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ОЦЕНКА ВОЛАТИЛЬНОСТИ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК  
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Аннотация. В  работе рассматриваются методы моделирования вола-
тильности цен бескупонных облигаций и их использование для прогноза 
рыночной волатильности. На основе метода моделирования процентных 
ставок с  использованием однофакторной модели Халла-Уайта или обоб-
щенной модели Васичека была получена формула для вычисления во-
латильности, на  основе которой была осуществлена калибровка модели 
процентных ставок с  помощью временных рядов изменения цены ОФЗ. 
Полученные результаты позволили сделать прогноз изменения волатиль-
ности на  два месяца вперед с  95% надежностью, что свидетельствует 
о  возможности дальнейшего использования аппарата стохастических 
моделей процентных ставок для анализа и прогнозирования российского 
рынка облигаций.

Ключевые слова: волатильность, временная структура процентных ста-
вок, рынок государственных облигаций, обобщенная модель Васичека.

Введение

Изучение и  моделирование волатильности стало 
важной областью исследований в  прикладных 
финансах по  целому ряду причин. Волатиль-

ность широко используется в  качестве простого па-
раметра риска во  многих моделях оценки стоимости 
активов. Динамика волатильности рынка является опе-
режающим индикатором и  может быть использована 
как мера эффективности рынка [1, 2]. Наконец, вола-
тильность имеет широкий спектр применений: от  це-
нообразования экзотических деривативов до моделей 
ценообразования активов [3] и имеет решающее значе-
ние для ценообразования опционов.

Различают четыре типа волатильности:
 ♦ волатильность как стандартное отклонение до-

ходности активов, существует в  каждый момент 
времени, с  ней не  связана никакая «временная 
шкала».

 ♦ историческая (реализованная) волатильность 
основана на эмпирических данных о ценах;

 ♦ подразумеваемая волатильность связана с эмпи-
рическими ценами опционов;

 ♦ форвардная волатильность получена от  како-
го-либо форвардного инструмента.

Общепринятыми и  чаще всего используемыми 
в  практике являются три метода моделирования во-
латильности: исторический, метод Монте-Карло или 
метод стохастического программирования и  параме-
трический. В  количественных финансах разработано 
и успешно применяется огромное количество методов 
оценки волатильности [4], среди которых можно выде-
лить следующие основные группы — авторегрессион-
ные модели скользящего среднего (ARMA), авторегрес-
сионные гетероскедастичные модели (ARCH), модели 
стохастической волатильности, модели с  переключе-
нием (Regime Switching), пороговые модели (Threshold 
model). Выбор той или иной модели для оценки вола-
тильности обусловлен спецификой анализируемого ак-
тива, рынка, решаемой задачей.

Задача оценки и  моделирования волатильности 
процентных ставок усложняется так как необходи-
мо учитывать временную структуру процентных ста-
вок и  ее параметры. Оценивание параметров  — один 
из наиболее важных этапов в моделировании времен-
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ной структуры и  здесь также существует несколько 
подходов, отличающиеся выбором данных для моде-
лирования/анализа и методов для оценивания [5]. Выя-
вить преимущества и недостатки тех или иных моделей 
и определить границы их применимости позволяют эм-
пирические тесты. Так, например, анализ волатильно-
сти процентных ставок на рынках Латинской Америки 
и Азии с помощью одномерных и двумерных моделей 
переключения волатильности показал их преимуще-
ство перед моделями скользящего стандартного откло-
нения [6]. Оценка волатильности процентных ставок 
на  денежном рынке еврозоны с  помощью показателя 
подразумеваемой мгновенной волатильности консоль-
ной облигации, которая оценивалась по  кривой сво-
пов EONIA  показала хорошие результаты и  позволяет 
отслеживать историческую волатильность, при этом 
почти полностью устраняет избыток эксцесса и класте-
ризации волатильности, приближая их к обычному га-
уссовскому белому шуму [7].

В управлении долгом распространено использова-
ние современных теорий временных структур, осно-
ванных на  фундаментальных работах Васичека [8, 9] 
и Кокса, Ингерсолла и Росса [10, 11]. Эти модели успеш-
но использовались для анализа структуры государ-
ственного долга по срокам погашения1.

Материалы и методы

В качестве базовой модели для оценки волатиль-
ности процентных ставок выбрана модель Дж. Халла 
и  А. Уайта или обобщенная модель Васичека [12, 13]. 
В  этой модели процентные ставки рассматриваются 
как нормально распределенные и используются мгно-
венные краткосрочные ставки2, т. е. параметры модели 
не  являются константами в  отличие от  классической 
модели Васичека. Эта модель подходит для случаев, 
когда есть некоторая функция x = f (r) краткосрочной 
ставки r, которая следует арифметическому процессу 
с возвращением к среднему [14] .

В общем случае модели Халла — Уайта функция кра-
ткосрочных ставок подчиняется гауссовому распреде-
лению. Если считать, что случайным фактором является 
не  краткосрочная ставка, а  какой-либо другой пара-
метр, модель всегда может быть преобразована таким 
образом, что единственным случайным фактором бу-
дет являться именно краткосрочная ставка. Динамика 

1 См.  например Danish government borrowing and debt 2001. pp 
105–121 available at https://www.nationalbanken.dk/en/publications/
Documents/2002/02/dgbd-2001.pdf (Accessed 12 Dec 2022)

2 В  других моделях возможно использование других ставок  — в  Хи-
та-Джарроу-Мортона (HJM) — мгновенной форвардной ставки, в модели 
Brace Gatarek Musiela (BGM) — наблюдаемых ставок.

краткосрочной ставки в  модели Халла  — Уайта может 
быть представлена как:

θ(t) — определяет изменение во  времени долго-
срочного уровня мгновенной ставки;

α(t) — определяет изменение скорости корректи-
ровки ставки;

ϭ(t) — изменение во  времени волатильности про-
цесса;

W(t) — стандартный винеровский процесс.

В практических приложениях часто используется 
частный случай модели Халла- Уайта, когда параме-
тры α(t)=α и σ(t) =σ являются константами. Наиболее 
важным преимуществом модели Халла- Уайта по срав-
нению с  классической моделью Васичека является 
возможность точного отображения фактических ры-
ночных цен (рыночной структуры процентных ставок 
во  времени). Это достигается за  счет подбора соот-
ветствующей функции θ(t). В  нашей работе наоборот 
θ(t)=γ, то есть является постоянной величиной, а α(t) 
и σ(t) функции времени. В оценку волатильности про-
центных ставок параметр γ не входит, он входит только 
в оценку изменения во времени долгосрочного уровня 
мгновенной ставки. Поэтому для оценки волатильно-
сти процентных ставок, необходимо будет произвести 
оценку параметров α(t) и σ(t) за один месяц и за весь 
период наблюдения по классической модели Васичека, 
аппроксимировав их временными функциями, вычис-
лить изменения во  времени волатильности процент-
ных ставок.

На основании временного ряда значений мгновен-
ной процентной ставки могут быть оценены параме-
тры α, γ и ρ классической модели Васичека. Для этого 
можно использовать дискретный (с шагом Δt) вариант 
процесса:

  (1)

где ε(t) -нормально распределенные случайные ве-
личины с нулевым средним и дисперсией равной еди-
нице.

Дифференциал от стандартного винеровского про-
цесса  можно записать как: , где 

 белый шум. Тогда уравнение Васичека примет вид:

или

  (2)
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Записав обобщенное уравнение Васичека таким об-
разом, мы не будем определять стоимость дисконтной 
облигации, а  будем искать распределение условной 
плотности вероятности мгновенной процентной став-
ки r(t) во времени. Зная плотность вероятности мгно-
венной процентной ставки, можно вычислить ее мате-
матическое ожидание и волатильность.

Для того, чтобы получить выражение для условной 
плотности вероятности мгновенной процентной став-
ки r(t), описываемой уравнением (2), необходимо ре-
шить систему дифференциальных уравнений, что даст 
условную плотность вероятности следующего вида:

  (3),

где: , M(r) — математическое ожидание 
мгновенной процентной ставки:

  (3.1),

где:   — начальное значение мгновенной 
процентной ставки;

γ — среднее значение мгновенной процентной 
ставки модели Васичека;

t0 — начальное время отсчета;
τ — текущее время мгновенной процентной ставки;

;

Волатильность мгновенной процентной ставки бу-
дет определяться как:

  (4), где

 и 

Накопленная волатильность за  период времени Т 
при t0 = 0, вычисляется по формуле:

  (5) .

Результаты

Методом простого случайного бесповторного от-
бора из  генеральной совокупности данных о  коти-
ровках ОФЗ с  датами погашения с  2019 г. по  2034  г, 
торгуемых на площадке Мосбиржи была выбрана ОФЗ 
SU26209RMF-S5 с  началом торгов 01.08.2012 г. и  датой 
погашения 20.07.2022 г, таким же образом был выбран 
временной период с 14.05.2018 г. по 26.04.2019 г. Далее 
этот временной период был разделен на  11 месяцев 
по  20 рабочих дней. Так как для анализа необходимо 
использовать бескупонные облигации, из ежедневных 
котировок облигаций необходимо удалить стоимости 
купонов (стоимость купона для данной облигации со-
ставляет 3,79% от номинала).

Для оценки волатильности процентных ставок про-
изведена оценка параметров α (t) и σ (t) за один месяц 
и  за  весь период наблюдения (табл.  1, рис.1 и  2). Ап-
проксимировав их временными функциями, вычисле-
ны изменения во времени волатильности процентных 
ставок по  формуле (4). Далее оценивается волатиль-
ность по описанной модели (5), и осуществляется про-
верка ее адекватности сравнением с  волатильностью, 
рассчитанной методом исторического моделирования 
по выборке эволюции цены облигации ОФЗ.

По результатам расчетов волатильности истори-
ческим способом за  7 месяцев была откалибрована 
математическая модель и  проведено прогнозирова-

Таблица 1. Результаты расчётов параметров модели

Период α скорость возвращения 
к среднему Среднее значение цены% ϻ2 ϻ2 расч

1/12 0,78085 98,97685 3,26385E-06 3,2639E-06

2/12 0,59572 97,68735 7,53393E-06 4,6969E-05

3/12 0,09455 95,6353 1,34493E-05 1,9741E-04

4/12 0,25189 94,5127 1,23E-05 3,1105E-04

5/12 0,54194 94,85635 1,26E-06 3,0365E-04

6/12 0,52333 94,5612 8,12E-06 2,9803E-04

7/12 0,36580 94,6666 1,76867E-06 2,7875E-04
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ние по выведенной формуле (5) на один месяц вперед 
(сделан расчет на  восьмой месяц) уже без калибров-
ки данной модели и  проведен расчёт волатильности 
историческим способом за  8 месяцев. Изменения во-
латильности, построенной историческим способом 
и  волатильности, вычисленной по  формуле в  преде-
лах доверительного интервала с надежностью γ = 0,95 

на  один месяц вперед (восьмой месяц) по  откалибро-
ванной модель процентной ставки за  предыдущие 7 
месяцев (рис. 1) демонстрируют надежность модели.

Таким  же образом была рассчитана волатильность 
на  9-й месяц (прогноз на  два месяца вперед) с  таки-
ми  же результатами. Для прогноза волатильности 

Рис. 1. Историческая и спрогнозированная волатильность за 8 месяцев

Рис. 2. Прогноз волатильности в доверительном 95% интервале за 10 и 11 месяцев
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на 10-й и 11-й месяцы (рис. 2) результаты хуже — вола-
тильность, рассчитанная по модели после 9-го месяца, 
выходит за  пределы 95% доверительного интервала. 
И  эта тенденция только усиливается. Это можно объ-
яснить тем, что за  последующие 2 месяца (10-й и  11-й 
месяцы) корреляционные связи между ценами обли-
гаций сильно ослабели и волатильность, рассчитанная 
по  формуле и  волатильность, рассчитанная историче-
ским методом стали вести себя независимо. Поэтому, 
после месяца, когда наступает рассогласование (в  на-
шем случае после 9-го месяца) необходимо сделать 
новую калибровку модели. Например, с  7-го месяца 
и по 11-й. Однако вопрос, по какому количеству меся-
цев делать новую калибровку, требует дополнительной 
проработки.

Полученные результаты позволяют сделать прогноз 
изменения волатильности на два месяца вперед с 95% 
надежностью, что в целом свидетельствует о надежно-
сти предложенной оптимизации усовершенствованной 
модели Васичека для анализа волатильности процент-

ных ставок по данным о ценах государственных облига-
ций на российском рынке.

Заключение

Выведенное выражение для оценки волатильности 
в  рамках модели Халла  — Уайта  / обобщенной моде-
ли Васичека позволило провести эмпирический тест, 
в результате которого была решена задача оценки во-
латильности процентных ставок на основе цен облига-
ций, торгуемых на российском рынке. Данные расчетов 
по  предложенной формуле показали, что, используя 
анализ предыдущей волатильности можно дать оценку 
будущей волатильности процентных ставок на 2 месяца 
вперед с надежностью γ = 0,95. Более глубокие прогно-
зы требуют дополнительной калибровки модели.

Проведенное исследование позволяет сделать за-
ключение о возможности дальнейшего использования 
аппарата стохастических моделей для анализа и  про-
гнозирования российского рынка облигаций.
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Аннотация. Объектом исследования в настоящей статье являются новые 
подходы к  выработке управленческих решений в  компаниях, реализую-
щих цифровую трансформацию своего бизнеса. В  основе этих подходов 
лежат три компоненты: системная экономика, стилевые особенности 
управления и феноменологическое моделирование. Этот вид моделиро-
вания вот уже на протяжении длительного времени успешно используется 
в технических дисциплинах для подбора условий переработки отдельных 
видов материалов. Предлагается перенести этот опыт в сферу управления 
цифровой трансформацией бизнеса современных компаний.

