СК РФ. 
Добровольность брачного союза мужчины и женщины 
означает, что брак признается свободным, доброволь-
ным и равноправным союзом мужчины и женщины, по-
строенным на началах единобрачия (моногамии). Выбор 
супруга и вступление в брак зависит исключительно от 
воли лиц, в него вступающих, и не связан с наличием со-
гласия или разрешения со стороны других лиц. Причем, 
согласие на брак, вступающие в него дают дважды: при 
подаче заявления в органы ЗАГСа и во время регистра-
ции брака. Для выяснения подлинности свободы воле-
изъявления регистрация брака производится в присут-
ствии обоих вступающих в брак лиц (п. 1 ст. 11 СК РФ). 
Заключение брака в отсутствие одной из сторон либо 
через представителя по российскому законодательству 
не допускается. Данный принцип предполагает и воз-
можность расторжения брака (свободу развода) как по 
желанию обоих супругов, так и по заявлению только од-

ного из них (ст. 16 – 23 СК РФ). Суд не вправе отказать 
в расторжении брака при отсутствии согласия одного 
из супругов на это, если меры по примирению супругов 
оказались безрезультатными, а другой супруг настаива-
ет на расторжении брака (ст. 22 СК РФ);

3) равенство прав супругов в семье – находит непо-
средственное выражение в п. 3 ст. 1 СК РФ и исходит из 
конституционных положений о равенстве прав, свобод 
и возможностей мужчины и женщины, закрепленных в 
п. 3 ст. 19 Конституции РФ. Особое значение он имеет 
в области семейных отношений, так как равноправие в 
семье – основа ее прочности. Равенство прав супругов 
в семье не только закрепляется в ст. 1 СК РФ, но и про-
является и гарантируется во всех областях семейных от-
ношений. Примером тому, нормы, закрепленные в ст. 31, 
32, 34, 39 СК РФ и др. В рамках указанного принципа в 
комментарии нуждается п. 2 ст. 15 СК РФ, предусматри-
вающий, что результаты медицинского обследования 
могут быть сообщены лицу, с которым оно намерено за-
ключить брак, только с согласия лица, прошедшего об-
следование. Очевидно, что таким образом законодатель 
закрепил предусмотренную ст. 13 Федерального закона 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации»[24] приоритетную защиту прав на медицин-
скую (врачебную) тайну лица, прошедшего такое меди-
цинское обследование. Но в таком случае ст. 15 СК РФ 
вступает в противоречие со ст. 1 СК РФ. Ведь под защи-
той государства находится семья, а не право одного из 
членов семьи скрывать от другого результат медицин-
ского обследования, хотя эта информация опасна для 
здоровья как обоих супругов, так и их будущих детей. 
Приоритетная защита права одного из супругов на меди-
цинскую тайну также нарушает принцип равенства прав 
супругов в семье. При этом ограничение права одного из 
будущих супругов знать о проблемах со здоровьем дру-
гого будущего супруга никак не может обосновываться 
необходимостью «защиты нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других членов семьи и иных 
граждан» (ч. 2 п. 4 ст. 1 СК РФ). И явно неравноценным 
выглядит право супруга в соответствии с п. 3 ст. 15 СК РФ 
обратиться в суд с требованием о признании брака не-
действительным (п. 1 ст. 27 СК РФ), если другой супруг 
при вступлении в брак скрыл от него наличие венери-
ческой болезни или ВИЧ-инфекции. Предоставление 
такого права вполне оправданно, но не позволит устра-
нить ущерба, причиненного здоровью данного супруга. 
Поэтому, как представляется, целесообразно изложить 
п. 2 ст. 15 СК РФ в следующей редакции: «Результаты 
медицинского обследования лица, вступающего в брак, 
составляют тайну и могут быть сообщены только ли-
цам, подавшим заявление о регистрации брака»;

4) разрешение внутрисемейных вопросов по взаим-
ному согласию – тесно связан с вышеназванным принци-
пом, основан на императивно - диспозитивном методе 
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правового регулирования семейных отношений, лежит 
в основе правового регулирования по существу всех 
семейных отношений: между супругами, родителями и 
детьми, между другими членами семьи и выражается в 
предоставлении членам семьи возможности выбора мо-
дели построения внутрисемейных отношений. В общем 
виде конкретное выражение этого принципа содержит-
ся в пункте 2 ст. 31 СК РФ, согласно которому вопросы 
материнства, отцовства, воспитания, образования детей 
и другие вопросы жизни семьи решаются супругами со-
вместно, исходя из принципа равенства супругов. В це-
лом указанный принцип носит декларативный характер, 
поскольку нет в законодательстве механизмов, позволя-
ющих принудить к разрешению споров по  взаим-
ному согласию. Если такого согласия нет, то члены семьи 
могут обратиться в соответствующие государственные 
или муниципальные органы с просьбой разрешить спор 
(примером тому пункты 2, 3 ст. 65 СК РФ);

5) обеспечение приоритетной защиты прав и интере-
сов несовершеннолетних и нетрудоспособных членов 
семьи (п.3 ст. 1 СК РФ) – означает, что семья как объеди-
нение лиц, основанное на браке и родстве, предполага-
ет оказание ими друг другу не только моральной, но и 
материальной поддержки и помощи [18, с. 23]. Причем 
такая помощь, как с нравственной, так и с правовой 
позиции, должна оказываться, прежде всего, несовер-
шеннолетним и нетрудоспособным членам семьи (ин-
валидам, лицам пенсионного возраста), лишенным по 
объективным причинам возможности обеспечить себя 
необходимыми средствами существования. Семья стро-
ится на взаимопомощи. В определенных ситуациях мы 
все нуждаемся в заботе и поддержке. Дети не могут в 
принципе зарабатывать себе на жизнь, пожилые в силу 
ослабленного здоровья зачастую тоже не в состоянии 
это делать. В подобных случаях на помощь приходят 
родители, дети, братья и другие близкие люди, которые 
берут на себя эти заботы. СК РФ в связи с этим не только 
предусматривает приоритетную защиту указанных лиц, 
но и содержит нормы, направленные на реализацию 
этого принципа (ст. 80, 87, 89, 90, 93 – 98 СК РФ). 

Одним из оснований возникновения алиментных 
обязанностей родителей в отношении детей является 
несовершеннолетие последних, причем дети до дости-
жения возраста совершеннолетия (18 лет) признаются 
нетрудоспособными, при этом неважно - работают они 
или нет. Однако алиментная обязанность родителей в 
отношении несовершеннолетних детей прекращается 
в случае приобретения несовершеннолетними детьми 
полной гражданской дееспособности до достижения 
совершеннолетия (эмансипация несовершеннолетнего 
или вступление в брак (п. 2 ст. 120 СК РФ)). В литературе 
по семейному праву высказывается точка зрения о несо-
вершенстве нормы закона, позволяющей императивно 
прекратить выплату алиментов родителями (родителем) 

на детей в случае приобретения ими полной дееспособ-
ности до достижения совершеннолетия при вступлении 
несовершеннолетнего в новый брак. В обоснование 
подобной позиции приводится довод о существенном 
возрастании материальных затрат у несовершеннолет-
них детей, создавших семью, что может потребовать 
оказание имущественной поддержки со стороны роди-
телей [25, с. 80]. Однако с такой мотивировкой сложно 
согласиться, так как несовершеннолетний гражданин 
вступает в брак добровольно и должен предвидеть его 
последствия, в том числе и имущественного характера. 
Поэтому перекладывать в такой ситуации бремя содер-
жания вновь созданной семьи на родителей несовер-
шеннолетнего супруга безосновательно, из чего и ис-
ходил законодатель при установлении в ст. 120 СК РФ 
оснований прекращения алиментных обязательств. Дру-
гое дело, когда выплата алиментов прекращается после 
достижения лицом совершеннолетия. В этом случае не 
имеет значение, учится он или нет. Рассматривая данную 
проблему, А.П. Вихров отметил, что наиболее гуманны-
ми по этому вопросу являются нормы законодательства 
зарубежных стран. В большинстве государств законо-
датель учитывает учебу детей после достижения ими 
совершеннолетия как фактор для продолжения взыска-
ния алиментов. Например, Закон о семье Чехии предус-
матривает, что учеба в школе, ВУЗе у многих детей еще 
не завершается к моменту достижения ими совершен-
нолетия, поэтому алиментная обязанность родителей 
существует до тех пор, пока дети не будут в состоянии 
сами содержать себя (п. 1 § 85). Семейный кодекс Болга-
рии обязывает родителей оказывать материальную под-
держку совершеннолетним детям, окончившим школу, 
но продолжающим свое образование (п. 2 ст. 88): в сред-
них учебных заведениях — до 20-летнего возраста, а при 
учебе в вузах — до 25 лет [4, с.7]. В Великобритании вы-
плата алиментов прекращается по достижении ребен-
ком возраста 16 лет. Между тем срок выплаты алиментов 
может быть продлен судом, если ребенок получает об-
разование в учебном заведении или проходит профес-
сиональную подготовку [6, с. 646]. 

Необходимость получения материальной поддерж-
ки от родителей совершеннолетними трудоспособными 
детьми связана с тем, что в современном обществе до-
стижение экономической самостоятельности часто про-
исходит позднее достижения совершеннолетия. Не имея 
права на получение алиментов, дети, воспитывающиеся 
только одним из родителей, оказываются в менее при-
вилегированном положении, чем те, которые растут в 
полной семье. Бремя их содержания во время обучения 
после 18 лет полностью ложится на плечи одного, только 
совместно с ними проживающего родителя, что вряд ли 
можно признать справедливым. Исходя из изложенно-
го, и для дальнейшего совершенствования положений 
семейного законодательства в обеспечение указанного 
принципа, полагается целесообразным внести в СК РФ 
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специальную правовую норму о продлении взыскания 
алиментов на детей при их учебе после достижения со-
вершеннолетия, но при условии, что родители могут 
материально поддерживать ребенка. Кроме того, огова-
ривая алиментную обязанность бывших супругов, ч.4 п. 
1 ст. 90 СК РФ предусматривает, что нетрудоспособный 
нуждающийся бывший супруг будет иметь право на али-
менты, если он стал нетрудоспособным до расторжения 
брака или в течение года с момента расторжения брака. 
Возникает вопрос: а как быть, если супруг стал нетру-
доспособным по истечении одного года со дня растор-
жения брака, если его инвалидность была результатом 
противоправного поведения по отношению к нему быв-
шего мужа, бывшей жены во время брака? К сожалению, 
данный вопрос никак не регулируется действующим се-
мейным законодательством РФ. В связи с этим, как пред-
ставляется, было бы целесообразным включить в СК РФ 
норму, согласно которой лицо имеет право на содержа-
ние и тогда, когда оно стало инвалидом по истечении од-
ного года с момента расторжения брака, если инвалид-
ность была результатом противоправных действий по 
отношению к нему бывшего супруга (супруги) во время 
брака; 

6) приоритет семейного воспитания детей, забота об 
их благосостоянии и развитии (п. 3 ст. 1 СК РФ) – вытекает 
из положений Конвенции о правах ребенка и является, 
по - сути, продолжением принципа, закрепленного в п. 
2 ст. 38 Конституции РФ: «Забота о детях, их воспитании 
– равное право и обязанность родителей». Как представ-
ляется, указанный принцип необходимо рассматривать 
как два совершенно самостоятельных основополага-
ющих начала семейного права, на что уже обращалось 
внимание в научной литературе [26, с. 32]. В обосновании 
этому можно привести следующие доводы: во-первых, 
еще Н.С. Шерстнева отмечала, что если первая часть 
принципа впервые сформулирована в такой редакции и 
закреплена в СК РФ, то забота о благосостоянии и разви-
тии детей известна с первых лет Советской власти» [26, с. 
33]. Так, Декретами ВЦИК и СНК РСФСР «О гражданском 
браке, о детях и о введении книг записи актов граждан-
ского состояния»[10] и «О расторжении брака»[11] уже 
была предусмотрена забота о благосостоянии и разви-
тии детей, в частности, дореволюционное законодатель-
ство ставило в неравное положение детей, родившихся 
в неоформленном браке. Декретом «О гражданском бра-
ке, о детях и о введении книг записи актов гражданского 
состояния» приняты иные положения, проявлена забота 
о детях. Ярким подтверждением заботы молодого Со-
ветского государства о детях, их благосостоянии и раз-
витии стало и введение регистрационного порядка уста-
новления отцовства [26, с. 33]. Эта руководящая идея 
нашла свое нормативное выражение в Кодексе законов 
об актах гражданского состояния, брачном, семейном 
и опекунском праве (КЗАГСе) [13] и в Кодексе законов 
РСФСР о браке, семье и опеке (КЗоБСО РСФСР) (с послед. 

изм. и доп.) [14]. Во-вторых, каждый из указанных частей 
данного принципа относится к совершенно различным 
аспектам процесса социализации и его правового обе-
спечения [5, с. 30]. Если принцип приоритета семейного 
воспитания ребенка находит отражение через группу 
норм, регулирующих права ребенка: жить и воспиты-
ваться в семье (ст. 54 СК РФ), знать своих родителей (на-
сколько это возможно) (п. 2 ст. 54 СК РФ); на заботу и на 
воспитание своими родителями (а при их отсутствии – 
другими ответственными за это лицами) (п. 2 ст. 54; ст. 63, 
ст. 65, 66, 68 гл. 18 – 21 СК РФ); то забота о благосостоянии 
и развитии ребенка проявляется через правовые нор-
мы, закрепляющие право ребенка: выражать свое мне-
ние по всем вопросам, касающимся его жизни (ст. 57 СК 
РФ); на обеспечение его интересов, всестороннее раз-
витие и уважение его человеческого достоинства (ст. 54, 
65 СК РФ); на общение с обоими родителями и другими 
родственниками (ст. 55 СК РФ); на защиту своих прав и 
законных интересов, в том числе право самостоятельно 
обращаться за их защитой в орган опеки и попечитель-
ства, а по достижении 14 лет - и в суд (ст. 56 СК РФ); на фа-
милию (ст. 58 СК РФ); на получение содержания и право 
собственности на принадлежащее ему имущество (ст. 60 
СК РФ). Таким образом, семейное законодательство РФ 
рассматривает ребенка как главную ценность семейной 
жизни, видит в нем именно субъекта права, наделенного 
соответствующими правами, которые обязаны уважать 
все члены сообщества. 

Забота о детях, об их благосостоянии развитии содер-
жится и в нормах других отраслей права: гражданском 
(ст. ст. ст. 31, 1075, ч.2 п.1 ст. 1117 Гражданского кодекса 
РФ (далее – ГК РФ [7], [8], [9]), уголовном (ст. 150 – 157 
Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ [23]) и т. д. Закре-
пление различными отраслями права некоторых прав 
и интересов несовершеннолетних детей – одно из про-
явлений взаимосвязи и взаимообусловленности всех 
отраслей права, комплексности защиты прав ребенка. 
Дети могут участвовать в отношениях, опосредуемых 
иными отраслями права. В этих случаях действие отрас-
левого семейно-правового принципа проникает в иные 
отрасли, преломляясь через их нормы [26, с. 37]. Здесь в 
определенной степени отражается взаимодействие раз-
личных отраслей права, которые в то же самое время не 
утрачивают своей самостоятельности. В этой связи пра-
вильно отмечал профессор О.А. Красавчиков: «Нормы 
тех или других отраслей в процессе взаимодействия не 
утрачивают свою отраслевую принадлежность и не сли-
ваются в какое-то новое «целое качество, отличное от 
того, что было до начала взаимодействия» [15, с. 14].

Семья – это колыбель человека, его отчий дом, со-
циальная защита. Если государство – это политическое, 
экономическое и военное устройство, то семья – осно-
ва общества. Семья для ребенка – это место рождения и 
основная среда обитания. В семье у него близкие люди, 
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которые понимают его и принимают таким, каков он 
есть, – здоровый или больной, добрый или не очень, по-
кладистый или колючий и дерзкий – там он свой. Именно 
в семье ребенок получает азы знаний об окружающем 
мире, а при высоком культурном и образовательном по-
тенциале родителей – продолжает получать не только 
азы, но и саму культуру всю жизнь. Семья – это опреде-
ленный морально - психологический климат, для ребен-
ка – это первая школа отношений с людьми. Именно в 
семье складываются представления ребенка о добре и 
зле, о порядочности, об уважительном отношении к ма-
териальным и духовным ценностям.

Любая ситуация, обстоятельство или мероприятие, 
которые ведут к распаду семьи или ее возрождению яв-
ляются негуманными и противоречат ее природе. Если 
человеческое общество станет когда-нибудь обществом 
без семьи, оно уподобится искусственному растению  
[2, с. 12]. В то же время, как отмечается и в специальной 
литературе, и в СМИ, за последнее десятилетие дети 
оказались самой незащищенной категорией населения, 
лишенной попечения в ряде случаев со стороны самых 
близких людей – своих родителей и, что не менее важно, 
со стороны государства. «Сегодня наши дети выступают 
в роли жертвы экономических и социальных преобра-
зований, проведенных в России, – полагает профессор 
А.М. Нечаева. – В подавляющем своем большинстве они 
живут в бедности, не имеют самого необходимого, суще-
ствуют в атмосфере постоянного напряжения, вызван-
ного безработицей родителей, их алкоголизмом, невоз-
можностью получить достойное образование, а потом и 
работу» [17, с.4]. Но даже в том случае, если ребенок по 
каким-либо причинам не может получить надлежаще-
го воспитания в своей родной семье, закон, определяя 
формы его устройства, приоритет отдает именно семей-
ному воспитанию: усыновлению, опеке и попечитель-

ству, приемной, а также патронатной семьям. И лишь 
при невозможности передачи под семейную форму вос-
питания несовершеннолетнего помещают в детское вос-
питательное учреждение; 

7) запрет ограничения прав граждан при вступлении 
в брак и в семейных отношениях по признакам социаль-
ной, расовой, национальной или религиозной принад-
лежности, иначе как на основании федерального зако-
на и только в той мере, в какой это необходимо в целях 
защиты нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других членов семьи и иных граждан. Ины-
ми словами, безусловным принципом семейного права 
является равноправие граждан в семейных отношениях 
(п. 4 ст. 1 СК РФ) – основан на положениях ст. 19 Консти-
туции РФ. Так, защищая здоровье матери и ребенка, ст. 
17 СК РФ предусматривает правило, согласно которому 
муж не вправе без согласия жены возбуждать дело о 
расторжении брака во время беременности жены и в те-
чение года после рождения ребенка. Нормы семейного 
законодательства, посвященные лишению (ст. 69 – 71СК 
РФ) и ограничению (ст. 73, 74 СК РФ) родительских прав 
тех родителей, которые не выполняют своих обязанно-
стей в отношении детей, применяются в целях защиты 
прав и интересов несовершеннолетних детей. 

Таким образом, обобщая вышесказанное, можно 
сделать следующий вывод: принципы семейного пра-
ва – руководящие положения, которые определяют весь 
строй данной отрасли, ее специфику, воплощаясь в об-
щих установлениях отрасли права, правовых нормах, 
юридических фактах, конкретных правоотношениях. Не 
вызывает сомнений, что названные в ст. 1 СК РФ принци-
пы являются определяющими характер регулирования 
семейных отношений. Ими может быть обусловлена не-
обходимость устранения пробелов, противоречий в се-
мейном законодательстве.

ЛИТЕРАТУРА
1. Алексеев С.С. Общая теория права: Курс в 2-ух т. – М., 1981. Т. 1. – 360 с. 
2. Андреева Т.В. Социальная психология: [Учебник для высш. шк.]. – М., 1996. – 375 с.
3. Беспалов Ю.Ф., Гордеюк Д.В. Комментарий к судебной практике по семейным делам. / В.В. Горшков, Н.В. Сапрыкин. – М., 2006. – 127 с.
4. Вихров А.П. Алименты: «белые пятна» закона.// Аргументы и факты. 1991. 5 августа. – С. 7.
5. Герасимов В.Н. Приоритет семейного воспитания детей как принцип семейного права: Дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2006. – 173 с. 
6. Гражданское и торговое право зарубежных стран: Учебное пособие для студ. вузов обуч. по направлению 531400 «Юриспруденция» и специальности 

021100./ Под общ. ред. В.В. Безбаха и В.К. Пучинского. – М.,2004. – 894 с. 
7. Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 30. 11. 1994. № 51-ФЗ. // СЗ РФ. 05.12. 1994. № 32. ст. 3301.
8. Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть вторая) от 26.01.1996. № 15 – ФЗ. // СЗ РФ. 20. 01. 1996. № 5. ст. 410. 
9. Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть третья) от 26.11. 2001. № 146-ФЗ. // СЗ РФ. 03. 12. 2001. № 49. ст. 4552.
10. Декрет ВЦИК и СНК РСФСР от 18.12. 1917 «О гражданском браке, о детях и о введении книг записи актов гражданского состояния». // СУ РСФСР. 1917.  

№ 11. ст. 160 (утратил силу) 
11. Декрет ВЦИК и СНК РСФСР от 19.12. 1917 «О расторжении брака». // СУ РСФСР, 1917, № 10, ст. 152. (утратил силу) 
12. Иванов Р.Л. О понятии принципов права. // Вестник Омского университета. – 1996. – Вып. 2. – С. 116 - 117.



58 Серия: Экономика и Право №2 февраль 2021 г.

ПРАВО

13. Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве РСФСР от 16. 09. 1918. // СУ РСФСР.1918. № 76 – 77. ст.152 
(утратил силу)

14. Кодекс законов РСФСР о браке, семье и опеке от 19. 11. 1926. // СУ РСФСР.1926. № 82. ст. 612 (утратил силу). 
15. Красавчиков О.А. Дальнейшая кодификация советского гражданского законодательства. // Гражданское право и способы его защиты. – Свердловск, 

1974. – С. 12 - 16. (Серия: Министерство высшего и среднего образования РСФСР. Свердловский юридический институт. Сб. науч. тр. Вып.33). 
16. Муратова С.А. Семейное право: Учебник для юрид. вузов. / И.В. Ершова, В.Л. Слесарев. – М., 2005. – 448 с. 
17. Нечаева А.М. Россия и ее дети (Ребенок, закон, государство). – М., 2000. – 239с. 
18. Пчелинцева Л.М. Семейное право России: Учебник для вузов. / Г.И. Загорский. – М., 2006. – 688 с. 
19. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223 -ФЗ. // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 16. 
20. Семенов В.М. Принципы советского гражданского процессуального права: Автореф. дис. … д - ра юрид. наук. – Свердловск, 1965. – 57 с. 
21. Семенов В.М. Конституционные принципы судопроизводства. – М., 1982. – 152 с. 
22. Тирских М.Г., Черняк Л.Ю. Место принципов права в системе российского права. // Академический юридический журнал. – 2009. – № 2 (36). – С. 4 - 10. 
23. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13. 06. 1996 № 63 – ФЗ. // СЗ РФ. 17. 06. 1996. № 25. ст. 2954. 
24. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323 – ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». // СЗ РФ. 28.11.2011. № 48. ст. 6724.
25. Чефранова Е.А. Имущественные отношения в российской семье: Практическое пособие. – М., 1997. – 167 с.
26. Шерстнева Н.С. Принципы семейного права. / Г.В. Телятников, Л.В. Туманова. – М., 2004. – 111 с.

© Голикова Светлана Витальевна (golikovasv@mail.ru).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»

Севастопольский государственный университет



59Серия: Экономика и Право №2 февраль 2021 г.

ПРАВО

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
УСТУПКИ ПРАВ В ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

Гудков Анатолий Иванович 
К.ю.н., доцент, ВЮИ ФСИН России, 

gudkovaniv@yandex.ru
Красильщиков Анатолий Владимирович 

К.ю.н., доцент, ВЮИ ФСИН России
krasilschikov@inbox.ru 

Мищенко Вячеслав Иванович 
К.ф.н., доцент, ВЮИ ФСИН России,

vyacheslav-mischenko@mail.ru

Аннотация: В настоящей статье авторы рассматривают одну из актуальных 
проблем законодательного регулирования в сфере предпринимательской 
деятельности – уступу прав в имущественных обязательствах, анализируют 
содержание договора цессии, условия его действительности и недействи-
тельности, риски, с которыми сталкиваются цессионарий, цедент и должник. 
Отмечая конструктивную роль судебной практики в регулировании данной 
сферы правоотношений, авторы подчеркивают необходимость дальнейшего 
законодательного совершенствования уступки прав, излагают свои предло-
жения по данному вопросу.

Ключевые слова: имущественные обязательства, кредитор, должник, бан-
кротство, уступка прав, договор цессии.

ON THE FEATURES OF LEGISLATIVE 
REGULATION ASSIGNMENT OF RIGHTS  
IN PROPERTY OBLIGATIONS

A. Gudkov
A. Krasilschikov

V. Mishchenko

Summary: In this article, the authors consider one of the pressing problems 
of legislative regulation in the field of entrepreneurial activity - the 
assignment of rights in property obligations, analyze the content of the 
assignment agreement, the conditions for its validity and invalidity, the 
risks faced by the assignee, assignor and debtor. Noting the constructive 
role of judicial practice in regulating this sphere of legal relations, the 
authors emphasize the need for further legislative improvement of the 
assignment of rights, and set out their proposals on this issue.

Keywords: property obligations, creditor, debtor, bankruptcy, assignment 
of rights, cession agreement.

Имущественные обязательства могут передаваться 
наравне с имуществом путем перемены лиц в обя-
зательстве, что регулируется главой 24 Граждан-

ского Кодекса РФ. При этом переходить могут как права 
требования кредитора, так и долговые обязательства 
должника. Однако, процедура перехода прав требова-
ния имеет свои особенности и нюансы, которые необхо-
димо учитывать при реализации прав.

Уступка прав может осуществляться на основании 
закона или по договору уступки - цессии. Согласно до-
говору цессии, новый кредитор, цессионарий, получает 
от прежнего кредитора, цедента, право требования в 
объеме, обозначенном в договоре уступки прав. Зако-
нодательные требования к оформлению заключаются в 
подписании прямого письменного договора, в котором 
будут указаны: предмет и сумма уступки, основания вла-
дения правами, размер и порядок оплаты переуступае-
мых прав. 

 Договор цессии является консенсуальным и двусто-
ронним письменным соглашением, заключаемым между 
дееспособными сторонами, обладающими правом на за-
ключение данного вида договора. По договору цессии 
цедентом или цессионарием могут выступать как физи-
ческие, так и юридические лица, которые не находятся 
в стадии банкротства. Передаче подлежат права требо-

вания: задолженности по хозяйственным договорам и 
займовым распискам, требования об уплате налогов или 
иных обязательных платежей, кредиторская задолжен-
ность, иные имущественные требования. 

 Уступка требований является популярным инстру-
ментом передачи прав в делах о банкротстве, когда 
один из кредиторов переуступает третьему лицу право 
требования к должнику. Соответственно в деле выно-
сится определение о перемене лиц в обязательстве и 
замене первоначального кредитора [1]. Стоит отметить, 
что уступка права требования допускается неограни-
ченное количество раз, поэтому конечный цессионарий 
не всегда может быть известен должнику. С этой целью 
законодатель обязал стороны уведомлять должника о 
смене кредитора. К тому же у последнего закреплено 
право возражения на замену кредитора в определенных 
случаях. 

 Особенности правового регулирования закрепле-
ны в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 
21.12.2017 г. № 54 «О некоторых вопросах применения 
положений главы 24 ГК РФ о перемене лиц в обязатель-
стве на основании сделки». В частности, законодатель 
указывает, что форма передачи прав может осущест-
вляться как продажа или дарение прав. То есть, предус-
матривается платная и бесплатная формы расчетов при 
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заключении договора цессии. При этом законодатель не 
исключает смешанную форму договора или заключение 
его в силу определенного законодательного акта. Отно-
сительно объема передаваемых прав важно отметить, 
что законодатель предусматривает возможность уступ-
ки частичного объема прав либо переуступки всех, в 
том числе будущих прав, которые возникают в законном 
порядке, например, при возникновении дополнитель-
ных требований по Закону о защите прав потребителей, 
либо требований по неустойке. Кроме того, следует учи-
тывать, что дополнительные требования могут пере-
даваться цессионарию, как и основные, либо вместе с 
ними [3]. 

 Договор цессии подлежит регистрации, если объек-
том перехода прав является недвижимое имущество или 
права, подлежащие регистрации по закону. В частности, 
если происходит переуступка прав арендных платежей 
по договору аренды, заключенному более чем на один 
год, то цессия подлежит регистрации в Росреестре [2]. 
Договор цессии влечет полный переход прав и обязан-
ностей по договору с момента его заключения, поэтому 
цессионарий обязан уплачивать налоги и содержать 
имущество, в том числе нести расходы по содержанию 
совместного имущества.

Переход права по договору цессии может осущест-
вляться как в момент заключения сделки, так и с отсроч-
кой. При этом такое условие должно прописываться в 
договоре. Обычно такое явление взаимосвязано с пере-
уступкой будущих прав. Данный нюанс является особен-
ностью договора цессии, так как фактически продаются 
права цедента, которые возникнут в будущем на осно-
вании закона. Например, при переуступке прав требо-
вания исполнительные документы, поданные ранее це-
дентом, при исполнительном производстве полностью 
переходят к цессионарию. Также необходимо иметь в 
виду, что если цедент передал одно и то же право требо-
вания нескольким цессионариям, то надлежащим пра-
вопреемником будет являться первый из них. При этом 
цессионарий, который был лишен права цессии, вправе 
потребовать от цедента возмещения убытков в полном 
объеме, которые причинены неисполнением обязатель-
ства цедента. Данный нюанс требует от цедента быть 
предусмотрительным и не заключать договора цессии 
одновременно с несколькими цессионариями, рассчи-
тывая на более выгодную сделку.

Однако, стоит отличать сам момент перехода настоя-
щих и будущих прав цедента. В частности, при передаче 
прав по договору займа, срок исполнения по которому 
еще не наступил, считается, что цедент передал цессио-
нарию настоящие права требования. Например, если до-
говор займа заключен ранее и в момент передачи права 

принадлежали цеденту в полном объеме, то даже если 
срок исполнения обязательств заемщика еще не насту-
пил, права могут быть проданы цессионарию. При этом 
нужно обратить внимание на ответственность цедента, 
который в полной мере отвечает перед цессионарием за 
задержку передачи прав в будущем, если она не состоя-
лась или задержалась по каким-либо причинам. 

Что касается ответственности цедента, то при заклю-
чении договора о переуступке прав необходимо учи-
тывать, что если в процессе реализации прав предмет 
договора утратит силу, например, окажется, что цедент 
не имел права на вещь либо она принадлежит иному 
лицу, то в данном случае цедент не сможет рассчитывать 
на то, что договор цессии будет недействительным, и в 
силу положений ГК РФ стороны вернут друг другу при-
читающееся по сделке. Кроме всего, цеденту придется 
выплатить цессионарию причиненные убытки, которые 
возникли в силу прекращения договора цессии и утраты 
прав цессионария. Иногда затраты цессионария могут 
оказаться выше, чем стоимость самой цессии по догово-
ру переуступки прав.

Также важно рассмотреть случаи никчемности до-
говора цессии и учесть нюансы, которые приводят к 
его недействительности. В силу ГК РФ некоторые права 
требования не могут быть переданы цессионарию, если 
обязательства изначально были связаны с личностью 
цедента и не могут быть переданы другому лицу в силу 
условий договора. Законодатель указывает, что по до-
говору обязательство может быть неразрывно связано с 
личностью кредитора, в таком случае передача прав по 
цессии возможна только с согласия должника.

Кроме того, стороны цессии не вправе устанавливать 
взаимосвязь передачи права требования с бесспорно-
стью исполнения цессии, так как в силу законодатель-
ства должник вправе оспаривать как договор о переходе 
права, так и само обязательство, которое переуступлено 
по договору цессии. Например, должник может оспари-
вать сумму убытков, обосновывая это тем, что цедент не 
предпринял должных мер по уменьшению убытков.

В случае, если кредитор и должник договорились о 
запрете перемены лиц в обязательстве, то в дальнейшем 
односторонняя переуступка прав требования недопу-
стима без согласия на то должника. В противном случае 
договор цессии будет являться никчемным и не повле-
чет переход прав для цессионария.

Следует отметить, что недействительность договора 
цессии может возникать в силу закона, когда переуступ-
ка права требования не допустима и касается личных 
неимущественных прав цедента. Кроме того, если будет 
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установлено, что цессионарий и цедент имели недобро-
совестные намерения по отношению к должнику и всту-
пили в сговор, чтобы причинить ему вред, такой договор 
цессии будет считаться недействительным. 

В свою очередь, если совершенный переход прав бо-
лее обременительный или обязательство стало трудно 
выполнимым для должника, чем первоначальные требо-
вания, закон позволяет должнику исполнить обязатель-
ство первоначальному кредитору.

Переход права требования обусловлен, с одной сто-
роны, заключением договора цессии, а с другой – уве-
домлением об этом переходе должника. Закон разре-
шает уведомление как цессионарием, так и цедентом. 
Однако, письменное уведомление должно содержать 
информацию о сумме переуступаемых прав и указание 
на договор, по которому совершена переуступка.

В свою очередь, должник не лишен права возражать 
против цессии, если он считает, что его права нарушены 
или не соблюдены. Отсутствие надлежащего уведомле-
ния дает право должнику в целом игнорировать дого-
вор цессии и в будущем исполнять обязательство только 
цеденту. При этом нередко возникают случаи массового 
перехода прав требования (смена цессионариев), поэто-
му должник имеет право возразить по каждому перехо-
ду прав, опираясь на неправильность оформления цес-
сии или необоснованность перехода. 

Верховный Суд РФ разъяснил, что важно правильно 
направить уведомление должнику, так как в отсутствие 
уведомления о переходе прав от лица цедента, позволя-
ет должнику не реагировать на уведомление от цесси-
онария, пока первоначальный кредитор не подтвердит 
такой переход прав [4].

Кроме того, в судебной практике имеется немало 
случаев, когда исполнение производится первоначаль-
ному кредитору, так как уведомление должника не было 
направлено либо не было им получено. В этом случае 
закон позволяет цессионарию предъявить требования 
к цеденту о перечислении ему денежных средств или 
передаче полученного от должника имущества и имуще-
ственных прав.

Таким образом, уступка прав требования является 
уникальным по своей сути договором, который может 
иметь смешанную форму и содержать условия, близкие 
к договору купли-продажи и дарения имущества. Но-
тариальное оформление цессии не требуется и может 

осуществляться по взаимному соглашению сторон. Реги-
страция договора цессии обусловлена сущностью пере-
даваемого права, поэтому зависит от предмета договора 
и содержания передаваемого обязательства. Исключи-
тельность договора цессии заключается в его особенно-
стях по взаимоотношениям с третьей стороной – долж-
ником, который участвует в договоре пассивно, но тем 
не менее, хотя он не является стороной, цессионарий 
и цедент обязаны соблюдать определенный алгоритм 
действий по отношению к третьему лицу и учитывать 
особенности предыдущего договора с должником.

Уступка прав требований – самостоятельный вид до-
говора о переходе прав собственности, подлежащий 
регистрации в установленных законом случаях. Однако, 
его условия напрямую зависят не только от волеизъяв-
ления сторон, но и иных факторов: возможности надле-
жащего уведомления должника, отсутствия обремене-
ний по согласованию переуступки с должником в силу 
первоначального договора, наличие законодательного 
запрета на переуступку и другие нюансы. 

В судебной практике нередки случаи, когда цеденты 
переуступают права требования, которые просрочены 
в силу истечения срока исковой давности, либо отсут-
ствуют надлежащие документы, подтверждающие за-
долженность, или может оказаться, что обязательства 
ранее были исполнены должником путем взаимозачета. 
Поэтому, приобретая требования за плату, цессионарий 
подвергается определенному риску, так как затраты на 
приобретение актива могут не оправдаться, а должник 
вовсе сможет оспорить данную задолженность, предъ-
явив доказательства своей невиновности. Разумным 
выходом, на наш взгляд, может быть оплата цессии по-
этапно либо после ее признания судом, в том числе 
должником. 