Ключевые слова: цифровая трансформация бизнеса компании, принятие 
экстренных решений нестандартных проблем, теория систем, управлен-
ческие функции; феноменологическое моделирование.

Современная экономика переживает переход 
на  новый, 6-й технологический уклад, главной 
отличительной чертой которого становится до-

минирующая роль в  создании прибавочного обще-
ственного продукта четырех групп технологий: нано-, 
биологических, когнитивных и  информационных [4]. 
Развитие и  внедрение технологий последней группы 
в  бизнесе современных компаний связано с  его циф-
ровой трансформацией. Это достаточно сложное явле-
ние, охватывающее разноплановые социально-эконо-
мические процессы, и  управление его ходом должно 
опираться на следующие принципы [5, 6, 7]:

 ♦ научное обоснование всех управленческих ре-
шений и  воздействий, их опора на  результаты 
регулярного мониторинга;

 ♦ учет потенциальных синергетических эффектов 
трансформации, способных радикально изме-
нить эффективность бизнеса;

 ♦ учет связи результатов цифровой трансформа-
ции с долгосрочной стратегией развития компа-
нии.

При этом главной проблемой в  сфере управления 
цифровой трансформацией, как в  общем-то и  внедре-
нием любых новшеств в современном бизнеса, остается 

частое возникновение проблем нестандартного харак-
тера, не имеющих прецедентов для сравнения из про-
шлого, но при этом требующих выработки менеджера-
ми решений в  ускоренном, экстренном режиме, при 
котором нет большого запаса времени для глубинного 
анализа ситуации.

Ранее в  работах [2, 3] была обоснована необходи-
мость применения феноменологических моделей для 
выработки управленческих решений подобного рода, 
направленных на  преодоление нестандартных про-
блем в  ходе внедрений новаций в  работу компаний. 
Разработанный в этих трудах подход синтезирует идеи 
двух популярных сегодня управленческих концепций:

 ♦ - системного менеджмента ( Г.Б. Клейнер), уста-
навливающего зависимость между особенно-
стями управления экономической системой и ее 
принадлежностью к  одному из  четырех типов 
по пространственно-временному признаку (объ-
ект, среда, процесс или проект) [9];

 ♦ - управления изменениями (И. Адизес), рассма-
тривающего данную деятельность как результат 
интеграции производительской (Р), администра-
торской (А), предпринимательской (Е) и интегра-
торской (I) управленческих функций [1, 8] .

DEVELOPING MODEL INSTRUMENTS 
OF MANAGERIAL DECISION-MAKING 
UNDER THE CIRCUMSTANCES  
OF DIGITAL ECONOMY

M. Gumerov 

Summary. The object of the present article is new approaches to 
decision-making in management of a company’s business digital 
transformation. These new approaches are based on three components: 
system economics, specific of managerial style and phenomenological 
modeling. This kind of modeling is being used for a long period already 
in nature studying and technics for designing production circumstances 
of particular materials. We offer to accept this experience to arena 
provided with management of modern companies’ business digital 
transformation.

Keywords: digital transformation of a company’s business, emergent 
decision-making for unstandardized problems, theory of systems; 

managerial functions, phenomenological modeling.
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Синтезированный на базе этих двух концепций под-
ход к выработке решений опирается на базовые поня-
тия, которые применительно к  управлению цифровой 
трансформацией бизнеса компании, обретают следую-
щие толкования:

 ♦ - управляемая объектная система (обозначе-
ние — δМ; δ — объект, М — managed, управ-
ляемый)  — это компания, ресурсами которой 
имеет право распоряжаться ЛПР, в  результате 
принятия им управленческого решения она на-
правляет часть своих ресурсов в систему — про-
ект, связанный с цифровой трансформацией;

 ♦ - релевантные объектные системы  — другие 
компании, направляющие или потенциально 
способные направлять свои ресурсы на проекты, 
аналогичные тому, что реализует наша компания 
(обозначение — δ1… δn);

 ♦ - средовая система (α) — рынок, на  котором 
действуют все упомянутые выше компании;

 ♦ - процессная система (β) обеспечивает пере-
дачу ресурсов схожими компаниями на  схожие 
проекты;

 ♦ - проектная система (γ)  — результат направ-
ления конкретной компанией ресурсов на  кон-
кретные действия, связанные с цифровой транс-
формацией своего бизнеса.

Мегасистема, объединяющая все четыре типа си-
стем, в рамках предлагаемого подхода рассматривает-
ся как экономическая тетрада, обеспечивающая циф-
ровую трансформацию бизнеса компаний, работающих 
на рынке конкретного вида продукции. Здесь управля-
емая компания δМ и релевантные ей компании, рабо-
тающие на  этом  же рынке δ1… δn, взаимодействуют 
с k-тым количеством процессных систем, и в результа-
те данного взаимодействия возникают проекты циф-
ровой трансформации бизнесов всех этих компаний 
в  количестве (n+1)*k. Каждый такой проект обознача-
ется двузначным индексом, где первые знак  — номер 
объекта (1… n, M), второй знак — номер процесса (1… 
k). При этом в виду того, что каждая компания является 
элементом рыночной среды, его экономический пока-
затель xδ рассматривается в зависимости от показателя 
этой среды xα ( ). А каждый 
проект цифровой трансформации рассматривается как 
элемент процесса, соответственно xγ измеряется в  за-
висимости от xβ ( ) .

В исследовании рассматривается ситуация, когда 
менеджер разрабатывает экстренное управленческое 
решение нестандартной проблемы о параметрах диф-
фузии своей компании-объекта в некий новый процесс 
цифровой трансформации бизнеса и  использует ин-
формацию за  довольно ограниченный период време-
ни — как правило, не более 1–1,5 лет, предшествующих 

моменту принятия решения. А  этот временной отре-
зок характеризуется тем, что уже с  самого его начала 
имеет место движение в  экономическом простран-
стве — времени не только управляемой компании (ко-
торый по времени никогда не ограничен), но и нового 
процесса цифровой трансформации, предполагаемо-
го к  взаимодействию с  ней в  результате принятия ре-
шения. Процесс цифровой трансформации бизнеса, 
согласно определению, ограничен во  времени, но  на 
краткосрочном интервале времени он по данному па-
раметру оказывается не ограничен так же, как объект. 
Т.е. траектории движения управляемой компании0-бъ-
екта δM и нового процесса цифровой трансформации 
βN при построении модели на  основе информации, 
взятой за  краткосрочный интервал времени, оказыва-
ются в одной области экономического пространства — 
времени. При этом само взаимодействие δM и  βN 
происходит в  строго определенный момент времени, 
на  котором заканчивается пространственно-времен-
ная область, в  которую помещена экономическая те-
трада, описывающая проблемную область рассматри-
ваемого управленческого решения  — поэтому далее 
это временной параметр будет обозначаться как tкон. 
До наступления этого момента времени компания-объ-
ект управления δM на  рассматриваемом временном 
интервале диффундирует с  различными группами 
процессов трансформации бизнеса, количество групп 
составляет от 1 до n, и этим взаимодействиям соответ-
ствуют моменты времени t1… tn. На этом же интервале 
времени новый процесс цифровой трансформации βN 
диффундирует с  различными группами других компа-
ний, число данных групп 1… k, взаимодействия проис-
ходят в моменты времени t1… tk. В ходе дальнейшего 
исследования взаимодействия компании-объекта 
управления с различными группами процессов и вза-
имодействия нового процесса с различными груп-
пами объектов предлагается рассматривать через 
равные интервалы времени в пределах рассматри-
ваемой области экономического пространства вре-
мени. Т.е. предлагается весь интервал времени, данные 
за  который используются для построения феномено-
логической модели, разделить на  l равных промежут-
ков, заканчивающихся в  точках соответственно t1… tl, 
и в каждый из этих моментов времени должны оцени-
ваться соответствующие ему параметр взаимодействия 
объекта управления в  общую совокупность всех про-
цессов, с  которыми он диффундирует именно в  этот 
момент, и  параметр взаимодействия нового процесса 
в совокупность всех объектов, с которыми он диффун-
дирует также именно в этот момент времени.

Таковы общие принципы нового методологического 
подхода к выработке экстренных решений нестандарт-
ных проблем в ходе управления цифровой трансформа-
цией бизнеса компании, который подлежит адаптации 
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к  особенностям конкретных ситуаций, возникающих 
в  данной сфере. Дальнейшие исследования в  этой 
сфере связаны с  разработкой программной оболочки 

разработанного нотационного языка моделирования 
экономических тетрад, в которых реализуются данные 
процессы.
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Аннотация. В  статье приведен анализ выбора области применения си-
стемы менеджмента качества в организации дополнительного професси-
онального образования. Актуальность и  значимость статьи заключается 
в описании процедуры выбора области применения системы менеджмен-
та качества в  образовательной организации. В  статье даны основные 
понятия области применения системы менеджмента качества, этапы ее 
выбора, а также направления её совершенствования.

Ключевые слова: качество, область применения, требование, процесс, си-
стема менеджмента качества, заинтересованные стороны.

Введение

Сегодня вопросы, связанные с  разработкой про-
цессов системы менеджмента качества (далее — 
СМК), нашли отражение в  научных исследова-

ниях. Имеется ряд серьезных публикаций о  системах 
управления качеством на промышленных предприяти-
ях. В  целом, проблемам управления качеством уделя-
ется большое внимание как зарубежными (Э. Деминг, 
Дж. Деарден, Дж. Джуран, К. Исикава, Т. Конти, Ф. Крос-
би, В. Шухарт), так и  отечественными учеными (Ю. Ад-
лер, В. Азаров, В. Качалов, М. Кунявский, В. Левшина, 
В. Ларин, В. Окрепилов, С. Пономарев, М. Свиткин, 
Н. Яшин). Однако в  опубликованных исследованиях 
совсем немного внимания уделяется процессам СМК 
в  сфере образования. Практически отсутствуют рабо-
ты, посвященные выбору области применения СМК 
организации дополнительного профессионального об-
разования (далее — ДПО). Поэтому исследования, свя-
занные с выбором области применения при разработ-
ке процессов СМК организации ДПО, актуальны. Итак, 
целью данного исследования является определение 
области применения СМК при разработке процессов 
в организации ДПО.

Для достижения поставленной цели было сделано 
следующее:

1. 1. Создан порядок разработки процессов СМК ор-
ганизации ДПО.

2. 2. Составлен алгоритм определения области при-
менения при разработке процессов СМК органи-
зации.

3. 3. Определена основа выбора области применения 
СМК (внешние и внутренние факторы среды ор-
ганизации, виды деятельности организации) .

Объект и  предмет исследования. Процессы СМК 
организации ДПО в  данной статье стали объектом ис-
следования. Предметом данного исследования явля-
ется область применения при разработке процессов 
СМК.

Методы исследования. В  процессе исследования 
применялись следующие методы:

 ♦ – анкетирование (проводился анализ материалов 
итоговых опросов заинтересованных сторон, 
приняли участие 120 респондентов);

 ♦ – опрос экспертов (субъектами опроса были 14 ау-
диторов) .

THE CHOICE OF THE SCOPE  
OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM 
OF THE ORGANIZATION OF ADDITIONAL 
PROFESSIONAL EDUCATION

M. Dombrovskaya  

Summary. The article analyzes the choice of the scope of the quality 
management system in the organization of additional professional 
education. The relevance and significance of the article lies in the 
description of the procedure for choosing the scope of the quality 
management system in an educational organization. The article gives 
the basic concepts of the scope of the quality management system, the 
stages of its selection, as well as the direction of its improvement.

Keywords: quality, scope, requirement, process, process approach, 
quality management system, stakeholders.
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Научная новизна исследования:
1. 1. Обозначены шаги разработки процессов СМК 

и выстроена их последовательность.
2. 2. Разработан алгоритм выбора области примене-

ния СМК организации.

Практическая значимость исследования:
1. 1. Выстроены процессы системы управления ка-

чеством для эффективного управления органи-
зацией ДПО (в  соответствии с  международными 
стандартами ИСО 9001:2015 и  созданным алго-
ритмом). Были рассмотрены процессы института 
развития образования Иркутской области (да-
лее — ИРО) .

2. 2. Выбрана область применения СМК ИРО «Оценка 
качества образования» (на  основе стандартов 
ИСО 9001:2015, структурного анализа).

3. 3. Разработаны каталоги процессов СМК с  учетом 
выбранной области применения.

4. 4. Выстроена система оценки процессов СМК ИРО, 
что позволяет распространять опыт применения 
процессного подхода в  образовательных орга-
низациях (прежде всего ДПО), не  только в  Ир-
кутской области, но и в других регионах страны 
через проведение научно — практических меро-
приятий.

Результатом данного исследования стал выбор об-
ласти применения СМК, создание каталога процессов 
СМК организации ДПО, системы оценки процессов СМК 
ИРО.

Описание процесса выбора  
области применения СМК

Область применения СМК выбирается и  корректи-
руется на этапе разработки процессов СМК. Разработка 
процессов системы менеджмента качества ИСО 9001 

Рис. 1. Алгоритм выбора области применения при разработке процессов СМК.
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состоит из  конкретного набора элементов. Стандарты 
ИСО  — жесткая ориентация на  потребителя [8, с.  10]. 
Согласно стандарту ИСО 9001:2015 организация долж-
на определить границы системы менеджмента качества 
и  охватываемую ею деятельность, чтобы установить 
область ее применения [1, с. 3]. Различают следующие 
шаги разработки процессов СМК: решение руковод-
ства о разработке СМК и, прежде всего, процессов; об-
учение персонала; выбор области применения; описа-
ние процессов; создание каталогов процессов. Особо 
отметим, что в  рамках этапа «Обучение сотрудников» 
выполняются работы по  определению потребности 
в  обучении новых сотрудников, разработке учебного 
плана, обучению сотрудников и оценке эффективности 
обучения [9, с.  24]. В  процессе обучения должны быть 
задействованы все сотрудники компании [7, с. 14] .

Для того, чтобы грамотно установить область приме-
нения системы следует учитывать внешние и внутренние 
по  отношению к  организации аспекты, интересы стейк-
холдеров, продукцию и услуги организации (рис.1) .

Очень важно правильно определить область при-
менения системы управления качеством, так как

 ♦ на основе области применения, как правило, 
формулируют область сертификации СМК.

 ♦ этот вопрос регулируется как самим ИСО 
9001:2015, так и  рядом других документов, так 
что неправильно определенная область приме-
нения может стать предметом спора с  сертифи-
кационным аудитором.

В основу построения системы менеджмента каче-
ства положен процессный подход [6, с. 66]. Преимуще-
ство процессного подхода состоит в  непрерывности 
управления с  целью повышения удовлетворенности 
потребителей путем выполнения их требований [2, 
с.  36]. Для формулировки области применения СМК 
необходимо расписать процессы, к  которым приме-
няется СМК, то есть составить каталог процессов. При 
этом виды деятельности должны совпадать с формули-
ровками устава. Описывая область применения, нужно 
указать продукцию и  услуги, которые попадают под 
действие СМК. Простое и  понятное описание области 
применения позволяет сконцентрировать в  правиль-
ном направлении виды деятельности сотрудников 
в рамках СМК и даёт возможность устранить ненужные 
вопросы о деятельности, которая осуществляется орга-
низацией, но которая не охватывается СМК.

Определение области применения 
системы менеджмента качества в ИРО

Для создания СМК в учреждении руководством ин-
ститута было принято стратегическое решение (приказ 

директора). Разработка системы менеджмента качества 
в  ИРО осуществлялась силами сотрудников организа-
ции. Сначала необходимо было определить процессы 
СМК института.

Рассмотрим основные шаги разработки процессов 
СМК в институте:

1. 1. Издание приказа директора института о  разра-
ботке процессов.

2. 2. Обучение 92% сотрудников по  ДПП «Система 
менеджмента качества». Назначение представи-
теля высшего руководства и  уполномоченных 
по СМК, а также внутренних аудиторов.

3. 3. Разработка каталогов процессов.

При этом были учтены результаты SWOT — анализа 
и PEST — анализа, а также требования заинтересован-
ных сторон. Определены внешние и  внутренние фак-
торы, которые могут положительно или отрицательно 
повлиять на  достижение запланированных результа-
тов. К  внешним факторам, способным повлиять на  уч-
реждение относятся:

 ♦ рыночные отношения;
 ♦ налоговая политика;
 ♦ уровень инфляции;
 ♦ нестабильность в обществе;
 ♦ денежные доходы потребителей;
 ♦ уровень образования;
 ♦ научно — технический прогресс в сфере реали-

зации основных процессов и  процедур на  бюд-
жетной и внебюджетной основе.

К внутренним факторам, оказывающим влияние 
на институт, относятся:

 ♦ большой объем документов по системе управле-
ния институтом (в  том числе, реализация более 
30 процессов (процессов управления, системных 
процессов, процессов жизненного цикла, под-
держивающих процессов института);

 ♦ высокая подверженность влиянию изменения 
законодательства;

 ♦ необходимость постоянного развития персона-
ла (компетентности, укомплектованности штата, 
квалификации и т. д.) .

Институт осуществляет мониторинг и  анализ ин-
формации о  внешних и  внутренних факторах в  теку-
щем режиме в рамках планирования деятельности уч-
реждения, в  том числе при планировании изменений. 
Результаты анализа являются частью входных данных 
оценки рисков для деятельности учреждения, опреде-
ления возможностей для улучшения.

Ответственным за  определение внешних и  вну-
тренних факторов, способных повлиять на  деятель-
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ность учреждения и его СМК, их анализ и мониторинг 
является директор института. При рассмотрении фак-
торов учитывались законодательные требования, эко-
номическая среда, социальная обстановка. При этом 
SWOT — анализ проводился экспертным путем, на ин-
дикативном уровне.

Под руководством представителя высшего руковод-
ства по СМК ежегодно в первом квартале календарного 
года, а также в случае значительных изменений в среде 
института проводится работа по  рассмотрению и  ана-
лизу внешних и внутренних факторов.

Далее нужно описать потребности и ожидания заин-
тересованных сторон. В учреждении определены:

a) заинтересованные стороны;
b) требования этих заинтересованных сторон.

К таким заинтересованным сторонам были отнесе-
ны:

 ♦ работники Министерства просвещения РФ;
 ♦ работники министерства образования Иркут-

ской области, представители муниципальных ор-
ганов образования;

 ♦ педагоги Иркутской и  других областей Россий-
ской Федерации;

 ♦ инвесторы и спонсоры;
 ♦ руководители образовательных организаций;
 ♦ сотрудники института.

Мониторинг выполнения требований заинтересо-
ванных сторон, влияющих на результаты функциониро-
вания СМК института, осуществляется ежегодно. Ответ-
ственный по взаимодействию с каждой из выявленных 
заинтересованных сторон назначается приказом ди-
ректора.

Институт осуществляет периодический мониторинг 
и анализ информации о заинтересованных сторонах.

Особо нужно остановиться на выборе области при-
менения СМК. Согласно уставу, у института основными 
направлениями деятельности являются реализация до-
полнительных профессиональных программ, организа-
ция и проведение оценки качества образования.

Были проанализированы сильные и  слабые сторо-
ны вышеназванных направлений деятельности ИРО, 
проанализированы требования заинтересованных сто-
рон и  руководством организации принято решение, 
что областью применения СМК нужно выбрать оценку 
качества образования.

Необходимо отметить, что это решение не является 
стандартным для сферы ДПО, но надо учесть, что дан-

ный процесс пронизывает всю деятельность институ-
та и  является менее проработанным для организаций 
ДПО.

На момент выбора области применения СМК в  ИРО 
реализовывались различные формы оценки качества об-
разования, которые осуществлялись в виде государствен-
ной аттестации обучающихся, аттестации руководящих 
и педагогических работников, государственной итоговой 
и  промежуточной аттестации слушателей, мониторинга 
и  педагогического аудита государственных, муниципаль-
ных, негосударственных образовательных учреждений 
различных типов, расположенных на  территории Иркут-
ской области; научной экспертизы образовательных про-
грамм, проектов, других документов и материалов по про-
филю работы Института, комплексного мониторинга.

Периодически проводится актуализация области 
применения, например, по  результатам анализа влия-
ния внешних и  внутренних факторов, изменения при-
менимого законодательства, стандартов или иной нор-
мативной документации.

Система менеджмента качества института не содер-
жит исключений из  международных требований каче-
ства.

Основу СМК ИРО составляет система взаимосвязан-
ных процессов: процессов управления, процессов жиз-
ненного цикла (оценка качества образования) и  под-
держивающих процессов (табл. 1,2) .

На этапе разработки системы важно грамотно опре-
делить не только область применения СМК, но и пока-
затели оценки процессов.

Следует избегать сложных, трудноизмеримых пока-
зателей [3, с. 123]. Так, примером разработанных нами 
показателей могут стать показатели подпроцессов 
основного процесса «Оценка качества образования» 
(табл. 3, 4) .

Разрабатывают показатели руководители процес-
сов, затем показатели оценки процессов утверждаются 
на  заседании координационного совета по  качеству. 
Координационный совет по качеству осуществляет ко-
ординацию работы по  разработке и  внедрению СМК 
в институте, определению основных направлений для 
улучшения деятельности системы управления каче-
ством института, а также по рассмотрению и утвержде-
нию основных документов системы менеджмента каче-
ства института.

Важным является решение задач, связанных с оцен-
кой системы управления качеством. Такие оценки могут 
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быть внутренними и внешними, проводимыми соответ-
ственно своими и сторонними органами (независимыми 
организациями, смежниками, потребителями и заказчи-
ками). При этом одной из важнейших задач внешних оце-
нок может являться сертификация [4, с. 172] .

Итак, сотрудниками на этапе формирования процес-
сов СМК в соответствии с ISO 9001:2000 сделано следу-
ющее:

 ♦ - разработаны цели, обязательства и задачи в об-
ласти качества и способы их достижения,

 ♦ - определена область применения СМК,
 ♦ - проведен анализ сильных и слабых сторон орга-

низации (SWOT — анализ и PEST — анализ),
 ♦ - выявлены требования заинтересованных сторон,
 ♦ - созданы каталоги процессов,
 ♦ - разработана система оценки процессов СМК 

ИРО.

Таблица 1. Каталог подпроцессов основного процесса жизненного цикла услуги «Оценка качества 
образования»

Шифр
процесса

Название 
процесса 
жизненного цикла

Шифр
подпроцесса Подпроцессы Ответственный за подпроцесс

ОП01
оценка качества 
образования

ОП01.02
разработка и подготовка оценки 
качества образования

заместитель директора 1

ОП01.03 осуществление оценки качества заместитель директора 1

ОП01.04
анализ удовлетворенности 
потребителей

руководитель учебной части

Примечание: ОП — основной процесс

Таблица 2. Каталог управляющих и поддерживающих процессов
Шифр 
процесса Название процесса Шифр

подпроцесса Подпроцессы Ответственный за процесс

УП01
стратегическое планиро-
вание

– – директор

УП02
анализ СМК со стороны 
высшего руководства

– –
представитель высшего руковод-
ства СМК

ПП01 управление персоналом – – директор

ПП02
управление информацион-
ными ресурсами

– – заместитель директора 2

ПП03
управление инфраструкту-
рой и производственной 
средой

– – заместитель директора 3

ПП04
материально-техническое
обеспечение

– – заместитель директора 3

ПП05 управление проектами – – заместитель директора 2

Примечание: ПУ — процесс управления; ПП — поддерживающий процесс

Таблица 3. Оценка подпроцесса основного процесса института «Осуществление оценки качества 
образования» за 2020–2021 гг.

Наименование 
процесса Наименование показателя Индикатор

норматив

Индика-
тор
2021 год

Индика-
тор
2020 год

разработка и подготовка 
оценки качества образо-
вания
ОП01.02

доля отклонений от сроков выполнения не более 10% 1% 12%
доля пошаговых несоответствий разработанной 
документации

не более 10% 3% 10%

доля рекламаций в рамках реализации процесса раз-
работки и подготовки оценки качества образования

не более 10% 0% 7%

доля объектов, прошедших разработку и подготовку 
оценки качества образования

не менее 80% 95% 81%
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Заключение

Качество любой продукции или услуги начинает-
ся с изучения потребностей рынка и оценки возмож-
ностей данной компании [5, с. 166]. Возможности же 
организации должны быть сопоставимы с  областью 
применения СМК. Отметим, что процесс предостав-
ления услуг характеризуется неосязаемостью [11, 
с.  23]. Результат обычно отсроченный и  процессы 
нужно постоянно улучшать. Важно, что менеджмент 
осознал свою роль в  улучшении каждого процесса. 
[10, с. 23].

Итак, СМК института с  выбранной областью приме-
нения «Оценка качества образования» позволила повы-
сить долю объектов, прошедших процедуру разработки 
и осуществления оценки качества образования на 14%, 
уменьшить долю отклонений от  сроков выполнения 
разработки и  осуществления оценки качества на  11% 
и 13% соответственно, долю пошаговых несоответствий 
разработанной документации на  7%; долю несоответ-
ствий форм проведения оценки на 12%. Поэтому можно 
резюмировать, что область применения «Оценка ка-
чества образования» выбрана верно и  позволяет СМК 
ИРО эффективно управлять процессами учреждения.
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Таблица 4. Оценка подпроцесса основного процесса института «Осуществление оценки качества 
образования» за 2020–2021 гг.

Наименование процесса Наименование критерия Индикатор, 
норматив

Индикатор, 2021 
год Индикатор, 2020год

осуществление оценки 
качества образования
ОП01.03

доля несоответствий форм 
проведения оценки качества 
образования от установлен-
ных требований

не более 10% 3% 15%

доля отклонений от сроков 
выполнения оценки

не более 10% 2% 15%

доля рекламаций в рамках 
реализации процесса осу-
ществления оценки качества 
образования

не более
10%

0% 5%

доля объектов, прошедших 
оценку качества образования

не менее 80% 95% 81%
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Аннотация. Исследование посвящено изучению содержательных аспек-
тов цифровизации как актуального тренда, воздействующего на  архи-
тектуру экономического пространства и вызывающего изменения в фор-
мировании современных стратегий развития бизнеса. Структурирована 
информация по  стимулам, побуждающим компании к  цифровизации, 
а также выявлению факторов, сдерживающих рост распространения циф-
ровых технологий. Обозначены приоритетные задачи для отечественного 
бизнеса в части активизации процессов цифровизации в условиях беспре-
цедентного санкционного давления и нехватки финансовых ресурсов.

Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика, цифровые техно-
логии, инструменты цифровой экономики.

Введение

Динамично развивающиеся процессы цифро-
визации представляют собой основной тренд, 
воздействующий на  архитектуру экономиче-

ского пространства и  вызывающий изменения в  фор-
мировании современных стратегий развития бизнеса. 
Цифровые технологии вытесняют традиционные спо-
собы организации бизнес-процессов, все больше ком-
паний из различных отраслей создают цифровые систе-
мы и  включаются в  сетевые форматы взаимодействия 
[2, 3, 12] .

Исследователи отмечают, что конвергенция значи-
тельного числа новых цифровых технологий, таких как 
большие данные, технологии распределенного рее-
стра, искусственного интеллекта, определения место-
положения, виртуальной и  дополненной реальности, 
цифровых двойников, Интернета вещей ведет к  появ-
лению и  всепроникающему распространению серви-
сов межмашинного взаимодействия и  автоматизации 
бизнес-процессов [4, 5]. Инновации дополняют друг 
друга в  результате слияния нескольких технологий 
в  физическом мире, виртуальной реальности и  соци-
альной сфере [6, 7]. Кроме того, цифровые технологии 

обладают функциями мобильности и  повсеместного 
подключения, которые обеспечивают мгновенное взаи-
модействие и доступ к широкому спектру данных и вы-
числительных мощностей. Данный функционал также 
применяется в современных цифровых продуктах и ус-
лугах и обеспечивает более широкий охват участников, 
независимо от их географического положения.

Стремительные процессы цифровизации предо-
ставляют не  только дополнительные возможности 
для переформатирования бизнеса и  создания новых 
концептов, адаптированных к  применению цифровых 
сервисов и  технологий, они также создают новые вы-
зовы и  угрозы, решение которых необходимо в  целях 
обеспечения необходимого уровня конкурентоспособ-
ности [8, 9, 11] .

Материалы и методы

Проведенное исследование опирается на  ме-
тоды общенаучного познания, а  также логический 
анализ возможностей максимизации конкурентных 
преимуществ компании посредством цифровизации 
бизнес-процессов и  гибкого, адаптивного реагирова-
ния на изменяющиеся условия внешней среды.

DIGITAL TECHNOLOGIES 
IN THE FORMATION OF MODERN 
STRATEGIES FOR BUSINESS 
DEVELOPMENT

M. Isaev 

Summary. The study is devoted to the study of the content aspects of 
digitalization as an actual trend that affects the architecture of the 
economic space and causes changes in the formation of modern business 
development strategies. Information is structured on the incentives 
that encourage companies to digitalize, as well as the identification 
of factors hindering the growth of the spread of digital technologies. 
Priority tasks for domestic business have been identified in terms 
of enhancing digitalization processes in the face of unprecedented 
sanctions pressure and lack of financial resources.

Keywords: digitalization, digital economy, digital technologies, digital 
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Результаты

 и  обсуждение. Актуальным аспектом внедрения 
цифровых технологий является оценка уровня их эф-
фективности. В  ее основе находится соотношение за-
трат с  результативностью внедрения цифровых сер-
висов и  технологий в  организацию бизнес-процессов. 
В  частности, исследование опыта ведущих компаний 
в сфере финтеха показывает, что снижению затратности 
в приведении бизнес-процессов к цифровому формату 
способствует внедрение облачных инфраструктурных 
решений. В их числе модель SaaS, позволяющая заказ-
чику не  оплачивать приобретение и  адаптацию про-
граммного обеспечения, а  брать его в  аренду. Таким 
образом заказчик несет относительно небольшие пе-
риодические расходы по использованию программно-
го обеспечения в своей деятельности. К тому же разра-
ботчик гарантирует быстрое развертывание софта, его 
аппаратное обеспечение, релевантное обновление, 
доступ из любой географической точки, подключенной 
к интернету. С позиции разработчика применение дан-
ной схемы позволяет эффективно бороться с  контра-
фактным использованием программного обеспечения.

Современный бизнес заинтересован в  обеспече-
нии быстрой и гибкой ответной реакции на изменение 
внешних средовых условий, а потому применение циф-
ровых технологий и сервисов позволяет решить многие 
операционные задачи, актуальнейшей из  которых яв-
ляется прогнозирование и оперативное реагирование 
на  потребности рынка. Для экосистем и  организаций, 
работающих в сетевом формате, вопросы адаптивного 
реагирования осложняются необходимостью принятия 
решений с  учетом разветвленности сети. Разработке 
управленческих решений способствует внедрение та-
ких инструментов цифровой экономики, как искус-
ственный интеллект и  технологии распределённого 
реестра данных. Применение блокчейна заменяет цен-
трализованные базы данных, а также сокращает затра-
ты времени и  материальных ресурсов на  проведение 
транзакций. Обработка и  хранение больших массивов 
данных осуществляется с  использованием облачных 
технологий. В  настоящее время использование тра-
диционных ИТ-решений в  сравнении с  облачной ин-
фраструктурой более затратно. Экономия достигается 
за счет масштаба и внедрения цифровых систем приня-
тия решений (DSS). Цифровые системы принятия реше-
ний, как это подтверждается практикой, доказали свою 
эффективность в управлении бизнесом и принятию оп-
тимальных решений.

В связи с  внедрением цифровых технологий в  биз-
нес-процессы остро обозначаются две проблемы, кото-
рые волнуют участников рынка — это соблюдение кон-
фиденциальности и упреждение рисков утечки данных. 

Для компаний, которые встали на путь использования 
цифровых технологий, решение этих проблем является 
приоритетным.

Искусственный интеллект обладает огромным по-
тенциалом, благодаря встроенным возможностям 
к  обучению и  адаптации. Его использование сопряже-
но с  новыми рисками по  поводу высочайшего уровня 
автономности технологии в принятии решений, что не-
обходимо учитывать для целей обеспечения кибербез-
опасности.

Актуальной проблемой является и сохранение кон-
фиденциальной информации об участниках рынка: ин-
весторам важно сохранять уверенность в использова-
нии и передачи информации только с их разрешения.

Различными экспертными компаниями ведутся ис-
следования по поводу оценки киберутечек. Иностран-
ные аналитические службы обнародовали данные 
за период с 2016 г. по 2021 г., согласно которым зафик-
сировано более 241 тысяч инцидентов в  мировом ки-
берпространстве. В  результате было похищено более 
43 млрд. долларов [1] .

Утечки цифровых данных в  качестве последствий 
влекут за собой значительный ущерб. По оценкам ана-
литиков наиболее высокий ущерб от утечек информа-
ции зафиксирован в здравоохранении. Он составил по-
рядка 9,2 млн. долл. в 2021 г. Вторую позицию занимает 
финансовый сектор, где объем ущерба оценен на уров-
не 5,72 млн. долл. Замыкает тройку фармацевтическая 
отрасль, где ущерб составил порядка 5 млн. долл. В це-
лом по  всем секторам экономики отмечается замет-
ный рост ущерба от  влияния киберутечек, выросший 
в 2021 г. по сравнению с 2020 г. на 10 процентов [1] .

В отношении регионального распределения кибе-
рутечек в отчете отмечается, что самые дорогие утечки 
происходили в США (9,05 млн. долл. на каждый случай), 
затем следуют страны Ближнего Востока (6,9 млн. долл.) 
и Канада (5,4 млн. долл.) .

Эксперты «Ростелеком-Солар», отечественной ком-
пании, работающей в  сфере обеспечения кибербезо-
пасности, считают, что целевые атаки и троянцы-шифро-
вальщики представляют собой наиболее опасные атаки 
[10]. В среднем компании сталкиваются с тремя крупны-
ми инцидентами в  год, а  средний ущерб от  инцидента 
составляет от 4 до 6 млн. руб. В свою очередь средняя 
сумма на восстановление обходится около 2 млн. руб., 
а длительность пресечения — порядка 4-х дней.

Опрос госслужащих в регионах России показал, что 
подавляющее большинство воспринимает случайные 
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утечки информационных данных как серьезные риски. 
А более половины опрошенных полагают, что эти риски 
представляют более высокую угрозу, нежели умышлен-
ная кража цифровых данных.

В отношении финансового сектора в компании «Ро-
стелеком-Солар» считают, что ущерб от утечек данных 
из банков в России за 2022 год снизился в 10 раз. Мак-
симальный ущерб от утечек информации в финансовом 
секторе к концу 2022 года составил 1 млн. рублей, тогда 
как годом ранее показатель достигал 10  млн. рублей. 
Снижение предельного размера ущерба и  одновре-
менный рост экономии от  DLP-систем коррелируют 
с положительной динамикой затрат конечных пользо-
вателей на  обеспечение информационной безопасно-
сти (рис. 1) .

Стремительное развитие цифровых технологий 
и современная сложная внутренняя ситуация в России 
обозначили проблему нехватки высококлассных оте-
чественных специалистов в  ИТ-отрасли. Государство, 
вводя беспрецедентные меры поддержки ИТ-сектора, 
пытается оказать компаниям помощь в  восполнении 
дефицита ИТ-специалистов.

Проведенное исследование позволило системати-
зировать возможные стимулы, побуждающие компа-

нии к цифровизации, а также факторы, сдерживающие 
рост распространения цифровых технологий (рис. 2) .

Рост киберугроз является решающим фактором, 
стимулирующим распространение цифровых техно-
логий в  сфере информационной безопасности. В  ус-
ловиях, когда потенциальные киберугрозы материа-
лизуются и становятся реальностью, бизнес вынужден 
защищаться.

Также среди стимулирующих факторов следует обо-
значить расширение правового поля, регламентирую-
щего требования к бизнесу по усилению киберзащиты. 
Ведение российскими компаниями бизнеса в условиях 
санкционного давления регламентируется со стороны 
законодателя новыми правовыми актами, призванны-
ми усилить защиту в сфере информационной безопас-
ности. К числу наиболее значимых документов следует 
отнести Указы Президента РФ от 30.03.2022 № 166 «О ме-
рах по  обеспечению технологической независимости 
и  безопасности критической информационной ин-
фраструктуры Российской Федерации» и от 01.05.2022 
№ 250 «О  дополнительных мерах по  обеспечению ин-
формационной безопасности Российской Федерации».

В связи с  необходимостью упреждения послед-
ствий санкционного давления Правительством Россий-

Рис. 1. Динамика затрат конечных пользователей на обеспечение информационной безопасности
Составлено автором по материалам [10]
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ской Федерации реализуется комплекс мероприятий 
по поддержке ИТ-компаний: введен мораторий на про-
ведение проверок бизнеса, минимизирована налого-
вая нагрузка. Кроме того ИТ-специалисты получают 
значимые льготы, что призвано повысить привлека-
тельность отрасли для молодых профессионалов.

Сдерживающим фактором распространения циф-
ровых технологий, по  совершенно объективным 
причинам, является нехватка финансовых ресурсов. 
Компании из  сегмента среднего и  малого предприни-
мательства кардинально сокращают затраты на кибер-
защиту. Также среди актуальных задач развития оте-
чественной ИТ-отрасли обозначена нехватка (утечка) 
молодых специалистов, проблемы доступа к  исполь-
зованию глобальных облачных сервисов из-за санкци-
онных ограничений. Российские  же ИТ-решения есть 
не во всех сегментах, хотя они чаще всего дешевле за-
падных аналогов.

Заключение

 Распространение цифровых сервисов и технологий 
осуществляется чрезвычайно быстрыми темпами и  за-
трагивает все сферы жизнедеятельности общества. Циф-

ровизация открывает для бизнеса новые возможностей. 
Вместе возрастают и  угрозы. В  частности, расширяется 
представление о важной роли мероприятий, обеспечи-
вающих безопасность в  цифровой среде. Следует обо-
значить приоритетные задачи для отечественного биз-
неса в части активизации процессов цифровизации:

 ♦ внедрение современных моделей управления 
затратами по  эксплуатации программного и  ап-
паратного обеспечения, способствующие их оп-
тимизации;

 ♦ совершенствование технологий по  сбору, агре-
гированию, обработке и хранению больших объ-
емов данных, их;

 ♦ применение комплексных решений для обеспе-
чения кибербезопасности и  выстраивания ком-
муникаций в бизнес-среде;

 ♦ перестройка системы безопасности, диктуемая 
новыми условиями ведения бизнеса российски-
ми компаниями под санкционным давлением, 
направленная на замену цифровой инфраструк-
туры и  соблюдение новых требований регуля-
торов в  части обеспечения импортозамещения 
в ИТ-сфере;

 ♦ подготовка специалистов для ИТ-индустрии 
и вовлечение их к решению поставленных задач.

Рис. 2. Матрица стимулов и ограничителей роста в сфере распространения цифровых технологий
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Аннотация. Стратегической задачей страны в ближайшие годы является 
интенсивное развитие органического сельского хозяйства, обеспечива-
ющего здоровую и  качественную жизнь каждому гражданину России. 
В  статье отмечается, что Россия является единственной страной в  мире, 
которая сегодня может организовать производство экологически чистой 
и  качественной продукции без химических добавок. Для этого в  стра-
не в  достаточном количестве имеются природные и  производственные 
ресурсы, множество доступных водных ресурсов, качественных орга-
нических и  минеральных удобрений. Имеющийся материальный ресурс 
должен быть реализован при производстве таких органических продук-
тов как мяса, рыбы, молока и  других социально-значимых продоволь-
ственных продуктов. Автор отмечает, что производство органической 
продукции в АПК сталкивается с существующими проблемами в сельском 
хозяйстве. Для этого автор предлагает оптимизировать интегрированное 
аграрное производство.