В большинстве случаев переуступка прав требований 
практикуется в делах о банкротстве лиц, когда первона-
чальный кредитор утвержден судебным решением и его 
права не оспариваются. В этом случае цессионарий име-
ет больше гарантий, что приобретаемые им права будут 
экономически обоснованы и подлежат бесспорному ис-
полнению. В целом, порядок перехода прав требования 
требует усовершенствования и единообразия судебной 
практики. В частности, необходимо установить порядок 
уведомления должника, который отсутствует по адресу 
регистрации или место регистрации которого не извест-
но. Например, было бы эффективным законодательным 
шагом предусмотреть порядок публикации объявления 
о переходе прав требований в прессе как законный спо-
соб уведомления должника. 
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Аннотация: В настоящей статье рассматриваются отдельные вопросы 
субсидиарной ответственности контролирующих лиц должника, исклю-
чённого из ЕГРЮЛ с учетом правовых позиции Верховного Суда РФ по делу 
А65-27181/2018 от 30.01.2020г. и по делу А21-15124/2018 от 25.08.2020 
г. Обозначены основания исключения юридического лица из ЕГРЮЛ как 
недействующего, лица, на которых распространяется субсидиарная от-
ветственность. В результате анализа судебной практики и действующего 
законодательства выделены основания, по которым суд может установить 
недобросовестность (неразумность) действий контролирующего лица. Ана-
лизируется возможность обращения с требованием о взыскании убытков с 
руководителя исключенной из ЕГРЮЛ компании, ее условия с учетом право-
вых позиций Верховного Суда РФ, изложенных по делам А65-27181/2018 от 
30.01.2020 г. и А21-15124/2018 от 25.08.2020 г.

Ключевые слова: субсидиарная ответственность, субсидиарная ответствен-
ность контролирующих лиц должника, исключение юридического лица из 
ЕГРЮЛ, недобросовестные действия контролирующих лиц должника, не-
состоятельность (банкротство), субсидиарная ответственность по долгам 
общества, недействующее юридическое лицо.

SUBSIDIARY LIABILITY OF CONTROLLING 
PERSONS OF A DEBTOR EXCLUDED FROM 
THE UNIFIED STATE REGISTER 
OF LEGAL ENTITIES

A. Dolgoruky

Summary: This article discusses certain issues of subsidiary liability 
of controlling persons of a debtor excluded from the Unified State 
Register of Legal Entities, taking into account the legal position of the 
Supreme Court of the Russian Federation in the case A65-27181 / 2018 
of 01/30/2020. and in case А21-15124 / 2018 dated 08.25. The grounds 
for excluding a legal entity from the Unified State Register of Legal 
Entities as inactive, persons subject to subsidiary liability are indicated. 
As a result of the analysis of judicial practice and the current legislation, 
the grounds have been identified on which the court can establish the 
bad faith (unreasonableness) of the actions of the controlling person. 
The possibility of filing a claim for recovering losses from the head of a 
company excluded from the Unified State Register of Legal Entities is 
analyzed, its conditions, taking into account the legal positions of the 
Supreme Court of the Russian Federation, set out in cases A65-27181 / 
2018 of 01/30/2020. and А21-15124 / 2018 from 25.08.2020.

Keywords: subsidiary liability, subsidiary liability of the controlling 
persons of the debtor, exclusion of the legal entity from the Unified State 
Register of Legal Entities, unfair actions of the controlling persons of the 
debtor, insolvency (bankruptcy), subsidiary liability for the debts of the 
company, inoperative legal entity.

Институт субсидиарной ответственность в послед-
ние годы один из самых динамично развивающих-
ся в российской правовой системе. На сегодняш-

ний день особую актуальность представляют вопросы 
привлечения контролирующих должника лиц. К субси-
диарной ответственности по долгам общества контро-
лирующее должника лицо может быть привлечено как 
при фактической процедуре банкротства, так и при от-
сутствии дела о банкротстве, но в ситуации юридическо-
го прекращения деятельности общества (исключение из 
ЕГРЮЛ).

Положения Федерального закона от 28.12.2016 № 488 
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» [1] (п. 1 ст. 1) предус-
матривают возможность привлечения к субсидиарной 
ответственности лица, уполномоченного выступать от 

имени общества с ограниченной ответственностью (да-
лее – ООО), членов коллегиальных органов ООО и лиц, 
определяющих действия ООО, — вне рамок дела о бан-
кротстве.

По смыслу данного пункта исключение Общества 
влечет ответственность лица, уполномоченного высту-
пать от имени юридического лица, членов коллегиаль-
ных органов юридического лица и лиц, определяющих 
действия юридического лица, как для отказа основного 
должника от исполнения обязательства. Учитывая поло-
жения ст. 399 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) 
[2], такая ответственность может быть возложена — это 
означает, что самого факта исключения юридического 
лица недостаточно для установления, что именно недо-
бросовестными и неразумными действиями контроли-
рующего лица обусловлено неисполнение обязательств 
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обществом.

Пунктами 1, 2 ст. 21.1 Федерального закона от 
08.08.2001 № 129 ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей» (далее – Закон № 129 ФЗ) [3] предусмотрено, что 
юридическое лицо, которое (1) в течение последних 
12-ти месяцев, предшествующих моменту принятия ре-
гистрирующим органом соответствующего решения, не 
представляло документы отчетности, предусмотрен-
ные законодательством РФ о налогах и сборах, и (2) не 
осуществляло операций хотя бы по одному банковско-
му счету, признается фактически прекратившим свою 
деятельность. Такое юридическое лицо может быть ис-
ключено из ЕГРЮЛ в порядке, предусмотренном зако-
ном. При наличии одновременно всех указанных в п. 1 
данной статьи признаков недействующего юридическо-
го лица регистрирующий орган принимает решение о 
предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ.

Таким образом юридическое лицо исключается из 
ЕГРЮЛ как недействующие, если (рисунок 1):

Рис. 1. Условия исключения юридического лица из 
ЕГРЮЛ как недействующего 

На основании п.п. 3.1 ст. 3 Федерального закона «Об 
обществах с ограниченной ответственностью» [4] после 
исключения ООО из ЕГРЮЛ, кредиторы могут обратить-
ся в суд с требованиями непосредственно к директору, 
участнику или иному лицу, контролировавшему такое 
Общество.

Это связано с тем, что субсидиарная ответственность 
распространяется на следующих лиц (рисунок 2). В послед-
ней группе оказываются участники ООО, с привлечением 
которых к субсидиарной ответственности по рассматри-
ваемому основанию ясность более-менее присутствует. 
Они точно относятся к категории лиц, способных давать 
обязательные для директора указания [5, с. 110]. 

Рис. 2. Лица, на которых распространяется субсидиар-
ная ответственность

Сложности в понимании представляет процедура 
привлечения к субсидиарной ответственности «иных 
контролирующих лиц». Закон позволяет предъявлять 
требования и к ним, но здесь, полагаем, у кредитора мо-
жет возникнуть проблема в доказывании фактов их пре-
обладающего статуса в организации. Особенно в той, 
которая исключена из ЕГРЮЛ. Подобные факты можно 
установить, например, путем проведения опросов со-
трудников, которые бы засвидетельствовали, кто, дей-
ствительно, руководил юридическим лицом. Однако, 
думается, рядовые кредиторы не обладают доступом 
к подобной информации. Поэтому, по нашему мнению, 
процесс доказывания факта контроля у «иных» лиц будет 
для кредитора весьма затруднительным. 

При этом закон в качестве субсидиарных ответчиков 
указывает тех лиц, именно по вине которых не исполне-
но конкретное обязательство Общества. Вполне возмож-
на ситуация, когда обязательство было не исполнено по 
вине одного директора, а при исключении из Реестра 
эту должность в компании занимало уже другое лицо.

Бремя доказывания недобросовестности (неразумно-
сти) действий контролирующего лица возлагается на лицо, 
требующее привлечения контролирующего лица к ответ-



65Серия: Экономика и Право №2 февраль 2021 г.

ПРАВО

ственности. Анализ судебной практики и действующего 
законодательства позволяет выделить основания, по кото-
рым суд может установить недобросовестность (неразум-
ность) действий контролирующего лица (рисунок 3): 

Рис. 3. Основания установления судом недобросовест-
ности (неразумности) действий контролирующего лица 

[6, 7]

Федеральная налоговая служба в Письме от 
12.07.2017г. № ЕД-4-18/13479 «Об организации работы 
налоговых органов по исполнению п. 3.1 статьи 3 ФЗ от 
08.02.1998 № 14-ФЗ “Об обществах с ограниченной от-
ветственностью”» [8]в целях повышения фискальной 
функции государства уточняет, что в случае, если в от-
ношении недействующего юридического лица, отвечаю-
щего признакам банкротства, принято решение о пред-
стоящем исключении из ЕГРЮЛ, необходимо провести 
повторный анализ возможности привлечения лиц к суб-
сидиарной ответственности. 

Такой анализ осуществляется, в том числе, при обна-
ружении соответствующей информации по результатам 
мероприятий налогового контроля контрагентов ука-
занного лица и (или) аффилированных с ним лиц, при 
поступлении обращений или информации от правоох-
ранительных органов, иных органов исполнительной 
власти и местного самоуправления, третьих лиц, а также 

при получении информации иным способом, если она 
позволяет с минимально необходимой степенью досто-
верности сделать обоснованное предположение о том, 
что привлечение к субсидиарной ответственности воз-
можно. 

Возможность привлечения лица будет выявлена, 
если будут установлены (рисунок 4):

Рис. 4. Основания, предоставляющие возможность для 
привлечения лица к субсидиарной ответственности

Анализ практики показывает, что проблема деби-
торской задолженности на сегодняшний день – одна из 
самых острых. Данная проблема усугубляется тем, что в 
настоящий момент, кроме процедур ликвидации компа-
нии ее банкротства, есть административный порядок ис-
ключения компании из ЕГРЮЛ.

В связи с чем на практике зачастую возникают вопро-
сы о возможности обращения с требованием о взыска-
нии убытков с руководителя такой исключенной ком-
пании, об условиях такого обращения и о требованиях, 
которые необходимо выполнить для такого обращения. 
Судебная практика по данным вопросам неоднородна, в 
том числе и позиции Верховного Суда РФ.

Так, в Арбитражный суд Республики Татарстан обра-
тилось с иском ООО «Юнайт-Девелопмент» к гражданам 
Хабибуллиной А.А., Хабибуллину М.Р. о привлечении к 
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субсидиарной ответственности и взыскании в солидар-
ном порядке 783 449 рублей по обязательствам ликви-
дированного должника – ООО «Виолет», присужденных 
по решению Арбитражного суда Республики Татарстан 
от 29.08.2017 по делу № А65-18381/2017 [9].

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан 
от 21.01.2019 [10], оставленным без изменения постанов-
лением Одиннадцатого арбитражного апелляционного 
суда от 22.04.2019 [11] и постановлением Арбитражно-
го суда Поволжского округа от 31.07.2019 [12], исковые 
требования кредитора удовлетворены. Суды установи-
ли наличие у ответчиков статуса лиц, контролирующих 
должника. 

Удовлетворяя заявленные истцом требования, суды 
трех инстанций исходили из того, что ООО «Виолет» в те-
чение последних двенадцати месяцев, предшествующих 
моменту принятия регистрирующим (налоговым) ор-
ганом решения об исключении должника из ЕГРЮЛ, не 
представляло документы отчетности, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, не осуществляло операций по банковским сче-
там; последней датой предоставления должником доку-
ментов отчетности являлось 18.01.2017, банковский счет 
закрыт 15.09.2016.

ВС РФ в Определении от 30.01.2020 г. [13] отменил 
данные судебные акты и направил дело на новое рас-
смотрения, исходя из следующего:

— Согласно пункту 3.1 Закона № 14-ФЗ, исключение 
общества из ЕГРЮЛ в порядке, установленном 
федеральным законом о государственной реги-
страции юридических лиц для недействующих 
юридических лиц, влечет последствия, предусмо-
тренные ГК РФ для отказа основного должника от 
исполнения обязательства. В данном случае, если 
неисполнение обязательств общества (в том чис-
ле вследствие причинения вреда) обусловлено 
тем, что лица, указанные в пп. 1 - 3 ст. 53.1 ГК РФ, 
действовали недобросовестно или неразумно, по 
заявлению кредитора на таких лиц может быть 
возложена субсидиарная ответственность по обя-
зательствам этого общества.
Таким образом, само по себе исключение юриди-
ческого лица из реестра в результате действий 
(бездействия), которые привели к такому исклю-
чению (отсутствие отчетности, расчетов в течение 
долгого времени), равно как и неисполнение обя-
зательств не является достаточным основанием 
для привлечения к субсидиарной ответственно-
сти в соответствии с названной нормой. Требует-
ся, чтобы неразумные и/или недобросовестные 
действия (бездействие) лиц, указанных в подп. 1 
- 3 ст. 53.1 ГК РФ, привели к тому, что общество ста-
ло неспособным исполнять обязательства перед 

кредиторами, то есть фактически за доведение до 
банкротства.

— Привлечение контролирующих должника лиц к 
субсидиарной ответственности является исклю-
чительным механизмом восстановления нару-
шенных прав кредиторов и при его применении 
судам необходимо учитывать как сущность кон-
струкции юридического лица, предполагающей 
имущественную обособленность этого субъек-
та (п. 1 ст. 48 ГК РФ), его самостоятельную ответ-
ственность (ст. 56 ГК РФ), наличие у участников 
корпораций, учредителей унитарных организа-
ций, иных лиц, входящих в состав органов юриди-
ческого лица, широкой свободы усмотрения при 
принятии (согласовании) деловых решений.

Таким образом, ВС РФ в своем Определении от 
30.01.2020 придерживается позиции, что для привлече-
ния к субсидиарной ответственности требуется, чтобы 
неразумные и/или недобросовестные действия (бездей-
ствие) контролирующих лиц привели к тому, что обще-
ство стало неспособным исполнять обязательства перед 
кредиторами, то есть фактически за доведение до бан-
кротства.

Тем самым, высший суд фактически свел данную суб-
сидиарную ответственность к субсидиарной ответствен-
ности за доведение до банкротства. 

Однако, в Определении ВС РФ от 25.08.2020 №307-
ЭС20-180 по делу №А21-15124/2018 [14] суд изложил 
иную правовую позицию по поводу разрешения рассма-
триваемой категории дел. 

Суть спора заключалась в следующем: ООО «Микро-
кредитная компания ОТСКредит» обратилось в арби-
тражный суд Калининградской области с исковым заяв-
лением к Минаеву Е.И. о привлечении к субсидиарной 
ответственности по долгам ООО «Гранд Пегас» и взыска-
нии денежных средств в размере 1 428 466,26 руб. 

В пользу Общества с Компании-Должника была взы-
скана сумма долга. Исполнительный лист Обществом 
был направлен в банк Компании-Должника, но пога-
шение долга не произошло. Впоследствии, Компания-
Должник была исключена из ЕГРЮЛ как недействующее 
юридическое лицо. При этом, Общество направлено в 
налоговую требование о включении суммы требования 
в промежуточный ликвидационный баланс, однако Об-
щество было исключено из ЕГРЮЛ как недействующее 
юридическое лицо. Общество решило обратиться с тре-
бованием к руководителю Компании-Должника. 

Решением Арбитражного суда Калининградской об-
ласти в заявленных требованиях было отказано по сле-
дующим мотивам:
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Рис. 5. Мотивы отказа ООО «Микрокредитная компания 
ОТСКредит» в требованиях Компании-Должника

Постановлением 13 Арбитражного апелляционного 
решение Арбитражного суда Калининградской области 
было отменено, убытки были взысканы с Ответчика в 
полном объеме. В обоснование указано следующее:

Рис. 6. Положения обоснования отказа ООО «Микро-
кредитная компания ОТСКредит» в требованиях Ком-

пании-Должника Арбитражного суда Калининградской 
области

ВС РФ были отменены вышеуказанные судебные акты 
25.08.2020 г. и дело направлено на новое рассмотрение. 
В частности, суд сделал следующие выводы:

Рис. 7. Выводы Верховного Суда Российской Федерации 
по делу №А21-15124/2018

Представляется, что позиции ВС РФ, которые после-
довательно высказаны в Определении от 25.08.2020 года 
(307-ЭС20-180), а также в Определении ВС РФ от 31.01.2020 
года (306-ЭС19-18285) об исключительности механизма 
восстановления прав кредиторов посредством привле-
чения к субсидиарной ответственности руководителей 
вне рамок дела о банкротстве, ставит вопрос о том, явля-
ется ли норма Закона об ООО (ст. 3) рабочей. 

По нашему мнению изложенные требования ВС РФ к 
предмету доказывания в рамках споров о привлечении 
к ответственности при административном исключении 
компаний создают серьёзные временные барьеры для 
защиты кредиторами своих прав. В связи с чем, полага-
ем, что в дальнейшей перспективе положения о субси-
диарной ответственности контролирующих должника 
лиц должны быть усовершенствованы единообразной 
судебной практикой и необходимы разъяснения Вер-
ховного суда о порядке привлечения к субсидиарной 
ответственности контролирующих лиц должника, ис-
ключённого из ЕГРЮЛ.



68 Серия: Экономика и Право №2 февраль 2021 г.

ПРАВО

ЛИТЕРАТУРА

1. Федеральный закон от 28.12.2016 № 488 ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законода-
тельства РФ, 02.01.2017, N 1 (Часть I). ст. 29,

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, N 32, ст. 3301.
3. Федеральный закон от 08.08.2001 № 129 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»// Собрание 

законодательства РФ, 13.08.2001, N 33 (часть I), ст. 3431.
4. Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» // Собрание законодательства РФ, 16.02.1998, N 7, ст. 785.
5. Соловцов С.Н. Некоторые проблемные вопросы привлечения к ответственности лиц, виновных в неисполнении обязательства перед кредиторами, в 

случае исключения общества из единого государственного реестра юридических лиц //Экономическое правосудие в Уральском округе. - 2020. - № 3 
(55). - С. 106-114.

6. Апелляционное определение Нижегородского областного суда от 18.12.2018 г. № 33-14198/2018 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
7. Апелляционное определение Московского городского суда от 30.01.2018 г. по делу № 33-3879 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс»
8. Письмо Федеральной налоговой службы от 12.07.2017г. № ЕД-4-18/13479@ «Об организации работы налоговых органов по исполнению п. 3.1 статьи 3 

ФЗ от 08.02.1998 № 14-ФЗ “Об обществах с ограниченной ответственностью”» (документ опубликован не был) // Доступ из СПС «КонсультантПлюс»
9. Решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 29.08.2017 по делу № А65-18381/2017// Доступ из СПС «КонсультантПлюс»
10. Решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 21.01.2019 по делу № А65- 27181/2018 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс»
11. Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.04.2019 по делу № А65- 27181/2018 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс»
12. Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 31.07.2019 по делу № А65- 27181/2018 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс»
13. Определение Верховного Суда РФ от 30.01.2020 г. по делу № 306-ЭС19-18285// Доступ из СПС «КонсультантПлюс»
14. Определении ВС РФ от 25.08.2020г. по делу №307-ЭС20-180// Доступ из СПС «КонсультантПлюс»

© Долгорукий Алексей Игоревич (Alexd2003@gmail.com).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»

Московский финансово-промышленный университет «СИНЕРГИЯ»



69Серия: Экономика и Право №2 февраль 2021 г.

ПРАВО

НЕДОПУСК В ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ КАК ПРЕПЯТСТВИЕ ДЛЯ 
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО 

ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ – ПРИЧИНЫ 
И ПОСЛЕДСТВИЯ

Картавов Сергей Александрович
соискатель, Уральский институт управления – 

филиал Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской 

Федерации, г. Екатеринбург
kartavovs@yandex.ru 

Аннотация: В статье рассматривается проблема недопуска в жилые поме-
щения при выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирных домах. Анализируются при-
чины данной проблемы и возможные варианты ее разрешения. Приведены 
объемы работ, выполнение которых может быть затруднено данной пробле-
мой. Показана низкая эффективность судебного решения проблемы недопу-
ска в помещения, автором предложен свой способ ее разрешения.

Ключевые слова: многоквартирный дом, общее имущество собственников 
помещений, капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей, судеб-
ный иск о предоставлении доступа в жилое помещение, управляющая ор-
ганизация, уведомление о предстоящих работах по капитальному ремонту.

NON-ADMISSION TO RESIDENTIAL 
PREMISES AS AN OBSTACLE TO THE 
PERFORMANCE OF WORK ON MAJOR 
REPAIRS OF COMMON PROPERTY 
IN APARTMENT BUILDINGS – CAUSES 
AND CONSEQUENCES

S. Kartavov 

Summary: The article deals with the problem of non-admission to 
residential premises when performing major repairs of the common 
property of the owners of premises in apartment buildings. The reasons 
for this problem and possible solutions are analyzed. The scope of work 
that may be hindered by this problem is given. The low efficiency of the 
judicial solution of the problem of non-admission to the premises is 
shown, the author offers his own way of solving it.

Keywords: apartment building, common property of the owners of 
premises, major repairs of intra-house engineering networks, a lawsuit 
for granting access to residential premises, a management organization, 
notification of upcoming major repairs.

Капитальный ремонт многоквартирных домов на 
территории Российской Федерации, который вы-
полняется по новым правилам, введенным в дей-

ствие в декабре 2012 года [1], на сегодняшний день уже 
преодолел основную массу препятствий организацион-
ного плана и вышел на свою проектную мощность. 

Первые годы реализации новой системы капиталь-
ного ремонта можно охарактеризовать как стадию ее 
становления. В эти годы она занималась решением пре-
имущественно организационно-технических вопросов: 
в сжатые сроки требовалось сформировать адекватную 
нормативную правовую базу, значительную часть кото-
рой составляют региональные акты, создать в каждом 
субъекте Российской Федерации регионального опе-
ратора, сформировать и утвердить региональные про-
граммы капитального ремонта, рассчитать и утвердить 
величину минимального взноса на капитальный ремонт, 
построить систему сбора (аккумулирования) этих вно-
сов, выстроить систему отбора подрядных организаций, 
готовых выполнять работы по капитальному ремонту. 

Решение всех этих и некоторых иных организационных 
задач сопровождалось резким отрицанием собственни-
ками помещений нового для них бремени несения до-
полнительных расходов в виде взносов на капитальный 
ремонт и их общим неприятием новой системы капи-
тального ремонта, что имело место даже в составе депу-
татского корпуса Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, отдельными предста-
вителями которого вскоре было инициировано заявле-
ние в Конституционный Суд Российской Федерации о 
проверке конституционности ряда положений Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации о капитальном ре-
монте [2]. Для разрешения всех этих вопросов объектив-
но требовались усилия и время. 

Сейчас новая система капитального ремонта не толь-
ко доказала свою состоятельность, но и продемонстри-
ровала свои результаты. По данным Государственной 
корпорации «Фонд содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства» по состоянию на 1 
июля 2020 года в стране подверглось капитальному ре-
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монту 724455 многоквартирных домов, что составляет 
2558,36 млн. кв.м. На 2020 год по всей стране запланиро-
ваны работы по капитальному ремонту в 59855 домах [3].

Тем не менее, на сегодняшний день еще существует 
ряд системных проблем в этой области, актуальных как 
для Российской Федерации в целом, так и для отдельно 
взятых ее регионов. Одной из таких проблем является 
отказ собственников помещений предоставить доступ 
в свои помещения для выполнения работ по капиталь-
ному ремонту общего имущества, в частности для вос-
становления и замены внутридомовых инженерных си-
стем, которые проходят внутри жилых помещений (сети 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения). Не-
желание собственников пускать в свои квартиры пред-
ставителей подрядных организаций для производства 
работ может быть оправдано некоторыми неудобства-
ми, которые будут им причинены, – далеко не каждый 
собственник безболезненно перенесет нахождение 
в его квартире посторонних людей, которые меняют 
какие-то трубы и пачкают грязными сапогами белоснеж-
ный кафель в ванной комнате. С другой стороны, такое 
нежелание не поддается логике – заменяемые при капи-
тальном ремонте трубы являются имуществом собствен-
ника соответствующего помещения (пусть даже на пра-
ве долевой собственности), собственник уплатил за эти 
работы свои деньги (взносы на капитальный ремонт), но 
далее препятствует их выполнению.

На практике эта проблема во всех регионах России 
решается примерно одинаково – путем подачи в суд 
искового заявления к собственнику соответствующей 
квартиры о понуждении его предоставить доступ. Суды 
общей юрисдикции в каждом регионе страны имеют та-
кие иски.

Кроме того, с этой практикой соглашается и Мин-
строй России: «непредоставление доступа к общедо-
мовому имуществу при необходимости проведения 
ремонтных работ является поводом для обращения в 
суд заказчиком работ по проведению капитального ре-
монта или подрядной организации с целью разрешения 
вопроса обеспечения доступа к инженерным системам в 
судебном порядке» [4].

Сама по себе подача иска в суд не вызывает затруд-
нений, и как способ достижения успеха имеет право на 
существование. Однако, нам представляется, что к по-
мощи суда необходимо прибегать лишь в крайнем слу-
чае – когда нарушенные права и законные интересы 
никто иной защитить и восстановить не может. Но для 
того, чтобы каждый раз прибегать к помощи суда для 
организации работ в масштабах страны и в тех объемах, 
которые запланированы региональными программами 
капитального ремонта, региональным операторам по-
требуется содержать армию юристов. 

Анализ региональных программ капитального ре-
монта многоквартирных домов, утвержденных субъек-
тами Российской Федерации, позволяет утверждать, что 
работы по капитальному ремонту инженерных сетей (за 
исключением сетей газоснабжения и электроснабжения) 
в совокупности составляют примерно одну треть от всех 
видов работ (21,2% в Москве, 25,4% в Республике Калмы-
кия, 33,2% в Челябинской области, 35,5% в Белгородской 
области, 36,8% в Иркутской области) [5]. Здесь мы при-
водим статистику исключительно за 2020 год, которая, 
безусловно, меняется по годам в большую или меньшую 
сторону. Тем не менее, общая тенденция соотношения 
видов работ по капитальному ремонту в регионах по-
стоянна, отдельные примеры резких скачков и падений 
являются скорее исключением, нежели правилом, и вы-
званы решениями региональных властей по отдельным 
видам работ – в качестве примера можно привести мас-
совую замену лифтов в некоторых регионах, а также ре-
шение Минстроя России о государственной поддержке 
этих видов работ, что не могло не отразиться на общей 
статистике.

Таким образом, судьба примерно одной трети из 
всех запланированных в стране работ по капитально-
му ремонту многоквартирных домов зависит от двух 
обстоятельств: от настроения собственника и от судеб-
ного решения. При этом судьба всех иных видов работ 
по капитальному ремонту (фундамента, фасада, подвала, 
крыши, лифтового оборудования) от этих обстоятельств 
не зависит – для их выполнения мнение конкретных соб-
ственников не требуется, и даже если они были бы про-
тив, законодательство содержит достаточно эффектив-
ный механизм, чтобы это мнение игнорировать.

Судебный порядок обеспечения доступа в жилые по-
мещения нельзя назвать таким же эффективным меха-
низмом обеспечения выполнения работ по капитально-
му ремонту. Причины здесь как минимум две. 

Первая причина уже была нами обозначена чуть 
выше – значительные материальные и организацион-
ные затраты региональных операторов по подготов-
ке исковых заявлений, последующее сопровождение 
процессов и обжалование решений, принимая во вни-
мание, что иск следует подать к каждому собственни-
ку помещения. Чаще всего квартиры находятся в соб-
ственности нескольких лиц. Исходя из этого, нетрудно 
подсчитать количество ответчиков, по которым необ-
ходимо добиться судебного решения: среднестатисти-
ческий пятиэтажный дом, имеющий пять подъездов, 
содержит 100 квартир, умножая на три, получаем 300 
ответчиков. И это только один дом. Тот факт, что соб-
ственников можно объединить в качестве соответчи-
ков в рамках одного иска не очень упрощает задачу. 
Кроме того, учитывая процессуальные сроки и необ-
ходимость дальнейшего обжалования в вышестоящих 



71Серия: Экономика и Право №2 февраль 2021 г.

ПРАВО

судах вынесенных первой инстанцией отказов, сроки 
выполнения работ, которые утверждены программа-
ми, соблюдаться не будут. Подрядная организация, за-
ключившая контракт на выполнение соответствующих 
работ, также связана договорными сроками, и ожидать 
окончания судебных разбирательств за пределами этих 
сроков она не обязана.

Федеральный законодатель на случай отсутствия до-
ступа в помещения для выполнения работ предусмотрел 
возможность переноса соответствующих работ на более 
поздний срок – пункт 4 части 4 статьи 168 Жилищного 
кодекса Российской Федерации [6].

Указанная мера, на наш взгляд, позволит привести 
в порядок статистику о результатах за отчетный год – 
невыполненные по причине недопуска в помещения 
работы «перейдут» на следующий плановый период и 
уже не будут значиться как невыполненные. Однако, 
представляется маловероятным, что перенос работ на 
более поздний период сам по себе как-то поможет ре-
шить проблему с недопуском и повлиять на позицию 
собственников по данному вопросу. Так, если они были 
против в 2020 году, то более вероятно, что и в 2021 году 
они останутся при том же мнении.

В результате, как подрядчик, так и заказчик этих ра-
бот в следующем году должны будут заново пройти всю 
эту бюрократическую процедуру: собрать комиссию, вы-
яснить мнение собственников, зафиксировать их отказы, 
перенести работы на следующий год.

Вторая причина, подтверждающая неэффективность 
судебного порядка обеспечения доступа в жилые поме-
щения, заключается в отсутствии на сегодняшний день 
единообразной практики по принимаемым судами ре-
шениям в таких спорах. В результате даже подготовлен-
ное по всем правилам и поданное в суд исковое заявле-
ние не гарантирует того, что доступ в жилое помещение 
будет обеспечен.

Так, Нефтеюганский районный суд Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры 30.05.2019 отказал в удов-
летворении иска регионального оператора (Югорского 
фонда капитального ремонта многоквартирных домов) 
к группе собственников помещений многоквартирного 
дома о предоставлении доступа к общему имуществу 
собственников помещений многоквартирного дома (ин-
женерным сетям водоотведения, расположенным в жи-
лом помещении) для выполнения работ по капитально-
му ремонту (дело № 2-1485/2019 ~ М-1245/2019).

Спустя десять дней – 10.06.2019 – тот же Нефтеюган-
ский районный суд (в другом составе) удовлетворил 
аналогичный иск Югорского фонда к другой группе соб-
ственников (дело № 2-1677/2019 ~ М-1246/2019).

Данная ситуация является показательной даже не 
по причине вынесения судом противоречивых реше-
ний по идентичным спорам, а по причине принятия 
одним и тем же судом прямо противоположных реше-
ний по одному и тому же спору при абсолютно схожих 
условиях. Автор настоящей статьи счел возможным 
привести эту ситуацию в пример, поскольку он сам 
являлся автором вышеуказанных исков и непосред-
ственным участником этих процессов (на стороне ист-
ца): идентичные иски (по тексту различались лишь со-
ставом ответчиков), идентичные дома, расположенные 
по соседству, идентичная техническая документация, 
один и тот же подрядчик, один и тот же договор под-
ряда, один и тот же вид работ, одна и та же процедура 
уведомления собственников, вид работ установлен од-
ним и тем же актом местной администрации, но реше-
ния суда разные. 

В аналогичных многочисленных судебных спорах 
о предоставлении доступа в помещения суды также не 
придерживаются единообразной тактики в поиске осно-
ваний для отказа. Так, в качестве оснований для отказа, 
которые, по нашему мнению, нельзя признать обосно-
ванными, суды указывают отсутствие надлежащего уве-
домления собственников о предстоящих видах работ, 
отсутствие доказательств того, что инженерные сети 
находятся в аварийном состоянии и требуют ремонта, 
отсутствие решения собственников о выполнении таких 
работ. Однако, если придать приведенным доводам силу 
правила, то в этом случае следовало бы признать за соб-
ственниками помещений право вообще заблокировать 
своими действиями любые работы по капитальному ре-
монту. Для этого достаточно лишь не принимать реше-
ния о капитальном ремонте. 

Кроме того, порой даже наличие решений Верхов-
ного Суда Российской Федерации не является для ни-
жестоящих судов достаточным указанием для принятия 
решения по вопросу о том, должен ли собственник пре-
доставить доступ к общему имуществу, расположенному 
в его квартире, для выполнения капитального ремонта. 
Так, Судебная коллегия по гражданским делам Верхов-
ного Суда Российской Федерации своим определением 
от 07.05.2019 № 4-КГ19-6 буквально указала следующее, 
цитирую: «суд апелляционной инстанции сделал оши-
бочный вывод о том, что право требовать допуска в за-
нимаемое потребителем помещение у представителей 
исполнителя имеется только тогда, когда такое требова-
ние обусловлено аварийной ситуацией или жалобами 
других потребителей на нарушение их законных прав. 
Как было указано выше, такое право имеется у предста-
вителей исполнителя в силу прямого указания в законе, 
не зависит от конкретных обстоятельств и установлено, 
в том числе, для профилактики и предупреждения ава-
рийных ситуаций или возможных нарушений прав граж-
дан в будущем.» [7].
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Приведенная позиция Верховного Суда Российской 
Федерации в свое время не смогла повлиять на решение 
Судебной коллегии по гражданским делам Суда Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, который сво-
им апелляционным определением от 01.10.2019 оставил 
без удовлетворения апелляционную жалобу на вышеу-
казанное решение Нефтеюганского районного суда от 
30.05.2019, обосновывая это отсутствием договорных от-
ношений между собственниками и подрядной организа-
цией, выполняющей работы по капитальному ремонту, 
а также отсутствием доказательств ненадлежащего (ава-
рийного) состояния инженерных систем, подлежащих 
капитальному ремонту. Мы не беремся в рамках насто-
ящей статьи комментировать данное судебное решение, 
поскольку степень обоснованности его аргументов и 
без того очевидна.

Результатом отказных решений судов являются пере-
носы работ по капитальному ремонту инженерных сетей 
многоквартирных домов на более поздние сроки, увели-
чение степени их износа и повышение рисков аварий-
ных ситуаций, со всеми вытекающими последствиями. 
Такая ситуация, безусловно, требует адекватного и, по 
возможности оперативного, решения.

Несмотря на то, что виды и сроки работ по капитальному 
ремонту подлежат официальному опубликованию, которое 
происходит задолго до того, как к ним приступает подряд-
ная организация, объективно, мало кто из собственников 
помещений отслеживает эти вопросы на официальных сай-
тах органов государственной власти, где публикуются реги-
ональные программы капитального ремонта.

С другой стороны, зайти в каждую квартиру много-
квартирного дома, в котором запланирован капиталь-
ный ремонт, с тем, чтобы уведомить собственников со-
ответствующих помещений о предстоящих работах и 
согласовать с ними дату и время их присутствия в квар-
тире региональный оператор, как заказчик данных ра-
бот, не обязан; делать это по собственной инициативе 
он также не будет, потому что это его расходы (и весьма 
значительные), которые необходимо обосновать с точ-
ки зрения законности. Кроме того, законом установлен 
иной порядок уведомления о предстоящем капитальном 
ремонте, который, к сожалению, также малоэффективен.

Тем не менее, на сегодняшний день существует за-
конный и по нашему мнению достаточно эффективный 
механизм, позволяющий не только уведомить собствен-
ников о предстоящих в их многоквартирных домах ра-

ботах, но также обеспечить возможность согласования 
с ними различных аспектов этих работ, причем сделать 
это заблаговременно. 