Ключевые слова: органическое сельское хозяйство, органическая про-
дукция, зеленая экономика, экологически чистая продукция, природные 
и производственные ресурсы, интегрированное аграрное производство.

Мировой тренд на  здоровый и  качественный 
образ жизни все больше набирает свою попу-
лярность. В этом большую роль играет эколо-

гически чистая продукция называемая органической. 
В  последние годы россияне стали осознано относить-
ся к  своему питанию, а  интерес к  органическим про-
дуктам постоянно растет. Поэтому многие потребите-
ли в  современном мире проявляют больший интерес 
к продуктам, выращенными фермерскими хозяйствами 
(КФХ) и  личными подсобными хозяйствами (ЛПХ), где 
продукция не  подвергается химическим и  другим ви-
дам обработки. Данная продукция является экологи-
чески чистой и потребление ее становится частью здо-
рового образа жизни. При выборе продуктов питания, 
в  первую очередь, покупатели обращают внимание 
на  состав, его натуральность и  качество. Доступность 
цены, узнаваемость бренда и вкусовые характеристики 

продукта являются самыми важными факторами спро-
са. Следовательно, происходит смена приоритетов  — 
здоровый образ жизни становится неотъемлемой 
частью жизни большинства населения. Основой здоро-
вого питания являются продукция фермерских и  лич-
ных подсобных хозяйств, которая имеет преимущества 
над продукцией крупных производителей по качеству 
и  натуральности. Местная продукция более экологич-
ная, натуральная, качественная, чем импортная. И  ее 
транспортировка занимает меньше времени, не  нуж-
но обрабатывать консервантами для продления срока 
годности.

В соответствии с  определением «Международного 
объединения органиков» органическая продукция  — 
это продукция, производимая по  органическим стан-
дартам. В  ней отсутствуют пестициды, агрохимикаты, 

THE IMPACT OF ORGANIC PRODUCTS  
ON THE HEALTH AND QUALITY OF LIFE 
OF THE COUNTRY’S POPULATION

E. Kuznetsova  
D. Sokolov 

Summary. The strategic task of the country in the coming years is the 
intensive development of organic agriculture, which ensures a healthy 
and high-quality life for every citizen of Russia. The article notes that 
Russia is the only country in the world that today can organize the 
production of environmentally friendly and high-quality products 
without chemical additives. To do this, the country has sufficient natural 
and industrial resources, a lot of available water resources, high-quality 
organic and mineral fertilizers. The available material resource should 
be realized in the production of organic products such as meat, fish, 
milk and other socially significant food products. The author notes 
that the production of organic products in the agro-industrial complex 
faces existing problems in agriculture. To do this, the author suggests 
optimizing the integrated.

Keywords: organic agriculture, organic products, green economy, 
environmentally friendly products, natural and productive resources, 
integrated agricultural production.
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синтетические минеральные удобрения, искусствен-
ные пищевые добавки, антибиотики, загустители и уси-
лители вкуса.

Следует отметить, что интерес к органической про-
дукции возник 100 лет назад. В  мире первые опыты 
по производству органики проводились в европейских 
странах. Организация данного производства стала аль-
тернативной системой сельскохозяйственного произ-
водства в  России в  2000-х годах. С  2010 г. отношение 
к органике с точки зрения влияния питания на челове-
ка, стало меняться и  наибольший стимул ее развития 
получил в  2020 г. В  настоящее время на  долю отече-
ственных производителей приходится всего 0,2% ми-
рового рынка и 20% внутреннего, хотя Россия владеет 
самыми огромными ресурсами для организации про-
изводства органической продукции. В 2021 г. рост про-
даж органики вырос на  13–15%. Тормозом в  развитии 
производства органической продукции и в целом орга-
нического сельского хозяйства является отсутствие го-
сударственной стратегии по  развитию органического 
сельского хозяйства.

Россия — единственная страна в мире, которая мо-
жет быстро нарастить производство экологически чи-
стой и качественной органической продовольственной 
продукции, свободной от  ядохимикатов, некачествен-
ных удобрений и ГМО. В этом направлении у России с ее 
обширной географией и  огромным количеством при-
родных и  производственных ресурсов имеется значи-
тельный потенциал. Он должен быть реализован в ин-
тересах повышения качества жизни как городских, так 
и  сельских жителей. Поэтому перед АПК страны стоит 
задача наращивать поставки экологически чистой и ка-
чественной продукции как на внутреннем, так и на ми-
ровых рынках массовых продуктов потребления — та-
ких как зерно, мясо, молоко и др. продовольственные 
продукты. Для этого в стране имеется соответствующий 
потенциал: более 10  млн. га незадействованных зе-
мель, множество доступных водных ресурсов, милли-
оны тонн качественных органических и  минеральных 
удобрений.

При этом разница в цене между обычной и органи-
ческой продукцией в 2013–2014 гг. составляла 2–3 раза, 
а  в  настоящее время по  большинству позиций от  25 
до  60% и  ее производство работает на  уровне себе-
стоимости [1]. Снижение цены на  органику во  многом 
определяется государственной поддержкой. По  дан-
ным Минсельхоза, на начало 2022 г. в России насчиты-
валось 105 компаний производителей органической 
продукции [3]. В ближайшие годы активными участни-
ками рынка органики могут стать компании, которые 
находятся на этапе перехода от индустриального сель-
ского хозяйства к органическому.

По итогам 2022 г. объем мирового рынка органики 
составил более 140 млрд. долл. США. Доля стран ЕС 
на  мировом рынке органической продукции состав-
ляет 35%, США  — 50%, Китая  — 10%, России  — 0,2%. 
По  оценкам, в  2025 г. мировой рынок органики может 
вырасти до 225 млрд. евро. К началу 2023 г. объем рын-
ка органической продукции в России составил более 14 
млрд. руб., против 10–12 млрд. руб. в 2021 г. [3] .

В общем объеме мирового продовольственного 
рынка доля рынка органической продукции не превы-
шает 5–6%. В странах Швейцарии, Дании, Австрии дан-
ный показатель составляет около 10%. По  количеству 
потребляемой органической продукции на душу насе-
ления лидируют Дания и Швейцария, затраты на душу 
которых составляют около 400 долл. США в год.

Согласно исследованию Россельхозбанка к  2025 г. 
каждый десятый россиянин будет потреблять органиче-
скую продукцию. В этих целях для продвижения идеоло-
гии потребления органической продукции и содействия 
развитию органического сельского хозяйства в  стране, 
а также поддержки российских производителей органи-
ческой продукции Россельхозбанком создан фонд «Ор-
ганика». Фонд сконцентрирован на всестороннем разви-
тии органической продукции и на ее экспорте. Важной 
задачей фонда является популяризация органической 
продукции среди населения страны. Поэтому фонд будет 
поддерживать не только Россельхозбанком, но и рядом 
заинтересованных компаний, международных органи-
заций, меценатов и учебных заведений. К 2025 г. объем 
рынка органической продукции в России может достичь 
5 млрд. евро., а в будущем может составить 10%. миро-
вого рынка [3]. Таким образом, работа фонда «Органика» 
позволит реализовать имеющийся потенциал природ-
ных ресурсов России и вывести потребление органиче-
ской продукции в стране на новый уровень.

Показательным примером производства органиче-
ской продукции является опыт работы крестьянского 
(фермерского) хозяйства России — экоферма «Конова-
лово» Шаховского района Московской области. Терри-
тория экофермы составляет 2 га. Имеется огород, сад, 
пасека и летние теплицы. Питаясь экологически чисты-
ми кормами с лугов, животные не получают ни гормо-
нальных, ни  вредных лекарственных препаратов. По-
мещения, где содержатся животные, не  подвергаются 
воздействию дезинфицирующих веществ, не использу-
ются для животных химические добавки. Под строгим 
контролем находятся консерванты, усилители вкуса, 
ароматизаторы, красители и эмульгаторы [2] .

При выращивании огурцов и помидоров на экофер-
ме противопоказано использование пестицидов и азо-
тистых химикатов.
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Учитывая большой спрос москвичей на  качествен-
ную (натуральную) органическую продукцию, органи-
зована служба доставки свежей экопродукции людям, 
проживающим в  коттеджных поселках на  Рублевском, 
Новорижском и  Волоколамском направлении. Ассор-
тимент продукции насчитывает 62 наименования.

Перед производителями органической продукции 
в  России стоит непростая задача по  поиску компро-
мисса в  борьбе за  качества и  объем урожая сельхоз-
культур. При этом приходится снижать пестицидную 
нагрузку и  негативное воздействие на  экологию. Поэ-
тому необходимо уделять особое внимание разработке 
и применению органоминеральных удобрений, сочета-
ющих в себе уникальные комбинации природных орга-
нических веществ, влияющих на обмен веществ в рас-
тениях и на процессы их роста в естественной форме, 
не нарушая экологического равновесия.

Одной из задач, стоящих перед органическим сель-
ским хозяйством России является формирование без-
дефицитного баланса органических веществ в  почве, 
которого можно добиться путем разложения расти-
тельных остатков в  почве. Следовательно, регулируя 
процесс разложения растительных остатков различ-
ными средствами и  технологиями, можно управлять 
поступлением питательных веществ в  растения и  по-
вышением плодородия почв, необходимого для произ-
водства органической продукции.

По поручению Президента страны в  настоящее 
время в  АПК подготовлены документы, устанавливаю-
щие правовые основы создания российского бренда 
сельхозпродукции с  улучшенными характеристиками 
и  не  содержащие ГМО. Эта группа сельхозпродукции 
называется «зеленая продукция». Она отличается от ор-
ганической продукции тем, что при ее производстве 
допускается применение пестицидов, кормовых до-
бавок и ветеринарных препаратов, но в минимальных 
количествах и  под жестким контролем правоустанав-
ливающих документов. «Зеленая экономика» является 
главной особенностью нынешнего десятилетия. Это 
новое направление в экономической науке и практике, 
которое призвано сводить воедино вопросы экологи-
ческого, экономического и социального развития. При 
этом для ее характеристики вводятся такие понятия как 
«улучшенная сельхозпродукция», «улучшенное сырье» 
и  «улучшенное продовольствие». Предложено регла-
ментировать все стадии их движения: производство, 
хранение, транспортировка, маркировка (сертифи-
кация) и  реализация. Эти меры направлены на  повы-
шение конкурентоспособности российского экспорта 
и  на  потребление здоровой продукции внутри стра-
ны. Одновременно предусмотрены меры поддержки 
производителей «зеленой продукции», а также на под-

держку могут рассчитывать и производители пестици-
дов и агрохимиков.

В России с 1 января 2020 вступил в силу федераль-
ный закон «Об  органической продукции», предпола-
гаемый сертификацию и  маркировку органической 
продукции, и предусматривающий безопасность сель-
хозпродукции. Аграрная отрасль России увеличивает 
ежегодно объемы производства органической про-
дукции, как для внутреннего потребления, так и  для 
экспортных поставок. Объем поставок органической 
продукции в страны Европы составляет около 15 млн. 
евро в  год. Наиболее востребованы российская орга-
ническая пшеница, горох, соя, гречиха, лен. В  России 
только 0,3% пашни используется для производства 
«органики». В ЕС данный показатель составляет около 
10%. Экспорт России органики в США составляет около 
40 млн. долл. СЩА. В основном это поставки сои и кор-
мовых культур. По итогам 2021 г. Россия заняла 24-е ме-
сто среди поставщиков органической продукции.

Улучшение ситуации производства органической 
продукции в отрасли растениеводства возможно с по-
мощью цифровых технологий, что позволит провести 
быструю диагностику болезней сельскохозяйственных 
культур, проследить за  правильным внесением мине-
ральных удобрений.

В животноводстве наиболее перспективным на-
правлением для производства органической продук-
ции являются инновационные подходы, позволяющие 
сохранить продуктивность молочного скота за  счет 
улучшения содержания и  кормления скота, сокраще-
ния доли вредных животноводческих отходов.

Потенциал развития производства органической 
продукции в России связан с Арктической зоной, где ак-
тивно развивается отрасль дикоросов. Так, в 2021 г. ее 
доля в закупке ягод у населения составила 82% от об-
щего объема по  России, а  грибов  — 44%. На  данной 
территории находятся около 44% перерабатывающих 
мощностей по ягодам и 77% — по грибам. В настоящее 
время в  России производится около 30 тыс. т пище-
вой продукции с использованием дикоросов. Поэтому 
Минсельхоз России продолжит активную деятельность 
по  совершенствованию механизмов, направленных 
на  стимулирование сбыта и  переработку дикоросов 
в качестве органической продукции.

Таким образом, перспективной формой развития 
производства органической продукции является инду-
стрия дикорастущих культур: сбор и переработка гри-
бов, ягод, лечебных трав, что может послужить мощным 
толчком для развития здоровой и качественной жизни 
людей, создания новых рабочих мест и  обеспечения 

ЭКОНОМИКА

28 Серия: Экономика и Право №3 март 2023 г.



притока инвестиций в  производство органической 
продукции.

В современных условиях на  первых позициях 
по  объемам в  органическом производстве в  РФ нахо-
дится молочная продукция, далее  — детское питание 
и мясное производство.

Основной проблемой в  развитии производства ор-
ганической продукции является отсутствие инфраструк-
турных элементов. Например, по  производству семян, 
биоудобрениям, биопрепаратам Россия зависит от зару-
бежных поставщиков. В  отношении мер господдержки 
производитель органической продукции находится в не-
равных условиях с производителями сельхозпродукции. 
Например, для перехода на производство органической 
продукции необходим конверсионный период, в  тече-
ние которого хозяйство перестраивает свои технологии 
и несет естественные потери. Производители органики 
не получают дотации на закупку биоудобрений. Поэтому 
необходимы меры господдержки по продвижению оте-
чественной органической продукции.

Однако следует учесть, что с  введением органи-
ческого сельского хозяйства в  АПК страны, возника-
ет необходимость решения существующих проблем 
в  сельском хозяйстве. Это дефицит семян и  саженцев 
сельхозкультур, проблемы увеличения затрат на  про-
изводство органической продукции из-за растущего 

потребления сырья, отказ от  технических инноваций, 
большие затраты аграриев на  выращивание сельхоз-
культур как следствие высоких цен на  органическую 
продукцию. Для реализации данных проблем необхо-
димо организовать оптимизированное интегрирован-
ное аграрное производство, что заключается в  уже-
сточении правил по внесению удобрений и обработки 
культур пестицидами при обязательном соблюдении 
севооборотов.

Таким образом, рассмотренные проблемы органи-
зации производства органической продукции являют-
ся ключевыми в  решении задач по  обеспечению рос-
сийских граждан новым качеством жизни. Потенциал 
сферы органической продукции базируется на  трех 
ключевых направлениях:

 ♦ комплексное развитие сельских территорий;
 ♦ вовлечение в  оборот сельскохозяйственных зе-

мель;
 ♦ регулирование рынка продовольствия с  улуч-

шенными характеристиками.

В настоящее время Минсельхоз России формиру-
ет стратегию развития органического производства 
как внутри страны, так и  для экспорта. Производство 
органической продукции призвано решать вопросы, 
связанные со  здоровьем и  качеством жизни людей, 
с экологией, с благополучием населения, а главное — 
со здоровьем будущих поколений.
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Аннотация. Вопрос инвестиционной привлекательности является ак-
туальным для представителей транспортной отрасли, так как пандемия 
COVID-19 выявила необходимость в цифровизации, что сопряжено с боль-
шими финансовыми затратами. Так как в настоящее время не выработана 
единая методология оценки инвестиционной привлекательности, авторы 
изучили возможность применения различных финансовых показателей 
и коэффициентов. Показано, что сравнительный анализ с аналогичными 
представителями одной отрасли в динамике позволяет судить о привле-
кательности инвестирования в ту или иную компанию. В качестве отправ-
ной точки для выявления успешных и перспективных компаний выбран 
показатель «рыночная капитализация». В ходе исследования определена 
динамика рыночной капитализации, инвестиционных мультипликаторов 
и  коэффициентов ликвидности компаний транспортной отрасли с  2018 
по  2022 год. Данный пятилетний интервал включает период нестабиль-
ности на мировом рынке, что позволило определить как данная ситуация 
фактически повлияла на экономические показатели, а также понять, соз-
дала  ли она какие-либо финансовые проблемы для компаний, выбран-
ных для анализа.

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, рыночная капита-
лизация, финансовые коэффициенты, инвестиционные мультипликато-
ры, ликвидность.

Введение

Инвестирование, в  широком смысле, заключает-
ся во  вложении денежных средств в  компанию 
(проект) с  целью получения положительной 

отдачи, т. е. прибыли, которая будет превышать сумму 
первоначальных инвестиций. Инвесторы, вкладывая 
свой капитал в  широкий спектр инвестиционных ин-
струментов, таких как акции, облигации, биржевые 
фонды, фьючерсы, иностранную валюту, золото, недви-
жимость и  пр., балансируют между управлением ри-
ском и доходностью. Базовые инвестиции, такие как де-
позитные сертификаты характеризуются наименьшей 

степенью риска, ценные бумаги с  фиксированным до-
ходом (облигации) выше по  степени риска, а  долевые 
ценные бумаги (акции) считаются наиболее рискован-
ным приобретением.

Инвестиционная привлекательность является од-
ной из  ключевых характеристик, которая обусловли-
вает привлечение компаниями инвестиций. Проана-
лизировав различные трактовки, определим понятие 
«инвестиционная привлекательность» как «оценка эф-
фективности использования собственного и  заемного 
капитала, анализ платежеспособности и  ликвидности» 
[1].

ANALYSIS OF THE FINANCIAL STATE 
AND INVESTMENT ATTRACTIVENESS 
OF FOREIGN COMPANIES 
IN THE TRANSPORT INDUSTRY

L. Maleshina  
I. Shatskaya  

Summary. The issue of investment attractiveness is relevant for 
representatives of the transport industry, since the COVID-19 pandemic 
has revealed the need for digitalization, which is associated with high 
financial costs. Since a unified methodology for assessing investment 
attractiveness has not yet been developed, the authors studied the 
possibility of using various financial indicators and ratios. It is shown 
that a comparative analysis with similar representatives of the same 
industry in dynamics makes it possible to judge the attractiveness of 
investing in a particular company. As a starting point for identifying 
successful and promising companies, the indicator “market 
capitalization” was chosen. The study determined the dynamics of 
market capitalization, investment multipliers and liquidity ratios of 
companies in the transport industry from 2018 to 2022. This five-year 
interval includes a period of instability in the global market, which 
made it possible to determine how this situation actually affected 
economic performance, as well as to understand whether it created any 
financial problems for the companies selected for analysis.

Keywords: investment attractiveness, market cap, financial ratios, 
investment multipliers, liquidity.
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Вопрос инвестиционной привлекательности явля-
ется актуальным для многих компаний транспортной 
отрасли ввиду необходимости их адаптации к  циф-
ровизации в  высококонкурентной среде [2], наличия 
инвестиционных проектов, направленных на развитие 
и  создание объектов транспортной инфраструктуры, 
сопряженных с высокими затратами.

«В настоящее время нет единой методологии анали-
за инвестиционной привлекательности. Используемые 
методы основаны на применении различных индикато-
ров состояния и динамики развития деятельности ком-
пании, инструментов для их анализа и  интерпретации 
результатов» [3] .

Материал и методы исследования. Материалами 
для осуществления исследования послужили научные 
труды отечественных и зарубежных авторов в области 
инвестиций, оценки инвестиционной привлекательно-
сти и  финансового анализа компаний. В  качестве ин-
формационной базы использованы открытые данные 
крупнейших транспортных компаний, представлен-
ные на сайте CompaniesMarketCap.com, акции которых 
доступны в  свободном доступе на  фондовом рынке, 
а  также бухгалтерская годовая отчетность компаний 
за 2018–2021 годы.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Рыночная капитализация (market capitalisation, 
market cap) является важным показателем для опреде-
ления инвестиционной привлекательности компаний. 
В  большинстве случаев её определяют умножением 
цены акций на их количество в обращении [4]. Рыноч-
ная капитализация используется в качестве основы для 
анализа, поскольку все другие финансовые показатели 
должны рассматриваться через её призму. С помощью 
рыночной капитализации можно оценить масштаб биз-
неса и  сравнить компании между собой. Например, 
если компания имеет в 2 раза больше дохода, чем лю-
бая другая в  отрасли, но  при этом её рыночная капи-
тализация в  4 раза больше, то можно утверждать, что 
компания работает неэффективно.

На сайте CompaniesMarketCap.com можно получить 
ежедневно обновляемый список крупнейших миро-
вых компаний по рыночной капитализации. В рейтинг 
включены только публичные компании, акции которых 
доступны в свободном доступе на фондовом рынке [5].

С помощью данных CompaniesMarketCap.com авто-
ры определили лидеров по  рыночной капитализации 
на 31 декабря 2022 г. в категории транспортные компа-
нии:

1. 1. United Parcel Service  — $150,35 млрд. (–19,3%), 
цена акции: $173,8 (–18,1%);

2. 2. Union Pacific Corporation  — $127,30 млрд. 
(–21,4%), цена акции: $207,1 (–15,7%);

3. 3. Canadian National Railway — $80,58 млрд. (–5,6%), 
цена акции: $118,9 (–2,3%);

4. 4. Canadian Pacific Railway  — $69,37 млрд. (4,6%), 
цена акции: $74,6 (4,6%);

5. 5. CSX Corporation — $65,13 млрд. (–21,9%), цена ак-
ции: $31,0 (–15,8%);

6. 6. Uber Technologies — $49,32 млрд. (–39,4%), цена 
акции: $24,7 (–43,7%);

7. 7. FedEx — $43,71 млрд. (–36,2%), цена акции: $173,2 
(–31,8%);

8. 8. Kinder Morgan  — $43,63 млрд. (13,0%), цена ак-
ции: $18,1 (16,0%);

9. 9. Maersk  — $40,00 млрд. (–37,7%), цена акции: 
$2262,2 (–33,0%);

10. 10. TC Energy  — $39,85 млрд. (–12,0%), цена акции: 
$39,9 (–15,3%) .

Так как рыночная капитализация демонстрирует 
размер компании, то она является важным инструмен-
том для финансовой аналитики, особенно при сравне-
нии компаний. Сорок первых транспортных компаниях 
из  списка CompaniesMarketCap.com, содержащего 189 
позиций, являются компаниями с  большой рыночной 
капитализацией (более $10 млрд.). Инвестирование 
в  них является более безопасным, так как компании 
являются крупными игроками с длительной историей, 
но  при этом оно не  обязательно принесет огромную 
прибыль за  короткий период времени. В  долгосроч-
ной же перспективе инвесторы могут быть вознаграж-
дены последовательным увеличением стоимости ак-
ций и дивидендными выплатами.

Шестьдесят пять транспортных компаний, напри-
мер, пассажирская авиакомпания Индии InterGlobe 
Aviation и южнокорейская компания по контейнерным 
перевозкам и судоходству HMM, имеют среднюю капи-
тализацию (от $2 млрд. до $10 млрд.). Инвестирование 
в  них характеризуется как более высокими рисками, 
так и большей привлекательность из-за потенциально-
го роста компаний.

Малую капитализацию (от  $300  млн. до  $2 млрд.) 
имеют шестьдесят транспортных компаний, например, 
корпорация Греции и Маршалловых островов владель-
цев и  поставщиков чартерных контейнерных судов 
Costamare. При инвестировании нужно учитывать, что 
компании с меньшими ресурсами более чувствительны 
к  замедлению экономического роста. Цены на  акции 
компаний с  малой капитализацией, как правило, бо-
лее волатильны и  менее ликвидны, чем более зрелые 
и крупные компании. В то же время небольшие компа-
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нии часто предоставляют большие возможности для 
роста, чем крупные компании.

Для будущих инвесторов полезно сравнить близкие 
по  деятельности компании по  показателю рыночной 
капитализации, особенно в  динамике, например в  ин-
тервале 3–5 лет. Тогда market cap позволит определить 
тенденцию развития компании и предсказатель доход-
ность на следующий период.

Так как первое место в представленном выше рей-
тинге транспортных публичных компаний мира зани-
мает американская компания, специализирующаяся 
на  экспресс-доставке посылок и  документов по  всему 
миру, а также логистике — United Parcel Service, то оста-
новимся на  сравнении только курьерских компаний. 
При этом рассмотрим динамику рыночной капитали-
зации за пятилетний интервал с 2018 по 2022 годы, ко-
торый включает период нестабильности на  мировом 
рынке, вызванный введением строгих ограничитель-
ных мер для сдерживания распространения COVID-19. 
Таким образом можно определить как данная ситуация 
фактически повлияла на  экономические показатели, 
а также понять, создала ли она какие-либо финансовые 
проблемы для компаний, выбранных для анализа.

На основании динамики, представленной на рис. 1, 
видно резкое увеличение в  2020 г. показателя рыноч-
ной капитализации у первых четырёх компаний. Эконо-

мический кризис, вызванный COVID-19, внес свои кор-
рективы в финансовый план компаний [6].

На фоне затянувшейся пандемии компании Japan 
Post Holdings (–17,4%), ZTO Express (–82,4%) и  Poste 
Italiane (–9,7%) в  2020 г. показали отрицательную ди-
намику рыночной капитализации (рис.  1). Особенно 
остро возникшие проблемы почувствовала на себе ки-
тайская частная логистическая компания ZTO Express, 
входящая в «большую пятёрку» компаний экспресс-до-
ставки страны, которой пришлось закрыть огромные 
территории. Реальной проблемой для ZTO Express было 
снижение цен (≈ 20% за посылку) из-за конкурентного 
давления, но не объема перевозок (+5% в годовом ис-
числении) .

Возросший в 2020 г. спрос потребовал от компаний 
экспресс-доставки инвестировать в  мощности и  эф-
фективность производства, ориентируясь на  высоко-
конкурентную среду. Пандемия COVID-19 решительно 
подчеркнула настоятельную необходимость адаптации 
к  цифровизации, но  в  то  же время подтвердила важ-
ность физической сети почтовых отделений и системы 
доставки. Надежная бизнес-структура должна сочетать 
как реальное, так и виртуальное.

Для эффективного инвестирования недостаточ-
но выбрать компанию с  самой высокой рыночной ка-
питализацией, необходимо провести сравнительный 

Рис. 1. Крупнейшие компании экспресс-доставки по рыночной капитализации, млрд. долл. США
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финансовый анализ её деятельности и  аналогичных 
компаний (конкурентов) в  динамике. Финансовые ко-
эффициенты (мультипликаторы, платежеспособности, 
ликвидности и рентабельности) имеют большое значе-
ние как для индивидуальных инвесторов, так и профес-
сиональных аналитиков, так как могут обеспечить все-
стороннее представление о компании с разных сторон 
и помочь определить потенциальные риски [7] .