Правила осуществления деятельности по управле-
нию многоквартирными домами, утвержденные по-
становлением Правительства Российской Федерации 
от 15.05.2013 № 416 [8], обязывают управляющую орга-
низацию раскрывать путем размещения на постоянной 
основе информацию о предстоящих работах, проверках 
оборудования, восстановительных работах, иных ме-
роприятиях, которые могут потребовать присутствия 
собственников помещений в многоквартирном доме 
(их пользователей или их представителей) в опреде-
ленное время, с указанием времени проведения таких 
мероприятий. Эта информация подлежит размещению 
на досках объявлений, расположенных во всех подъез-
дах многоквартирного дома или в пределах земельного 
участка, на котором расположен многоквартирный дом 
(пункт 31 Правил).

Таким образом, уведомления о предстоящих работах 
по капитальному ремонту, в том числе, которые требуют 
присутствия собственников помещений, должны быть 
заблаговременно размещены в каждом подъезде много-
квартирного дома. Именно отсюда каждый собственник 
сможет узнать о запланированных в его доме работах и 
сроках их выполнения. Вполне возможно, что какая-то 
часть собственников, узнав из этой информации кон-
кретные сроки производства работ, контактные телефо-
ны заказчика и подрядчика, а также разъяснения о том, 
почему эти работы необходимо выполнить и к каким по-
следствиям может привести их невыполнение, заранее 
сформируют свою позицию относительно предостав-
ления доступа в квартиру, а также будут иметь возмож-
ность согласовать какие-то аспекты предстоящих работ, 
заранее выяснить интересующие их вопросы, скорректи-
ровать удобное для проведения этих работ время. Даже 
в случае принятия собственником отрицательного реше-
ния о допуске представителей подрядной организации 
в свою квартиру, это решение своевременно попадет в 
управляющую организацию и к заказчику этих работ.

Исполняется ли должным образом указанная обязан-
ность организациями, занимающимися управлением 
многоквартирных домов, – вопрос скорее риториче-
ский. Во всяком случае, этот вопрос может быть обра-
щен в адрес государственных органов, уполномоченных 
в области лицензирования деятельности по управлению 
многоквартирными домами.
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Аннотация: Авторы в статье провели анализ мер государственной под-
держки и помощи в период коронакризиса в отдельных европейских госу-
дарствах: Италия, Германия, Великобритания. Авторами анализируется по-
литика государств по принятию антикризисных мер и поддержки населения 
и экономики. Выводы, к которым пришли авторы статьи, показывают, что 
одинаковые проблемы, обрушившиеся на каждое государство, странами 
решаются по-разному, но все они направлены на борьбу с коронавирусом.

Ключевые слова: государственная поддержка, правовая политика, социаль-
ная защита, антикризисные меры, пандемия, коронавирус, правительствен-
ная помощь.

ON THE ISSUE OF MEASURES OF STATE 
SUPPORT FOR THE POPULATION  
AND BUSINESS IN SOME FOREIGN 
COUNTRIES DURING THE PANDEMIC

N. Kuznetsova
T. Matveeva

Summary: The authors of the article analyzed the measures of state 
support and assistance during the coronacrisis in certain European 
countries: Italy, Germany, Great Britain. The authors analyze the policy 
of states to take anti-crisis measures and support the population and 
economy. The conclusions reached by the authors of the article show that 
the same problems that have befallen each state are solved differently by 
countries, but they are all aimed at fighting the coronavirus.

Keywords: state support, legal policy, social protection, anti-crisis 
measures, pandemic, coronavirus, government assistance.

Как и Китай, многие страны мира, в том числе и Рос-
сийская Федерация, в 2020 году столкнулись с мас-
штабной проблемой - коронавирусной инфекцией. 

Быстрое распространение COVID-19 заставило многие 
государства ввести карантин. Большинство предпри-
ятий вынуждены были отправить сотрудников в отпуск 
или на удаленный режим работы, чтобы снизить рас-
пространение инфекции и защитить сотрудников. В этот 
период население было напугано недостаточной инфор-
мацией о быстро распространяемой инфекции, закры-
вались границы, ограничивалось передвижение внутри 
страны и за ее пределами, снизился потребительский 
спрос, отдельные периоды рабочих недель были объ-
явлены нерабочими. Школы, университеты вынуждены 
были перейти на дистанционную систему образования, 
отдельные отрасли, такие как туризм, гостиничный и 
ресторанный бизнес, логистика оказались невостребо-
ванными. В период кризисных явлений мелкие пред-
приятия и индивидуальные предприниматели остались 
без «средств к существованию», не имея возможности 
платить своим работникам заработную плату. Всеобщий 
карантин почти сразу ударил по экономике, а отсюда и 
по благосостоянию населения. Ведь именно экономика 
страны показывает уровень жизни населения, его со-
циальную защищенность. Бедствия многих государств 
в период распространения коронавирусной инфекции 
обозначили пробелы, как в здравоохранении, так и в со-

циальной политике. Проблемы, обрушившиеся на мир в 
период пандемии, заставили многие государства срочно 
предпринимать необходимые меры для поддержки на-
селения, бизнеса, разработать программы поддержки 
экономики в целом. 

Каждая страна по своему осуществляла и осущест-
вляет до настоящего времени борьбу с неизвестной до 
сегодняшнего дня инфекцией. Некоторые страны долго 
не осознавали всю трагедию, случившуюся в мире, и не 
были готовы к последствиям, постигшим практически 
всех. Лишь Китай, быстро среагировал и не дал масштаб-
ного распространения инфекции, которая именно в дан-
ной стране была выявлена, и сумел восстановить работу.

Мы же постараемся рассмотреть, возникшие в пери-
од кризиса проблемы некоторых зарубежных стран и 
найти пути их решения. 

Во всех странах в эпицентре коронавируса оказались 
в первую очередь медики. И в действительности получи-
лось, что страны не были готовы к большому количеству 
заболевших, а медицинский персонал не справлялся 
с потоком ковидных больных. Очаги инфекции возни-
кали повсюду: в больницах, в домах престарелых, куда 
поступали зараженные инфекцией люди. Система здра-
воохранения многих стран оказалось перегружена, осо-
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бенно это проявилось в Соединенных Штатах Америки, 
Италии, Германии, Испании, Китае.

Как же отреагировали государства чтобы, защи-
тить своих граждан от последствий коронавирусной 
инфекции.

В европейских странах, которые ранее сталкивались 
с кризисом, стали предпринимать антикризисные меры, 
разрабатывая различные программы в поддержку наи-
более пострадавших отраслей, выделив миллиарды в 
помощь населению, бизнесу, здравоохранению, справ-
ляясь с последствиями еще не остановленной пандемии.

Италия, как и другие европейские страны, ощутила 
на себе коронавирусную инфекцию. Она была первой 
европейской страной, ощутившей последствия нового 
вируса. Как и повсюду удар пришелся на здравоохране-
ние, население, экономику. Указ, принятый в марте 2020 
года был экстренной экономической помощью для биз-
неса и населения. Почти 120 статей Указа определяли 
действия правительства по поддержке семей с детьми, 
самозанятых и фрилансеров, наемных работников.

Как в любой стране борьбу с коронавирусной инфек-
цией осуществили первыми медицинские работники. 
В правительственных мерах по поддержке населения и 
бизнеса в Италии медикам, которые непосредственно 
работами с больными была выплачена единовременная 
премия в размере тысячи евро, кроме этого для под-
держки семей медицинских работников предусматрива-
ются выплаты в размере до 2 тысяч евро ежемесячно. Об-
щая сумма финансовой помощи на поддержку населения 
и бизнеса итальянским правительством определялась в 
55 млрд. евро. Так, меры государственной поддержки в 
Италии были направлены на здравоохранение - более 3,5 
млрд. евро, 25 млрд. евро решено было выделить на под-
держку семей, которые оказались в трудной жизненной 
ситуации из-за самоизоляции и закрытии предприятий, 
также на поддержку малых предприятий. 1, 5 млрд. евро 
было выделено в Фонд чрезвычайных ситуаций в стране, 
созданный службой гражданской защиты. Лимит Фонда 
определялся в 300 миллионов евро. Итальянские школы, 
чтобы остановить распространение вируса были закры-
ты первыми и не торопились их открывать. Родителям, 
которые продолжали работать, не смотря на карантин-
ные меры, компенсировались услуги няни (специальный 
ваучер в размере 600 евро, в последствие данная сумма 
была увеличена до 1,5 тысячи евро). Также компенсиро-
вались отпуска родителям, которые вынуждены были 
оставаться с детьми до 50% надбавки. Семьям, где семей-
ный доход ниже 40 тыс. евро в год государство предоста-
вило премию 100 евро. Данный бонус был предусмотрен 
государственным и частным служащим, которые продол-
жали работу на рабочих местах. Работникам, работаю-
щим в сельском хозяйстве, в туристической индустрии, 

сезонным работникам также предусматривалась выпла-
та заработной платы государством из Фонда гарантиро-
вания выплаты заработной платы. Данная выплата осу-
ществлялась сроком до 9 недель. [3]

Были приостановлены ипотечные выплаты по кре-
дитам для самозанятых и граждан, которые оказались 
без работы из-за прекращения действия предприятий. 
В период карантинных мер на работников оформлялся 
больничный лист. Индивидуальные предприниматели, 
самозанятые, если они не получают пенсию могли рас-
считывать на единовременную компенсацию в разме-
ре 500 евро. Для этого в стране был создан фонд с раз-
мером 200 миллионов евро. Наиболее пострадавшие 
компании, которые приостановили свою деятельность, 
такие как образовательные учреждения, спортивные, 
туристические, компании общественного питания и дру-
гие могли воспользоваться правом на приостановку на-
логов и других платежей без штрафных санкций.

Таким образом, итальянское правительство постара-
лось оказать помощь своему населению и поддержать 
экономику. Эффективными оказались действия государ-
ства по принятию пакетов антикризисных мер. Но коро-
навирус еще не побежден и борьба с ним продолжается.

Следующей страной, пострадавшей от коронавируса 
можно рассмотреть Великобританию. Большое количе-
ство заболевших, как и в других странах произошло из-
за запоздалой реакции британского правительства на 
смертоносную инфекцию. Ситуация в стране до сих пор 
остается тяжелейшей. Национальная служба здравоох-
ранения, как и в других странах, столкнулась огромной 
нагрузкой. Это повлекло отчаянные попытки медиков 
справиться с ситуацией до введения карантинных мер. 
Нехватка медицинских работников, койко- мест и ме-
дикаментов открывает проблемы в здравоохранении 
Соединенного Королевства, да и не только там. Многие 
государства не были готовы к такому стремительно-
му развитию событий, связанных с распространением 
инфекции. До настоящего времени в Британии высок 
уровень смертности от COVID-19. Национальная служба 
здравоохранения, как и в первую волну кризиса, стал-
кивается с множеством проблем. Недостаточно меди-
цинского оборудования, медикаментов, медицинских 
работников, чтобы справиться с нарастающим потоком 
больных.

Возросший уровень безработицы, закрытие пред-
приятий, сокращение рабочих мест, снижение потреби-
тельской способности населения, вынужденные отпуска 
потребовали от британского правительства коорди-
нальных мер поддержки.

Финансовая помощь британского правительства с 
начала распространения COVID-19 была оказана около 
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1 миллиона предприятиям. Для компаний были пред-
ложены кредитные гарантии на 330 миллиардов фунтов 
стерлингов, обеспеченные государственной гарантией, 
физическим и юридическим лицам, у которых имелись 
ссуды и ввиду кризиса они не могли их погашать во вре-
мя карантина были предложены кредитные каникулы. 

Во время второй волны коронавируса данные выпла-
ты работникам, отправленным в вынужденные отпуска, 
были продлены. По данным бюро Национальной стати-
стики в первый период пандемии с марта по июнь 2020 
года число работников ведомственных предприятий 
снизилось почти на 750 тысяч. Чтобы снизить безработи-
цу и восстановить экономику страны правительство вве-
ло неполную занятость. Разработанные правительством 
программы определяли компенсации работникам, по-
страдавших компаний до 80% выплат от заработной пла-
ты, если они не превышают 2,5 тысяч фунтов стерлингов 
в месяц, чтобы избежать увольнений. Это правитель-
ственные гранты на выплату зарплат. [4]

Гостиничный, туристический бизнес, малые предпри-
ятия торговли были освобождены на период пандемии 
от уплаты налога на коммерческую деятельность. Для 
тех, кто затруднен в средствах выплат по ипотеке была 
предоставлена 3-х месячная отсрочка. Чтобы спасти ра-
бочие места и поддержать британскую экономику пра-
вительством были приняты меры по предоставлению 
налоговых льгот отелям, ресторанам. Для самозанятых 
британское правительство также предусмотрело опре-
деленные меры финансовой поддержки. Например, де-
нежные выплаты не зависимо от снижения дохода.

Кроме всего принимаются и другие меры поддержки 
такие как увеличение адресных денежных трансферов, 
субсидирование заработной платы, нестраховые меры 
социальной защиты. 

Несмотря на все меры поддержки, безработица в 
стране растет, а количество вакансий на предприятиях, 
которые возобновляют работу сравнительно мало, но 
канцлер казначейства Великобритании Риши Сунак уве-
рен, что «у правительства есть четкий план по защите, 
поддержке и созданию рабочих мест, благодаря которо-
му ни один гражданин не останется в безнадежном по-
ложении». [5]

На сегодня ситуация в Британии одна из самых тя-
желых по заражению инфекцией. Поэтому большинство 
мер, вырабатываемых правительством, направлены 
на здравоохранение, на разработку вакцины и на под-
держку экономики и населения. Государство не снижа-
ет меры поддержки для своего населения. Планируется 
снизить НДС да 5% для компаний, которые больше всех 
пострадали из-за пандемии коронавируса. Кроме всего 
британское правительство выделило 9 млрд. фунтов на 

программу занятости и дополнительно 2 млрд. фунтов 
стерлингов на стимулирование занятости среди моло-
дежи. Для поддержки бизнеса и домовладельцев в Бри-
тании уже выделено порядка 132,6 млрд. фунтов стер-
лингов.

Следующая страна, на которую хотелось обратить 
внимание это Германия. Как и другие страны, ФРГ так-
же пришлось принимать серьезные меры поддержки, 
чтобы сохранить экономику страны и помочь своему 
народу. Борьба медиков с коронавирусной инфекцией, 
самоизоляция населения, обвал экономики, борьба с 
безработицей - эти и другие трудности не обошли сторо-
ной государство. 

В период пандемии был принят пакет законода-
тельных мер для поддержки населения. Эта поддерж-
ка коснулась здравоохранения, бизнеса, предприятий, 
которые не выдержали финансовых затрат и вынужде-
ны были снижать заработные платы или производить 
увольнения сотрудников и др. Страна была вынуждена 
принять дополнительный бюджет чтобы оказывать по-
мощь больницам и медицинским работникам, приняв-
шим на себя первый удар от пандемии. Общая стоимость 
мер, которые предприняло правительство для поддерж-
ки экономики, определяется в сумму 1,3 трлн. евро.[6]

Помощь работодателям осуществлялась в принятии 
особой финансовой поддержки. Федеральным пра-
вительством были увеличены госинвестиции на 12,4 
млрд. евро, снижены требования для получения субси-
дий компаниями, в которых работников потребовалось 
перевести на неполный рабочий день. Было принято 
шесть законов, которые определяли смягчение послед-
ствий пандемии. Это прямые субсидии размером до 15 
тыс. евро для малых предприятий и индивидуальных 
предпринимателей, поддержка самозанятых, государ-
ственная поддержка для больниц более 3 млрд. евро, 
финансовая поддержка поставщиков социальных услуг 
и учреждений социального обеспечения, медучрежде-
ний и медицинского персонала, дополнительные вы-
платы социальных пособий семьям с детьми, инвалидам, 
пенсионерам, безработным. Была запущена специаль-
ная программа для бизнеса о возможности получения 
неограниченных кредитов. Для обеспечения граждан и 
их безопасности в условиях самоизоляции правитель-
ство Германии старалось создать все необходимые меры 
поддержки для обеспечения населения продуктами пи-
тания, обеспечить работу важных жизненных секторов, 
таких как здравоохранение, больницы, аптеки, сельское 
хозяйство.

Как и в любом государстве в Германии особая по-
мощь оказывается детям. Она складывается из государ-
ственных пособий на детей независимо от возраста, из 
родительских выплат, дополнительных выплат для по-
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купки школьных принадлежностей, помощь работаю-
щим и малоимущим родителям и другие виды поддерж-
ки. Например, в период кризиса, связанного с COVID-19 
в Германии семьям с детьми государство предусмотрело 
выплатить по 300 евро на каждого ребенка, но данны-
ми выплатами в полном объеме смогут воспользоваться 
не все семьи. Условие выплаты предусматривало полу-
чение хотя бы первой суммы в течение одного осеннего 
месяца, а вот далее, если семья имеет высокий доход и 
получает в полном объеме весь Kinderbonus, то в по-
следствие она должна будет вернуть эти деньги полно-
стью или внести их по частям в виде налога. Данная вы-
плата семьям с детьми в Германии явилась стимулом в 
условиях кризиса, но правительство в тоже время стара-
лось хотя бы таким способом простимулировать покупа-
тельский спрос и поддержать экономику.

Кроме всего в Германии достаточно большое коли-
чество пособий, выплачиваемых родителям на детей, 
которые также были увеличены в период пандемии. Это 
детская добавка при уменьшении дохода родителей, 
компенсация потерянного заработка из-за ухода за ре-
бенком и др. Семьи, получавшие до коронавирусного 
кризиса максимальные выплаты на детей, но потеряв-
шие работу, ввиду чего доход снизился, получили право 
на одноразовое продление получения пособия допол-
нительно еще на шесть месяцев.

Рассмотрев социальную обстановку в отдельно 
взятых европейских государствах, связанную с рас-

пространением новой коронавирусной инфекцией, 
мы приходим к выводу, что все государства в той или 
иной степени, столкнувшись с последствиями, вызван-
ными вспышкой инфекции вынуждены были в срочном 
порядке принимать непростые, иногда беспрецедент-
ные решения по защите как самого населения, так и 
экономики страны в целом. Чаще всего эти меры были 
направлены на поддержку населения и бизнеса, за-
щиту семьи, детей, обеспечение занятости и снижение 
безработицы. Сохранение рабочих мест и субсидиро-
вание отдельных секторов экономики показывает, что 
развитые страны в большей степени опираются на уже 
существующие меры поддержки в государстве, кото-
рые принимались в предыдущие финансовые кризисы. 
Вводя карантинные меры правительства государств, 
старались защитить своих граждан от COVID-19 и в 
тоже время выплата пособий, субсидий, кредитов по-
могла продержаться бизнесу. Но следует отметить, что 
коронакризис выявил и слабые места в государствах, 
например, в здравоохранении. Некоторым государ-
ствам, например, Китаю удалось относительно быстро 
справиться с пандемией, другие, например Германия, 
Великобритания продолжают борьбу и подбирают спа-
сительные меры профилактики распространения ин-
фекции и поддержки своих граждан.

Отсюда, следует отметить, что ситуации, в которых 
оказались государства и их экономика практически оди-
наковые, а вот принятые антикризисные мероприятия у 
каждой страны свои.
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Аннотация: Статья посвящена вопросам исследования общенаучных основ 
прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере оборота 
оружия. Рассматривается соотношение объекта и предмета прокурорского 
надзора за исполнением законодательства в сфере оборота оружия. Пред-
ставленная авторская структура объекта прокурорского надзора. Приво-
дится анализ законодательства и правоприменительной практики в сфере 
оборота оружия в рамках исследуемого аспекта проблематики.
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Summary: The article is devoted to the study of the general scientific 
foundations of prosecutorial supervision over the implementation 
of legislation in the field of arms trafficking. The article considers 
the correlation between the object and the subject of prosecutorial 
supervision over the implementation of legislation in the field of arms 
circulation. Presented author’s structure of the object of prosecutor’s 
supervision. The analysis of legislation and law enforcement practice in 
the sphere of arms trafficking within the framework of the investigated 
aspect of the problem is presented.
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Закрепленный в Конституции Российской Феде-
рации правовой статус Прокуратуры Российской 
Федерации обязывает ее осуществлять надзор за 

соблюдением и исполнением ее норм в соответствии 
с предоставленными полномочиями. Государство и 
общество крайне заинтересованы в развитии институ-
та надзорной деятельности в соответствии с реальной 
действительностью, для приведения его в состояние 
максимальной эффективности по надзору за исполнени-
ем законодательства.

Эффективное государственно-правовое регулирова-
ние контроля за оборотом оружия, его основных частей 
и снаряжения в современных условиях играют важней-
шую роль в вопросах защиты жизни здоровья населения 
страны, для эффективного противодействия преступ-
ности, охраны общественного порядка и обеспечения 

общественной безопасности.

За последние годы вопросы контрольно-надзорной 
деятельности за оборотом огнестрельного оружия, вви-
ду общественной повышенной опасности, продолжают 
оставаться предметом правового регулирования и по-
вышенного внимания в нашем обществе. Генеральный 
прокурор в своих приказах постоянно акцентирует вни-
мание прокуроров на обеспечение профилактической 
направленности надзора, проведение систематических 
проверок исполнения законодательства о борьбе с на-
рушением порядка приобретения и использования ору-
жия[1]. В преамбуле приказе Генпрокуратуры России от 
16.01.2012 N 7 « также говорится, что необходимо улуч-
шение результатов совместной работы правоохрани-
тельных органов по противодействию преступлениям, 
связанным с незаконным оборотом оружия[2]. В п.1.1. 
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приказа обращено особое внимание на исполнение за-
конов, направленных на борьбу с незаконным оборотом 
и оружия. 

В Приказе Генпрокуратуры России N 195 (ред. от 
21.06.2016), по вопросам организации прокурорского 
надзора за исполнением законов, Генеральный проку-
рор в рамках профилактики требует – «Систематически 
проверять соблюдение законодательства органами Фе-
деральной службы войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации при осуществлении федерального 
государственного контроля (надзора) в сферах оборота 
оружия».

Организационно-распорядительные документы Ге-
неральной прокуратуры России первостепенно наце-
ливают прокуроров на противодействие незаконному 
обороту оружия и боеприпасов путем надзора за испол-
нением законодательства в данной сфере, в том числе 
при его незаконном распространении и применении, а 
также хранении и использовании гражданами. 

Одновременно с этим, в сфере легального использо-
вания оружия, субъектам, имеющим право на обращение 
с огнестрельным оружием, допускается значительное 
число нарушений, которые остаются вне поля зрения 
уполномоченных органов контроля, с последствиями 
противоправного характера. Это касается как сотрудни-
ков частных детективных и охранных предприятий, так и 
граждан, имеющих оружие в личном пользовании.

Однако, как показывают результаты проведенных 
научных исследований и анализ материалов прокурор-
ской практики, нарушения конституционных прав и сво-
бод человека и гражданина на всей территории России, 
в том числе и в сфере оборота оружия по-прежнему 
носят массовый характер. Если рассмотреть конститу-
ционное право частной собственности применительно 
к обороту оружия, то можно найти достаточное число 
нарушений действующего законодательства. Также, в 
практической деятельности правоохранительных орга-
нов часто встречаются факты принудительного отчужде-
ния имущества граждан, под предлогом его незаконного 
оборота без всякой перспективы равноценного возме-
щения или компенсации ущерба. 

Для исследования таких важнейших общенаучных ос-
нов прокурорского надзора как объект и предмет, обра-
тимся к первоисточникам, а именно к конституционно – 
правовому закреплению правового статуса прокуратуры.

Закрепленное в статье 129 Конституции РФ правовое 
положение Прокуратуры Российской Федерации четко 
закрепляет ее правовой статус в части надзорной дея-
тельности. Иными словами, прокуратуре поднадзорна 
законность действий всех субъектов правоприменения 

по соблюдению прав и свобод человека и гражданина. 

Как показывают результаты исследований, одной из 
сложных дилемм научной полемики является вопрос 
разграничения понятий объект и предмет прокурорско-
го надзора.

В специальной учебно-научной литературе по этому 
поводу высказывались различные, порой противоречи-
вые, точки зрения. Рассмотрим некоторые из них. 

В частности, В.И. Басков исследуя общенаучные по-
ложения (предмет и объект прокурорского надзора) 
отмечал, что в общей форме предмет общенадзорной 
деятельности прокуроров определяется как надзор 
за точным и единообразным исполнением законов.
[3]. В число объектов общего надзора прокуратуры 
В.И. Басков включил органы местной администрации, 
федеральные органы исполнительной власти и хозяй-
ственного управления общественные, политические ор-
ганизации и движения, деятельность должностных лиц 
различных систем и рангов, а также соблюдение законов 
гражданами.

Профессор А.Ю. Винокуров разграничивая соотноше-
ние объекта и предмета прокурорского надзора указы-
вал, что они имеют как тесные связи, так и значительные 
отличия и неравенства по природе [4]. К объекту проку-
рорского надзора А.Ю. Винокуров относит совокупность 
поднадзорных прокурору органов, учреждений и иных 
структур, деятельность которых охватывается его пред-
метом. Природой предмета прокурорского надзора, по 
мнению исследователя ученого, являются реализация 
прокурорских полномочий в сфере исполнения законов 
участниками правоотношений. 

В свою очередь В.Г. Бессарабов, исследуя общена-
учный инструментарий прокурорского надзора, за ис-
ходное положение берет само понятие прокурорского 
надзора. По мнению ученого, объект прокурорского 
надзора следует представлять как совокупность уре-
гулированных правом общественных отношений свя-
занных с соблюдением Конституции РФ, и принятых в 
соответствии с ней нормативных правовых актов регу-
лирующих права и свободы человека и гражданина, ор-
ганами управления и руководителями коммерческих и 
некоммерческих организаций[5]. Автор, разграничивая 
соотношение понятий объекта и предмета исследова-
ния, подчеркивает, что предмет коррелируется с объ-
ектом как частное с общим. В качестве элементов пред-
мета прокурорского надзора ученый рассматривает: 
информацию о фактах нарушения законов, требующих 
принятие мер прокурорского реагирования; надзор за 
законностью правовых актов, издаваемых поднадзор-
ными органами и должностными лицами; соответствие 
правовых актов конституции РФ, федеральным законам 
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и законам субъектов, федерации не противоречащих 
федеральному законодательству; надзор за соответ-
ствием закону ведомственных правовых актов органов 
и учреждений, не входящих в перечень поднадзорных 
органов прокуратуры.

Подробное и обстоятельное исследование данного 
вопроса в свое время предпринял В.В. Гаврилов, при-
шедший к выводу о том, что предметом прокурорского 
надзора являются: 

1. исполнение законов поднадзорными прокура-
туре органами и должностными лицами в части 
правотворческой и правоприменительной дея-
тельности; 

2. соблюдение законов гражданами; 
3. принятие поднадзорными органами и лицами 

мер по предупреждению нарушений законности 
и правопорядка. К Объекту прокурорского над-
зора автор относит органы государственного 
и муниципального управления, руководителей 
коммерческих, некоммерческих организаций и их 
должностных лиц, а также граждан[6]. 

Рассмотрев представленные точки зрения, приняв 
во внимание, что объектом является внешнее проявле-
ние, на который направлено внимание, деятельность, 
отметим следующее. Вместе с тем предметом, как ча-
стью объекта принимаем то, на что направлено внешнее 
проявление, действие. Соответственно, объектом про-
курорского надзора является законность деятельности 
поднадзорных органов, организаций и лиц. 

Прав И.А. Возгрин, указывая, что любая отрасль на-
учного знания, в процессе своего развития постепенно 
расширяется, уточняется область и объект своего по-
знания[7]. При этом, каждая отрасль научного знания 
рассматривает определенную область этой реальности, 
охватывающей как материальные, так и идеальные ее 
аспекты.

Согласно этому среди элементов объекта проку-
рорского надзора следует рассматривать: состояние 
прокурорско – надзорной деятельности, прокурор-
ско- надзорная практика по осуществлению надзора 
за соблюдением Конституции Российской Федерации и 
исполнением законов; информация, порождаемая на-
рушениями законности и связанная с ними; законность 
деятельности поднадзорных органов, организаций, лиц 
(по исполнению законов по соблюдению прав и свобод 
человека и гражданина, уголовное преследование в со-
ответствии со своими полномочиями.

В научной литературе, посвященной исследованию 
понятий объекта и предмета науки, отмечается, что 
предмет представляет собой теоретическую категорию, 
отражающую познанные наукой закономерности раз-

вития ее объекта. В свою очередь к закономерностям 
относят объективно обусловленные, существенные, по-
вторяющиеся устойчивые и конкретно проявляющиеся 
связи, отношения, стороны и механизмы изменения, 
движения и развития объекта науки. 

Данный методологический подход в полной мере от-
носится и к такой отрасли юридического знания, как про-
курорский надзор. Исследуя общетеоретические основы 
юридической науки, изучающие общественные отноше-
ния, урегулированные правом, профессор Р.А. Ромашов 
указывал, что предметом изучения являются однород-
ные общественные отношения (правовые институты), 
возникающие в сфере правового воздействия различных 
отраслей права. В частности, предмет межотраслевой 
юридической науки «Прокурорский надзор» составляют 
отношения в сфере прокурорской деятельности, возни-
кающие в связи с необходимостью обеспечения закон-
ности в процессе реализации уголовного, администра-
тивного, конституционного, уголовно-процессуального, 
гражданско-процессуального права и т.д.[8].

Прокурорский надзор в сфере оборота оружия яв-
ляется важнейшим правовым средством по защите об-
щественной безопасности, жизни и здоровья граждан, 
поскольку он направлен на качественное улучшение 
деятельности контрольно-надзорных органов. Одним 
направлений данной работы является повышение пра-
вовой культуры должностных лиц и граждан, формиро-
вания правосознания в сфере оборота оружия.

Несколько подробнее остановимся на вопросах со-
блюдения законности в сфере оборота оружия, на том 
основании, что продолжающийся законотворческий 
процессе напрямую касается и механизма администра-
тивно-правового регулирования. Система правовых 
мер воздействия органов исполнительной власти и 
приравненной к ним субъектов на объект управления, 
в том числе и в сфере охоты, вызывает, зачастую, бур-
ный общественный резонанс, полемику и дискуссии. 
Соответственно среди юристов, специализирующихся 
на вопросах, связанных с оборотом оружия, нет един-
ства – насколько правомерны действия полномочных 
органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации по реализации государственного охотничье-
го надзора и производственного охотничьего контроля 
правомерны и адекватны. Так, согласно ст. 40 ФЗ РФ «Об 
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов»(далее «За-
кон об охоте»), Федеральный государственный охотни-
чий надзор предоставлен специально уполномоченным 
должностным лицам, с соответствующим арсеналом 
полномочий, в том числе: составлять и рассматривать 
протоколы об административных правонарушениях 
в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов; 
направлять в уполномоченные органы собранные ма-
териалы, для правовой оценки и принятия мер, в соот-
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ветствии с законодательством. Для реализации задач по 
предупреждению и пресечению нарушений, связанных 
с охраной охотничьих ресурсов[9], в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации, 
государственный инспектор в области охраны окружа-
ющей среды[10], а также производственный охотничий 
инспектор вправе: проверять документы на право охо-
ты, документы на оружие; производить осмотр вещей, 
остановку и осмотр транспортных средств[11].

Как показывает анализ правоприменительной прак-
тики, погоня за показателями в работе, а зачастую из-
лишняя бравада и показуха своими полномочиями, не-
уважительное и предвзятое отношение к гражданам, 
осуществляющих право на охоту.

Кроме того, традиционно на открытие охоты подраз-
делениями территориальных органов внутренних дел и 
Росгвардии проводятся многочисленные рейды в рам-
ках операции «Арсенал», с целью выявления фактов не-
законного оборота оружия. 

В итоге, погоня за результатами «работы»», предвзя-
тое отношение при исполнении служебных обязанно-
стей, а также в силу корыстной мотивации, учет прав и 
законных интересов охотников далеко не всегда соблю-
дается контрольно - надзорными органами. Соответ-
ственно, сужение правовых рамок гражданского обо-
рота оружия существенно снижает гарантированность 
прав и свобод граждан в данной сфере. Однако следует 
заметить, что Правила ношения, перевозки, транспорти-
рования и уничтожения оружия определяются, в соот-
ветствии с законодательством об оружии[12]. В частно-
сти, в ст.59 Постановления закреплено право хранения 
оружия и снаряжения гражданами в местах временного 
пребывания с соблюдением мер предосторожности. 

Однако, на практике при встрече с «бдительными» 
блюстителями порядка перемещение оружия в багажни-
ке или салоне автомобиля вполне может обернуться для 
владельца обвинением в нарушении правил хранения 
или незаконном ношении, а транспортирование оружия 
через лесные угодья чревато обвинением в браконьер-
стве[13]. В качестве последствия возможны составление 
административного протокола, аннулирование разре-
шения на оружие и его изъятие с последующей конфи-
скацией. 

Поводом для первоначальной проверки законно-
сти ношения и хранения оружия может стать и факт его 
транспортировки по территории охотничьих угодий, 
пусть даже по дорогам общего пользования. Наличие и 
серьезность этой проблемы признали все без исключе-
ния эксперты общероссийская ассоциация обществен-
ных объединений охотников и рыболовов «Ассоциация 
Росохотрыболовсоюз». Это напрямую связано с вступив-

шим в законную силу приказ Минприроды России № 477 
от 24.07.2020 «Об утверждении Правил охоты» (далее – 
Правила), которые начнут действовать с1 января 2021 
года.

Согласно п.4. Правил – «к охоте приравнивается на-
хождение в охотничьих угодьях физических лиц с ору-
диями охоты и или продукцией охоты, собаками охот-
ничьих пород за исключением случаев нахождения 
в охотничьих угодьях с охотничьим огнестрельным 
оружием должностных лиц при осуществлении и феде-
рального государственного охотничьего надзора и про-
изводственных охотничьих инспекторов при осущест-
влении производственного охотничьего контроля»[9]. 

Согласно Правилам охоты, чтобы осуществить транс-
портировку оружия до места предполагаемой охоты 
нужно, как минимум уведомить руководителей охотхо-
зяйств. Не выполнив данных условий лицо подпадает 
под действие ст. 258 статьи УК РФ Незаконная охота или 
ст. 8.37 КоАП РФ – «Нарушение правил охоты, правил, 
регламентирующих рыболовство и другие виды пользо-
вания объектами животного мира». При этом, Закон об 
оружии и Постановление Правительства РФ от 21 июля 
1998 г. N 814 «О мерах по регулированию оборота граж-
данского и служебного оружия и патронов к нему на тер-
ритории Российской Федерации» разрешают гражданам 
Российской Федерации осуществлять транспортирова-
ние оружия по территории Российской Федерации на 
основании разрешений Федеральной службы войск на-
циональной гвардии Российской Федерации. 

Исследовав соотношение объекта и предмета про-
курорского надзора за исполнением законодательства в 
сфере оборота оружия в контексте реализации консти-
туционных прав граждан, отметим следующее. 

Одним из смысловых значений термина «предмет» 
является то, что направлена мысль, что составляет ее 
содержание[14]. Под предметом понимаются сторо-
ны, свойства отношения, исследуемые с определенной 
целью на которые направлены конкретные действия 
субъекта. Целью может быть выявление и устранение 
нарушений законодательства. В связи с этим под пред-
метом прокурорского надзора в сфере оборота оружия 
следует понимать соблюдение законодательства долж-
ностными и юридическими лицами и выявление допу-
щенных ими нарушений, принятие маар по пресечению 
и устранению правонарушений, восстановлению нару-
шений законности, привлечению правонарушителей к 
ответственности и по недопущению подобных наруше-
ний в будущем. 

Подводя выводы, отметим, что прокурорский над-
зор за исполнением законодательства в сфере оборо-
та оружия является эффективной надведомственная 
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формой контроля со стороны Российского государства, 
целью которой является обеспечение законности в дан-
ной области.

Исполнение законодательства в сфере оборота ору-
жия, осуществляется в разных формах. Из чего следует, 

что, предмет прокурорского надзора в сфере оборота 
оружия является очень обширным, требующим позна-
ний во всех отраслях прокурорского надзора, объектом 
которого выступает значительное количество органов и 
организаций, поэтому прокурорам следует уделить осо-
бое внимание данному виду надзора и усилить его.