Мультипликативный подход представляет собой 
сравнительный анализ, который направлен на  оцен-
ку аналогичных компаний с  использованием одних 
и  тех  же стандартизированных финансовых показате-
лей, таких как:

P/E = Market cap / Earnings,

P/S = Market cap / Revenue,

EPS = Earnings / Average Outstanding Shares,

где Market cap — рыночная капитализация компа-
нии; Earnings — годовая прибыль; Revenue — годовая 
выручка; Average Outstanding Shares  — количество 
простых акций в обращении.

В табл. 1 представлены значения мультипликаторов 
за 2022 г. семи первых курьерских компаний рейтинга 
сайта CompaniesMarketCap.com.

Так как удобно сравнивать представителей одной 
отрасли с  примерно одинаковой прибылью, то были 
выбраны следующие две пары компаний (табл. 1):

 ♦ FedEx (США) и Japan Post Holdings (Япония). Ком-
пания Japan Post Holdings является более при-
влекательной для инвестирования, так как она 
недооценена и  стоит ниже своей справедливой 
стоимости. Приобретая акции с низким P/E, ин-
весторы могут рассчитывать на  то, что в  долго-
срочной перспективе рыночная стоимость акций 
будет стремиться к своей справедливой стоимо-
сти. В итоге котировки акций вырастут, как и сам 
P/E. Коэффициент P/S помогает определить, 

за сколько лет окупятся инвестиции в акции. Зна-
чение P/S компании Japan Post Holdings менее 1, 
что также говорит о недооцененности её акций. 
Показатель ЕРS (Earning Per Share) однознач-
но указывает на  то, есть  ли прибыль и  сколько 
конкретно заработал акционер за  одну акцию. 
Но для того, чтобы сравнивать компании между 
собой, EPS не подходит;

 ♦ S.F. Express (Китай) и  ZTO Express (Китай). Обе 
компании переоценены рынком, так как их коэф-
фициенты P/E более 20. Значение P/S компания 
ZTO Express более 2, что также говорит о перео-
ценке рынком её акций.

Оценка платежеспособности компании осуществля-
ется на  основе характеристики ликвидности текущих 
активов (времени, необходимого для превращения их 
в денежную наличность). Понятия платежеспособности 
и  ликвидности очень близки, но  второе более емкое. 
Так как от  степени ликвидности зависит платежеспо-
собность, и она характеризует не только текущее состо-
яние расчетов, но  и  перспективу, то авторы для оцен-
ки инвестиционной привлекательности остановились 
на  расчете 3-х основных коэффициентов ликвидности 
[7].

Коэффициент текущей ликвидности:

Current Ratio = Current Assets / Current Liabilities,

где Current Assets  — текущие активы; Current 
Liabilities — текущие обязательства.

Значение коэффициента Current Ratio ниже 1,00 яв-
ляется угрозой финансовых рисков, связанных с неспо-
собностью компании оплачивать текущие счета. Ми-
ровая практика признает нормальным значение от 1,0 
до 2,0 в зависимости от отрасли и отличается в разных 
странах.

Коэффициент быстрой (срочной) ликвидности:

Quick Ratio = Quick Assets / Current Liabilities,

Таблица 1. Мультипликаторы компаний экспресс-доставки, 2022 г.
Название компании P/E, $ P/S,$ EPS, $ Прибыль, млрд. $

1 United Parcel Service 14,20 1,39 12,81 14,3
2 Deutsche Post 9,48 0,37 4,50 9,5
3 FedEx 14,70 0,50 12,73 4,9
4 S.F. Express 101,18 0,79 0,09 1,9
5 Japan Post Holdings 6,94 0,28 1,09 5,7
6 ZTO Express 26,68 3,73 1,08 1,2
7 Poste Italiane 6,88 0,30 1,53 2,72
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где Quick Assets — быстрые активы, образованные 
как сумма краткосрочной дебиторской задолженно-
сти, краткосрочных финансовых вложений и денежных 
средств.

Чем выше показатель Quick Ratio, тем лучше пла-
тежеспособность компании, создающая возможности 
для привлечения дополнительных сумм за  счет кре-
дитов и  инвестиций. Нормальным считается значение 
коэффициента более 0,8 (некоторые аналитики считают 
оптимальным интервал 0,7–1,0), что означает, что де-
нежные средства и предстоящие поступления от теку-
щей деятельности должны покрывать текущие долги 
компании.

Коэффициент абсолютной ликвидности:

Absolute liquidity ratio = Absolute liquidity assets / 
Current Liabilities,

где Absolute liquidity assets  — абсолютно ликвид-
ные активы, включающие краткосрочные финансовые 
вложения и денежные средства.

В отличие от текущей и срочной ликвидности пока-
затель Absolute liquidity ratio не нашел широкого рас-
пространения на западе. Причиной его расчета являет-
ся исключение дебиторской задолженности из  списка 
ликвидных активов, поскольку могут возникнуть не-
которые сомнения в  ее быстром взыскании. В  связи 
с этим, лакмусовой бумажкой текущей платежеспособ-
ности может служить коэффициент Absolute liquidity 
ratio, который должен быть более 0,2.

В табл.  2 представлена динамика коэффициентов 
ликвидности, рассчитанных для четырех курьерских 
компаний. В анализ были включены три лидера по ры-
ночной капитализации, успешно справившиеся с  эко-
номическими вызовами 2020  года, а  также компания 
ZTO Express, показавшая отрицательную динамику по-
казателя market cap (рис.  1). Для оценки ликвидности 
компаний были использованы данные бухгалтерского 
баланса за 2018–2021 годы.

С учетом динамики коэффициента Quick Ratio (табл. 2) 
и его значения более 1,0 по итогам 2021 г. можно сделать 
вывод, что американские компании United Parcel Service 
и FedEx находятся в хорошем положении для покрытия 
своих текущих обязательств, поскольку их ликвидные ак-
тивы больше, чем общая сумма краткосрочных долговых 
обязательств. При этом коэффициент Current Ratio хотя 
и укладывается в нормативные значения, но меньше, чем 
медиана текущей ликвидности (1,94) публичных компа-
ний, зарегистрированных в США, в 2020 г.

Данные табл.  2 свидетельствуют, что компании 
Deutsche Post и ZTO Express могут быть не в состоянии 
погасить свои текущие обязательства, используя толь-
ко быстрые активы. Но  тенденция для Deutsche Post 
положительная, что может указывать на более быстрый 
оборот капитала или на то, что компания смогла пога-
сить долг. Динамика ликвидности компании ZTO Express 
отрицательная, что может указывать на  повышенный 
операционный риск и вероятное снижение стоимости 
компании. Последний вывод коррелирует с  данны-
ми о  рыночной капитализации компании (рис.  1). При 
этом значение коэффициента Current Ratio в  2018 г. 

Таблица 2. Динамика коэффициентов ликвидности курьерских компаний, 2018–2021 гг.
Название коэффициента 2018 2019 2020 2021 Нормативное значение
United Parcel Service (UPS), США
Current Ratio 1,2 1,1 1,2 1,4 1,0–2,0

Quick Ratio 1,1 1,0 1,0 1,3 > 1,0

Absolute liquidity ratio 0,4 0,4 0,4 0,6 > 0,2

Deutsche Post (DPW.DE), Германия
Current Ratio 1,0 0,9 1,1 1,1 1,0–2,0

Quick Ratio 0,6 0,6 0,7 0,8 > 1,0

Absolute liquidity ratio 0,1 0,1 0,2 0,2 > 0,2

FedEx (FDX), США
Current Ratio 1,5 1,6 1,5 1,4 1,0–2,0

Quick Ratio 1,3 1,4 1,4 1,3 > 1,0

Absolute liquidity ratio 0,3 0,5 0,5 0,5 > 0,2

ZTO Express (Cayman) Inc., Китай
Current Ratio 4,1 3,0 2,4 1,4 1,0–2,0

Quick Ratio 1,1 1,0 1,7 0,9 > 1,0

Absolute liquidity ratio 0,9 0,8 1,5 0,7 > 0,2
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было высоким (более 3,00), что указывает на то, что ZTO 
Express не  использовала свои текущие активы эффек-
тивно, должным образом не управляла своим оборот-
ным капиталом.

Заключение

Инвестиционная привлекательность компаний 
представляет собой совокупность различных объек-
тивных и  субъективных экономических признаков, 
оценка которых значима не  только для инвесторов, 
но  и  для руководителей. Инвестирование в  его ны-
нешнем виде уходит своими корнями в XVII–XVIII века, 
когда были основаны первые публичные рынки акций, 
которые связали потенциальных инвесторов с  инве-
стиционными возможностями. Но  несмотря на  более 
чем четырёхсотлетнюю историю в  настоящего время 
не выработана единая методология оценки инвестици-
онной привлекательности компаний.

Изучив основные финансовые показатели и  коэф-
фициенты, которые помогают в оценке эффективности 
компаний, авторы пришли к выводу, что именно срав-
нительный анализ с  аналогичными представителями 
одной отрасли (конкурентами) в  динамике за  3–5 лет 
позволяет судить о  привлекательности инвестирова-
ния в ту или иную компанию.

Хотя единого показателя, определяющего инвести-
ционную привлекательность компании, не существует, 
значение рыночной капитализации является хорошей 
отправной точкой для выявления успешных, с  эконо-
мической точки зрения, и перспективных для инвести-
рования компаний. Как только найдена интересующая 
компания, необходимо определить на основе её бухгал-
терского баланса основные финансовые коэффициен-
ты (мультипликаторы, платежеспособности, ликвидно-
сти и пр.), которые помогут определить потенциальные 
риски для инвестора.
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Аннотация. Оборонно-промышленный комплекс России представляет 
собой один из  наиболее устойчивых, конкурентоспособных, а  также на-
укоемких секторов обрабатывающей промышленности. В  современных 
условиях политической напряженности и  ужесточения антироссийских 
санкций развитие оборонно-промышленного комплекса России осущест-
вляется с  помощью реализации кластерной политики, основой которой 
в  данной отрасли является диверсификация деятельности оборонных 
предприятий на основе кластерного подхода. В статье представлено опре-
деление и  признаки кластера, кластерной политики, предпосылки к  ис-
пользованию кластерного подхода в оборонно-промышленном комплек-
се России. Выявлены специфические особенности механизма реализации 
кластерной политики в российском оборонно-промышленном комплексе 
и проблемы его осуществления в современных условиях. К таким пробле-
мам были отнесены: неоптимальная структура и отсутствие необходимого 
производственного оборудования, проблемы выхода на внешний рынок 
высокотехнологичной продукции в  связи антироссийскими санкциями, 
проблема кадрового обеспечения в  условиях диверсификации деятель-
ности оборонных предприятий для инновационного и  высокотехноло-
гичного производства. Решению данных проблем будет способствовать 
разработка дополнительных мер поддержки и стратегии диверсификации 
оборонных предприятий, а также повышение эффективности работы ву-
зов, подготавливающих кадры для оборонных предприятий, и эффектив-
ности их взаимодействия с предприятиями — участниками кластера.

Ключевые слова: оборонно-промышленный комплекс, ОПК, оборонные 
предприятия, кластер, инновации, импортозамещение, диверсификация 
ОПК.

Всовременных условиях, характеризующихся вве-
дением большого числа антироссийских санк-
ций, нарушением торгово-производственных 

связей и  напряженностью политической обстановки, 
оборонно-промышленный комплекс является секто-
ром экономики, обладающим технологическим и  ин-
новационным потенциалом для развития экономики 
России.

Задачи оборонно-промышленного комплекса Рос-
сии сегодня лежат в плоскости диверсификации в обла-
сти разработки и  производства высокотехнологичной 

продукции двойного и гражданского назначения, а так-
же трансфер технологий [9, с. 260]. Однако диверсифи-
кация оборонно-промышленного комплекса осложня-
ется спецификой имеющихся технологий и  кадрового 
потенциала для производства оборонной продукции, 
а также высоким уровнем риска при выводе на рынок 
оборонными предприятиями гражданской продукции, 
что также осложняет развитие проектов импортозаме-
щения. Подобные условия вызывают необходимость 
поиска новых стратегий деятельности оборонных 
предприятий в  решении задач по  диверсификации 
производства [5, 6] .

FEATURES OF THE IMPLEMENTATION 
OF CLUSTER POLICY  
IN THE MILITARY-INDUSTRIAL COMPLEX 
OF THE RUSSIAN FEDERATION

Yu. Mindlin 

Summary. The Russian military-industrial complex is one of the 
most stable, competitive, and knowledge-intensive sectors of the 
manufacturing industry. In modern conditions of political tension and 
tightening of anti-Russian sanctions, the development of the Russian 
defense industry complex is carried out through the implementation of 
a cluster policy, the basis of which in this industry is the diversification 
of the activities of defense enterprises based on the cluster approach. 
The article presents the definition and features of the cluster, cluster 
policy, prerequisites for the use of the cluster approach in the military-
industrial complex of Russia. The specific features of the mechanism 
of cluster policy implementation in the Russian military-industrial 
complex and the problems of its implementation in modern conditions 
are revealed. Such problems included: suboptimal structure and lack 
of necessary production equipment, problems of entering the foreign 
market of high-tech products due to anti-Russian sanctions, the 
problem of staffing in the conditions of diversification of the activities 
of defense enterprises for innovative and high-tech production. The 
solution of these problems will be facilitated by the development of 
additional support measures and strategies for the diversification of 
defense enterprises, as well as improving the efficiency of universities 
that train personnel for defense enterprises and the effectiveness of 
their interaction with enterprises participating in the cluster.