83Серия: Экономика и Право №2 февраль 2021 г.

ПРАВО

СООТНОШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ РОССИИ В СВЯЗИ 
С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ К ВТО И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ 

В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ
Покровская Наталья Владимировна
Соискатель, Казанский (Приволжский)  

федеральный университет
nataliavladimirovnapokrovskaia@gmail.com 

Аннотация: Основной целью настоящего исследования выступило изучение 
обязательств России в связи с присоединением к ВТО и законодательства РФ 
в сфере международной торговли товарами. Отмечено, что, подчиняясь пра-
вилам ВТО, на основе «Протокола о присоединении России к Договору об уч-
реждении ВТО», Россия закрепляет свой переход к рыночной экономике. Этот 
шаг связывает Россию с принципом недискриминации между членами ВТО, 
ограничивающим ее возможности использовать свой экономический потен-
циал в геополитических целях. В обмен на ограничения своего экономическо-
го суверенитета Россия получила право не подвергаться дискриминации со 
стороны других членов ВТО и получать от них торговый режим, основанный 
на правилах ВТО. Сделан вывод, что членство России в ВТО может служить 
инструментом, помогающим России стать сильнее, конкурентоспособнее как 
на национальном, так и на международном уровне и более влиятельной на 
международной арене не только экономически, но и политически.

Ключевые слова: международное частное право, право ВТО, присоединение к 
ВТО, товары, международная торговля товарами, тарифная политика.

THE RATIO OF RUSSIA’S OBLIGATIONS 
IN CONNECTION WITH ACCESSION TO 
THE WTO AND THE LEGISLATION OF THE 
RUSSIAN FEDERATION IN THE FIELD  
OF INTERNATIONAL TRADE IN GOODS

N. Pokrovskaia

Summary: The main purpose of this research was to study Russia’s 
obligations in connection with accession to the WTO and the legislation 
of the Russian Federation in the field of international trade in goods. It 
was noted that obeying the WTO rules, based on the «Protocol on Russia’s 
accession to the Treaty establishing the WTO», Russia consolidates its 
transition to a market economy. It is important to note that this step links 
Russia with the principle of non-discrimination between WTO members, 
which limits its ability to use its economic potential for geopolitical 
purposes. In exchange for restrictions on its economic sovereignty, 
Russia received the right not to be discriminated against by other WTO 
members and to receive from them a trade regime based on WTO rules. 
It is concluded that Russia’s membership in the WTO can serve as a tool 
helping Russia to become stronger, more competitive both domestically 
and internationally, and more influential in the international arena, not 
only economically, but also politically.

Keywords: private international law, WTO law, accession to the WTO, 
goods, international trade in goods, tariff policy.

В 2012 году, после 18 лет сложных переговоров, Рос-
сийская Федерация стала 156-м членом Всемир-
ной торговой организации (ВТО). Хотя последствия 

вступления России в ВТО для торговли ощущались посте-
пенно, они имели серьезные политические, правовые и 
экономические последствия. До своего вступления Рос-
сия была единственным постоянным членом Совета Без-
опасности ООН, единственным государством в группе 
«Большой двадцатки» и единственным из 30 крупнейших 
торговых государств мира, остававшемся вне многосто-
ронней торговой системы. Символично, что вступление 
в ВТО России [1] означает нахождение в составе ВТО всех 
государств мира с глобальными масштабами и глобаль-
ными интересами. Это актуально в том смысле, что чле-
ны ВТО всесторонне придерживаются того, за что ратует 
ВТО: экономическое процветание через открытые рын-
ки и более свободную торговлю. Присоединение России 
к этой группе олицетворяет и придает правовую форму 
глобальному распространению идей свободного рынка 

после столетия противостояния на мировой арене. 

Как известно, международная торговля – это обмен 
товарами и услугами. При ее осуществлении экспорт 
позволяет стимулировать рост экономики и созда-
вать рабочие места. Импорт увеличивает ассортимент 
продукции на внутреннем рынке и позволяет снижать 
цены, что выгодно потребителям. С другой стороны, 
конкурентное давление, оказываемое импортом, мо-
жет вывести отечественных производителей из бизне-
са, особенно если они плохо подготовлены, а их про-
дукция не может конкурировать по качеству и цене. 
Рабочие места исчезают, а внутреннее производство 
падает. В крайнем случае стабильность отечественной 
экономики может оказаться под угрозой. При этом сни-
жение торговых барьеров, повышение правовой опре-
деленности во всем мире и снижение транспортных 
издержек означают, что глобальные компании теперь 
могут производить товары там, где это дешевле – а это 
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часто происходит там, где зарплаты ниже, то есть в раз-
вивающихся странах. В результате на развивающиеся 
государства сейчас приходится значительный объем 
мировой торговли, например, на государства - члены 
БРИКС (только на Бразилию, Россию, Индию и Китай 
приходится около 20% мировой торговли товарами).

В этой связи основная цель ВТО состоит в том, что-
бы управлять примерно 60 соглашениями и отдельны-
ми обязательствами, принятыми ее членами в рамках 
ГАТТ (для торговли товарами) [2]. Вступив в ВТО, Россия 
продемонстрировала свою готовность принять уста-
новленные правила международной торговли товара-
ми и соблюдать их. Членство в ВТО обязывает Россию 
соблюдать основополагающие принципы в торговле с 
другими членами [3], предполагая:

 — режим наибольшего благоприятствования (РНБ): 
импорт товаров и услуг из одного государства-
члена будет рассматриваться не менее благо-
приятно, чем импорт товаров и услуг из любо-
го другого государства-члена ВТО. РНБ должен 
быть безусловным. На практике это означает, что 
в большинстве случаев Россия не может приме-
нять более высокий импортный тариф к товару из 
одного государства-члена, чем он применяется к 
аналогичным товарам из любой другого государ-
ства-члена ВТО.

 — национальный режим: импорт товаров и услуг 
предполагает не менее благоприятный режим, 
чем аналогичные товары и услуги, произведен-
ные внутри государства. В практическом плане 
это означает что государство не может дискри-
минировать импорт при применении законов и 
правил, таких как правила обеспечения безопас-
ности, защиты потребителей или окружающей 
среды.

 — прозрачность: нормативные правовые акты, 
влияющие на внешнюю торговлю и инвестиции, 
должны быть опубликованы и доступны для всех 
желающих. Процедуры реализации законов и 
нормативных актов должны быть открытыми.

 — снижение торговых барьеров путем перегово-
ров: с момента создания ГАТТ его члены прово-
дят постоянные переговоры по снижению тор-
говых барьеров. Сначала эти переговоры были 
сосредоточены на снижении тарифов. Но со вре-
менем эти раунды расширили охват ГАТТ/ВТО, 
включив в него нетарифные барьеры, такие как 
дискриминационная практика государственных 
закупок, дискриминационные стандарты и ис-
кажающие торговлю государственные субсидии. 
В частности, Уругвайский раунд привел к наибо-
лее масштабному расширению правил, впервые 
охватывающему торговлю сельскохозяйственной 
продукцией и услугами, а также государственную 
политику и практику, касающиеся защиты прав 

интеллектуальной собственности и иностранных 
инвестиций. инвестиционные правила, влияющие 
на торговлю.

 — зависимость от тарифов: в целях содействия 
предсказуемости и открытости торговли ВТО тре-
бует от России использовать тарифы и избегать 
использования квот или других нетарифных мер 
при ограничении импорта в законных целях, на-
пример в отношении вредного импорта. В рамках 
своей функции по администрированию правил, 
установленных в соответствии с соглашениями, 
ВТО обеспечивает механизм урегулирования спо-
ров между членами, если спор связан с предпо-
лагаемыми нарушениями соглашений ВТО. Кроме 
того, торговый режим каждого члена постоянно 
пересматривается и Секретариат ВТО время от 
времени следит за тем, чтобы он соответствовал 
правилам ВТО. 

В целом торговые последствия присоединения Рос-
сии в контексте торговли товарами, консолидированные 
в соответствующем Докладе рабочей группы, сводятся 
к следующему: несмотря на то, что средние тарифные 
ставки снижались еще до вступления государства в ВТО, 
российская протекционистская политика в отношении 
некоторых значимых товаров (включая автомобили и 
сигареты) подлежала пересмотру. Кроме того, квоты на 
сельскохозяйственную продукцию, а также протекцио-
нистское использование санитарного и фитосанитарно-
го контроля должны быть отменены – правила ВТО пред-
писывают использование международных стандартов 
для СФС-контроля и требуют от членов обеспечить на-
дежную научную основу для любых более строгих мер.

Следовательно, присоединение Российской Феде-
рации является важным шагом в процессе универсали-
зации международной торговли. Подчиняясь правилам 
ВТО, на основе «Протокола о присоединении России к 
Договору об учреждении ВТО», Россия закрепляет свой 
переход к рыночной экономике. Важно отметить, что 
этот шаг связывает Россию с принципом недискримина-
ции между членами ВТО, ограничивающим ее возмож-
ности использовать свой экономический потенциал в 
геополитических целях. В обмен на ограничения своего 
экономического суверенитета Россия получила право не 
подвергаться дискриминации со стороны других членов 
ВТО и получать от них торговый режим, основанный на 
правилах ВТО. Что еще более важно, с присоединением 
Россия получила право голоса в форуме, который в на-
стоящее время доминирует в регулировании вопросов 
мировой торговли.

Противниками вступления России в ВТО утверж-
далось, что членство в ВТО было бы излишним и даже 
вредным для России. Ее экспорт состоит в основном из 
нефти, газа и сырья, которые облагаются обоснованны-
ми налогами и не подвергаются дискриминации; ее вы-
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сокотехнологичный экспорт сосредоточен в оборонной 
сфере, которая не подпадает под действие правил ВТО. 
Поэтому присоединение нанесло бы ущерб, т.к. россий-
ская промышленность в значительной степени некон-
курентоспособна и не предоставляет взамен никаких 
существенных выгод. 

Однако эта позиция упускала два фундаментальных 
момента. Во-первых, либеральная экономика утвержда-
ет, что снижение торговых барьеров не только повышает 
национальное благосостояние, но фактически повышает 
конкурентоспособность в долгосрочной перспективе, в 
то время как непрерывная защита ведет к увеличению 
разрыва в производительности между отечественной и 
зарубежной промышленностью. Во-вторых, интерес Рос-
сии к вступлению в ВТО во многом обусловлен ее стрем-
лением к влиянию в глобальных вопросах, которое она 
больше не может осуществлять, опираясь исключитель-
но на военную мощь. Это является отражением более 
глубоких изменений в международных отношениях. 

Справедливо было бы сказать, что международная 
специализация России как производителя нефти, газа и 
минерального сырья, вполне приемлемая при опреде-
ленных условиях в краткосрочном плане, еще не пере-
росла в более развитые формы экономической дея-
тельности. Нынешняя торговая политика российского 
государства не направлена на содействие более глубо-
кой переработке природных ресурсов, что является се-
рьезной проблемой. препятствие для экспансии России 
на зарубежные рынки. Это также делает страну сильно 
зависимой от мировых цен на сырье. 

В условиях углубления финансового кризиса и па-
дения мировых фондовых индексов нефти и металлов 
негативные последствия такой политики вполне ощути-
мы. Как и многие другие государства, экспортирующие 
сырье, Россия тратит соответствующую выручку на вы-
сокотехнологичные машины и оборудование (произво-
димые в основном именно теми странами, которым она 
продает сырье), что вряд ли можно охарактеризовать 
как перспективную стратегию с точки зрения долгосроч-
ного экономического развития страны. Неспособность 
переломить эту тенденцию - один из самых очевидных 

просчетов в торговой политике России последних лет.

Действительно, товарная структура российского 
экспорта отражает сырьевую направленность эконо-
мики государства. Абсолютным лидером экспорта сре-
ди отраслей промышленности является минерально-
сырьевой сектор, и особенно энергетика, их позиции 
постоянно укрепляются, а объемы экспорта растут. 
Однако вторая по величине группа экспортируемых 
российских товаров - металлы и изделия из них. Хотя 
многие страны ограничивают доступ российского ме-
таллопроката на свои рынки, устанавливая сильные 
антидемпинговые барьеры, он остается высококонку-
рентным, даже если его называют «товаром в процессе 
производства». Также важными статьями российского 
экспорта являются химическая продукция (в первую 
очередь минеральные удобрения) и машиностроение 
(около 50% всех экспортируемых машин и оборудова-
ния идет в страны СНГ).

Тем не менее, анализ последствий вступления в ВТО 
для осуществления международной торговли указывает 
как на экономические потери, так и на выгоды. Эконо-
мические потери в первую очередь связаны с частичной 
либерализацией таможенных тарифов. С другой сторо-
ны, либерализация тарифов в отдельных отраслях при-
водит к росту объемов производства. Другие позитив-
ные последствия вступления в ВТО включают улучшение 
доступа российских экспортеров на внешние рынки и 
рост объема прямых инвестиций в либерализующиеся 
секторы товаров.

В целом членство России в ВТО может служить се-
рьезным правовым инструментом, помогающим России 
стать сильнее, конкурентоспособнее как внутри страны, 
так и на международном уровне и более влиятельной 
на международной арене не только экономически, но и 
политически. Соглашаясь с правилами и положениями 
ВТО, Россия гарантирует соблюдение протоколов и ру-
ководящих принципов ВТО и разрешать многосторон-
ние торговые споры с другими государствами в рамках 
ВТО, что позволяет обеспечивать эффективную между-
народную торговлю товарами.
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Аннотация: Возбуждение и производство по уголовным делам частного 
обвинения основано на диспозитивности волеизъявлений частных лиц в от-
ношении процессуальных решений, влекущих возбуждение и прекращение 
уголовных дел. То есть вопрос о наличии оснований для возбуждения уголов-
ного дела решается субъективным суждением заявителя о факте нарушения 
его прав и законных интересов и волеизъявлением по инициированию про-
изводства по защите данных прав и интересов. В силу этого обязанность 
предоставления сведений об обстоятельствах, подлежащих доказыванию по 
уголовному делу, законодатель возложил на потерпевшего, как частного об-
винителя. Поэтому особенность правового регулирования возбуждения, рас-
смотрения и прекращения уголовных дел частного обвинения заключается в 
обеспечении восстановления нарушенного права и защиты законного инте-
реса частного лица путём формирования процессуального режима данного 
производства, основанного на балансе частных интересов процессуально 
противоборствующих сторон.
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RULES IN THE COURSE OF PROCEEDINGS 
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Summary: The initiation and proceedings in criminal cases of private 
prosecution are based on the discretionary expression of the will of 
private persons in relation to procedural decisions entailing the initiation 
and termination of criminal cases. That is, the question of whether there 
are grounds for initiating a criminal case is decided by the subjective 
judgment of the applicants about the fact of violation of his rights and 
legitimate interests and the expression of will to initiate proceedings to 
protect these rights and interests. Due to this, the legislator assigned 
the obligation to provide information about the circumstances to be 
proved in a criminal case on the victim as a private prosecutor. There 
for, the peculiarity of the legal regulation of the initiation, consideration 
and termination of criminal cases of private prosecution is to ensure the 
restoration of the violated right and the protection of the legitimate 
interest of a private person through the formation of a procedural 
regime of this production based on the balance of private interests of the 
procedurally opposing parties.
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Процессуальная возможность возбуждения уголов-
ных дел частного обвинения, как средство защиты 
нарушенных преступлением прав граждан и вос-

становление социальной справедливости, определяет-
ся установленной диспозитивностью волеизъявления и 
субъективностью суждения заявителя о значимости ох-
раняемых законом ценностей, на которые данные пре-
ступления посягают, и существенности причиняемого 
ими вреда.

Законодательно установленный порядок возбужде-
ния и производства по уголовным делам частного об-
винения обязанность доказывания виновности лица в 
совершении одного из преступлений, предусмотренных 
статьями 115 частью первой, 116.1 и 128.1 частью пер-
вой Уголовно кодекса РФ, возлагает на заявителя, кото-
рый с момента принятия судом заявления к своему про-

изводству приобретает статус потерпевшего и частного 
обвинителя в одном лице (п. 59 ст. 5; ст. 43; ч. 7 ст. 318 УПК 
РФ). [1; 2]

Уголовные дела частного обвинения в соответствии 
с ч. 2 ст. 20 УПК РФ возбуждаются не иначе как по заяв-
лению потерпевшего, его законного представителя и 
подлежат прекращению в связи с примирением потер-
певшего с обвиняемым. Исключение составляют случаи, 
когда одно из вышеуказанных преступлений совершено 
в отношении лица, которое в силу зависимого или бес-
помощного состояния либо по иным причинам не может 
защищать свои права и законные интересы, либо когда 
преступление совершено лицом, данные о котором не 
известны. При таких обстоятельствах при отсутствии за-
явления потерпевшего или его законного представителя 
руководитель следственного органа, следователь, с со-
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гласия прокурора дознаватель возбуждают уголовное 
дело.

Уголовное дело частного обвинения может и не 
возбуждаться, если лицо, виновное в совершении дей-
ствий, квалифицируемых потерпевшим как событие 
преступления, предприняло меры к восстановлению 
нарушенных прав потерпевшего. То есть возбуждение и 
производство по уголовным делам частного обвинения 
основано на диспозитивности волеизъявлений частных 
лиц в отношении процессуальных решений, влекущих 
возбуждение и прекращение уголовных дел.

В практике производства по делам частного обви-
нения часто встаёт вопрос о степени обязательности 
совершения в порядке рассмотрения сообщения о пре-
ступлении дознавателем, органом дознания, следовате-
лем, руководителем следственного органа проверочных 
действий в соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ прежде чем 
передать сообщение о преступлении по уголовным де-
лам частного обвинения по подследственности согласно 
п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК РФ. 

В данном случае, с нашей точки зрения, следует ру-
ководствоваться общим смыслом правового регули-
рования, заложенным в вышеуказанные нормы. Дей-
ствия в порядке проверки сообщения о преступлении 
направлены на установление наличия либо отсутствия 
достаточных данных, указывающих на признаки пре-
ступления, как основание для возбуждения или отказа 
в возбуждении уголовного дела (п.п. 1 и 2 ч. 1 ст. 145 
УПК РФ). Установленный порядок возбуждения уголов-
ных дел в порядке частного обвинения, как мировым 
судьёй (ч. 2 ст. 20 УПК РФ), так и руководителем след-
ственного органа, следователем, с согласия прокуро-
ра дознавателем (ч. 4 ст. 20 УПК РФ), исключает про-
верочный этап в целях установления оснований для 
возбуждения уголовного дела. Установленным режи-
мом правового регулирования производства по делам 
частного обвинения вопрос о наличии оснований для 
возбуждения уголовного дела решается субъективным 
суждением заявителя о факте нарушения его прав и за-
конных интересов и волеизъявлением по инициирова-
нию производства по защите данных прав и интересов. 
Следовательно, осуществление проверочных действий 
в соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ не является обяза-
тельным при передаче сообщения о преступлении со-
гласно п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК РФ.

Из системного толкования норм Уголовно-процес-
суального кодекса РФ следует, что обязанность предо-
ставления сведений об обстоятельствах, подлежащих 
доказыванию по уголовному делу (ч. 1 ст. 73 УПК РФ) 
законодатель возложил на потерпевшего, как частного 
обвинителя. Эта обязанность обусловлена следующими 
законодательно установленными положениями, форми-

рующими правовой режим производства по делам част-
ного обвинения: с заявлением по уголовному делу част-
ного обвинения заявитель обращается сразу в суд (ч. 2 
ст. 20 УПК РФ); требованием к содержанию заявления 
(ч. 5 ст. 318 УПК РФ); в случае неявки потерпевшего без 
уважительных причин в суд требованием прекращения 
уголовного дела за отсутствием в деянии состава пре-
ступления (п. 2 ч. 1 ст. 24 ; ч. 3 ст. 2498 УПК РФ); наделени-
ем заявителя правами потерпевшего и частного обвини-
теля (ч. 7 ст. 318; ст. 42; ст. 43 УПК РФ), которые включают 
в себя часть прав государственного обвинителя (ч. 4, 5 и 
6 ст. 246 УПК РФ).

В данном случае на лицо, не имеющее необходимого 
образования и опыта оперативно-следственной работы 
по собиранию, проверке и оценке доказательств (ст. 85 
УПК РФ), возлагается функция по сбору, проверки и оцен-
ки сведений об обстоятельствах, имеющих значение для 
возбуждённого уголовного дела и подлежащих доказы-
ванию при производстве по уголовному делу частного 
обвинения. Ведь частное лицо, полагающее, что в от-
ношении него совершено одно из преступлений, пред-
усмотренных статьями 115 ч.1, 116.1 и 128.1 УК РФ, не в 
состоянии привлечь и использовать научно-техниче-
ский потенциал криминалистики для нахождения, фик-
сации, изъятия и исследования следов обстоятельств 
произошедшего события, которое он квалифицирует 
как преступление, не может использовать именно те 
криминалистические приёмы, способы, средства и ме-
тоды, которые имеются в арсенале правоохранительных 
органов и могут быть эффективно применимы к поиску, 
проверке и оценке сведений об обстоятельствах данно-
го события преступления. 

 Помощь мирового судьи сторонам производства по 
делам частного обвинения ограничивается содействи-
ем по их ходатайству в собирании таких доказательств, 
которые не могут быть получены сторонами самостоя-
тельно (ч. 2 ст. 319 УПК РФ). То есть решение вопросов 
установления места нахождения доказательств, и юри-
дические последствия соответствия их формы и содер-
жания требованиям допустимости, относимости, досто-
верности и достаточности лежат на сторонах, имеющих 
исключительно частный интерес в итогах доказательно-
го процесса. Это подводит нас к выводу о том, что в ходе 
производства по уголовному делу частного обвинения 
решаются исключительно вопросы, связанные с част-
ными интересами процессуально противоборствующих 
сторон, не создавая при этом угрозы публичным интере-
сам. И здесь встаёт вопрос о справедливости и обосно-
ванности со стороны законодателя возлагать на частное 
лицо обязанность доказывания виновности действий 
обвиняемого, оставляя тем самым заявителя один на 
один с совершённым в отношении него преступлением.

Системный анализ норм, регламентирующих про-
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изводство по уголовным делам частного обвинения, во 
взаимосвязи с общими нормами уголовно-процессу-
ального законодательства, позволяет прийти к выводу 
о том, что при отсутствии угрозы публичному интере-
су в ходе производства по уголовному делу частного 
обвинения, придание частному обвинителю в помощь 
государственных криминалистических возможностей 
приведёт к нарушению равноправия сторон (ч. 4 ст. 15 
УПК РФ). А особенность правового регулирования воз-
буждения, рассмотрения и прекращения уголовных дел 
частного обвинения заключается в обеспечении вос-
становления нарушенного права и защиты законного 
интереса частного лица путём формирования процессу-
ального режима данного производства, основанного на 
балансе частных интересов процессуально противобор-
ствующих сторон. Помощь со стороны государственных 
органов и их представителей одной из сторон создаёт 
возможность для злоупотреблений преимущественным 
положением путём извлечения необоснованной выго-
ды, что автоматически ставит вопрос об угрозе публич-
ным интересам. 

Установленная процессуальная возможность со-
единения рассмотрения заявления по уголовному делу 
частного обвинения в одно производство с рассмотре-
нием встречного заявления является стремлением за-
конодателя соблюсти основополагающую особенность 
производства по делам частного обвинения - баланс 
частных интересов (ч. 3 ст. 321 УПК РФ). Предоставляя 
возможность лицам участвовать в уголовном судопро-
изводстве одновременно в качестве частного обвини-
теля и подсудимого, законодатель закрепляет правовую 
автономию позиций сторон в уголовных делах частного 
обвинения от мнения государства.

Так в более 90% (девяноста процентах) случаев уго-
ловные преступления частного обвинения совершаются 
в рамках гражданских либо семейных правоотношений. 
Для частного обвинителя в делах частного производ-
ства, не затрагивающих публичные интересы, наличие 
самой потенциальной возможности получения в по-
мощь в ходе доказательного процесса виновности об-
виняемого научно-технического криминалистического 
потенциала государства наделяет частного обвините-
ля процессуальным преимуществом и, как следствие, 
возможностью извлечения материальных и иных пре-
имуществ путём злоупотребления правами частного 
обвинителя, осуществляя в гражданских или в семейных 
правоотношениях незаконное или недобросовестное 
поведение вопреки требованию ч. 4 ст. 1 Гражданского 
кодекса РФ, абз. 2 ч. 1 ст. 7 Семейного кодекса РФ. [3; 4]

Поэтому в уголовных делах частного обвинения зада-
чи уголовного судопроизводства, установленные ч. 1 ст. 6 
УПК РФ, учитывая конфликт частных интересов, основан-
ных на субъективных оценочных суждениях о событии, 

по разному квалифицируемом процессуально противо-
борствующими сторонами, решаются исключительно 
интеллектуально-волевыми усилиями частных лиц по 
сбору, проверке и оценке сведений об обстоятельствах, 
имеющих значение для уголовного дела частного обви-
нения и в силу этого подлежащих доказыванию.

Встаёт вопрос о соблюдении равноправия сторон и 
баланса частных интересов в условиях возбуждения уго-
ловного дела частного обвинения при совершении пре-
ступления в отношении лица, которое в силу зависимого 
или беспомощного состояния либо по иным причинам 
не может защищать свои права и законные интересы, а 
также при совершении преступления лицом, данные о 
котором не известны (ч. 4 ст. 20 УПК РФ). С нашей точки 
зрения, в данном случае избежать нарушения равнопра-
вия сторон и баланса частных интересов в уголовном 
деле частного обвинения возможно в силу нижеследу-
ющего толкования уголовно-процессуального закона в 
ходе правоприменения.

В соответствии со статьями 45 и 46 Конституции РФ 
государственная защита прав и свобод человека и граж-
данина в Российской Федерации гарантируется, в том 
числе гарантируется судебная защита прав и свобод, а 
также гарантируется право на получение квалифициро-
ванной юридической помощи. [5] Следовательно, дей-
ствия следователя, дознавателя с согласия прокурора по 
возбуждению уголовного дела и проведению следствия, 
дознания при отсутствии заявления потерпевшего или 
его законного представителя, а также при отсутствии 
данных о совершившим преступление лице, продикто-
ваны конституционными требованиями обеспечения 
гарантий защиты прав и свобод, в том числе судебной 
защиты, и конституционной гарантией предоставле-
ния квалифицированной юридической помощи лицам, 
которые, согласно ч. 4 ст. 20 УПК РФ, в силу зависимого 
или беспомощного состояния либо по иным причинам 
не могут защищать свои права и законные интересы. 
Следовательно предоставление частью 4 статьи 20 УПК 
РФ в распоряжение частного лица научно-технический 
арсенал государственных возможностей по уголовному 
преследованию в порядке частного обвинения продик-
тован конституционными требованиями обеспечения 
вышеуказанных прав в особых условиях процессуально-
го положения лица, исключающих возможность самосто-
ятельно действовать по защите своих прав и законных 
интересов. Поэтому действия следователя, дознавателя 
с согласия прокурора по возбуждению уголовного дела 
и уголовному преследованию в порядке частного обви-
нения в интересах лиц, для которых, будучи находящих-
ся в процессуальном положении в соответствии с ч. 4 ст. 
20 УПК РФ, данные действия представителей правоохра-
нительных органов являются единственно возможным 
видом профессиональной юридической помощи, обе-
спечивающей доступ к правосудию, а значит и гарантию 
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судебной защиты прав и законных интересов этих лиц.

Законодательное регулирование уголовного судо-
производства по делам частного обвинения основано на 
зависимости процессуальных решений и их юридически 
значимых итогов от волеизъявлений заявителя (частно-
го обвинителя) и обвиняемого (подсудимого), оставляя 
тем самым решение вопроса о юридических последстви-
ях события преступления исключительно на усмотрение 
сторон. И если стороны решили помириться, не смотря 
на факт доказанности события преступления, закон им-
перативно предписывает прекратить уголовное дело в 
связи с примирением потерпевшего с обвиняемым (ч. 2 
ст. 20 УПК РФ). В данном случае факт примирения являет-
ся единственным условием, исключающим дальнейшее 
производство по уголовному делу. Впрочем такое поло-
жение является логичным, так как дезавуировано само 
частное обвинение, а значит исчезает основание уголов-
ного преследования в порядке частного обвинения.

Но при этом мировой судья прекращает уголовное 
дело в соответствии с ч. 2 ст. 20 УПК РФ, а при производ-
стве по уголовным делам частного обвинения, возбуж-
даемым следователем, с согласия прокурора дознавате-
лем в соответствии с ч. 4 ст. 147 УПК РФ уголовные дела 
могут быть прекращены в связи с примирением сторон 
в порядке, установленном ст. 25 УПК РФ (ч. 5 ст. 319 УПК 
РФ). А в соответствии со ст. 25 УПК РФ, содержащей ссыл-
ку на ст. 76 УК РФ, условием освобождения от уголовной 
ответственности в связи с примирением является не 
только факт примирения, но и такие обстоятельства, как 
совершение лицом впервые преступления небольшой 
или средней тяжести и необходимость загладить при-
чинённый потерпевшему вред. При этом освобождение 
лица от ответственности в связи с примирением сторон 
является правом следователя, с согласия прокурора до-
знавателем, а не императивно предписанной обязанно-
стью, в отличие от прекращения в соответствии с ч. 2 ст. 
20 УПК РФ. 

И здесь встаёт вопрос о соответствии вышеопи-
санных условий прекращения уголовных дел частного 
обвинения следователем и с согласия прокурора до-
знавателем установленному режиму регулирования 
производства по делам частного обвинения, основанно-
му в том числе на зависимости результата данного про-
изводства от волеизъявления сторон. В какой степени 
предоставленное следователю (дознавателю) право от-
казать в прекращении уголовного дела примирившим-
ся сторонам со ссылкой на отсутствие дополнительных 
условий, как законных оснований для прекращения, со-

ответствует правам и частным интересам противобор-
ствующих сторон, гарантия обеспечение которых лежит 
в основе правового смыслы законодательного регули-
рования всего уголовного судопроизводства по делам 
частного обвинения?

С учётом системного толкования всех вышеприве-
дённых норм УПК РФ применительно к поставленному 
вопросу возможен единственный вывод: толкование 
в ходе правоприменительной практики нормы о бо-
лее широком усмотрении следователя (дознавателя) 
при решении вопроса о прекращении в связи с при-
мирением сторон уголовного дела по частному обви-
нению (ст. 25, ч. 4 ст. 147 УПК РФ) возможно только как 
гарантия обеспечения на стадии предварительного 
расследования (дознания) прав и законных интересов 
лиц, процессуальное положение которых исключало 
возможность самостоятельной подачи заявления в 
порядке частного обвинения или самостоятельность 
проведения розыскных мер. Тем не менее при пере-
дачи уголовного дела в суд решение вопроса о пре-
кращении уголовного дела в порядке ч. 2 ст. 20 УПК 
РФ, то есть без принятия в расчёт иных условий кроме 
исключительно факта примирения сторон, остаётся 
в компетенции мирового судьи. Следовательно, об-
ременение права следователя (с согласия прокурора 
дознавателя) прекратить уголовное дело частного об-
винения в связи с примирением сторон дополнитель-
ными условиями, принимаемыми в расчёт (ст. 25 УПК 
РФ), продиктовано необходимостью предъявления на 
стадии предварительного расследования (дознания) 
более высокого стандарта доказывания восстановле-
ния нарушенных прав лиц, не способных на самосто-
ятельные процессуальные действия по защите своих 
прав и законных интересов либо на действия по осу-
ществлению розыскных мер, а также необходимостью 
решения судьбы лиц, совершивших преступление в ка-
честве рецидива преступности, в порядке осуществле-
ния исключительно правосудия, которое, согласно ст. 
8 УПК РФ, осуществляется только судом. Иное толкова-
ние уголовно-процессуальных норм, обременяющих 
права следователя (с согласия прокурора дознавателя) 
прекратить уголовное дело частного обвинения в свя-
зи с примирением сторон дополнительными условия-
ми, принимаемыми в расчёт (ст. 25 УПК РФ), приведёт к 
нарушению конституционных прав и законных интере-
сов заявителя по делам частного обвинения, гарантия 
обеспечения которых и состоит в законодательно уста-
новленной диспозитивности решения вопроса о вос-
становлении нарушенного права фактом примирения 
сторон исключительно с позиции частного интереса.
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Аннотация: Статья посвящена договорным способам прекращения граж-
данско-правовых обязательств по российскому, германскому и французско-
му законодательству. Автором проведен сравнительно-правовой анализ, 
выявлены особенности применения правил об отступном, новации, зачета, 
прощения долга, а также возможности заключения непоименованного со-
глашения в каждой из стран и сформулированы выводы об отличительных 
и схожих позициях законодателей к договорным способам прекращения 
обязательств.

Ключевые слова: прекращение обязательств, новация, отступное, зачет, про-
щение долга, российское право, германское право, французское право, до-
говор.

TERMINATION OF CIVIL OBLIGATIONS 
IN A CONTRACTUAL MANNER 
(IN THE CIVIL CODES OF RUSSIA, 
FRANCE AND GERMANY)

A. Repin

Summary: The article is devoted to contractual methods of termination 
of civil obligations under Russian, German and French legislation. The 
author conducted a comparative legal analysis, identified the features 
of the application of the rules on compensation, novation, set-off, 
debt forgiveness, as well as the possibility of concluding an unnamed 
agreement in each of the countries and formulated conclusions about the 
distinctive and similar positions of legislators to contractual methods of 
termination of obligations.

Keywords: termination of obligations, novation, compensation, set-off, 
debt forgiveness, Russian law, German law, French law, contract.

Понятию прекращения гражданско-правовых 
обязательств учеными уделяется достаточно 
много внимания в юридической литературе 

в связи с развитием рыночной экономики и пар-
тнерских отношений между субъектами граждан-
ско-правового оборота. Под прекращением граж-
данско-правовых обязательств, согласно мнению 
О.С. Иоффе, понимается отпадение первоначально 
установленного обязательства как конкретного вида 
обязательственных связей. По мнению Соломина С.К., 
прекращение обязательства представляет собой аб-
солютное погашение связи между конкретным субъ-
ективным правом и корреспондирующей этому праву 
обязанности.

Вышеприведенные позиции авторов о понятии ин-
ститута прекращения обязательств являются схожими, 
главным образом, по цели, которая предполагает пол-
ное или частичное прекращение взаимных прав и обя-
занностей между управомоченными субъектами.

Прекращение гражданско-правовых обязательств 
различными способами, осуществляется отпадением 
первоначально установленного обязательства. Спосо-
бы прекращения обязательств можно разделить на две 
группы: возникающие по воле сторон и возникающие в 
отсутствие такой воли.

На наш взгляд, особое внимание необходимо обра-
тить именно на договорные способы прекращения обя-
зательств, относящиеся к волевым способам, содержа-
щихся в основных гражданских нормативно-правовых 
актах России, Франции и Германии.

Сравнение гражданских кодексов вышеуказанных 
стран обусловлено отнесением их к романо-герман-
ской правовой семье, что предполагает схожий подход 
к регулированию различных правовых институтов, в том 
числе, прекращения обязательств. Однако это не обяза-
тельно предполагает идентичный подход законодателя 
к различным институтам.

В первую очередь, обратимся к российскому граж-
данскому законодательству, содержащему нормы о пре-
кращении обязательств. 

В соответствии с положениями главы 26 Гражданско-
го кодекса РФ (далее – ГК РФ) гражданско-правовые обя-
зательства могут быть прекращены, в том числе, следую-
щими способами: отступное, новация, прощение долга. 

Вышеуказанные способы прекращения обязательств 
являются договорными, что предполагает заключение 
соглашения между субъектами правоотношения, на-
правленного на утрату контрагентами права требования 
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к управомоченному лицу и соответствующей этому пра-
ву обязанности.

Следует отметить, что перечень способов прекраще-
ния гражданско-правовых обязательств является откры-
тым, что предполагает и существование иных договор-
ных способов, кроме названных в главе 26 ГК РФ.

Так, наиболее интересным с практической точки зре-
ния с учетом диспозитивности и автономии воли сторон 
является возможность заключения любого непоимено-
ванного в законе соглашения, целью которого является 
прекращение гражданско-правового обязательства. Со-
гласно п. 3 ст. 407 ГК РФ, стороны своим соглашением 
вправе прекратить обязательство и определить послед-
ствия его прекращения, если иное не установлено зако-
ном или не вытекает из существа обязательства.

На наш взгляд, данная норма является важной для 
правоприменительной практики, так как субъектам 
гражданских правоотношений предоставляется право 
использовать не только предусмотренные ГК РФ дого-
ворные конструкции, направленные на прекращение 
обязательств, но и заключать непоименованные согла-
шения.

Возможность заключения такого непоименованно-
го соглашения, позволяющего прекратить гражданско-
правовое обязательство, все чаще становится предме-
том рассмотрения судебными инстанциями по причине 
развития оборота и частого использования этого ин-
струмента субъектами гражданских правоотношений, 
а также отсутствием со стороны законодателя четких 
правил заключения таких соглашений в части формы и 
существенных условий. Также следует отметить, что Вер-
ховный суд РФ продолжает занимать позицию по под-
держке превалирования воли сторон над формальными 
положениями законодательства, в том числе, и в части 
прекращения обязательств. 

В частности, Верховный суд РФ в своем недавнем По-
становлении Пленума от 11 июня 2020 г. № 6 «О некоторых 
вопросах применения положений Гражданского кодекса 
Российской Федерации о прекращении обязательств» 
(далее – Постановление Пленума № 6) указал, что пере-
чень оснований прекращения обязательств не является 
закрытым, поэтому стороны могут в своем соглашении 
предусмотреть не упомянутое в законе или ином право-
вом акте основание прекращения обязательства и пре-
кратить как договорное, так и внедоговорное обязатель-
ство, а также определить последствия его прекращения, 
если иное не установлено законом или не вытекает из 
существа обязательства (пункт 3 статьи 407 ГК РФ).

Более того, суд, указывая на большую значимость 
договоренностей сторон сделки, которая направлена 

на прекращение обязательств, допускает возможность 
применения зачета, как способа прекращения обяза-
тельств, предусматривающего заявление одной сто-
роны по правилам, предусмотренным для заключения 
непоименованных соглашений в рамках пункта 3 статьи 
407 ГК РФ.

Так, Верховный суд указал, что стороны вправе согла-
совать между собой порядок прекращения встречных 
взаимных требований в порядке, отличном от предусмо-
тренного статьей 410 ГК РФ, например, автоматическое 
прекращение обязательства в отсутствие заявления 
одной из сторон в случае наступления какого-либо об-
стоятельства, либо невозможность прекращения обяза-
тельств посредством зачета односторонним волеизъяв-
лением стороны, а только при достижении соглашения 
между всеми сторонами договора.

Для сравнения укажем, что зачет по Гражданскому 
кодексу Франции 1804 года, не требует каких-либо за-
явлений со стороны кредиторов или должников с целью 
его осуществления (ст. 1290 главы 5 титула III книги 3). 

Указанное положение является спорным с точки 
зрения правоприменения. Положение о зачете, закре-
пленное в ГК РФ, и расширенное Верховным судом РФ 
в части возможности заключения соглашения, изменя-
ющим порядок применения зачета, является более под-
ходящим, так как представляется, что для прекращения 
обязательств, вне зависимости от выбранного способа, 
необходимо согласование воли всех сторон правоотно-
шения.

Также возможность прекращения обязательств пу-
тем заключения соглашения закреплено и в других по-
ложениях ГК РФ. Так, к таким положениям имеет смысл 
отнести п. 6 ст. 450.1 ГК РФ, согласно которому, сторона 
сделки может отказаться от осуществления какого-либо 
своего права в правоотношениях с контрагентом. На-
пример, соглашением между поставщиком и покупате-
лем по расторгнутому договору поставки может быть 
предусмотрен отказ последнего от взыскания возмож-
ных убытков, связанных с наступлением определенных 
обстоятельств, что не позволит ему обратиться с исковы-
ми требованиями в суд с таким предметом.

Для сравнения проведем анализ норм о прекраще-
нии обязательств, закрепленных в Гражданском кодексе 
Франции 1804 года.

Способы прекращения гражданско-правовых обяза-
тельств перечислены в ст. 1234 главы 5 титула III книги 
3 Кодекса Наполеона. Согласно вышеуказанной статье, 
способами прекращения обязательств являются: пла-
теж; новация; добровольный отказ кредитора от своих 
прав; зачет; уничтожение вещи; ничтожность обязатель-
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ства; действие отменительного условия и давность дей-
ствия конкретного обязательства.

Следует обратить внимание на то, что Кодекс Напо-
леона, в отличие от ГК РФ, не содержит положений о 
возможности заключения соглашений, прямо не пред-
усмотренных законом – непоименованных договоров, 
направленных на прекращение гражданско-правовых 
обязательств. Однако из смысла некоторых норм такая 
возможность следует.

Кодекс Наполеона относит к поименованным дого-
ворным способам прекращения обязательств – новацию 
и отступное.

Согласно ст.1271 Кодекса Наполеона новация может 
быть совершена по трем основаниям: 

1. когда должник, по отношению к своему кредито-
ру, принимает на себя новый долг, который ста-
вится на место прежнего;

2. когда новый должник заступает место прежнего, 
который, в то же время, освобождается кредито-
ром от обязательства;

3. когда в силу нового соглашения, новый кредитор 
становится на место прежнего, по отношению к ко-
торому должник освобождается от обязательства.

Кодекс Наполеона в конструкцию новации включает 
правила о перемене лиц в обязательствах, приравнивая 
уступку права требования и перевод долга к замене пер-
воначального обязательства.

Представляется, что перемена лиц не является спо-
собом прекращения обязательства, так как замена 
кредитора или должника не влияет на сохранение обя-
занности по совершению того или иного действия упра-
вомоченным лицом.

Следует согласиться с позицией В.И. Синайского, что 
новация может иметь место только между сторонами 
первоначального обязательства, иначе утрачивается 
правовая природа новых правоотношений – первона-
чальное обязательство является прекращенным.

Также относительно участия третьих лиц в обязатель-
ствах, которые прекращаются новацией, Подгорбунская 
Н.О. считает, что изменение участника правоотношения 
при новации третьим лицом не допускается, так как 
по правилам, установленным в ст. 414 ГК РФ, для дей-
ствия новации должна сохраняться правосубъектность 
у должника и кредитора именно по первоначальному 
обязательству.

В отличие от ГК РФ, положения Кодекса Наполеона о 
новации содержат условия, при которых соглашение о 
замене (по Кодексу Наполеона – обновлении) обязатель-

ства будет действительным.

Согласно ст. 1272 Кодекса Наполеона, обновление 
может совершаться только между лицами, способными 
вступать в договоры. В ст. 414 ГК РФ не закреплено спе-
циальное правило о дееспособности сторон соглашения 
о новации. Данное условие предполагается, исходя из 
общих положений о действительности сделок. В соот-
ветствии с п. 1 ст. 171 ГК РФ ничтожна сделка, совершен-
ная гражданином, признанным недееспособным вслед-
ствие психического расстройства.

На наш взгляд, специально указанное положение о 
дееспособности, закрепленное в ст. 1272 Кодекса Напо-
леона, необходимо в связи с таким основанием для со-
вершения новации, как перемена лиц в обязательстве.

Следует отметить, что положения Кодекса Наполеона 
о новации предусматривают необходимость указывать в 
соглашении о новации на намерение замены первона-
чального обязательства.

Ст. 1273 Кодекса Наполеона установлено, что замена 
первоначального обязательства не предполагается; тре-
буется, чтобы намерение совершить его ясно вытекало 
из волеизъявления сторон. ГК РФ подобного положения 
не содержит. Утверждение «новация не предполагается» 
был только в п. 2 Информационного письма Президиума 
ВАС РФ от 25 декабря 2005 г. № 103.

В Постановлении Пленума № 6 так же указано, что 
воля сторон на применение правил о новации должна 
быть четко определена. При наличии у суда сомнений 
относительно применения правил о новации или от-
ступном, необходимо применять правила об отступном. 
По нашему мнению, такое положение является необхо-
димым для указания в статье 414 ГК РФ, так как суще-
ствуют судебные споры, где соглашение, заключенное 
между сторонами, не было признано новацией в связи с 
отсутствием указания на применение к такому соглаше-
нию соответствующих положений.

О необходимости прямого указания в соглашении 
между сторонами первоначального обязательства на 
применение правил о новации также указывают и совре-
менные российские ученые. Так, например, Эрделевский 
А.М. считает, что правомерно судить о несостоятельно-
сти соглашения о новации в случае отсутствия указания 
сторонами на применение правил ст. 414 ГК РФ, так как 
любое соглашение, устанавливающее обязательство, не-
обходимо рассматривать индивидуально и отсутствие 
указания на правила о новации в новом обязательстве, 
может изменить природу такого соглашения.

Согласно п. 2 статьи 414 ГК РФ, новация прекращает 
дополнительные обязательства, связанные с первона-
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чальным обязательством, если иное не предусмотрено 
соглашением сторон. 

Прекращение новацией дополнительных обяза-
тельств, связанных с первоначальным, закреплены в Ко-
дексе Наполеона в ст. ст. 1278, 1280-1281.

Интерес представляет положение ст. 1281 об участии 
солидарных должников и поручителей в новом обяза-
тельстве: «если кредитор требовал, в первом случае, 
участия содолжников, или, во втором, участия поручите-
лей, то прежний долг не уничтожается, если содолжники 
или поручители отказались принять участие в новом со-
глашении». Таким образом, в данной статье закреплено 
правило о незаключенности соглашения о новации в 
случае, если солидарные должники и (или) поручители 
отказались от заключения соглашения о новации. 

Представляется, что в связи с узким содержанием 
нормы, регулирующей правила о новации в гражданском 
законодательстве РФ (414 ГК РФ), а также отсутствием от-
дельных положений, предусматривающих требования к 
соглашению о новации, а также его действительности, 
имеет смысл добавить схожее положение, закрепленное 
в ст. 1281 Кодекса Наполеона об одобрении прекраще-
ния обязательства путем замены первоначального со 
стороны поручителей или содолжников.

Новацию, как способ прекращения обязательств, 
признают немецкие ученые и обосновывают в литера-
туре по обязательственному праву Германии в отсут-
ствие на прямое указание на такой способ прекраще-
ния обязательств в Германском Гражданском уложении 
(далее – ГГУ). Так, по мнению немецких правоведов, 
возможность соглашением сторон заменить первона-
чальное обязательство на новое (Schuldersetzung) за-
креплена в принципе свободы договора, указанный 
в параграфе 311 Раздела 2 Книги 2 ГГУ. Также в науке 
немецкого права новацию сравнивают с соглашением 
об изменении условий (Änderungsvertrag), согласно ко-
торому стороны вправе изменить предмет и условия 
первоначального обязательства. Однако, следует от-
метить, что согласно параграфу 364 Раздела 2 Книги 2 
ГГУ, при наличии сомнения возникновение нового обя-
зательства не предполагает замену первоначального 
обязательства, а рассматривается как дополнительное. 
Следовательно, возникновение нового обязательства 
не обязательно предполагает прекращение первона-
чального новацией.

Вместе с тем, ГК РФ и Кодекс Наполеона, так же, как 
и ГГУ, рассматривают базисом заключения любого согла-
шения, в том числе, и новации принцип свободы догово-
ра, который отражает превалирование автономии воли 
и диспозитивности участников гражданских правоотно-
шений в романо-германской правовой системе.

Рассматривая нормы, регулирующие соглашение о 
новации, предусмотренные в ГК РФ, Кодексе Наполеона 
и ГГУ, необходимо отметить, что ни в одном из перечис-
ленных нормативно-правовых актах не предусмотрены 
правила о форме, в которой должно быть заключено со-
глашение о замене первоначального обязательства на 
новое.

Российские ученые отстаивают мнение, что так как 
соглашение о новации, в первую очередь, направлено 
на прекращение гражданско-правового обязательства, 
то оно должно совершаться в форме первоначального. 
К примеру, Андреев Ю.Н. прямо указывает на то, что в 
случае прекращения обязательства, заключенного в но-
тариальной форме, соглашение о новации должно сле-
довать форме первоначального.

На наш взгляд, указанная точка зрения является 
обоснованной, так как действительность нового обя-
зательства, возникающего на основании соглашения о 
новации, должно подчиняться тем же нормам законода-
тельства, которыми руководствовались стороны перво-
начального обязательства. Указанное утверждение под-
тверждается законодателем в пункте 1 статьи 452 ГК РФ, 
согласно которому соглашение об изменении или о рас-
торжении договора совершается в той же форме, что и 
договор, если из закона, иных правовых актов, договора 
или обычаев не вытекает иное.

Исходя из вышеизложенного, представляется целесо-
образным дополнить положения ст. 414 ГК РФ условием 
о форме соглашения о новации, с целью предотвраще-
ния спорных ситуаций, связанных с действительностью 
такого соглашения.

Следующим рассматриваемым договорным спосо-
бом прекращения обязательств является отступное. В 
ГК РФ отступное, как договорный способ прекращения 
обязательств, закреплено в ст. 409, согласно которой, по 
соглашению сторон обязательство может быть прекра-
щено предоставлением отступного – уплатой денежных 
средств или передачей иного имущества.

По мнению Садиковой О.Н., отступное является спо-
собом прекращения обязательства, при котором сто-
роны вправе прекратить такое обязательство путем за-
мены предмета его исполнения на другой. В настоящее 
время положение об отступном, как о способе прекра-
щения обязательств, закреплено в ст. 1243 Кодекса На-
полеона. Согласно данной статье, кредитор не может 
быть принуждаем принять в уплату, вместо следующей 
ему вещи, другую, хотя бы ценность предлагаемой вещи 
была равная или даже высшая. Исходя из принципа сво-
боды договора, закрепленного в ст. 1134 Кодекса Напо-
леона, стороны могут заключить соглашение о передаче 
имущества в счет погашения долга.
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Ранее Кодексом Наполеона было предусмотрено 
заключение соглашения об отступном. Исходя из отме-
ненных положений ст. ст. 1265-1270 («Об уступке иму-
щества»), предусматривались судебная и добровольная 
уступка имущества. Добровольная – это такая уступка, 
которую кредиторы принимают добровольно, и которая 
не имеет никаких других последствий, кроме тех, кото-
рые вытекают из условий договора, заключенного меж-
ду ними и должником. Видится, что отмена специаль-
ного регулирования соглашения об отступном связано 
с действием принципа свободы договора и отказом от 
формального подхода к закону, которые являются осно-
вой диспозитивного метода правового регулирования в 
романо-германской правовой семье.

Согласно параграфу 364 Раздела 3 Книги 2 ГГУ, обяза-
тельство прекращается в случае, если кредитор прини-
мает взамен исполнения не то удовлетворение, которое 
ему следовало (Erfüllungssurrogate). На наш взгляд, исхо-
дя из положения вышеуказанного параграфа, является 
необходимым заключение соглашения между сторона-
ми обязательства о замене предмета его исполнения. 
Однако, в немецкой правовой науке мнения ученых раз-
делились относительно квалификации соглашения об 
отступном и его зависимости от первоначального обя-
зательства. Согласно первой точке зрения, для действи-
тельности отступного между сторонами необходимо за-
ключение возмездного договора, предусматривающего 
обмен обязательствами (entgeltliche Austauschvertrag), 
направленный на освобождение от первоначального 
обязательства и возникновение нового встречного обя-
зательства. Согласно второй точке зрения, сторонам не-
обходимо лишь заключить дополнительное соглашение, 
изменяющее условия первоначального обязательства 
(Änderungsvertrag). В настоящее время превалирует по-
зиция, согласно которой договоренность ограничивает-
ся лишь оговоркой, согласно которой выполненное дей-
ствие следует считать исполнением (Erfüllungsvertrag). 
Указанная позиция отражает подход, при котором 
первоначальное обязательство, вне зависимости от за-
ключенного соглашения об отсупном, является основой 
для принятия исполнения с управомоченной стороны. 
Согласно сложившейся российской судебной практике, 
с момента заключения соглашения об отступном у долж-
ника возникает право на замену предмета исполнения 
и требовать от кредитора его принять. В случае, если 
должником не будет исполнена обязанность по переда-
че отступного в порядке, указанным в соглашении, кре-
дитор вправе требовать возврата к условиям исполне-
ния первоначального обязательства.

На наш взгляд, в случае заключения сторонами обя-
зательства соглашения об отступном, первоначальное 
обязательство становится факультативным. 

По мнению Витрянского В.В., при таком подходе, иг-

норируются права и законные интересы кредитора, ко-
торому предлагается повторно довериться должнику, 
однажды уже допустившего нарушение первоначально-
го обязательства. Исходя из вышеизложенного, нормы 
об отступном, содержащиеся в ГК РФ, Кодексе Наполеона 
и ГГУ, являются схожими между собой, а именно в части 
природы такого способа прекращения обязательства, 
а также его формы и способа исполнения. Подход не-
мецкого права относительно непосредственной зависи-
мости обязательства об отступном от первоначального 
обязательства совпадает с указанными в ГК РФ и Кодексе 
Наполеона позициями. Однако, следует обратить внима-
ние, что нормы об отступном ни в одном из кодексов не 
являются всеобъемлющими, и одновременно основыва-
ются на судебной практике, мнениях ученых и основных 
началах гражданского законодательства, что является 
не совсем достаточным для современного гражданско-
правового оборота.

Одним из распространенных способов прекращения 
обязательства является прощение долга. Согласно п. 
1 ст. 415 ГК РФ, обязательство прекращается освобож-
дением кредитором должника от лежащих на нем обя-
занностей, если это не нарушает прав других лиц в от-
ношении имущества кредитора. Особенностью данного 
способа прекращения обязательства является то, что он 
не предполагает предоставления какого-либо встречно-
го предоставления со стороны должника кредитору. В 
связи с указанным, прощение долга связано с конструк-
цией дарения, закрепленная в п. 1 ст. 572 ГК РФ, согласно 
которому по договору дарения одна сторона (даритель) 
безвозмездно обязуется передать другой стороне (ода-
ряемому) вещь в собственность либо имущественное 
право (требование) к себе или к третьему лицу либо ос-
вобождает или обязуется освободить ее от имуществен-
ной обязанности перед собой или перед третьим лицом. 
Витрянский В.В. придерживается точки зрения о том, что 
прощение долга является двусторонней сделкой между 
кредитором и должником, обосновывая тем, что кре-
дитор обязан направить уведомление, и только в слу-
чае отсутствия в разумный срок возражений должника, 
обязательство будет считаться прекращенным. Следо-
вательно согласие должника на прощение долга может 
быть выражено конклюдентными действиями должника. 
Также профессор Витрянский В.В. указывает, что чаще 
всего на практике прощение долга оформляется двусто-
ронним соглашением сторон.

На наш взгляд, прощение долга, как и любой способ 
прекращения обязательства, может быть применен толь-
ко после согласования воли сторон прекращаемого обя-
зательства, основываясь на принципах добросовестно-
сти и свободы договора. Одностороннее прекращение 
обязательства лишает другую сторону на использование 
собственных ресурсов для погашения обязанности пе-
ред контрагентом. Кодексом Наполеона предусмотрено 
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положение о прощении долга – сложение долга, закре-
пленное в ст. 1234 и разделе 3 главы 5 Титула 3.

Однако, при рассмотрении положений Кодекса На-
полеона о сложении долга, в нем отсутствуют условия о 
форме и основании освобождения должника от обяза-
тельства. В сравнении с Кодексом Наполеона положения 
ГК РФ о прощении долга содержат полное освобождение 
должника от лежащих на нем обязанностей без специ-
ального указания на солидарных должников и поручи-
телей, что представляется более верным с практической 
точки зрения.

В параграфе 397 Раздела 3 Книги 2 ГГУ закреплено по-
ложение о прощении долга, именуемое как освобожде-
ние от исполнения. В отличие от ГК РФ освобождение от 
исполнения может быть осуществлено только посред-
ством заключения соглашения между должником и кре-
дитором, предметом которого будет являться прекраще-
ние обязательства (Verfügungsvertrag). Согласно широко 
применяемому в немецком правовой доктрине принци-
пу свободы договора соглашение об освобождении ис-
полнения может быть составлено сторонами в свобод-
ной форме. Данное условие действует также в случаях, 
когда основанием прощения долга является дарение. С 
момента заключения такого соглашения обязанная сто-
рона считается исполнившей свои обязательства перед 

кредитором, а обязательственные отношения считают-
ся прекращенными. Элементы прощения долга могут 
содержаться в договоре о прекращении обязательств 
(Aufhebungsvertrag), являющееся аналогом соглаше-
ния о прекращении обязательств, закрепленное в п. 3 
ст. 407 ГК РФ. Однако, в ГГУ прямо не указана возмож-
ность заключения такого соглашения и, следовательно, 
участники гражданско-правового оборота вправе ру-
ководствоваться общими началами гражданского зако-
нодательства, применяя принцип свободы договора с 
целью прекращения обязательств по согласию сторон 
с использованием различных конструкций и способов 
прекращения.

В заключении необходимо отметить, что Граж-
данский кодекс РФ, Кодекс Наполеона и Германское 
Гражданское Уложение, содержат схожие договор-
ные способы прекращения обязательств, однако, при 
сравнении правовых норм и условий их применения, 
наблюдаются различия, влияющие на возможность их 
применения участниками гражданско-правового обо-
рота. Так, например, в отличие от ГК РФ и Кодекса На-
полеона, ГГУ прямо не указывает на наличие важного 
способа прекращения обязательств как новация. В Ко-
дексе Наполеона, в свою очередь, не закреплен такой 
способ прекращения обязательств как непоименован-
ное соглашение.
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Аннотация: В статье рассмотрены актуальные проблемы реализации пра-
ва несовершеннолетних детей на получение содержания, проведен анализ 
совершенствования мер принудительного взыскания алиментов, сделаны 
выводы о принятии мер дополнительной социальной поддержки семей с 
детьми со стороны государства и необходимости их дальнейшего совершен-
ствования. Рассмотрены предпосылки создания в РФ Алиментного Фонда как 
способа обеспечения гарантий прав ребенка на материальное обеспечение.
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Summary: The article deals with the actual problems of the 
implementation of the right of minor children to receive maintenance, 
analyzes the improvement of measures of forced recovery of alimony, 
draws conclusions about the adoption of measures of additional social 
support for families with children by the state and the need for their 
further improvement. The article considers the prerequisites for the 
creation of an Alimony Fund in the Russian Federation as a way to ensure 
the guarantees of the child’s rights to material security.

Keywords: minor children, alimony, debtors, support for families with 
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Ребенок относится к наиболее беззащитной и уяз-
вимой части общества, не имеющей возможности 
самостоятельно обеспечить себе достойных мате-

риальных условий жизни.

С первого дня жизни ребенок наделен большим ко-
личеством прав, закрепленных в Конституции РФ: право 
на жизнь, свободу, охрану здоровья и медицинскую по-
мощь, а также право жить и воспитываться в семье. 

В свою очередь, в соответствии с действующими 
принципами и нормами права, в обязанности родите-
лей, а в установленных законом случаях и других членов 
семьи, входит не только обеспечение духовного, физи-
ческого и интеллектуального развития своих детей, но и 
их материальное содержание.

Предоставление содержания детям в семьях, где си-
стема ценностей близка к норме и родители выполняют 
свои обязанности по воспитанию детей не по принуж-
дению, а в соответствии с моральной обязанностью, 
осуществляется ими добровольно и не требует специ-
альных договоренностей. Однако в тех ситуациях, когда 
конфликт в семье и низкая социальная ответственность 
одного из родителей нуждается в применении права, 
возникают юридические обязательства. [8] 

Закрепление в статьях 26, 27 Конвенции о правах ре-
бенка финансовой ответственности родителей за содер-
жание несовершеннолетних детей нашло свое отраже-
ние в современном семейном законодательстве.[1] 

Основываясь на содержании статьи 80 СК РФ али-
ментная обязанность у родителей в отношении детей 
является безусловной и не зависит от того являются 
родители трудоспособными или нетрудоспособными, 
проживают или нет совместно с ребенком, нуждаются 
ли дети в получении алиментов или нет. Взыскание али-
ментов является средством защиты интересов несовер-
шеннолетних детей, направленным на систематическое, 
гарантированное законом получение ими материально-
го содержания от родителей. 

Законом предусмотрено право родителей самосто-
ятельно, на основании нотариально удостоверенного 
соглашения, определить размер и порядок выплаты 
алиментов. Однако, в целях защиты интересов несовер-
шеннолетних получателей алиментов, размер содер-
жания, предусмотренного соглашением, не может быть 
ниже предусмотренного судебным решением. [3]

В случае если материальная поддержка не предо-
ставляется в добровольном порядке, лицо, на попече-
нии которого находится ребенок вправе обратиться в 
суд. 

В российском законодательстве предусмотрен целый 
ряд правовых мер направленных на борьбу с неуплатой 
алиментов, внесен ряд изменений в действующие нор-
мативные правовые акты. Усиление ответственности 
должников за своевременное и полное погашение за-
долженности по алиментам предусмотрено Концепцией 
государственной семейной политики.[6]
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В зависимости от степени нарушения, суммы и сро-
ков просрочки неплательщик может быть привлечен к 
гражданско-правовой, административной или уголов-
ной ответственности.

В большинстве случаев рост задолженности по али-
ментам связан с намеренным нежеланием должника 
исполнять обязанности по содержанию ребенка, сокры-
тием реальных доходов, погашением долга в малозначи-
тельных размерах, не сопоставимых с установленными 
решением суда или нотариально удостоверенным со-
глашением.

Кодексом об административной ответственности РФ 
и Уголовным кодексом РФ предусмотрены наказания за 
неуплату алиментов. Действующее законодательство не 
дает расширенного толкования термина «неуплата», ис-
пользуемого в конструкции правовой нормы, в связи с 
чем, он неоднозначно трактуется судами. Причем, если 
должник выплачивает незначительную сумму задолжен-
ности по алиментам, это становиться основанием для 
непревлечения такого должника к уголовной или ад-
министративной ответственности, что, в свою очередь, 
нерадивые родители, имеющие задолженности по али-
ментам, благополучно используют, чтобы уйти от ответ-
ственности.

 В настоящее время в целях повышения ответствен-
ности для лиц, уклоняющихся от уплаты средств на 
содержание детей ведется работа над проектами фе-
деральных законов, которые должны внести соответ-
ствующие изменения в Кодекс РФ об административных 
правонарушениях и Уголовный кодекс РФ.

В ряде случаев неуплата алиментов и образование 
задолженности не зависят от волеизъявления обязанно-
го лица.

Как неоднократно отмечено Верховным Судом РФ, 
при определении размера алиментов судам предписы-
вается исходить из необходимости обеспечения баланса 
интересов обеих сторон алиментных отношений.

Так, согласно статье 114 Семейного кодекса РФ суд 
вправе по иску лица, обязанного уплачивать алименты 
освободить его полностью или частично от уплаты за-
долженности, если погасить ее невозможно по причи-
нам, признанным судом уважительными. Верховный суд 
РФ, в ходе разъяснений, отнес к уважительным причи-
нам, например, действие непреодолимой силы.[5]

В настоящее время в ряде регионов РФ пандемия 
коронавируса на официальном уровне признана форс-
мажорным обстоятельством. Многие родители, вы-
плачивающие алименты могли потерять работу. Пла-
тельщику алиментов, если он действительно действует 

добросовестно и по объективным причинам лишился 
дохода в период так называемого «режима чрезвычай-
ной готовности», возможно будет доказать причинно-
следственную связь между введенными государством 
мерами и своим положением. На данный момент судеб-
ная практика еще не сформирована. Представляется, 
что суду в каждом конкретном случае необходимо по-
пытаться найти компромисс между интересами платель-
щика алиментов и интересами ребенка. Однако, очевид-
но, что при любом решении реальная невозможность 
алиментных выплат ухудшит материальное положение 
несовершеннолетнего. 

Очевидно, что только меры принудительного харак-
тера не решат поставленной государством задачи гаран-
тировать адекватную защиту прав и законных интересов 
несовершеннолетних детей, для которых регулярное 
получение алиментных платежей может стать одним из 
основных источников средств к существованию. В этом 
смысле, как справедливо отмечено рядом авторов, семья 
и государство являются социальными партнерами. [7]

В связи с ухудшением экономической ситуации из-за 
пандемии коронавируса представители государствен-
ных и общественных деятелей вернулись к обсуждению 
вопроса о формировании в России специальной органи-
зации - алиментного фонда. Целью его создания являет-
ся предоставление дополнительной социальной помо-
щи родителям, имеющим право на получение алиментов 
на детей, которые не могут его реализовать в связи с не-
возможностью принудительного истребования алимен-
тов. Главой Российской Федерации было дано поруче-
ние Правительству разработать предложения по мерам 
поддержки детей, родители которых уклоняются от обя-
занностей по содержанию своих детей, при сохранении 
действующих мер ответственности к неплательщикам 
алиментов. 

 Стоит отметить, что дополнительная социальная 
поддержка семей с детьми соответствует приоритетам 
государственной социальной политики, закрепленным 
конституционными поправками. 

В настоящее время в РФ осуществляется ряд мер на-
правленных на материальную поддержку детей из се-
мей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в том 
числе детей, родители которых не исполняют обязанно-
стей по их содержанию. Так, 7 марта 2018 года вступили 
в силу изменения в ст.278 ГПК РФ и ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве». Благодаря этому закону один из ро-
дителей, не имеющий возможности получать алименты 
с другого родителя, уклоняющегося от их выплаты, полу-
чил право после безрезультатного в течение года поис-
ка должника ФССП признать в судебном порядке граж-
данина безвестно отсутствующим и оформить ребенку 
пенсию по потере кормильца.[4]
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Все сказанное является серьезными предпосылками 
к созданию в РФ алиментного фонда (АФ), который при 
законодательной поддержке и правильном функциони-
ровании сможет помочь решить проблему, связанную с 
алиментными задолженностями перед детьми и тем са-
мым восстановить их конституционные права, которые 
нарушаются при данных обстоятельствах. 

По мнению авторов статьи, АФ должен быть своего 
рода «скорой помощью» именно в тех случаях, когда в 
семье, где проживает ребенок, один из родителей не 
выплачивает алименты, а доходы другого в силу сло-
жившейся неблагоприятной жизненной ситуации не по-
зволяют обеспечить ребенку минимальных условий для 
жизни и развития. Сумма, необходимая для формирова-
ния Фонда напрямую зависит от размера установленных 
выплат. Учитывая, крайне разный уровень дохода рос-
сийских граждан, очевидно, что речь не может идти об 
уплате из АФ всего объема задолженности. Критерий ма-
териального неблагополучия семьи как основание полу-
чения средств из АФ должен быть определен размером 
минимального прожиточного минимума в регионе про-
живания. Размер выплаты из АФ в счет задолженности 
по алиментам исходя из равенства прав и обязанностей 
родителей должны составлять не менее ½ прожиточно-
го минимума, в исключительных случаях (болезнь ро-
дителя, с которым проживает ребенок, потеря работы, 
наличие других иждивенцев) не менее 1 прожиточного 
минимума. Выплата из АФ не должна влиять на возмож-
ность ребенка получать другие, положенные ему госу-
дарственные пособия. 

Учитывая, что обязанность по содержанию ребенка 
возложена в полной мере на обоих родителей необхо-
димо проконтролировать выполняются ли родитель-
ские обязанности по содержанию ребенка со стороны 
родителя, с которым он проживает на момент обраще-
ния в АФ. В качестве контролирующих органов могут 
выступать органы опеки, социальные службы или иные 
организации, непосредственно связанные с социальной 
защитой населения. Возможно, самым лучшим вариан-
том стал бы контроль со стороны самого АФ, что долж-
но быть обязательно отражено в законодательстве. Для 
того чтобы исключить возможные ситуации с нецелевым 
или недобросовестным расходованием полученных вы-
плат необходимо решить вопрос о порядке предостав-
ления родителем периодических (ежемесячно, ежеквар-
тально) отчетов о расходовании средств, выплаченных 
из АФ на содержание ребенка. Также усиление контроля 
за расходованием средств может быть обеспечено с по-
мощью перечисления алиментов на специальный (али-
ментный) счет, что позволит отследить расходование 
средств не по целевому назначению. 

Полагаем, что обращение в АФ должно носить за-
явительный характер. То есть, алиментополучатель при 

имеющемся несоответствии выплат тем, которые отра-
жены в решении суда или полного отсутствия таких вы-
плат сможет подать заявление в АФ и приложить пакет 
необходимых подтверждающих документов. В целом по-
рядок выплат должен быть определен соответствующим 
законодательным актом. 

Очевидно, что создание системы государственных 
выплат потребует существенных материальных вложе-
ний из государственного бюджета. Одним из дискусси-
онных вопросов, связанных с организацией работы АФ 
является вопрос об уровне его первоначального и по-
следующего финансирования (федеральный или реги-
ональный). Считаем не отвечающим современным ре-
алиям предложение об обязанности финансирования 
АФ только со стороны регионов.[9] Не все субъекты РФ 
обладают достаточными финансовыми возможностями 
для субсидирования в полном объеме регионального 
алиментного фонда, что повлечет неравенство гарантий 
защиты прав детей со стороны государства. 

Полагаем, что в первые два года действия фонда не-
обходимый уровень финансирования должен обеспечи-
ваться в равных пропорциях со стороны федерального 
и регионального бюджетов. В дальнейшем финансиро-
вание фонда должно осуществляться, главным образом, 
за счёт возврата должниками сумм, выплаченных за счет 
государства. Государство в данной ситуации выступит в 
роли «коллектора». Однако, это оправдано, так как го-
сударство обладает расширенными возможностями и 
рычагами воздействия на неплательщиков и сможет бы-
стрее вернуть долг. И в этой ситуации положительным 
моментом является факт невовлечения алиментополу-
чателей в лице одного из родителей ребенка в процесс 
взыскания долгов, так как взыскателем становиться го-
сударство со всеми вытекающими последствиями. При 
этом, расходы по взысканию денежных средств, которые 
несёт фонд в процессе своей деятельности, также под-
лежат взысканию с ответчика.

Необходимо, чтобы АФ осуществлял взаимодействие 
с органами опеки и социальной защиты населения, а 
также со службой судебных приставов. При этом нель-
зя, чтобы АФ в процессе такого взаимодействия заменил 
вышеуказанные органы.

 Считаем, что АФ в определенных случаях сможет 
стать источником помощи не только для получателей, 
но и для плательщиков алиментов. Безусловно, возни-
кают ситуации, когда по уважительным причинам, к ко-
торым может относится потеря работы, состояние здо-
ровья лицо, уплачивающие алименты в какой-то период 
становиться финансово несостоятельным, что не позво-
ляет выполнять обязанность по уплате содержания на 
детей. Возможно, в таких случаях предусмотреть выдачу 
денежных средств под небольшие проценты, которые 
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пойдут исключительно на уплату алиментов и, таким об-
разом, права ребенка нарушаться не будут. Взаимоотно-
шения же АФ и плательщика алиментов по поводу воз-
вращения последним взятых взаймы денежных средств 
будут осуществляться на общих основаниях как должни-
ка и кредитора.

Полагаем, что опасения, связанные с тем, что выпла-
ты государства из средств АФ как следствие приведут 
к усилению безответственного отношения должников 
по алиментам к своим обязанностям, являются, на наш 
взгляд, безосновательными. 

Создание АФ повысит гарантии ребенка, но не решит 
существующую проблему, связанную с одной стороны с 
неисполнением родительских обязанностей с другой, с 
лояльным отношением к этому общества и государства. 
Хочется отметить, что неуплата алиментов в связи с со-
крытием доходов алиментообязанного лица это не толь-
ко внутрисемейная проблема, но и государственная (за-
трагивает не только частные, но и публичные интересы). 

Также как и то, что часть неплательщиков, а это трудо-
способное население, не работает, а наказания за туне-
ядство в соответствии с законом нет. Все это приводит не 
только к росту задолженности, но и существенному не-
дополучению средств государственным бюджетом. На-
пример, в КНР отказ от содержания ребенка осуждается 
как со стороны родственников, так и со стороны обще-
ства в целом, а сокрытие доходов от государства может 
повлечь высшую меру наказания.

На государственном уровне в очередной раз идея 
создания АФ пока не находит поддержки. Хотя, на наш 
взгляд, должна была бы стать источником выхода из сло-
жившейся ситуации с массовой неуплатой алиментов, 
которая указывает на безответственность российского 
общества. 

Таким образом, государство не должно медлить с 
решением обозначенной проблемы и заниматься разра-
боткой серьезных мер поддержки семьи и благополучия 
детей, к которым относиться алиментный фонд.
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Аннотация: Данная статья посвящена проблеме безопасности подростков 
в интернете, раскрыта тема о склонении подростков к самоубийству через 
интернет (социальные сети), рассмотрены негативные влияния интернета на 
подростков с ещё неустановившейся психикой, рассмотрены вопросы ответ-
ственности по законодательству за данные действия. В работе выявлены и 
уточнены характеристики возможных информационных угроз, учтены про-
блемы отрицательного влияния интернета на подростков в социальных се-
тях. Проведено обобщение имеющейся законодательной базы по вопросам 
ответственности за склонение подростков к самоубийству через интернет. 
Определены мотивы, побуждающие подростков к суициду. Проведен анализ 
основных аспектов законодательной базы, расширено представление для 
дальнейшего перспективного усовершенствования законодательства в во-
просах привлечения к ответственности при склонении подростков к суициду 
посредством сети интернет.

Ключевые слова: изменения, интернет, молодое поколение, негативное вли-
яние, нравственное воспитание, федеральный закон Российской Федерации.

SAFETY OF TEENAGERS ON THE 
INTERNET. LEGISLATIVE ASPECT

M. Sakin

Summary: This article is devoted to the problem of adolescents’ safety 
on the Internet, discloses the topic of persuading adolescents to commit 
suicide via the Internet (social networks), examines the negative impact 
of the Internet on adolescents with a still unstable psyche, examines the 
issues of liability under the law for these actions. The paper identifies 
and clarifies the characteristics of possible information threats, takes 
into account the problems of the negative impact of the Internet on 
adolescents in social networks. A generalization of the existing legal 
framework on the responsibility for persuading adolescents to commit 
suicide via the Internet is carried out. The motives that induce adolescents 
to commit suicide have been determined. The analysis of the main 
aspects of the legal framework was carried out, the presentation was 
expanded for further promising improvement of legislation in matters of 
prosecution when persuading adolescents to commit suicide through the 
Internet.

Keywords: changes, Internet, young generation, negative impact, moral 
education, federal law of the Russian Federation.

Интернет – всемирная информационная сеть. Круп-
нейшая в мире коллекция разнородных компью-
терных сетей. Интернет объединяет миллионы 

компьютеров, баз данных, файлов и людей. Интернет 
формирует глобальное информационное пространство 
и служит физической основой для Всемирной паутины 
и многих других систем передачи данных. Аудитория 
интернета в России ежегодно растет. Сегодня в мире на-
считывается 5,11 миллиарда интернет пользователей, 
что на 100 миллионов (2%) больше, чем в предыдущем 
году. В 2019 году интернет-аудитория составила 4,39 
миллиарда человек, что на 366 миллионов (9%) больше, 
чем в январе 2018 года. В социальных сетях зарегистри-
ровано 3,48 миллиарда пользователей. Такой прирост 
неизбежно ведет к увеличению численности интернет-
зависимых [9, с. 27].

 Букалерова Л.А. в статье «Правовые, организацион-
ные, технические меры противодействия призывам к 
самоубийствам несовершеннолетних в сети «интернет» 
пишет, что статистика интернет – зависимости среди 
русских подростков позволяет определить количество 
времени, которое они проводят в сети каждый день. С 
2018 по 2019 год число молодых людей, которые прово-

дят за компьютером не менее трех часов в день, увели-
чилось в четыре раза. [2, с. 9].

У любителей компьютерных игр, которые прово-
дят за монитором более девяти часов в неделю, про-
исходит увеличение объема центральной части мозга 
(стриатума), что связано с центром удовольствия. Имен-
но эта часть мозга заставляет искать приятные эмоции. 
Повреждение или нарушение в развитии центра удо-
вольствия приводят к различным зависимостям: от на-
вязчивой тяги к электронным сообщениям до алкого-
ля, наркотиков и азартных игр. Молодежь нуждаются в 
самовыражении. Если нет других способов поделиться 
своими мыслями, чувствами и энергией, они обраща-
ются к компьютеру. Социальные сети стали стихийным 
бедствием. Их популярность в сочетании с отсутствием 
жизненного опыта и попытками самоутвердиться неиз-
бежно приводит к зависимости. Подростковый возраст – 
это возраст, в котором общение является основным 
видом деятельности, происходит особенности форми-
рования их характера и интересов [8, с. 4].

Молодые пользователи - подростки, которые выхо-
дят в интернет, скрываются за ресурсами, которые поощ-
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ряют насилие, издевательства над подростками (особен-
но школьные видео) и животными. В контакте есть много 
сайтов, которые занимаются ненавистным контентом и 
есть группы ненависти к реальному ребенку [1, с. 32]. 
Жертвы иногда создают свои собственные группы не-
нависти. Так вращается сеть враждебности. Появляются 
тысячи сайтов, заявляющих о боли и вреде. В целом по-
лучается, что каждую секунду подросток посещает один 
из таких сайтов. Официальная статистика не включает 
абсолютное число самоубийств среди молодежи, можно 
судить об их количестве только по косвенным источни-
кам. Математическая обработка данных позволяет пред-
положить, что в год совершается от 1200 до 1500 суици-
дов у несовершеннолетних [3, с. 20].

Федеральный закон от 7 июня 2017 года № 120-ФЗ 
устанавливает уголовную ответственность за доведение 
до самоубийства в виде лишения свободы на срок до 
восьми лет, если указанное преступление совершено в 
отношении несовершеннолетнего, беспомощного лица, 
беременной женщины, в отношении двух или более лиц, 
группой лиц по предварительному сговору, в публичном 
выступлении, в СМИ, в сети «Интернет» или в других ин-
формационно-телекоммуникационных сетях.

В Уголовном кодекс Российской Федерации закре-
плены такие статьи, как «Склонение к совершению само-
убийства или содействие совершению самоубийства» 
(ст. 110.1) и «Организация деятельности, направленной 
на побуждение совершению самоубийства» (ст. 110.2).

Интернет, как средство передачи информации, 
которое может вводить в зависимость и влиять на 
психику, является одновременно и пространством 
деятельности преступников. Интернет сегодня – это 
гораздо больше, чем просто общение, это информа-
ция, о подростке которая может использоваться («О 
внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации в части установле-
ния дополнительных механизмов противодействия 
деятельности, направленной на побуждение детей к 
суицидальному поведению»: Федеральный закон от 
№120-ФЗ 07.06.2017 (последняя редакция)). Ребенок 
легко может стать жертвой. Благодаря наивности де-
тей, преступники легко получают порнографические 
материалы. Чаще всего несовершеннолетние поль-
зователи попадают на опасные странички случайно. 
Многочисленный всплывающие окна, неверно истол-
кованный поисковик запросы, ссылки в социальных 
сетях – все это приводит ребенок на сайты небезопас-
ного содержания, связанные с негативным контентом, 
киберхулиганством, домогательством, возникают вир-
туальные контакты с кибермошенниками, наркодиле-
рами, экстремистами, педофилами, сутенерами. Число 
интернет – пользователей продолжает расти.

Существуют различные риски интернет – угроз для 
подростков - риск вирусных атак, сайты самоубийств, 
форумы для потенциальных самоубийств, лекарствен-
ные сайты (в Интернете много новостей о «пользе» от 
использования марихуаны, рецептах и советах по при-
готовлению «зелья»), онлайн-мошенничество, спам, 
вредоносные программы, которые негативно влияют на 
подростков, информация, которая вызывает этническую 
ненависть, веб-сайты, которые пропагандируют экстре-
мизм, насилие и инакомыслие, угрожая жизни и здо-
ровью подростков непосредственно от незнакомцев и 
секты, где виртуальный собеседник может влиять на ми-
ровоззрение подростка. Спам также может содержать 
вредоносные программы в виде самозапускающихся 
приложений. Межличностные отношения между поль-
зователями Интернета создают неправильное формиро-
вание моральных ценностей.

 Лица, непосредственно подстрекающие к самоубий-
ству, побуждающие их к участию в комиссии по само-
убийству, а также организующие такие мероприятия: 
организаторы «групп смерти», веб-сайты с темами само-
убийств и различные сообщества, деятельность кото-
рых направлена на то, чтобы совершать самоубийства, 
преследуются по закону. Уголовная ответственность за 
такие преступления предусмотрена независимо от того, 
совершила ли жертва самоубийство. Максимальный 
срок за эти преступления до 15 лет лишения свободы.

 В современном обществе роль подростка – расплыв-
чата. У него больше нет прав, которыми обладают дети, 
и он по-прежнему не имеет прав, которыми обладают 
взрослые, но у него уже есть почти все обязанности, ко-
торые возложены на взрослого. Во многих случаях при-
чины самоубийства неясны, точные данные отсутствуют, 
но обычно считается, что для каждого «успешного» са-
моубийства совершается от 8 до 20 безуспешных попы-
ток покончить с собой.

Особую опасность представляет тот факт, что у под-
ростков так называемый «эффект Вертера» наблюдается 
чаще, чем у взрослых - подражание массивной волне 
самоубийств. Участники «групп смерти» внушают, что до-
бровольное прощание с жизнью очень популярно в со-
циальных сетях. В «суицидальном квесте» чрезвычайно 
важен групповой характер общения: участники делятся 
примерами выполнения заданий, возможно, обсуждают 
свои личные проблемы и «заражают» друг друга реши-
мостью «дойти до конца».

Методика воздействия «Группы смерти» на несовер-
шеннолетних, состоит из трех таких основных уровней, 
как вовлечение подростка в виртуальные деструктив-
ные сообщества, вызов или ухудшение депрессивного 
состояния, пробуждение его интереса к «игре», суть ко-
торой связано с нанесением себе увечий либо уходом из 
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жизни. Изначально, при вступлении в «игру» несовер-
шеннолетнего просят указать свой адрес, а в процессе 
общения он уже забывает об этом и заинтересовывают 
подростка так, чтобы он обязательно перешел на опре-
деленный пропагандирующий IP-адрес [2, с. 173]. 

Негативное влияние интернета на подростков с ещё 
неустановившейся психикой, привело к частичным из-
менениям и дополнениям ст. 110 УК РФ «Доведение до 
самоубийства», введением двух статей - 110.1 «Склоне-
ние к совершению самоубийства» и 110.2 «Организация 
деятельности, направленной на побуждение к соверше-
нию самоубийства» УК РФ.

Статья 110 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции дополнена частью 2. Она содержит квалификацион-
ные характеристики, одним из которых считается в том 
числе доведение до самоубийства или до покушения 
на самоубийство «в отношении несовершеннолетнего 
или лица, заведомо для виновного находящегося в бес-
помощном состоянии либо в материальной или иной 
зависимости от виновного» (п. «а» ч. 2 ст. 110 УК РФ), а 
также «в публичном выступлении, публично демонстри-
рующем произведении, средствах массовой информа-
ции или информационно-телекоммуникационных сетях 
(включая сеть «Интернет»)» (п. «д» ч. 2 ст. 110 УК РФ).

Часть 1 ст. 110.2 содержит основной состав престу-
пления, а ч. 2 ст. 110.2 устанавливает ответственность за 
то же деяние, сопряженное с публичным выступлением, 
в котором выступает общественность, и выставленное 
на всеобщее обозрение произведение, использующее 
средства массовой информации или информационные 
и телекоммуникационные сети (включая Интернет). Кро-
ме того, закон предусматривает отдельную уголовную 
ответственность за вовлечение детей и подростков в 
незаконных действиях, представляющих угрозу их жиз-
ни (пункт 2 статьи 151 Уголовного кодекса Российской 
Федерации). Это затрагивает подростков, вовлеченных 
в смертельно опасные действия, такие как «зацепинг» 
(проезд снаружи транспортных средств), «руфинг» (про-
никновение на крыши высоких зданий, сооружений), а 
также в другие опасные игры. Статья 6.13 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях, охватывает во-
просы общественного отношения в сфере охраны здо-
ровья, санитарно-эпидемиологического благополучия и 
общественной нравственности людей.

В пункте 7 Указа Президента Российской Федерации 
N 761, еще в июне 2012 г, подчеркивается необходи-
мость создания публичных механизмов проверки ин-
тернет – контента для детей и подростков. В указе также 
подчеркивалось необходимость создания порталов и 
веб-сайтов, которые собирают информацию о лучших 
ресурсах для детей и родителей, и поощряют родителей 
использовать службу защиты детей, которая может огра-

ничить доступ к Интернету. Данное направление про-
должает развиваться [11, с. 37].

Диспозиция уголовно-правовой нормы о доведении 
до самоубийства сформулирована так, что не позволяет 
четко отграничить виновные действия лица, доведшие 
до самоубийства потерпевшего, от иных его действий, 
которые не могут быть квалифицированы, как преступ-
ные.

Общая депрессивная социально-экономическая си-
туация в ряде регионов нашей страны, генетические 
и этнокультурные факторы, школьная перегрузка, не-
гативное отношение важных людей и кризисные отно-
шения между родителями и детьми, безусловно, могут 
повлиять на увеличение числа смертей путем самоубий-
ства. Когда желание умереть пришло извне, когда другие 
люди сознательно создают ситуации, провоцирующие 
самоубийство, пришло с развитием интернет – техно-
логий появились новые способы психологического воз-
действия на жертв, такие как киберзапугивание и его 
крайняя форма - кибербулицид, определяемый как «са-
моубийство, которое произошло в результате столкно-
вения с прямой или косвенной онлайн – агрессией».

По прогнозам Всемирной организации здравоохра-
нения, в 2020 г. депрессия будет занимать первое место 
среди заболеваний по длительности нетрудоспособно-
сти в году. Нестабильная психика, когда она сталкивается 
с трудной жизненной ситуацией, которая воспринимает-
ся несовершеннолетним, запускает процесс самоунич-
тожения, и иногда самоубийство кажется единственным 
выходом.

Следует отметить, что юридические документы и 
рекомендации предусматривают борьбу с угрозами са-
моубийства, однако необходимо усилить профилакти-
ческие меры для работы с подростками в двух областях 
родительского и школьного контроля. Использование 
средств родительского контроля, организация роди-
тельских собраний и обращение к родителям о потен-
циальных угрозах самоубийства из Интернета. Необхо-
димо проведение опросов родителей и детей с целью 
предотвращения интернет - рисков и угроз для жизни 
молодых людей. Родители должны быть осведомлены 
о службах экстренной помощи, с которыми можно свя-
заться в чрезвычайной ситуации и о интернет – ресур-
сах, которые представляют потенциальную опасность 
самоубийства для подростков. 

Необходимо информирование молодых людей о том, 
как получить помощь в трудных ситуациях и о специали-
стах, которые могут оказать такую помощь, изучать зако-
нодательство по данному вопросу. Современные сред-
ства коммуникации представляют реальную опасность 
для психики ребенка. Количество самоубийств среди де-
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тей в России резко возросло в 2018 году, достигнув почти 
800 случаев. Это статистика Комитета по расследованию, 
которая была отмечена в Управлении Уполномоченного 
по правам ребенка в Российской Федерации [4, с. 37].

Уголовная ответственность за самоубийство предус-
мотрена в Уголовном кодексе, поскольку самоубийство 
является преступлением особого вида. Любая другая 
помощь в самоубийстве не является наказуемой уголов-
ным законом (например, передача человеку, близкому 
к самоубийству, информации о способах самоубийства, 
предоставление веревки для повешения, яда для отрав-
ления и тому подобное.). Неоказание медицинской по-
мощи при самоубийстве может повлечь ответственность 
по ст. 124 УК РФ (если лицо, не оказавшее помощь, было 
обязано это сделать). Однако привлечение к ответствен-
ности затруднительно в связи с отсутствием доказатель-
ной базы и связано с тем, что расследование инцидентов 
происходит уже после случившегося суицида. 

Согласно постановления Правительства Россий-
ской Федерации № 1101, принятого еще в октябре 2012 
г. «О единой автоматизированной информационной 
системе «Единый реестр доменных имен, указателей 
сайтов страниц в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» и сетевых адресов, позво-
ляющих идентифицировать сайты в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», которые 
содержат информацию, распространение которой в 
Российской Федерации запрещено». Согласно данному 
постановлению, проводится экспертиза ссылок в сети 
Интернет. При наличии запрещенной информации о 
призывах к совершению, или же способах совершения 
самоубийства принимается решение о блокировании 
данных ссылок [6, с. 11].

 В случае самоубийства должна быть установлена 
причинно-следственная связь между деянием правона-
рушителя и вытекающими из этого последствиями (са-
моубийство или попытка убийства) [5, с. 10]. Кроме того, 

обстоятельства должны объективно демонстрировать, 
что смерть жертвы или попытка самоубийства обуслов-
лены поведением преступника, угрозами с его стороны, 
жестоким обращением с жертвой, систематическим уни-
жением человеческого достоинства, подталкиванием к 
суициду с учетом личностных особенностей суицидента. 
Уголовная ответственность в соответствии со статьей 
110 возникает только в тех случаях, когда самоубийство 
или попытка самоубийства могут быть отнесены к неза-
конному поведению преступника.

В результате анализа использования подростками 
сети интернет и вовлечение подростков в действия, на-
правленные на совершение акта самоубийства, лише-
ние себя жизни, можно сделать вывод, что положитель-
ный результат о предупреждения суицида подростков 
под влиянием интернета может быть достигнуто только 
благодаря активному взаимодействию ассоциаций, об-
разовательных учреждений, исполнительной и законо-
дательной власти.

Со стороны взрослых подростки нуждаются в осо-
бом внимании. Они так или иначе нуждаются в помощи 
взрослых, хотя часто сами этого не замечают и лишь не-
многие ищут помощи. Поскольку ущерб здоровью детей 
и подростков может привести к самоубийству, пред-
усмотрена уголовная ответственность в Уголовном ко-
декс Российской Федерации, (статьи 110, 115 - 118, 125, 
156). За ненадлежащее исполнение родителями своих 
обязанностей в Семейном кодексе Российской Феде-
рации предусмотрена гражданская ответственность в 
виде лишения родительских прав (статья 69) и ограни-
чений (статья 73), а если ребенок подвергается риску 
для жизни и здоровья (статья 77). Законодательная база 
требует дополнения по конкретному ограничению до-
ступа подростков к видам информации, распространя-
емой посредством сети «Интернет», причиняющей вред 
здоровью и не соответствующей задачам воспитания. 
Взрослые несут ответственность за все суицидальное 
поведение подростка.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемные вопросы толкования по-
нятий транспортного средства, их эксплуатации, а также транспорта общего 
пользования, исходя из специфики места совершения транспортного хули-
ганства, а также диспозиций п. «в» ч. 1 ст. 213 и ст. 267.1 УК РФ.

Ключевые слова: вопросы квалификации, транспортное хулиганство, понятие 
транспорта, место совершения преступления.

DEFINITION OF VEHICLE, EXPLOITAION 
OF VEHICLE AND PUBLIC TRANSPORT 
WHEN QUALIFYING THE ACTIONS 
OF TRANSPORT HOOLIGANS 
(PAR. «C» OF P. 1 OF ART. 213, ART. 267.1 
OF THE CRIMINAL CODE)

A. Salnikov

Summary: The article deals with problematic issues of interpretation of 
the definition of vehicles, their exploitation, definition of public transport, 
based on the specifics of the place of committing transport hooliganism, 
as well as the dispositions of par. «b» of p. 1 of Art. 213 and Art. 267.1 of 
the Criminal Code of the Russian Federation.

Keywords: questions of qualification, transport hooliganism, the concept 
of transport, the place of crime.

Термин «транспортное средство» связан с диспо-
зицией ст. 267.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее – УК РФ), поэтому его раскрытие 

напрямую влияет на наличие состава преступления в 
действиях нарушителя.

Законодатель в содержании статьи не раскрывает, 
что понимается под рассматриваемым термином и соз-
дание угрозы безопасной эксплуатации каким транс-
портным средствам охватывается данной статьёй.

Исходя из диспозиции анализируемой статьи, транс-
портные средства не рассматриваются отдельно, в от-
рыве от их эксплуатации, для наличия состава уголовно 
наказуемого деяния необходимо создание реальной 
угрозы для лиц и транспортных средств, участвующих в 
организованном движении.

Единого понятия организованного движения от-
ечественное законодательство не содержит, подобные 
термины имеются в специализированном законодатель-
стве, регламентирующем деятельность соответствую-
щий вида транспортного сообщения. 

Например, в соответствии с п. 5 ст. 3 Федерально-
го закона от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации 

дорожного движения в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» организация дорожного 
движения - деятельность по упорядочению движения 
транспортных средств и (или) пешеходов на дорогах, 
направленная на снижение потерь времени (задер-
жек) при движении транспортных средств и (или) пе-
шеходов, при условии обеспечения безопасности до-
рожного движения[1].

Пункт 2.1 приказа Минтранса Российской Федерации 
от 25.11.2011 № 293 раскрывает понятие организации 
воздушного движения: это динамичный и комплексный 
процесс обслуживания воздушного движения, органи-
зации потоков воздушного движения и воздушного про-
странства, осуществляемый безопасным, экономичным 
и эффективным образом путем предоставления средств 
и непрерывного обслуживания в сотрудничестве и вза-
имодействии всех заинтересованных сторон и с исполь-
зованием бортовых и наземных функций[2].

Таким образом, транспортные средства, использу-
емые по назначению (то есть для перемещения в про-
странстве людей и грузов), участвуют в организованном 
и регламентированном движении, предусматривающем 
состояние транспортной безопасности, которое охра-
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няется на законодательном уровне. Создание угроз из 
хулиганских побуждений данному процессу и, как след-
ствие, транспортной безопасности, влечёт за собой на-
ступление уголовной ответственности по ст. 267.1 УК РФ.

При этом под транспортной безопасностью понима-
ется состояние защищенности объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств от актов неза-
конного вмешательства[3].

На примере наземного дорожного движения по до-
рогам общего пользования, которое является наиболее 
массовым и распространённым необходимо разобрать, 
что законодатель понимает под транспортным сред-
ством, участвующим в таком движении и какие пробелы 
такая понятийная база содержит. 

Проблематикой поиска критериев для отнесения 
средств передвижения к транспортным средствам и 
определением понятия «транспортное средство» зани-
мались и советские исследователи (например, Куринов 
Б.А., Хомич В.М., Чучаев А.И. и другие). В основном, ими 
акцент делался на технические характеристики: приве-
дение в движение с помощью двигателя внутреннего 
сгорания, объём двигателя, максимальная конструктив-
ная скорость; на юридические признаки – обязательная 
регистрация в государственных органах, отнесение к ис-
точникам повышенной опасности и т.п. Такие же обяза-
тельные признаки разрабатывались ими для отнесения 
транспортных средств к конкретным видам транспорта 
(водного, воздушного и т.п.).

В настоящее время можно выделить два основных 
подхода к определению понятия «транспортное сред-
ство». При этом и теми, и другими отмечается значитель-
ная степень проработанности отечественным законода-
телем признаков транспортного средства.

 Приверженцы первого подхода полагают необходи-
мым разрабатывать и вводить критерии, помогающие 
отнести то или иное средство передвижения к конкрет-
ным видам транспортных средств. Сторонники второго 
подхода полагают, что разработка всё новых признаков 
с развитием средств передвижения создаст только до-
полнительные коллизии и трудности в правопримене-
нии, и предлагают ввести основополагающие признаки.

Действительно, транспортные средства в своём раз-
витии шагнули далеко вперёд и многие имеющиеся кри-
терии (особенно касающиеся технической части) про-
сто устарели. Кроме того, появляются и новые средства 
передвижения, использование которых законодателем 
никак не регулируется (электровелосипеды, сигвеи, 
электросамокаты, электрические унициклы и т.д.).

Ещё 20 лет назад Коробеев А.И. констатировал, что 

сложность разработки определения транспортного 
средства обусловлена, в том числе многообразием раз-
личных видов транспортных средств, используемых 
человеком в ежедневной практической деятельности, 
отсутствием единых критериев как в уголовно-право-
вых и административных нормах права, так и в техни-
ческой литературе, а также установлением ответствен-
ности за нарушений правил безопасности в отношении 
как механических так и немеханических транспортных 
средств[4].

Однако все указанные выше транспортные средства 
участвуют в дорожном движении и передвигаются по 
дорогам общего пользования, и имеющийся понятий-
ный аппарат приводил к тому, что правоприменители 
столкнулись с аналогичными проблемами при рассмо-
трении дел.

К примеру, исходя из Правил дорожного движения 
Российской Федерации, не являются механическими 
транспортными средствами транспортные средства, 
имеющие рабочий объём двигателя менее 50 кубиче-
ских сантиметров и развивающие конструктивную ско-
рость менее 50 км/ч. Такая трактовка приводила к слу-
чаям, когда при столкновении транспортных средств 
дорожно-транспортное происшествие не признавалось 
столкновением двух средств повышенной опасности.

 Приведённым выше критериям транспортного 
средства (рабочий объём двигателя, максимальная кон-
структивная скорость, необходимость прохождения 
обязательной процедуры регистрации) законодателем 
придаётся важное значение и по сей день.

Белокобыльский Н.Н. справедливо указывает на то, 
что только за период действия Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации в статьи о транспортных престу-
плениях или о преступлениях, совершенных с исполь-
зованием транспортных средств, было внесено более 
220 изменений и дополнений, существенно поменялась 
следственная и судебная практика, несоизмеримо по-
высилась интенсивность движения, иным стал стиль во-
ждения транспортных средств (городской, шоссейный), 
расширился диапазон видов и классов транспортных 
средств (например, служебных транспортных средств), 
разнообразными стали источники, приводящие в дви-
жение транспортные средства (солнечные и аккумуля-
торные батареи, на воздушной и магнитной подушке) и 
т.п. Более того, независимо от выполняемой функции все 
они в равной степени пользуются улицами и дорогами 
городов и населенных пунктов без ограничения[5].

Следует согласиться с выводом о том, что данными 
только о технических характеристиках (мощность дви-
гателя, вид топлива, конструктивная скорость, особен-
ность конструкции или путей сообщения и т.п.) или со-
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временными юридическими аспектами (обязательное 
получение лицензии на управление, регистрации в 
уполномоченных контролирующих органах, отнесение к 
источнику повышенной опасности и т.д.) как основными 
критериями отнесения средств передвижения к транс-
портным средствам невозможно описать все существу-
ющие на данном этапе развития транспортные средства 
и устройства, конструктивно исполняющие те же функ-
ции (например, перевозка грузов или передвижение по 
дорогам общего пользования). 

Используемое в уголовном праве понятие транспорт-
ного средства приведено в Правилах дорожного движе-
ния, утверждённых постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 23.10.1993 № 1090: это устройство, 
предназначенное для перевозки по дорогам людей, гру-
зов или оборудования, установленного на нём[6].

Определение использования транспортного сред-
ства содержится в статье 1 Федерального закона от 
25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств» – это эксплуатация транспортного сред-
ства, связанная с его движением в пределах дорог (до-
рожном движении), а также на прилегающих к ним и 
предназначенных для движения транспортных средств 
территориях (во дворах, в жилых массивах, на стоянках 
транспортных средств, заправочных станциях и других 
территориях)[7]. Таким образом, транспортными сред-
ствами предлагается считать любые устройства, вне 
зависимости от типа двигателя и иных технических ха-
рактеристик, которые в силу своей конструкции предна-
значены и могут выполнять свою основную функцию: пе-
ремещение (перевозку) людей и грузов в пространстве.

Согласно решению Комиссии таможенного союза от 
09.12.2011 № 877 «О принятии технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности колёсных транс-
портных средств» эксплуатация транспортного средства 
– это стадия жизненного цикла транспортного средства, 
на которой осуществляется его использование по назна-
чению, с момента его государственной регистрации до 
утилизации[8].

Данное понятие подразумевает обязательную реги-
страцию транспортного средства в установленном за-
коном порядке, однако подобное требование не исклю-
чает состав преступления, предусмотренного ст. 267.1 
УК РФ. К примеру, правонарушитель может управлять 
транспортным средством, которое не прошло процеду-
ру государственной регистрации или не подлежит ей в 
силу требований закона.

Например, Петроградским районным судом г. Санкт-
Петербурга по нереабилитирующим основаниям пре-
кращено уголовное дело № 1-425/2018 в отношении 

Кузовлева Е.Ю. по статье 267.1 УК РФ[9]. Кузовлев Е.Ю. по-
яснил суду, что вертолет был приобретен по частям, для 
сборки приглашались специалисты из Сербии. Вертолет 
не состоял на учёте[10].

Также, деяние, предусмотренное ст. 267.1 УК РФ мо-
жет быть совершено и в отношении водителя, управляю-
щего транспортным средством, не зарегистрированном 
в установленном законом порядке. Сюда же можно отне-
сти действия хулиганов в отношении водителей - спор-
тсменов технических видов спорта. Такие действия, по 
сути, также являются угрозой безопасной эксплуатации 
транспортных средств, которые задействованы в ор-
ганизованном движении (спортивном соревновании 
– гонке), однако не регистрируются в установленном за-
коном порядке (спортивный инвентарь).

Таким образом, помимо критериев транспортного 
средства, содержащегося в Правилах дорожного дви-
жения Российской Федерации, хулиганские действия, 
угрожающее безопасной эксплуатации транспортных 
средств могут быть совершены с использованием транс-
портного средства, не зарегистрированного или не под-
лежащего регистрации в установленном законом по-
рядке, или в отношении такого транспортного средства, 
участвующего в организованном движении.

Можно сделать вывод, что уголовно наказуемые 
действия, угрожающие безопасной эксплуатации транс-
портных средств, затрагивают не столько конкретное 
транспортное средство, сколько порядок транспортно-
го сообщения. При этом нарушитель своими действиями 
помеху нормальному функционированию конкретного 
транспортного средства может не создавать (имеется в 
виду отсутствие других транспортных средств), однако 
такие действия в конечном итоге приводят к созданию 
опасности транспортного средства (например, разме-
щение на железнодорожных путях тяжёлого массивного 
предмета). 

Исходя из изложенного, привязка к понятиям «транс-
портное средство» и «механическое транспортное сред-
ство», содержащимся в Правилах дорожного движения 
Российской Федерации, не является исчерпывающей 
для описания состава преступления, предусмотренного 
ст. 267.1 УК РФ. 

Именно поэтому мнение отдельных исследователей 
неосторожных транспортных преступлений о необходи-
мости введения обобщённого понятия механического 
транспортного средства, которое должно подменить по-
нятие транспортного средства, с примечанием о том, что 
данное понятие определяется правительством Россий-
ской Федерации в правилах дорожного движения[11], 
не внесёт ясность в понятийный аппарат, необходимый 
для правильной и точной квалификации уголовно нака-
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зуемых проявлений транспортного хулиганства. 

Также во избежание излишней конкретизации опи-
сания возможной эксплуатации транспортных средств, 
видов грузов и т.п. предлагается исходить из предназна-
чения транспортных средств: а именно перемещения 
(перевозки) физических лиц и грузов.

Предлагается за основу взять понятие транспортного 
средства, изложенное в пункте 11 статьи 1 Федерально-
го закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной без-
опасности» и определить транспортное средство как 
устройство, предназначенное для перемещения и пере-
возки физических лиц, различных видов грузов, которые 
осуществляются по путям транспортного сообщения в 
порядке, определяемом транспортными кодексами и 
уставами.

В данном понятии отсутствует такой критерий как тип 
двигателя, приводящий транспортное средство в движе-
ние, что является немаловажным для расширительного 
толкования, а также делается акцент на прямое предна-
значение транспортных средств. 

Кроме того, в таком понятии отражена суть уголов-
но наказуемого деяния, ответственность за которое 
предусмотрена ст. 267.1 УК: виновное лицо посягает на 
транспортную безопасность, создавая угрозу для любо-
го регламентированного и организованного движения 
транспортных средств.

При расширении подобным образом диспозиции 
статьи 267.1 Уголовного кодекса Российской Федерации 
удастся избежать привязки к обязательному участию на-
рушителя в дорожном движении, охватив и действия, 
совершённые как на дороге, так и вне её, в том числе с 
использованием транспортных средств, не подлежащих 
обязательной регистрации транспортных средств.

Отмечается, что законодатель не даёт разъяснений 
относительно понятия транспорта общего пользования, 
в связи с чем открытым остаётся вопрос о месте совер-
шения транспортного хулиганства. В соответствии с п. 
«в» ч. 1 ст. 213 УК РФ местом его совершения является 
железнодорожный, морской, внутренний водный или 
воздушный транспорт, а также любой иной транспорт 
общего пользования. 

Среди исследователей по данному вопросу также 
нет единого мнения, однако в ряде работ указывается 
на то, что приведённый в п. «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ пере-
чень не является исчерпывающим. Так, Баранчикова М.В. 
считает, что перечень транспорта общего пользования 
остаётся открытым[12]. Схожего мнения придерживает-
ся Самойлюк Н.В., отмечая, что понятие транспорта не 
ограничивается конкретным видом транспорта[13].

Также законодателем не уточняется, относятся ли к 
месту совершения транспортного хулиганства объекты 
инфраструктуры транспорта общего пользования. Од-
ним из первых задался вопросом, является ли местом 
преступления исключительно транспортное средство 
либо это также общедоступные объекты транспортной 
инфраструктуры (залы ожидания, зоны пассажирско-
го контроля, станции метрополитена и т.п.) Шарапов 
Р.Д.[14]. 

Для выяснения данного вопроса необходимо об-
ратиться к имеющейся судебной практике, где можно 
выделить следующее. В большинстве случаев местом 
совершения транспортного хулиганства признаётся не 
весь объект инфраструктуры транспорта общего поль-
зования, а только его часть.

Так, из приговора Савёловского районного суда г. 
Москвы от 11.10.2017 по по п.п. «а», «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ 
(в редакции, действовавшей до 30.12.2020) в отношении 
Кашина И.А. следует, что он, находясь на станции ме-
трополитена, бросил в открытую дверь вагона поезда 
коробку с проводами и стал демонстративно проводить 
манипуляции с мобильным телефоном. В результате 
данных действий в вагоне началась паника, посколь-
ку пассажиры опасались взрыва[15]. В данном случае 
транспортный хулиган находился не непосредственно 
в транспорте общего пользования (вагоне метрополите-
на), а на объекте инфраструктуры - станции метрополи-
тена, и его действия были квалифицированы в том числе 
по п. «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ, то есть как транспортное ху-
лиганство.

 По уголовному делу в отношении Киреева А.В. по 
ст. 116 УК РФ и пунктами «а», «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ судом 
апелляционной инстанции исключён из приговора ква-
лифицирующий признак хулиганства по пункту «в». Из 
фабулы дела следует, что нарушитель из хулиганских по-
буждений нанёс ранее ему незнакомому потерпевшему 
телесные повреждения, находясь на станции московско-
го метрополитена. Суд апелляционной инстанции, изме-
няя объём квалификации преступного деяния, пояснил, 
что преступное деяние совершено в подуличном пере-
ходе станции московского метрополитена, что нельзя 
расценить как совершение преступления на ином транс-
порте общего пользования[16].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что ме-
стом совершения транспортного хулиганства будет 
являться не любой объект инфраструктуры обществен-
ного транспорта, а его часть, предназначенная для на-
хождения на нём пассажиров, не являющаяся закрытой 
зоной или служебным помещением и непосредственно 
связанная с функционированием транспорта (например, 
места посадки/высадки пассажиров, остановки транс-
порта, ожидания и т.п.).
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На основании изложенного можно сделать следую-
щие выводы.

1. Относительно ст. 267.1 УК РФ предложено транс-
портными средствами считать любые устройства, 
вне зависимости от типа двигателя и иных техни-
ческих характеристик, которые в силу своей кон-
струкции предназначены и могут выполнять свою 
основную функцию: перемещение (перевозку) 
людей и грузов в пространстве. Дополнительные 
критерии, предъявляемые к транспортным сред-
ствам, затруднят квалификацию действий вино-
вного лица по данной статье.
При этом эксплуатация транспортного средства 
подразумевает процесс перемещения (перевоз-
ки) физических лиц и грузов.

2. Преступление, предусмотренное ст. 267.1 УК РФ, 
затрагивает не столько конкретное транспорт-
ное средство, сколько порядок транспортного 
сообщения. При этом нарушитель своими дей-
ствиями помеху нормальному функционирова-
нию конкретного транспортного средства в мо-
мент совершения действий может не создавать, 
однако такие действия в конечном итоге приво-
дят к созданию опасности транспортного сред-
ства. 

3. Общедоступные объекты инфраструктуры транс-
порта общего пользования, предназначенные 
для пассажиропотока, также являются местом 
совершения преступления, предусмотренного 
п. «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ.
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Аннотация: В данной статье уточняется криминологическая характеристика 
лиц, совершивших преступление в сфере семейно-бытовых отношений. Ав-
тор в исследовании опирается на следующие характеристики: пол, возраст, 
уровень образования, социальный статус, психофизиологические показате-
ли, такие как алкоголизация или наркотизация, судимость, мотив престу-
пления и специфика конфликта, спровоцировавшего преступление. Исследо-
вание осуществлено в рамках двух классификаций. Первая классификация 
базируется на совокупности отношений, составляющих семейно-бытовую 
сферу: семейно-бытовые (отношения между родственниками), коммуналь-
но-бытовые (отношения между соседями), досугово-бытовые (отношения 
между друзьями и приятелями), производственно-бытовые (отношения 
между коллегами, сослуживцами). Вторая классификация основана на изу-
чении типов личности преступника в соответствии со спецификой преступно-
го деяния: умышленные посягательства на жизнь (ст. 105, 106, 107, 108, 109, 
110.1 УК РФ), здоровье (ст. 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 125 УК 
РФ), половую неприкосновенность и половую свободу (ст. 131, 132, 133, 134, 
135 УК РФ), собственность человека (ст. 158, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 
167 УК РФ). В основу исследования было положено изучение материалов 441 
уголовного дела, возбужденных на территории Московской области, опрос 
осужденных по данным преступлениям в период 2018-2020 гг. Автор дока-
зывает, что для объективности криминологического исследования необхо-
дим дифференцированный подход при выявлении значимых корреляций.

Ключевые слова: семейно-бытовые отношения, преступления в сфере семей-
но-бытовых отношений, личность преступника, мотивы семейно-бытовых 
преступлений, семейно-бытовой конфликт.

CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS 
OF PERSONS COMMITTED A CRIME 
IN THE SPHERE OF FAMILY-DOMESTIC 
RELATIONS

M. Svetovtsov

Summary: This article specifies the criminological characteristics of 
persons who have committed a crime in the field of family-domestic 
relations. In the study, the author relies on the following characteristics: 
gender, age, educational level, social status, psychophysiological 
indicators such as alcoholism or drug addiction, convictions, motive of the 
crime and the specifics of the conflict that provoked the crime. The study 
was carried out within the framework of two classifications. The first 
classification is based on the totality of relationships that make up the 
family-domestic sphere: family-domestic (relations between relatives), 
household (relations between neighbors), leisure-household (relations 
between friends and friends), production-household (relations between 
colleagues, colleagues). The second classification is based on the study 
of the personality types of the offender in accordance with the specifics 
of the criminal act: intentional attacks on life (Articles 105, 106, 107, 
108, 109, 110.1 of the Criminal Code of the Russian Federation), health 
(Articles 111, 112, 113, 114, 115 , 116, 117, 118, 119, 125 of the Criminal 
Code of the Russian Federation), sexual inviolability and sexual freedom 
(Articles 131, 132, 133, 134, 135 of the Criminal Code of the Russian 
Federation), human property (Articles 158, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 
166, 167 of the Criminal Code of the Russian Federation). The study was 
based on the study of materials from 441 criminal cases initiated in the 
Moscow region, a survey of those convicted of these crimes in the period 
2018-2020. The author proves that for the objectivity of criminological 
research, a differentiated approach is needed to identify significant 
correlations.

Keywords: family-domestic relations, crimes in the field of family-
domestic relations, identity of the offender, motives of family-domestic 
crimes, family-domestic conflict.

В последние годы в Российской Федерации все чаще 
подвергаются публичному обсуждению с оправ-
данием или осуждением многие замалчиваемые 

темы, напрямую связанные с уголовным правом, дея-
тельностью правоохранительных органов. Одной из 
наиболее злободневных тем подобного рода дискурсов 
является проблема семейно-бытового насилия. С одной 
стороны, это есть свидетельство растущего гражданско-
го самосознания россиян, что предполагает в том числе 

и готовность отстаивать комплекс прав личности в пра-
вовом и общественном пространстве. С другой стороны, 
ажиотаж вокруг темы семейно-бытового насилия вызы-
вается нарочитой публичностью современной культуры 
личной жизни. 

Актуальность данной проблемы часто обусловли-
вается громкими случаями, получившими публичную 
огласку, а также неудовлетворительной оценкой дея-
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тельности правоохранительных органов, системы уго-
ловного права. Например, убийство А. Гусейновым сво-
ей девушки и ее несовершеннолетнего брата на Кубани, 
что сопровождалось онлайн-трансляциями преступле-
ний. В эру непрофессионалов (деятельность професси-
онального сообщества корректируется с учетом непро-
фессиональных оценок) достаточно распространенным 
явлением выступает расхождения общественной и юри-
дической правды. Например, И. Живова и ее дочь были 
подвергнуты насилию со стороны мужа, о чем жертва 
сообщила в социальных сетях до вынесения судебного 
решения, за что Никулинский суд Москвы постановил 
оштрафовать женщину.

Озабоченность также вызывают статистические 
данные, методы их сбора и анализа, поскольку на этих 
данных базируются направления деятельности право-
охранительных органов. В официальной статистике 
Министерства внутренних дел Российской Федерации 
преступность в разрезе семейно-бытовой сферы отсле-
живается эпизодически. В научной литературе разброс 
оценок масштаба преступности в данной сфере отноше-
ний широк: 80% преступлений против жизни и здоровья 
человека (А.Н. Варыгин [2]); 53% преступлений против 
жизни и 45% против здоровья человека (О.Н. Ивасюк [5]), 
25% преступлений против жизни и 17% против здоровья 
человека (М.Р. Нигматуллин [11]) и др. 

К.Д. Титаев отмечает, что несовершенство статисти-
ческого инструментария является серьезным препят-
ствием при изучении преступности. В качестве примера 
исследователь приводит следующее противоречие: в 
официальной статистике по насильственным преступле-
ниям отмечается, что в 73,9% случаев жертва и преступ-
ник знакомы не были, только 11,2% преступлений было 
совершено родственниками. Вместе с тем, большинство 
насильственных преступлений (88,6%) совершаются в 
жилье жертвы или на прилегающей к нему территории. 
К.Д. Титаев справедливо замечает, что исходя из этих 
данных получается, что граждане свободно пускают к 
себе в жилье незнакомых людей. На самом деле, как счи-
тает автор, это противоречие порождается несовершен-
ством методик сбора первичных данных [13].

Данные факты указывают на необходимость совер-
шенствования уголовно-правовых норм, углублен-
ного изучения криминологических аспектов многих 
социальных проблем. Исследование личности пре-
ступника в разрезе конкретного типа преступлений 
является основой системы превентивных мер. В на-
учной литературе под личностью преступника пони-
мается комплекс социальных, психологических и фи-
зических характеристик индивидуума, обладающих 
уголовно-правовой значимостью ввиду того, что они в 
целокупности повышают риск совершения субъектом 
преступных деяний определенного вида (Ю.М. Анто-

нян [8], В.Н. Бурлаков [1], А.И. Долгова [7] и др.). 

Как правило, при анализе личности преступника 
апеллируют к социально-демографической (пол, воз-
раст образование и т.д.), социально-ролевой (социаль-
ный статус, связи и т.д.), нравственно-психологической 
(ценностная система) и уголовно-правовой (мотивация 
преступления, судимости) подсистемам личности. Дан-
ные показатели универсальны. В контексте исследуемой 
проблематики специфическими характеристиками лич-
ности семейно-бытового преступника с содержатель-
ной точки зрения является мотивация преступления, 
с процессуальной точки зрения – характер конфликта, 
обусловившего совершение преступления. Последний 
тезис отражает специфику семейно-бытовой преступно-
сти по сравнению с детерминантами большинства пре-
ступлений (К.А. Мясникова [9], П.А. Федоров, B.C. Харла-
мов [14] и др.).

В самом обобщенном виде мотивы преступлений в 
сфере семейно-бытовых отношений трактуется как по-
требность преступника прекратить или изменить отно-
шения с жертвой посредством причинения ему вреда. В 
научных источниках сложились два подхода к определе-
нию конкретных мотивов семейно-бытовых преступле-
ний. Уголовно-правовой подход апеллирует к мотивам, 
детерминирующих конкретные виды преступлений: ко-
рыстные, корыстно-насильственные, насильственные 
[12]. Однако, следует отметить, что данный подход при 
изучении мотивов ограниченного круга преступлений 
излишне прямолинеен. Более перспективным нам пред-
ставляется психологический подход, согласно которо-
му мотивами семейно-бытовых преступлений рассма-
триваются враждебность, месть, ненависть, неприязнь, 
ревность, самоутверждения, сохранения отношений, 
корысть, оборонительные мотивы [7, 6]. 

Специфика конфликта, провоцирующего индивида 
на семейно-бытовое преступление, достаточно полно 
рассмотрена в работе К.А. Мясниковой. Автор в каче-
стве видов семейно-бытовых конфликтов выделяет 
длительный конфликт, конфликтное поведение преступ-
ника, аморальный образ жизни преступника, острый 
конфликт, возникший в результате стрессового состоя-
ния преступника [9]. 

Таким образом, в качестве ключевых показателей, 
позволяющих всесторонне исследовать личность се-
мейно-бытового преступника, в статье рассматриваются 
следующие: пол, возраст, уровень образования, соци-
альный статус, психофизиологические показатели, такие 
как алкоголизация или наркотизация, судимость, мотив 
преступления и специфика конфликта, спровоцировав-
шего преступление. 

Применительно к преступлениям в сфере семейно-
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бытовых отношений исследование специфики лично-
сти типичного преступника может быть осуществлено в 
рамках двух классификаций. 

Первая классификация предполагает в качестве ос-
новного признака рассматривать совокупность отно-
шений, составляющих семейно-бытовую сферу. Данные 
отношения классифицируются следующим образом: 
семейно-бытовые (отношения между родственниками), 
коммунально-бытовые (отношения между соседями), 
досугово-бытовые (отношения между друзьями и при-
ятелями), производственно-бытовые (отношения между 
коллегами, сослуживцами). В рамках данной классифи-
кации выполнено исследование А.П. Некрасова, К.А. На-
среддиновой [10].

Вторая классификация основана на изучении типов 
личности преступника в соответствии со спецификой 
преступного деяния. Такой подход присутствует в дис-
сертационном исследовании В.С. Харламова. Автор 
рассматривает личность преступника сквозь призму 
насильственных внутрисемейных преступлений про-
тив жизни, здоровья членов семьи, ставящие в опас-
ность жизнь или здоровье членов семьи, свободы, по-
ловые преступления, семьи и несовершеннолетних 
домочадцев, а также насильственные внутрисемейные 
преступления экономической направленности [15]. В на-
стоящем исследовании вторая классификация представ-
лена изучением личностей преступников, совершивших 
умышленные посягательства на жизнь (ст. 105, 106, 107, 
108, 109, 110.1 УК РФ), здоровье (ст. 111, 112, 113, 114, 115, 
116, 117, 118, 119, 125 УК РФ), половую неприкосновен-
ность и половую свободу (ст. 131, 132, 133, 134, 135 УК 
РФ), собственность человека (ст. 158, 159, 161, 162, 163, 
164, 165, 166, 167 УК РФ). 

В основу исследования было положено изучение ма-
териалов 441 уголовного дела, возбужденных на терри-
тории Московской области, опрос осужденных по дан-
ным преступлениям в период 2018-2020 гг. 

В рамках первой классификации удалось установить, 
что в массиве преступлений в сфере семейно-бытовых 
отношений доминируют преступные деяния в досугово-
бытовой сфере (35,4%), далее по нисходящей – собствен-
но в семейно-бытовой (29,0%), коммунально-бытовой 
(24,5%) и производственно-бытовой (11,1%) сферах. 

Обобщенный портрет лица, совершившего престу-
пление в досугово-бытовой сфере, следующий: это муж-
чина (в 79,5% случаев) 18-29 лет (55,1%), реже 30-49 лет 
(21,8%), с преобладающим основным общим уровнем 
образования (34,6%), однако возможны варианты: не-
законченное общее образование (28,2%) или среднее 
профессиональное образование (25,6%), в большинстве 
случаев без постоянного источника дохода (48,7%), воз-

можные варианты: обучающийся (учащиеся школ, уч-
реждений среднего профессионального образования, 
студенты) (25,6%) или рабочий (16,7%). Преступление 
совершено им в состоянии алкогольного (73,1%) и/или 
наркотического (25,0%) опьянения. Судимость выявле-
на у меньше половины респондентов (45,5%). Наиболее 
распространенные преступления, которые совершают 
досугово-бытовые преступники, это преступления про-
тив здоровья (64,7%), далее по нисходящей – против по-
ловой неприкосновенности и половой свободы (17,3%), 
против жизни (10,3%). Основные мотивы преступле-
ний – это мотивы самоутверждения (30,1%), неприязни 
(17,9%) и враждебности (16,0%). Провоцирующими фак-
торами являются конфликтное, агрессивное поведение 
преступника (36,5%), аморальный образ жизни (34,6%), 
острый, внезапный конфликт (25,0%).

Преступник в семейно-бытовой сфере – это мужчи-
на (61,7%), но доля женщин также велика в этой группе 
– 38,3%. Вообще, как отмечают А.Н. Варыгин, Д.Ю. Яков-
лев [3], Н.А. Гришко [4], в семейно-бытовой сфере доля 
женщин-преступниц значительно выше, чем в общем 
разрезе преступности в целом и насильственной в част-
ности. Далее, возраст семейно-бытового преступника 
– это чаще всего 30-49 лет (53,9%), немного реже 18-29 
лет (39,1%). Образование доминирует основное общее 
(37,5%), немного реже среднее профессиональное 
(27,3%) или неполное основное общее (24,2%) образова-
ние. Преступник наиболее часто либо рабочий (32,0%), 
либо без постоянного источника дохода (26,6%), либо 
служащие (20,3%)). Реже, но примерно в равной степени 
представлены в этой категории обучающиеся (10,9%) и 
предприниматели (8,6%). Большинство преступников в 
момент совершения преступления находились в состоя-
нии алкогольного (71,1%) и/или наркотического (23,4%) 
опьянения. Судимость имели немногим больше поло-
вины преступников (51,6%). Наиболее распространен-
ные преступления – это преступления против здоровья 
(75,8%), далее по нисходящей – против собственности 
(11,7%), против жизни (10,9%). Мотивы совершения пре-
ступлений в отношении родственников – это прежде все-
го ревность (39,1%), желание самоутвердиться (30,5%), а 
также сохранить отношения (22,7%). Провоцирующими 
факторами преступлений в отношении родственников 
являются длительный конфликт (41,4%) и враждебное 
поведение агрессора (21,9%).

Коммунально-бытовой преступник – это, как правило, 
мужчина (82,4%) в возрасте 30-49 лет (70,4%), реже стар-
ше 50 (19,4%) или в возрасте 18-29 лет (10,2%). По пока-
зателю «образование» для этой категории преступников 
не выделяется доминирующий уровень: чаще всего это 
лица, имеющие основное общее образование (38,0%), 
среднее профессиональное образование (31,5%), выс-
шее образование (15,7%), неполное общее образование 
(14,8%). Такая же ситуация наблюдается и по показателю 
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«социальный статус» за исключением обучающихся, ко-
торые в данной категории не представлены (0,9%): 29,6% 
респондентов без постоянного источника дохода; 25,0% 
- предприниматели; 19,4% - рабочие; 13,9% - пенсионе-
ры; 11,1% - служащие. Большинство коммунально-быто-
вых преступлений было совершено лицами, не находя-
щимися в алкогольном или наркотическом опьянении 
(75,9%). Большинство преступников (88,9%) не имели 
судимости. Коммунально-бытовой преступник чаще все-
го покушается на здоровье граждан (76,9%), собствен-
ность (12,0%), жизнь (11,1%). Преступлений против по-
ловой неприкосновенности и половой свободы среди 
коммунально-бытовых преступлений зафиксировано не 
было. Мотивами коммунально-бытового преступления 
чаще всего выступают враждебность (21,3%), неприязнь 
(18,5%), месть (15,7%), ненависть (12,0%). Коммунально-
бытовое преступление в большинстве случаев было обу-
словлено длительным конфликтом (45,4%), агрессивным 
поведением преступника (25,9%).

Преступник в производственно-бытовой сфере – это 
значительно чаще мужчина (89,8%) в возрасте 30-49 лет 
(75,5%), реже 18-29 лет (22,4%), у которого, как правило, 
среднее профессиональное образование (73,5%), реже 
высшее образование (16,3%). Лица из этой категории яв-
ляются в большинстве случаев рабочими (87,8%). Алко-
гольное или наркотическое опьянение, как и судимость 
не характерны для производственно-бытовой преступ-
ности. Производственно-бытовые преступления – это 
чаще всего преступления против здоровья человека 
(75,5%), его собственности (14,3%), редко жизни (10,2%). 
Мотивы производственно-бытовых преступлений – это 
неприязнь (36,7%) и корысть (30,6%). Условия форми-
рования преступного умысла – агрессивное поведение 
(51,0%), длительный конфликт (38,8%).

В рамках второй классификации в ходе эмпириче-
ского исследования было установлено, что с уголовно-
правовой точки зрения в структуре семейно-бытовой 
преступности доминируют преступления против здоро-
вья человека (72,1%), его жизни (10,7%) и собственности 
(10,7%), а также половой неприкосновенности и поло-
вой свободы (6,6%).

Среди лиц, совершивших убийства, преобладают 
мужчины (61,7%), однако доля женщин наиболее высока 
(38,3%). Этот вывод согласуется с данными, полученными 
в результате диссертационного исследования В. С. Хар-
ламова: «Характерно, что из общего числа лиц (мужчин и 
женщин), совершивших криминальное насилие в семье, 
доля женщин-преступников имеет тенденцию к росту от 
менее тяжких к более тяжким» [7, с. 375]. Доминирующий 
возраст преступника – 30-49 лет (68,1%), реже убийства 
совершают лица в возрасте 18-29 лет (25,5%). По пока-
зателю «образование» среди семейно-бытовых убийц 
не наблюдается пиковых значений: 36,2% преступников 

имеют только уровень основного общего образования, 
25,5% - неполное общее образование, 23,4% — среднее 
профессиональное образование, 14,9% - высшее об-
разование. Примерно такая же картина наблюдается и 
при применении показателя «социальный статус»: 36,2% 
преступников рабочие, 27,7% — не имеют постоянного 
источника дохода, 17% являются предпринимателями, 
14,9% служащими. Около половины убийств было совер-
шено лицами, находящимися в состоянии алкогольного 
(51,1%) и/или наркотического (19,1%) опьянения. У боль-
шинства убийц (74,5%) не было судимости. Большинство 
убийств происходит в досугово-бытовой (34%), семейно-
бытовой (29,8%), коммунально-бытовой (25,5%), меньше 
– в производственно-бытовой (10,6%) сферах. Наиболее 
распространенный мотивы убийств в семейно-бытовой 
сфере – это самоутверждение (31,9%), ревность (25,5%), 
попытка сохранить прежние отношения (23,4%). Убийца 
формируется в результате состояния длительного кон-
фликта (51,5%), также провоцирует индивида на убий-
ство жертвы, с которым его объединяют семейно-быто-
вые отношения, внезапная стрессовая ситуация, острый 
конфликт (36,2%).

Лицо, совершившее преступление против здоровья 
другого человека, это, как правило, мужчина (79,9%), хотя 
доля женщин в этой категории все еще велика (20,1%). 
Возраст типичного преступника – 30-49 лет (43,7%) или 
18-29 лет (39,3%). У этой категории преступников наи-
более часто наблюдается среднее профессиональное 
образование (32,7%) либо основное общее образование 
(31,8%). Также велика доля преступников с неполным ос-
новным общим образованием (23,0%). По социальному 
статусу преступники данной категории чаще всего рабо-
чие (29,9%) или без постоянного дохода (28,6%). Также 
13,5% — это обучающиеся, 11,9% – предприниматели, 
10,7% –служащие. Доля пенсионеров незначительна 
– 5,3%. Больше половины данных преступлений осуж-
денные совершили в состоянии алкогольного (54,7%) и/
или наркотического (17,0%) опьянения. Прежняя суди-
мость зафиксирована у 39,6% преступников. Чаще всего 
преступления против здоровья человека совершаются 
в среде досугово-бытовых (31,8%), семейно-бытовых 
(30,5%) и коммунально-бытовых (26,1%) отношений, 
реже – в среде производственно-бытовых отношений 
(11,6%). Мотивы преступников-агрессоров в семейно-
бытовой сфере – это неприязнь (18,6%), самоутверж-
дение (17,0%), враждебность (16%), месть (13,8%) и 
ревность (13,8%). Детерминантами совершения насиль-
ственных преступлений в семейно-бытовой сфере явля-
ются агрессивное, враждебное поведение преступника 
(36,5%) и длительные конфликты с жертвой (31,8%).

Насильники в выборке были только мужчины в 
возрасте 30-49 лет (62,1%), реже в возрасте 18-29 лет 
(31,0%). Среди преступников данной категории процент 
несовершеннолетних незначителен (2,1%), также от-
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сутствуют лица старше 50 лет. По уровню образования 
преобладают преступники, имеющие среднее профес-
сиональное образование (41,4%) или только основное 
общее образование (37,9%). Процент лиц с неполным 
основным общим образованием (13,8%) или высшим 
образованием (6,9%) относительно невысок. По показа-
телю «социальный статус» выявлены 3 доминирующие 
категории граждан: без постоянного дохода (37,9%), 
рабочие (27,6%), обучающиеся (20,7%). Среди насильни-
ков нехарактерны предприниматели (10,3%), служащие 
(4,3%). Почти половина половых преступлений была со-
вершена в состоянии алкогольного опьянения (48,3%), 
пятая часть – наркотического опьянения (17,2%). Боль-
шинство насильников не имели судимости (89,7%). 
Большинство преступлений против половой непри-
косновенности и половой свободы произошли в сфере 
досугово-бытовых отношений (93,1%), незначительная 
часть – непосредственно в сфере семейно-бытовых от-
ношений (6,9%). Мотивы изнасилований в семейно-бы-
товой сфере – это исключительно мотивы самоутверж-
дения (96,6%). Это преступление в большинстве случаев 
становится результатом аморального образа жизни на-
сильника (58,6%).

Преступники, совершившие преступные деяния про-
тив собственности, – это и мужчина (51,1%), и женщина 
(48,9%). Возраст такого преступника в большинстве слу-
чаев – 30-49 лет (57,4%), реже – 18-29 лет (25,5%). 14,9% 
всех преступников данной категории – лица старше 50 
лет. Образование у такого преступника – либо уровень 
основного общего образования (40,4%), либо уровень 
среднего профессионального образования (38,3%). 
Реже встречаются преступники с высшим образовани-
ем (17,0%). Более половины всех преступников данной 
категории – лица с непостоянным источником дохода 
(57,4%) либо рабочие (23,4%). Реже это обучающие-
ся (8,5%). Доля служащих (4,3%), пенсионеров (4,3%) и 

предпринимателей (2,1%) незначительна. Большинство 
преступников в момент совершения преступления на-
ходилось в трезвом состоянии (46,8%), 38,3% были под 
воздействием алкоголя, 14,9% – под воздействием нар-
котиков. Большинство преступников (70,2%) на момент 
совершения преступления не имело судимости. Данный 
вид преступлений совершается во всех сферах семей-
но-бытовых отношений: 31,9% – непосредственно в се-
мейно-бытовой сфере, 27,7% – в коммунально-бытовой 
сфере, 25,5% – в досугово-бытовой сфере, 14,9% – в про-
изводственно-бытовой сфере. Мотивы у преступников 
этой категории – это исключительно корысть (96,4%). 
Как правило, преступления против собственности в се-
мейно-бытовой среде становятся результатом амораль-
ного образа жизни преступника (48,9%).

Как видно из проведенного анализа личности семей-
но-бытового преступника, для объективности кримино-
логического исследования необходим дифференциро-
ванный подход для выявления значимых корреляций. В 
целом, обладают статистически достоверным значением 
следующие признаки. Во-первых, несмотря на то, что в 
массиве семейно-бытовой преступности доминируют 
мужчины (76,2%), доля женщин по сравнению с анало-
гичной корреляцией в разрезе общей преступности до-
статочно высока (23,8%). Наиболее частым возрастом се-
мейно-бытового преступника является 30-49 лет (49,0%). 
Изучение уровня образования и специфики занятости 
осужденных позволяет сделать вывод о невысоком со-
циальном статусе преступника. Отмечается большая ве-
роятность его алкоголизации или наркотизации по край-
ней мере в момент совершения преступления (69,2%). 
Как правило, доминируют мотивы самоутверждения, 
неприязни, ревности, враждебности. Провоцирующим 
фактором совершения семейно-бытового преступления 
является длительный конфликт с жертвой, а также агрес-
сивное, враждебное поведение преступника. 
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Аннотация: В настоящее время институт права собственности подвергается 
новым вызовам. В подобных условиях важным представляется учитывать 
не только исторический опыт правового регулирования отношений собствен-
ности, но переосмыслить достижения отечественной философско-право-
вой мысли. Исследование содержит анализ евразийской концепции права 
собственности, изложенной в трудах Алексеева Н.Н. Представляется, что 
положения рассматриваемой концепции могут быть использованы в целях 
совершенствования отечественного гражданского законодательства о праве 
собственности.

Ключевые слова: евразийство; Н.Н. Алексеев; право собственности; система 
государственно-частного хозяйства; вещное право; собственность.

EURASIAN CONCEPT OF OWNERSHIP: 
ORIGINS AND MODERN VALUE

A. Serebryakov

Summary: Currently, the institution of property law is being challenged. 
In such conditions, it is important to consider not only the historical 
experience of legal regulation of property relations, but also to rethink 
the achievements of Russian philosophical and legal thought. The study 
contains an analysis of the Eurasian concept of property rights set out in 
the works of N.N. Alekseev. It seems that the provisions of the concept 
under consideration can be used to improve domestic civil legislation on 
property rights.

Keywords: Eurasianism; N.N. Alekseev; property rights; public-private 
economy system; real right; own.

Современные вызовы требуют пересмотра и модер-
низации сложившихся подходов к правовому ре-
гулированию общественных отношений. Однако 

развитие права не ограничивается одним лишь вопло-
щением в жизнь новых юридических конструкций. Тре-
буется более содержательный подход, предполагающий 
переосмысление, казалось бы, незыблемых правовых 
институтов. Необходимость реформирования вещных 
прав в Российской Федерации вызвана несовершен-
ством сложившихся правовых институтов [1], а также по-
требностью учета лучших достижений зарубежной юри-
дической науки (западной) [2].

Но еще ранее, после распада Советского Союза и 
смены политического, экономического и социального 
курсов страны, новейшее российское гражданское за-
конодательство стало активно воспринимать западные 
модели правового регулирования общественных отно-
шений [3]. Эта тенденция прослеживается и в настоящее 
время. При этом не редко семена западных правовых 
конструкций, посеянные в российское законодательство, 
не всходят в условиях отечественного правосознания [4]. 

В этой связи, полагаем возможным обратиться к на-
следию отечественной философско-правовой мысли, 
предлагающей несколько иной подход к осмыслению 

правовой регламентации общественных отношений, в 
частности, по вопросам права собственности как одного 
из центральных столпов гражданского права.

В отечественной дореволюционной правовой док-
трине собственность и право собственности рассма-
тривались как одно из выдающихся достижений чело-
вечества. Покровский И.А. отмечал: «Появление вещных 
прав, т.е. построение отношений к вещам по типу субъ-
ективных индивидуальных прав, представляет в исто-
рии всякого общества огромный шаг вперед…Оно было 
одним из первых требований развивающейся личности, 
и создание его явилось в реальной исторической обста-
новке прошлого важнейшей победой для этой послед-
ней. Это относится прежде всего к основному из вещ-
ных прав, составляющему краеугольный камень всей 
нынешней народнохозяйственной жизни, - к праву соб-
ственности» [5]. 

Мейер Д.И. подчеркивал значение права собствен-
ности следующим образом: «В области юридических 
отношений право собственности является необходи-
мостью и в гражданском праве занимает первое место. 
Были и есть писатели, утверждающие, что в некоторых 
обществах юридический быт устанавливается без права 
собственности. Но это несправедливо: право собствен-
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1 Исследование выполнено при финансовой поддержке фонда грантов Президента РФ для молодых российских  
ученых - кандидатов наук, проект № МК-483.2020.6 «Евразийская альтернатива государственно-правового развития России: гене-
зис, содержание, современное прочтение».
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ности, иногда сокрыто, существует в грубых формах, но 
тем не менее оно всегда и везде существует» [6].

Вместе с тем, анализ источников позволяет сделать 
вывод, что право собственности до революции рассма-
тривалось, прежде всего, через призму достижений ев-
ропейской правовой мысли. Так, Покровский И.А., рас-
крывая вопрос о развитии правового регулирования 
отношений собственности на примере европейских 
стран, с сожалением отмечает: «Наше русское право и в 
этом отношении стоит далеко позади» [5]. 

Стоит также отметить, что хотя отечественными юри-
стами того времени вопрос об упразднении института 
частной собственности серьезно не рассматривался, не-
которые авторы допускали необходимость учета обще-
ственных интересов. В частности, Покровский И.А. согла-
шался с тем, что «принцип частной собственности может 
при известных условиях вступать в резкие конфликты с 
интересами общенародными. Тогда по необходимости 
приходится вспоминать о том, что недвижимость есть не 
только частное, но и национальное достояние» [5]. В то 
же время он полагал, что учения о социальной функции 
собственности (в частности, учение Л. Дюги) подрывают 
стимулирующую функцию собственности, разрушают 
сложившийся порядок народного хозяйства.

Развитие социалистических идей и последующие со-
циально-экономические потрясения начала 20 века не-
избежно поставили вопрос о пересмотре сложившейся 
отечественной правовой системы. В результате, в пер-
вые же годы советской власти происходит отмена част-
ной собственности на землю (Декрет о земле 1917 г.). Од-
нако при этом полной отмены института собственности 
все же не произошло. Уже в 1922 г. Гражданский кодекс 
РСФСР закрепил в ст. 52 государственную, кооператив-
ную и частную. При этом в советской юридической ли-
тературе постулировалось, что право государственной 
социалистической собственности со временем отомрет. 
Останется только обобществленная собственность, «...
государственная и кооперативная собственность со-
льются, а другого права собственности уже не будет, раз 
не будет больше классов» [7, с. 26].

Казалось бы сложившиеся подходы к институту соб-
ственности и праву собственности, буржуазный и соци-
алистический, являются безальтернативными и остается 
только выбрать один из них в качестве основы развития 
общества. Однако в рамках политико-правового учения 
евразийства были сформулированы основы для разви-
тия иного подхода к пониманию права собственности. 

Основоположником евразийской концепции права 
собственности и фактически её единственным предста-
вителем является Алексеев Н.Н. 

Потребность высказать собственную точку зрения 
о сущности права собственности возникла у Алексеева 
Н.Н. после того, как он разочаровался в идеях капитализ-
ма и социализма [8, с. 88]. В своей работе «Собственность 
и социализм : опыт обоснования социально-экономиче-
ской программы евразийства» автор предпринял попыт-
ку изложить альтернативный подход к пониманию пра-
ва собственности и института частной собственности в 
духе идей евразийства [9].

Алексеев Н.Н. тонко подмечает две крайности. С 
одной стороны, при капиталистическом укладе проис-
ходит идеализация института частной собственности, 
признание её единственной движущей силой и главным 
инструментом достижения социального равновесия. С 
другой стороны, в рамках социалистических воззрений 
на частную собственность последняя всячески отри-
цается, как утратившая всякую ценность. Тем не менее 
Алексеев Н.Н. усматривает и взаимосвязь между этими 
полярными точками зрения: «...все современное соци-
альное движение и связанный с ним красный призрак 
социальной революции являются неизбежной обратной 
стороной общественного порядка, построенного на ис-
ключительном господстве принципа частной собствен-
ности» [10, С. 187]. Недостатки каждого подхода деста-
билизируют общественные отношения, создают угрозы 
устойчивому развитию. 

По мнению Алексеева Н.Н. проблему собственности 
стоит рассматривать не только с юридической, истори-
ческой или политической точек зрения, но и с философ-
ских позиций. Именно в этом заключается суть евразий-
ской концепции права собственности.

К началу 20 века наиболее распространенное опре-
деление права собственности гласило: право соб-
ственности - это неограниченное и исключительное 
господство лица над вещью [11, С. 259]. В советский юри-
дической науке при рассмотрении вопроса о понятии 
права собственности акцент смешался в сторону того, 
право собственности опосредует отношение в обществе 
между людьми и классами по поводу вещей [12, С. 293]. 
Современные юридическая наука определяет субъек-
тивное право собственности как закрепленную законом 
возможность лица по своему усмотрению владеть, поль-
зоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуще-
ством, одновременно принимая на себя бремя и риск 
его содержания [13, С. 43]. Общей чертой приведенных 
воззрений на право собственности является то, что дан-
ное право существует в силу его признания обществом и 
нормативного закрепления. 

Вместе с тем, Алексеев Н.Н. полагал, что право соб-
ственности имеет объективные начала, в том смысле, 
что существуют доправовые основы собственности, от-
ражающие её признаки и отличия, независимо от того 
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имеют ли они формальное закрепление в нормативных 
правовых актах. Исследуя данную гипотезу Алексеев 
Н.Н. предпринял попытку установить доправовое строе-
ние собственности, проанализировав четыре правовые 
категории:

 — правовой субъект;
 — правовой объект;
 — правовое содержание;
 — правовое отношение.

Рассуждая о субъектах права собственности Алексе-
ев Н.Н. приходит к выводу, что таковым может быть «не 
личность вообще, но та личность, которая обладает те-
лесной природой, следовательно, субъектом права мо-
жет быть физический индивидуум» [10, С. 193]. В основу 
такого вывода положен критерий ограниченности, но не 
только объектов материального мира, но и результатов 
интеллектуальной деятельности человека, поскольку 
человек не способен творить бесконечно. Тем не менее, 
Алексеев Н.Н. не отрицает в качестве субъектов права 
собственности юридические лица, рассматривая их как 
многочеловеческие личности, которые «имеют земные 
нужды, должны производить и потреблять блага, сло-
вом, должны, как и отдельные люди, подчиняться всем 
законам физического бытия» [10, С. 194].

Критерий ограниченности используется Алексеевым 
Н.Н. также при установлении доправовых начал объекта 
права собственности. Ограниченность объектов прояв-
ляется как в их фактическом недостатке (вещи, определя-
емые родовыми признаками), так и в их индивидуальном 
характере или незаменимости (индивидуально-опреде-
ленные вещи). Следовательно, собственность зиждет-
ся на лишении, бедности. Приводя в качестве примера 
первоначальные способы приобретения собственности 
(захват (оккупация) и обработка вещи), Алексеев Н.Н. 
констатирует, что «достаточно ознакомиться с обычным 
правом русского парода, чтобы убедиться, что захват 
и труд — таковы были в его убеждении первые титулы 
собственности» [10, С. 195]. Затраченные или сэконом-
ленные усилия на приобретение объекта собственности 
представляются реальным основанием собственности, в 
основе которого покоится принцип траты, труда и сбе-
режения сил. Вместе с тем, Алексеев Н.Н. предостере-
гает от увлечения концепцией суверенитета личности, 
поскольку «принадлежности» личности неотчуждаемы, 
тогда как «принадлежности» в смысле собственности 
принципиально могут отчуждаться и возможность их 
отчуждения может быть ограничена, но не отрицаема 
принципиально [10, С. 197]. Пренебрежение данным 
подходом может стать причиной ошибочного вывода о 
возможности отчуждения личности человека.

Весьма интересным представляется предложенный 
Алексеевым Н.Н. анализ содержания права собствен-
ности. Не отрицая такие элементы субъективного права 

собственности как господство и распоряжение, иссле-
дователь предлагает учитывать особенности восприя-
тия вещей человеком и проистекающее из этого отноше-
ние к ним. Идеи того, что человек является абсолютным 
собственником материи, сложившейся в европейской 
философской традиции, Алексеев Н.Н. противопостав-
ляет евразийский подход, согласно которому челове-
ку «не принадлежит право безусловного присвоения 
мира» [10, С. 199]. Здесь также важно учитывать характе-
ристику самих отношений, складывающихся по поводу 
господства и распоряжения собственностью. По мнению 
Алексеева Н.Н. эти отношения носят властный характер, 
однако, это власть хозяйская, в которой объекты вы-
ступают средством, а не целью. При этом сам процесс 
хозяйствования является социальным и включает дру-
гих субъектов помимо собственника. Хозяйской власти 
противопоставляется власть социального служения, ко-
торая не составляет содержания права собственности 
т.к. преследует высшие цели. Исходя из изложенного, 
Алексеев Н.Н. определял содержание права собственно-
сти как «принадлежащее физическому субъекту право 
господства и распоряжения такими, встречающимися в 
природе в ограниченности вещами, которые в порядке 
ценностной иерархии являются ценностями низшими» 
[10, С. 200].

Рассматривая отношения, возникающие между соб-
ственником и другими субъектами, Алексеев Н.Н. согла-
шается с тем, что они носят абсолютный характер. Однако 
он предлагает рассматривать собственность не с эконо-
мической точки зрения, а как социальное отношение: 
«Институт собственности предполагает равным образом 
идею целокупности, в которой нет членов, оторванных 
и ушедших в себя, в которой каждый является членом 
некоторого идеального организма. Собственность по-
этому не есть индивидуальное отношение лица к вещи 
или, через посредство этой вещи, к другому определен-
ному лицу...Собственность есть, таким образом, соци-
альное отношение всеобщей природы, обстоятельство 
которое входит в сущность собственности, но далеко не 
всегда достигает сознания людей, даже собственностью 
обладающих» [10, С. 201]. Данный подход Алексеев Н.Н. 
противопоставляет индивидуалистическим и естествен-
но-правовым концепциям, согласно которым личность 
собственника имеет главенствующее значение, в то вре-
мя как социальные связи с другими субъектами уходят 
на второй план и им не уделяется должного внимания. 
Алексеев Н.Н. видит установление собственности не в 
одностороннем акте лица, но в акте всего общества.

Вышеуказанные особенности всецело находят свое 
отражение в предложенном Алексеевым Н.Н. опреде-
лении собственности как отношения между людьми, 
при котором праву собственника на господство и рас-
поряжение над встречающимися в ограниченности и 
не принадлежащими к высшим ценностям предметами 
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соответствует универсальная обязанность других лю-
дей терпеть власть собственника и не вмешиваться в ее 
определенные проявления [10, С. 203].

Сформулированные доправовые основы собствен-
ности позволяют прийти к выводу, что без института 
собственности невозможна хотя бы относительные ста-
бильность и благополучие в условиях перманентной 
ограниченности благ. Однако в целях обеспечения функ-
ционирования нормального общественного порядка, по 
мнению Алексеева Н.Н., важным является познание «цен-
ности идеалов умеренности и нестяжания» [10, С. 209].

Вышеприведенные основные начала института соб-
ственности позволили Алексееву Н.Н. предложить клас-
сификацию видов собственности. Всего предложено 4 
классификационных критерия [10, С. 210]:

1. субъекты собственности;
2. объекты собственности;
3. содержание действий, связывающих субъект с 

объектом;
4. характер правоотношений, в которых собствен-

ник стоит с другими членами общественного 
целого.

По критерию «субъекты собственности» выделялись 
личная собственность и общая собственность (коллек-
тивная). Личная собственность принадлежит одному 
физическому лицу. Примером коллективной собствен-
ности является собственность юридических лиц (органи-
зованный коллектив), например, акционерных обществ, 
или собственность нескольких физических лиц (неорга-
низованный коллектив), например, лица, получившие в 
наследство дом. 

По критерию «объекты собственности» выделены 
движимые вещи и недвижимость. Но Алексеев Н.Н. бо-
лее важным полагал деление собственности в рамках 
данного критерия на собственность на землю; собствен-
ность на орудия производства; собственность на потре-
бляемые вещи, что было обусловлено существовавшими 
в период создания евразийского учения о собственно-
сти историческими реалиями.

В соответствии с критерием «содержание действий, 
связывающих субъект с объектом» было предложено 
рассматривать абстрактные отношения собственности и 
конкретные отношения собственности. В первом случае 
содержание права собственности не зависит от объекта 
собственности. Наоборот, во втором случае содержание 
права собственности преобразуется и конкретизируется 
в зависимости от степени социализации общества путем 
установления ограничений в отношении отдельных ви-
дов собственности.

Согласно критерию «характер правоотношений, в 

которых собственник стоит с другими членами обще-
ственного целого» следует различать безусловную 
собственность (абсолютную) и ограниченную собствен-
ность (относительную). В рамках безусловной собствен-
ности право собственности претендует на исключитель-
ность, а отношения между собственником и прочими 
субъектами строится по односторонней модели: упра-
вомоченный субъект (собственник) - обязанные субъек-
ты (все прочие). В этом случае согласно Алексееву Н.Н. 
«ограничения собственности могут быть установлены 
только в целях ее утверждения» [10, С. 214]. Иной под-
ход реализован в относительной собственности. Здесь 
право собственности «включает в себя идею границы 
и потому выносит различные ограничения» [10, С. 214], 
т.е. утрачивает свою исключительность. Собственника 
могут связывать различные публично-правовые ограни-
чения, налагающие на него определенные социальные 
обязанности. Поэтому в данной ситуации следует руко-
водствоваться двусторонней моделью: с одной стороны 
собственник является управомоченным лицо, с другой 
стороны он является обязанным по отношению ко всем 
третьим лицам, в части соблюдения установленных 
ограничений.

Евразийская концепция права собственности не 
обходит вниманием вопрос о соотношении частной и 
публичной собственности. Согласно воззрениям Алек-
сеева Н.Н. основные отличия между публичной собствен-
ностью и частной собственностью состоят в следующем. 
Объекты публичной предназначены для общего поль-
зования, в то время как объекты частной собственности 
обслуживают личные или групповые интересы. Господ-
ство и распоряжение публичной собственностью пред-
ставляет собой «социальное служение», т.к. совершается 
для достижения высших целей и ценностей. В то же вре-
мя господство над предметами частной собственности 
предполагает проявление хозяйской власти. Публичные 
собственники по отношению к частным собственникам 
являются властвующими, но частные собственники по 
отношению друг к другу являются свободными и равны-
ми, тогда как по отношению к публичным собственни-
кам они являются подчиненными. В результате Алексеев 
Н.Н. приходит к выводу: «Существование частной соб-
ственности указывает на существование такого обще-
ственного порядка, в котором имеется некоторая при-
нудительная централизованная сфера жизни и наряду с 
ней другая, децентрализованная сфера, основанная на 
хозяйственном самоопределении различных индивиду-
альных или коллективных правовых субъектов, владею-
щих отдельно или сообща, абсолютно или относительно 
различными правовыми объектами» [10, С. 217].

В современных исследованиях отмечается вся важ-
ность и значение учета политики права при правовом 
регулировании общественных отношений [15]. В этой 
связи стоит обратить внимание на тот факт, что Алек-
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сеев Н.Н. уделил внимание оценке института частной 
собственности не только как правового явления, но рас-
смотрел его с технико-экономической и нравственной 
точек зрения. Всесторонний подход позволил Алексееву 
Н.Н. прийти к выводу о необходимости преобразова-
ния содержания института собственности и пересмотра 
вопроса об отношении субъекта собственности к объ-
ектам. В качестве альтернативы капитализму и социа-
лизму он предлагает систему государственно-частного 
хозяйства. В основе этой системы лежит парадигма от-
носительной собственности, когда образуется взаимная 
связь между правами и обязанностями собственника с 
одной стороны и правами и обязанностями общества с 
другой стороны.

Вместе с тем, одного лишь юридического закрепле-
ния относительной собственности недостаточно для 
возведения нового общественного уклада. Алексеев 
Н.Н. отмечает важность общекультурного содержания 
жизни субъекта собственности: «преодоление капита-
лизма принципиально возможно только в том случае, 
когда наряду с законодательством совершится и пре-
образование идейных предпосылок жизни» [10, С. 265]. 
Идейная основа для этого содержится в учении евразий-
ства, которое утверждает преобладание духовных начал 
над материальными.

В качестве следующего элемента системы государ-
ственно-частного хозяйства Алексеев Н.Н. называет 
признание своеобразия объектов собственности, в от-
ношении которых необходимо применять те или иные 
правовые нормы. 

Не менее важным представляется обеспечение воз-
можности различных субъектов получить доступ к сред-
ствам производства. Алексеев Н.Н. утверждал: «Орудия 
производства должны принадлежать, таким образом, и 

государству, и его частям, и частным обществам, и част-
ным лицам, и трудовым кооперативам или коммунам. 
Состязание всех их покажет, кто более способен к жизни, 
и заставит каждого напрягать все возможные усилия для 
обеспечения своего существования» [10, С. 274].

Таким образом, предложенная Алексеевым Н.Н. си-
стема государственно-частного хозяйства представляет 
собой ядро евразийской концепции права собственно-
сти. Ее ключевыми особенностями являются: признание 
в качестве собственников объективно существующих 
субъектов, реально участвующих в общественной и 
экономической жизни, а также поощрение и создание 
благоприятных условий для развития разнообразных 
собственников; установление дифференцированных ре-
жимов оборота отдельных видов благ, исходя из общего 
критерия ограниченности объектов собственности; за-
крепление ограничений в отношении отдельных видов 
собственности с учетом идей, лежащих в основе учения 
евразийства, в частности, приоритет духовных ценно-
стей над материальными; переход от начал абсолютной 
собственности к идее относительной собственности, по-
средством установления взаимных прав и обязанностей 
собственников и иных субъектов.

Несмотря на то, что евразийская концепция права 
собственности была сформулирована в начале 20 века, 
представляется что она имеет значительный потенциал 
для преодоления глобальных вызовов, стоящих перед 
Российской Федерацией в настоящее время. Решение 
проблем устойчивого развития, справедливого распре-
деления материальных благ в обществе - это лишь неко-
торые направления, в которых рассмотренная концеп-
ция может найти свое применение. По этим причинам 
творческое наследие евразийцев требует внимательно-
го изучения и переосмысления.
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос определения понятия «произ-
водный финансовый инструмент» как с точки зрения отраслей частного пра-
ва, так и с позиции публичного права, а также высказывается предложение 
о возможности использования разновидностей указанного финансового ин-
струмента не только для обеспечения оборота частного капитала, но и в целях 
получения публичных доходов.

Ключевые слова: производный финансовый инструмент, дериватив, базис-
ный актив, договор, срочная сделка, биржа, публичные доходы, публичные 
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LEGAL STATUS OF DERIVATIVES 
IN THE RUSSIAN FEDERATION

E. Tokarev

Summary: The article considers the issue of defining the concept of 
«derivative financial instrument» both from the point of view of private 
law branches and from the position of public law, and also suggests 
the possibility of using varieties of this financial instrument not only 
to ensure the turnover of private capital, but also for the purpose of 
obtaining public income.

Keywords: derivative financial instrument, derivative, underlying asset, 
contract, term transaction, exchange, public income, public expenses.

В соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации деривативы представля-
ют собой производные финансовые инструменты, 

направленные на развитие рыночных отношений, хед-
жирование рисков при заключении торговых сделок, 
и предполагающие правоотношения по реализации 
приобретенных прав и обязанностей в определенный 
период времени.

Однако правовое регулирование производных фи-
нансовых инструментов не развито с точки зрения за-
конодательства о деривативах. Определение особен-
ностей их обращения передано Банку России; сделки 
с деривативами, обращающимися на организованных 
торгах, подчинены правилам биржи1. Основываясь на 
последнем факте, правовое регулирование деривати-
вов можно разделить на относящееся к обращающимся 
и необращающимся на организованных торгах произво-
дным финансовым инструментам.

Согласно статье 2 Федерального закона «О рынке 
ценных бумаг» [9], производный финансовый инстру-
мент – договор, за исключением договора репо, пред-
усматривающий одну или несколько из следующих обя-
занностей:

1. обязанность сторон или стороны договора пери-
одически или единовременно уплачивать денеж-
ные суммы, в том числе в случае предъявления 

требований другой стороной, в зависимости от 
изменения цен на товары, ценные бумаги, курса 
соответствующей валюты, величины процентных 
ставок, уровня инфляции, значений, рассчитыва-
емых на основании цен производных финансовых 
инструментов, значений показателей, состав-
ляющих официальную статистическую инфор-
мацию, значений физических, биологических и 
(или) химических показателей состояния окру-
жающей среды, от наступления обстоятельства, 
свидетельствующего о неисполнении или ненад-
лежащем исполнении одним или несколькими 
юридическими лицами, государствами или муни-
ципальными образованиями своих обязанностей 
(за исключением договора поручительства и до-
говора страхования), либо иного обстоятельства, 
которое предусмотрено федеральным законом 
или нормативными актами Центрального банка 
Российской Федерации (далее – Банк России) и 
относительно которого неизвестно, наступит оно 
или не наступит, а также от изменения значений, 
рассчитываемых на основании одного или сово-
купности нескольких указанных в настоящем пун-
кте показателей. При этом такой договор может 
также предусматривать обязанность сторон или 
стороны договора передать другой стороне цен-
ные бумаги, товар или валюту либо обязанность 
заключить договор, являющийся производным 

DOI 10.37882/2223-2974.2021.02.22

1 В соответствии с частью 11 статьи 4 Федерального закона от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах» организаторы 
торговли, осуществляющие проведение организованных торгов, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финан-
совыми инструментами, обязаны утвердить спецификации таких договоров, соответствующие требованиям нормативных актов Банка 
России. Указанные спецификации договоров, а также вносимые в них изменения должны быть зарегистрированы в Банке России.
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финансовым инструментом;
2. обязанность сторон или стороны на условиях, 

определенных при заключении договора, в слу-
чае предъявления требования другой стороной 
купить или продать ценные бумаги, валюту или 
товар либо заключить договор, являющийся про-
изводным финансовым инструментом;

3. обязанность одной стороны передать ценные 
бумаги, валюту или товар в собственность дру-
гой стороне не ранее третьего дня после дня за-
ключения договора, обязанность другой стороны 
принять и оплатить указанное имущество и ука-
зание на то, что такой договор является произво-
дным финансовым инструментом.

Как указывает М.Н. Греков, в мировой практике под 
деривативом понимают финансовые инструменты, цен-
ность которых проистекает из колебания цен на соответ-
ствующие активы, такие, как финансовые продукты или 
статистические индикаторы. Из содержания определе-
ния производных финансовых инструментов видно, что 
оно включает в себя все то многообразие совершаемых 
на биржевых и внебиржевых торгах сделок с отсрочен-
ным сроком исполнения, которые в мировой практике 
могут обозначаться как деривативы, биржевые срочные 
сделки и т.д. [2]

Однако производный финансовый инструмент выхо-
дит за рамки гражданско-правового договора, опреде-
ленного в Гражданском кодексе Российской Федерации 
(далее – ГК РФ) [11], т.к. в соответствии со статьей 420 
ГК РФ договором признается соглашение двух или не-
скольких лиц об установлении, изменении или прекра-
щении гражданских прав и обязанностей. Гражданские 
права и обязанности возникают в отношении объектов 
гражданских прав2. В свою очередь, перечень объектов 
гражданских прав приведен в статье 128 ГК РФ (вещи, 
иное имущество, результаты работ и оказание услуг, ох-

раняемые результаты интеллектуальной деятельности и 
приравненные к ним средства индивидуализации, нема-
териальные блага).

При этом, базисным активом производных финансо-
вых инструментов – объектом, в отношении которого 
заключаются деривативы [4] – согласно статье 301 Нало-
гового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) 
[8] являются в том числе процентные ставки, кредитные 
ресурсы, индексы цен или процентных ставок, другие 
производные финансовые инструменты.

В Указании Банка России «О видах производных фи-
нансовых инструментах» [14] базисный актив раскрыт 
еще большим перечнем объектов, отдельные виды кото-
рых не являются с точки зрения ГК РФ объектами граж-
данских прав3.

НК РФ закрепляет ограничение, согласно которому 
не признается производным финансовым инструментом 
договор, требования по которому не подлежат судеб-
ной защите в соответствии с гражданским законодатель-
ством Российской Федерации и (или) применимым зако-
нодательством иностранных государств.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1062 ГК РФ [10] 
на требования, связанные с участием в сделках, пред-
усматривающих обязанность стороны или сторон 
сделки уплачивать денежные суммы в зависимости от 
изменения цен на товары, ценные бумаги, курса соот-
ветствующей валюты, величины процентных ставок, 
уровня инфляции или от значений, рассчитываемых на 
основании совокупности указанных показателей, либо 
от наступления иного обстоятельства, которое предус-
мотрено законом и относительно которого неизвестно, 
наступит оно или не наступит, правила настоящей главы 
не распространяются. Указанные требования подлежат 
судебной защите, если хотя бы одной из сторон сдел-

2 Объекты гражданских прав – это объективированные материальные и нематериальные блага, в отношении (по поводу) кото-
рых возникают гражданские права и обязанности, складываются и действуют гражданские правоотношения. // Алексеев С.С. Коммен-
тарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (учебно-практический). Части первая, вторая, третья, четвертая (постатейный) / 
С.С. Алексеев, А.С. Васильев, В.В. Голофаев и др.; под ред. С.А. Степанова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект; Екатеринбург: Институт 
частного права, 2009. 1504 с.

3 Базисными активами производных финансовых инструментов являются ценные бумаги, товары, валюта, процентные ставки, 
уровень инфляции, официальная статистическая информация, физические, биологические и (или) химические показатели состояния 
окружающей среды, договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, значения, рассчитываемые на основании од-
ного или совокупности нескольких указанных в настоящем пункте показателей, от цен (значений) которых зависят обязательства сторо-
ны или сторон договора, являющегося производным финансовым инструментом.

Базисным активом производного финансового инструмента также является наступление обстоятельства, соответствующего усло-
виям, предусмотренным договором, являющимся производным финансовым инструментом, и свидетельствующего о неисполнении 
или ненадлежащем исполнении одним или несколькими юридическими лицами, государствами или муниципальными образованиями 
(далее - контрольное лицо) своих обязанностей, о наличии оснований для предъявления требования о досрочном исполнении обязан-
ностей контрольного лица, о реструктуризации задолженности контрольного лица, о признании контрольного лица несостоятельным 
(банкротом), о действиях государственных органов, способных воспрепятствовать исполнению контрольным лицом своих обязанно-
стей, либо иного обстоятельства, которое предусмотрено законодательством Российской Федерации и относительно которого неиз-
вестно, наступит оно или не наступит (далее - кредитное событие), при условии, что о наступлении такого кредитного события сделано 
сообщение, соответствующее условиям, предусмотренным договором, являющимся производным финансовым инструментом.
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ки является юридическое лицо, получившее лицензию 
на осуществление банковских операций или лицензию 
на осуществление профессиональной деятельности на 
рынке ценных бумаг, либо хотя бы одной из сторон сдел-
ки, заключенной на бирже, является юридическое лицо, 
получившее лицензию, на основании которой возможно 
заключение сделок на бирже, а также в иных случаях, 
предусмотренных законом. Требования, связанные с 
участием граждан в указанных в настоящем пункте сдел-
ках, подлежат судебной защите только при условии их 
заключения на бирже, а также в иных случаях, предусмо-
тренных законом.

Соответственно, для осуществления сделок с базис-
ным активом, который не является объектом граждан-
ских прав, необходимо, чтобы стороной сделки явля-
лась организация, у которой имеется соответствующая 
лицензия, а также чтобы сделка заключалась на органи-
зованных торгах. В отсутствие указанных условий подоб-
ные операции не подлежат судебной защите и призна-
ются в качестве пари (статья 1062 ГК РФ).

Как указывает Е.В. Иванова, деривативный договор 
представляет собой непоименованный предпринима-
тельский договор sui generis, заключаемый с целью по-
лучения прибыли или хеджирования предприниматель-
ских рисков, цена которого зависит от размера цены 
базового актива на реальном рынке. Неопределенность 
получения встречного предоставления позволяет клас-
сифицировать деривативный договор в качестве особой 
разновидности алеаторных договоров, отличных от игр 
и пари [5].

Подобные проблемы с квалификацией дериватив-
ного договора также возникают ввиду неопределен-
ности понятия «срочная сделка» в соответствии со ста-
тьей 301 НК РФ. 

По справедливому замечанию Л.Г. Кузнецова, неуре-
гулированность юридического статуса срочных сделок 
является одной из главных проблем отечественного 
срочного рынка, в процессе совершенствования законо-
дательной базы этого рынка не следует ограничиваться 
внесением поправок в ст. 1062 ГК РФ. Необходимо вне-
сти и дополнение к главе 9 «Сделки», определив в ней 
понятие «срочная сделка» [6].

Согласно статье 44 Федерального закона «О рынке 
ценных бумаг» [9], квалификация производных ценных 
бумаг, определение их видов – право Банка России.

Так в Указании Банка России «О видах производных 
финансовых инструментах» обозначены следующие 
виды деривативов:

 — опционный договор;

 — фьючерсный договор;
 — форвардный договор;
 — своп-договор.

Данный факт позволяет определить, что оборот про-
изводных финансовых инструментов включен в деятель-
ность Банка России по банковскому регулированию и 
банковскому надзору (статья 56 Федерального закона 
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке 
России)» [12]). 

Необходимо отметить, что императивное установ-
ление Федеральным законом, актами Банка России за-
крытых перечней видов деривативов, базисных активов 
не позволяет получить должную правовую защиту при 
использовании производных финансовых инструмен-
тов в отношении объектов, не включенных в указанные 
перечни, в том числе с учетом развития цифровой эко-
номики (появления криптовалюты и т.п.).

По справедливому замечанию Т.Ю. Сафонова, оно 
[определение производного финансового инструмен-
та], с одной стороны, достаточно полно охватывает весь 
спектр возможных производных финансовых инстру-
ментов и позволяет признавать таковыми отдельные фи-
нансовые операции, но, с другой стороны, основывается 
на наличии в договорах определенной совокупности 
требований и обязательств сторон договора. В сложив-
шейся ситуации незначительное изменение состава та-
ких требований и обязательств позволяет контрагентам 
не признавать сделку в качестве ПФИ, хотя по экономи-
ческой сути она таковой является [7].

Стоит заметить, что, не смотря на особенности опре-
деления базисных активов, закрепления видов и при-
знаков деривативов, законодательство, регулирующее 
оборот производных финансовых инструментов, не 
ограничивает возможность их применения в предпри-
нимательской и иной экономической деятельности.

Указанное позволяет сделать вывод о том, что не-
смотря на особенности правового регулирования эле-
ментов правоотношений по обороту производных фи-
нансовых инструментов, использование деривативов 
допустимо не только в деятельности по обороту частно-
го капитала, но и в деятельности, связанной с формиро-
ванием публичных доходов и использованием публич-
ных расходов.

Ведь, как отмечают исследователи в области финан-
сового права, публичность приобретает новые формы, а 
методы государственного регулирования не заменяются 
частными, а скорее интегрируются и систематизируются 
в совершенно новые формы воздействия [1].
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Аннотация: Статья посвящена криминологической характеристике такого 
общественно-опасного деяния, как жестокое обращение с детьми. Отдель-
ное внимание уделено личности преступника, а также причинам и условиям, 
способствующим совершению данных преступных проявлений.

Ключевые слова: преступления против несовершеннолетних, криминологи-
ческая характеристика, личность преступника, профилактика преступлений, 
насильственные преступления.

SOME CRIMINOLOGICAL ASPECTS 
OF CHILD ABUSE

I. Filimonov

Summary: The article is devoted to criminological characteristics of 
such a socially dangerous act as child abuse. Special attention is paid to 
the identity of the criminal, as well as the reasons and conditions that 
contribute to the Commission of these criminal manifestations.

Keywords: crimes against minors, criminological characteristics, criminal 
personality, crime prevention, violent crimes.

Конституция РФ признает права и свободы человека 
и гражданина высшей государственной ценностью. 
Достоинство личности охраняется государством, 

недопустимы пытки или иное насилие, которое унижает 
человеческое достоинство[1]. Эти правила распростра-
няется на всех граждан, включая детей. Однако, дети 
несмотря на существование различных правил и за-
конодательных норм, не могут быть в полной мере за-
щищены от насилия. Множество преступлений против 
детей, предусматривающие ответственность по ст. 156 
УК РФ[2], остаются нераскрытыми. Латентность данных 
преступлений обусловлена с тем, что дети подвергаются 
насилию со стороны собственных родителей, которые 
должны их защищать и оберегать, соответственно, за-
явить о совершенном преступлении попросту некому. 

Преступность в семье является одной из наиболее 
распространенных и социально опасных форм агрессии, 
поскольку около 30-40% всех тяжких насильственных 
преступлений совершается именно в семье. Ежегодно 
около 2 млн. детей в возрасте до 14 лет избиваются ро-
дителями, более 50 тыс. из них уходят из дома, опасаясь 
жестокого обращения, а около 25 тыс. находятся в розы-
ске, как без вести пропавшие. Согласно официальным 
статистическим данным, ежегодно в России совершает-
ся около 90 тысяч преступлений против несовершенно-
летних[5], что составляет примерно 5 % от общего числа 
регистрируемых преступлений[6]. 

Если рассматривать статистику совершаемых пре-
ступлений против несовершеннолетних, то можно кон-
статировать, что неисполнение обязанностей по воспи-
танию несовершеннолетнего не является самым часто 
совершаемым видом преступления, а занимает лишь от 
2 до 5 %. При этом, наблюдается тенденция к снижению 
зарегистрированных преступлений по ст. 156 УК РФ. 

Так, если в 2010 году количество зарегистрированных 
преступлений по данной статье составляло 4757, то к 
2019 году эта цифра упала до 1491, то есть более, чем 
в три раза. 

Личность преступника, как один из элементов кри-
минологической характеристики можно условно разде-
лить на два вида – это родители (опекуны), а также иные 
лица. Статистика свидетельствует о том, что виновника-
ми жестокого обращения с детьми чаще всего являются 
родители (94.2%), из них 85% – родные родители. Род-
ные матери виновны в плохом обращении и уходе почти 
в 2 раза больше, чем отцы (75% против 41%)[3].

Для родителей несовершеннолетних, ставших жерт-
вами неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязанностей по их воспитанию, свойственно практи-
чески в своем абсолютном большинстве ведение асоци-
ального образа жизни, что уже в значительной степени 
характеризует условия совершения ими подобных пре-
ступлений. Лица, ведущие отрицательно направленный 
социальный образ жизни, являются склонными к систе-
матическому злоупотреблению алкоголем, реже нарко-
тиками, безусловно, приводящему, в первую очередь, 
к нарушению нормального функционирования семьи, 
разрушению ценных семейных связей, а значит и над-
лежащей обстановки, в которой должен развиваться ре-
бенок. В условиях алкоголизма и наркомании личность 
деградирует, ее взаимодействие с «благополучными» 
слоями общества замещается на общение с маргиналь-
ными членами общества присутствием которых зача-
стую сопровождается попустительское отношение ро-
дителей к ребенку по месту его проживания[4].

Такие семьи характеризуются отсутствием матери-
ального достатка или низким уровнем дохода, безрабо-
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тицей, социальной изоляцией и закрытостью, нередко 
многодетностью.

С психологической точки зрения для преступников-
родителей характерен низкий образовательный уро-
вень, обусловленный невысоким интеллектом человека, 
а также трудности социальной адаптации, вызванные по-
ниженной эмоциональной устойчивостью, приводящие, 
в свою очередь, к чрезмерной импульсивности, агрес-
сивности, формирующим через призму деформации че-
ловеческих ценностей тип насильственного поведения 
такой личности. Лиц с подобной характеристикой отли-
чает низкий уровень культуры, отношений и поведения, 
примитивность интересов и ценностных ориентаций, 
отсутствие устойчивых жизненных планов и желания к 
выполнению своих гражданских обязанностей, вразрез 
которым им свойственна устойчивая отрицательная и 
безразличная позиция к необходимости трудиться, за-
ботиться о надлежащем воспитании своих детей[4].

К числу установок, дискредитирующих работу лица, 
занятого по роду своей профессиональной деятельно-
сти воспитанием несовершеннолетних, и формирующих 
у работников преступную направленность в осущест-
влении этой деятельности, в первую очередь, на наш 
взгляд, относится отсутствие должного социального кон-
троля или его низкий уровень, являющийся одним из ка-
чественных показателей микросреды, в условиях кото-
рой совершается рассматриваемое нами преступление. 
Так, в различных специальных учебно-воспитательных 
и медицинских учреждениях работа персонала с несо-
вершеннолетними носит закрытый для посторонних лиц 
характер, и подобное своеобразное невмешательство в 
ход воспитательного процесса порождает определен-
ное ощущение безнаказанности и бесконтрольности 
за уровнем «педагогичности» воспитательного воздей-
ствия, оказываемого на несовершеннолетних. Низкий 
же уровень социального контроля, помимо внешних 
проверок, в том числе, может выражаться и в преступ-
ном, попустительском отношении руководства учреж-
дения к недопустимым методам воспитания со стороны 
его работников[4].

В описанных условиях микросреды совершения рас-
сматриваемого преступления ее совокупная взаимос-
вязь с психологической неустойчивостью работника 
порождает ту самую кризисную для него ситуацию, в 
условиях которой личность оказывает свое преступное 
воздействие на несовершеннолетнего. Сложившиеся со-
циальные условия всегда проявляются в преступлении, 
преломляясь через личность. В данном случае, на наш 
взгляд, указанное преломление проявляется в так на-
зываемом психологическом «эффекте выгорания», когда 
труд, скажем педагога с большим стажем работы, отно-
сящийся к числу эмоционально-напряженных, требую-
щих каждодневного самообладания и саморегуляции, 

приводит к «профессиональной» усталости, ослаблению 
коммуникативных навыков, побуждающих в очередной 
стрессовой ситуации с ребенком применение в отноше-
нии него непедагогических методов воздействия.

Характеристика личности, будучи многогранной си-
стемой свойств и признаков, их содержания и многооб-
разного сочетания, раскрывает наиболее полное пред-
ставление о тех, кто совершает данное преступление, 
их мотивации и условиях противоправного поступка, а 
значит, и о наиболее рациональных способах взаимо-
действия с рассмотренной категорией преступников в 
процессе производства по уголовному делу. Знание о 
личности преступника позволяет найти способ взаимо-
действия с ним на этапе предварительного следствия и 
дознания, а также помогает понять причины и условия 
совершения преступления.

Таким образом, можно говорить о достаточно низ-
ком проценте совершения преступлений, связанных с 
жестоким обращением с несовершеннолетними – это 
2% от всех совершаемых преступлений в отношении 
несовершеннолетних или чуть менее 1,5 тысяч реги-
стрируемых заявлений за прошлый год. При этом, не 
стоит забывать о высокой латентности преступлений 
данной категории. 

Личность преступника является одним из важнейших 
криминологических объектов изучения. По делам о не-
исполнении или ненадлежащем исполнении обязанно-
стей по воспитанию несовершеннолетнего личности де-
лятся на две категории – это родители и педагоги (иные 
работники, чья деятельность непосредственно связана 
с воспитанием или надзором за несовершеннолетними).

В первом случае личность преступника носит асоци-
альный характер, как правило, это лица с отсутствием 
постоянного заработка, вредными привычками, прими-
тивными интересами и, соответственно, низким уровнем 
интеллекта, что обуславливает повышенную агрессию и 
деформацию морально-этических принципов воспитания.

Лица, относящиеся ко второму типу личности пре-
ступника, привлекаемого к уголовной ответственности 
по ст. 156 УК РФ, напротив, имеют высшее, либо среднее 
образование в области педагогики или медицины (в за-
висимости от рода деятельности). Им, отнюдь, не свой-
ственны вышеуказанные качества. Для лиц, которые 
совершают данные деяния, границы допустимого по-
ведения не стерты, однако им свойственна профессио-
нальная деформация, следствие которой и выражается 
в преступном поведении. 

Неисполнение обязанностей по воспитанию не-
совершеннолетнего является порождением многих 
причин и факторов, к которым относятся как внешние 
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социальные факторы, так и внутрисемейные, причем 
последние являются определяющими. Чаще всего при-
чиной совершения преступлений является употребле-
ние алкоголя, что стирает границы доступного и способ-
ствует к порождению конфликтных ситуаций в семье, 
сопровождающегося агрессией по отношению к более 
слабым членам семьи, в том числе и несовершеннолет-
ним. Не стоит забывать и о том, что жестокое обращение 
с детьми осложняется проблемой виктимности. Жесто-
кому обращению могут быть подвергнуты дети любого 
возраста, однако для малолетних данные действия мо-

гут привести к более губительным последствиям в виде 
причинения тяжкого вреда здоровью или даже смерти. 
Жестокое обращение с детьми наносит неизгладимое 
впечатление на психику ребенка, приводит к его агрес-
сивному поведению среди сверстников, провоцирует 
совершение в дальнейшем преступлений, а также мо-
жет привести к различным психическим расстройствам. 
Проблема жестокого обращения с детьми, по-нашему 
мнению является одной из главных проблем общества, 
поэтому важно обратить повышенное внимание на про-
филактику указанных видов деяний.
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Правила оформления графики.
 ♦ Растровые форматы: рисунки и фотографии, сканируемые или подготовленные в Photoshop, Paintbrush, Corel 

Photopaint, должны иметь разрешение не менее 300 dpi, формата TIF, без LZW уплотнения, CMYK.
 ♦ Векторные форматы: рисунки, выполненные в программе CorelDraw 5.0-11.0, должны иметь толщину линий  

не менее 0,2 мм, текст в них может быть набран шрифтом Times New Roman или Arial. He рекомендуется 
конвертировать графику из CorelDraw в растровые форматы. Встроенные - 300 dpi, формата TIF, без LZW 
уплотнения, CMYK.

По вопросам публикации следует обращаться  
к шеф-редактору научно-практического журнала  
«Современная наука: актуальные проблемы теории  
и практики» ( e-mail: redaktor@nauteh.ru ).