Keywords: military-industrial complex, defense industry, defense 
enterprises, cluster, innovations, import substitution, diversification of 

the defense industry.
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Вместе с  тем оборонно-промышленный комплекс 
в  связи со  спецификой производства имеет большую 
зависимость от  наличия и  эффективности коопераци-
онных связей с научно-исследовательскими и иннова-
ционными институтами, государственными органами 
и  другими компаниями, участвующими в  выполнении 
государственного заказа в  оборонной промышленно-
сти или производстве гражданской продукции и  про-
дукции двойного назначения. Поэтому для наиболее 
эффективного взаимодействия оборонных предпри-
ятий с  вышеуказанными экономическими субъектами 
в последние годы применяется кластерный подход.

Согласно Федеральному закону от  31.12.2014 
№ 488-ФЗ, промышленный кластер представляет со-
бой совокупность субъектов деятельности в  области 
промышленности, которые взаимосвязаны некоторы-
ми отношениями по  причине территориальной близо-
сти и  зависимости в  ресурсах. Они могут размещаться 
на территории одного или разных субъектов страны [1] .

Следовательно, на смену традиционной промышлен-
ной политики приходит кластерная политика, которую 
принято трактовать как составную часть общей экономи-
ческой политики страны, которая осуществляется в це-
лях создания и  развития кластерных инициатив путем 
улучшения условий для роста конкурентоспособности 
и  повышения эффективности кооперационных связей 
между компаниями — участниками кластера [7, с. 163] .

Преимущество реализации кластерной политики 
состоит в  том, что поддержка и  развитие кластеров 
неизбежно предполагает межотраслевые связи, в про-
цессе чего происходит многополярное совершенство-
вание производства и активный рост соответствующей 
отрасли в результате возникновения синергетического 
эффекта от сотрудничества субъектов кластера.

Выделяют следующие особенности российской кла-
стерной политики (рис. 1).

Кластерная политика оборонно-промышленного 
комплекса России в современных условиях экономиче-
ских санкций и  активизации импортозамещения име-
ет главным вектором развития рост инновационной 
активности и  конкурентоспособности кластеров в  об-
ласти производства высокотехнологической продук-
ции. Постановлением Правительства РФ от 28 декабря 
2021 г. № 2511–89 установлено, что оборонные пред-
приятия должны перейти на  современную индустри-
альную бизнес-модель. В  числе прочего в  документе 
определено, что доля высокотехнологичной продук-
ции гражданского и  двойного назначения на  оборон-
ных предприятиях должна достигать 40% к  2027 году 
[2].

Кластерная политика оборонно-промышленного 
комплекса позволяет добиваться роста эффективности 
расходования средств бюджета в результате детально-

Рис. 1. Особенности кластерной политики в России
Источник: составлено автором по данным [13]
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го и  многостороннего отбора финансируемых класте-
ров, а,  следовательно, более точной целевой направ-
ленности бюджетных средств.

Реализация кластерной политики в  оборонно-про-
мышленном комплексе способствует росту конкурен-
тоспособности всех участников кластера, в  том чис-
ле оборонных предприятий, благодаря повышению 
эффективности их деятельности при производстве 
высокотехнологичной продукции, использования до-
ступных инноваций и  новых технологий, доступности 
высококвалифицированных кадров, а  также сокраще-
ния трансакционных издержек в результате территори-
альной близости участников кластера [3, 12].

Следовательно, можно говорить о  тенденции фор-
мирования высокотехнологичных оборонно-промыш-
ленных кластеров, под которым понимают сложную 
мультифункциональную экономическую структуру, со-
здание которой имеет целью кооперацию родственных 
предприятий оборонно-промышленного комплекса 
и  других отраслей на  базе цифровых технологий. При 
этом институциональная и инновационная среда тако-
го кластера должна стимулировать устойчивое разви-
тие и  рост конкурентных преимуществ на  постоянной 
основе [4, с. 19] .

 А.С. Абдулкадыров,  А.А. Хачатурян выделили ха-
рактерные особенности высокотехнологичного обо-
ронно-промышленного кластера, которые должны ре-
ализовываться в комплексе (рис. 2) .

Поддержка и  развитие высокотехнологичных обо-
ронно-промышленных кластеров представляется ос-
новным направлением решения проблем и трудностей 
научно-технологического и инновационного характера.

Несмотря на осуществляемую в России кластерную 
политику, предприятия в  оборонно-промышленном 
комплексе сталкиваются с  рядом проблем. Так, оста-
ется проблема неоптимальной структуры и отсутствия 
необходимого производственного оборудования, а его 
оптимизация или модернизация занимает достаточно 
долгий срок. Вывод на  рынок высокотехнологичной 
продукции затрудняется в  результате действия анти-
российских санкций, под которыми находятся множе-
ство крупнейших предприятий оборонно-промышлен-
ного комплекса [6, 10, 11] .

Поэтому на  государственном уровне необходима 
разработка недостающих форм поддержки оборонных 
предприятий в  области разработки и  производства 
высокотехнологичной продукции двойного и граждан-
ского назначения. Этому будет способствовать при-
нятие федеральной целевой программы по  вопросам 
диверсификации деятельности предприятий оборон-
но-промышленного комплекса России.

Кроме того, в оборонно-промышленном комплексе 
существует проблема кадрового обеспечения, особен-
но остро данная проблема ощущается в  условиях ди-
версификации деятельности оборонных предприятий, 
так как подготовка кадров для них осуществляется 

Рис. 2. Характерные особенности высокотехнологичного оборонно-промышленного кластера
Источник: [4]
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на базе немногих специализированных вузов. Поэтому 
включение таких образовательных учреждений в  кла-
стеры оборонно-промышленного комплекса является 
стратегически важным направлением.

Необходимо отметить, что на  уровне государства 
проводится значительная работа в области поддержки 
вузов, осуществляющих подготовку кадров для обо-
ронно-промышленного комплекса. Однако этого не-
достаточно в современных условиях, когда подготовка 
специалистов для оборонно-промышленных класте-
ров должна приобретать опережающий характер, ко-
торый включает перспективные потребности оборон-
ных предприятий в  кадрах. Такие кадры необходимо 
подготавливать на  общероссийском уровне, включая 
в  обучение пользование новейшими цифровыми про-
мышленными технологиями и  практические работы 
в  научно-исследовательских и  опытно-конструктор-
ских бюро [8, с. 5]. Также можно предложить внедрение 
интегрированных форм обучения, в  которых учебный 
процесс будет сочетаться с непосредственной работой 
на  оборонных предприятиях, прежде всего, на  произ-
водстве инновационных продуктов и  высокотехноло-
гичной продукции.

Вместе с тем необходимо совершенствование клю-
чевых образовательных программ для соответствия ак-
туальным требованиям оборонных предприятий. Для 
повышения эффективности работы вузов необходимо 
усовершенствовать систему показателей их результа-
тивности.

Также для повышения эффективности взаимодей-
ствия вузов с предприятиями ОПК необходимо включе-

ние представителей участников кластера в  структуру 
управления вузом, что позволит учитывать актуальные 
задачи и  потребности оборонных предприятий в  ин-
новационных кадрах в  процессе совершенствования 
учебного процесса [8, с. 7].

Реализация рассмотренных направлений совершен-
ствования работы вузов, подготавливающих кадры для 
оборонной промышленности, а также совершенствова-
ния взаимодействия вузов и  оборонных предприятий 
в составе кластеров позволит повысить эффективность 
деятельности и конкурентоспособность всех предпри-
ятий  — участников кластера, как на  внутреннем, так 
и на внешнем рынке путем импортоопережения.

Таким образом, задачи оборонно-промышленного 
комплекса России сегодня лежат в плоскости диверси-
фикации в  области разработки и  производства высо-
котехнологичной продукции двойного и  гражданского 
назначения, чему способствует реализация кластер-
ной политики. Однако существуют проблемы в данной 
сфере: неоптимальная структура и  отсутствие необхо-
димого производственного оборудования, проблемы 
выхода на  внешний рынок высокотехнологичной про-
дукции в связи антироссийскими санкциями, проблема 
кадрового обеспечения в  условиях диверсификации 
деятельности оборонных предприятий для инноваци-
онного и  высокотехнологичного производства. Реше-
нию данных проблем будет способствовать разработка 
дополнительных мер поддержки и  стратегии диверси-
фикации оборонных предприятий, а также повышение 
эффективности работы вузов, подготавливающих кадры 
для оборонных предприятий, и эффективности их взаи-
модействия с предприятиями — участниками кластера.
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Аннотация. В статье основательно проанализировано современное нор-
мативно-правовое регулирование аудиторской деятельности и выявлены 
направления его совершенствования в  части внутреннего обеспечения 
аудиторской деятельности, которое предусматривает для аудиторских 
компаний возможность выбора подходов к управлению качеством своих 
услуг, политики ценообразования, корпоративной этики и тому подобное, 
что усугубляется в  современных условиях процессами децентрализации 
власти и  управления. Возможность выбора методов и  процедур в  бух-
галтерском учете привело к появлению понятия «учетная политика», на-
шедшего применение в теории и практике аудита категории «аудиторская 
политика». Такая категория для субъектов аудиторской деятельности обо-
сновывается необходимостью комплексной систематизации в одном вну-
треннем документе в качестве описания подходов (раскрытие политики) 
относительно особенностей управления качеством и  ценообразованием 
своих услуг, а также раскрытия своего общественного позиционирования 
и  ответственности. Публичная аудиторская политика будет способство-
вать формированию в обществе (в частности, на определенных террито-
риях) положительного имиджа этой деятельности, ее соответствия целям 
в  современных условиях. Предложено широкое использование в  науке 
и  практике аудита категории «аудиторская политика субъекта аудитор-
ской деятельности» и смоделированы основные положения (разделы) ее 
содержания (миссия, управление качеством, развитие персонала и  ген-
дерное равенство, корпоративная этика, партнерская ответственность, 
ценообразование и вознаграждений персонала, дорожная карта развития 
общественной полезности, профессионально-общественная активность). 
Применение аудиторской политики как внутреннего документа, опре-
деляющего ключевые ориентиры и  выбор подходов функционирования 
аудиторской компании на определенный период, формирует стержень ее 
финансовой деятельности и  служит комплексным представлением ком-
пании для внешних партнеров.

Ключевые слова: аудит, аудиторская политика, финансовая деятельность, 
контроль качества аудиторских услуг, корпоративная этика, обществен-
но-профессиональная активность.

Процессы децентрализации в  современных ус-
ловиях внесли существенные изменения в  ме-
ханизмы регулирования и  координации сферы 

аудиторских услуг. Создание разнообразия, усложне-
ние и  появление новых объектов аудита, обусловили 
потребность трансформации его методологии. Методо-
логическая трансформация аудита предполагает раз-
витие аудиторской деятельности с  переходом на  но-
вый уровень информационного управления, который 

осуществляется комплексно с  налаживанием интегра-
ции внутренней и  внешней информационных систем 
и  предложением расширенных данных, на  основании 
которых формируется профессиональное суждение, 
используемое как элемент стратегии в  современных 
условиях управления субъектами хозяйствования.

По мнению Казакова  Н.А., аудиторская стратегия 
означает всеобъемлющий план проведения аудитор-

AUDIT POLICY OF SUBJECTS  
IN MODERN CONDITIONS

O. Rasheva 

Summary. The modern regulatory and legal regulation of auditing 
activities has been thoroughly analyzed and the directions of its 
improvement in terms of internal audit support have been identified, 
which provides audit companies with the opportunity to choose 
approaches to managing the quality of their services, pricing policy, 
corporate ethics, and the like, which is aggravated by the conditions 
of sustainable development and the processes of decentralization 
of power and management. The possibility of choosing methods and 
procedures in accounting has led to the emergence of the concept of 
«accounting policy». The application of the category «audit policy» in 
the theory and practice of auditing is overdue. Such a category for the 
subjects of audit activity is justified by the need for a comprehensive 
systematization in one internal document as a description of approaches 
(policy disclosure) regarding the features of quality management and 
pricing of their services, as well as disclosure of their public positioning 
and responsibility. The public audit policy will contribute to the 
formation in society (in particular, in certain rural areas) of a positive 
image of this activity, its compliance with the goals of sustainable 
development. The broad use of the category «audit policy of the subject 
of audit activity» in the science and practice of auditing is proposed 
and the main provisions (sections) are modeled its content (mission, 
quality management, personnel development and gender equality, 
corporate ethics, partner responsibility, pricing and remuneration of 
personnel, roadmap for the development of public utility, professional 
and social activity). The application of the audit policy as an internal 
document defining the key guidelines and the choice of approaches to 
the functioning of an audit company for a certain period forms the core 
of its financial activities and serves as a comprehensive representation 
of the company for external partners.

Keywords: audit, audit policy, financial activity, quality control of audit 
services, corporate ethics, social and professional activity.
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ской проверки, содержащий основу для дальнейшего 
принятия решений относительно характера, графи-
ка и  глубины конкретных процедур, которые должны 
быть выполнены при проведении проверки [3, с. 425]. 
В  аудиторской стратегии реализуется задача развития 
предприятия, определяющая аудит, как составляющую 
инициативной программы преобразований, присущих 
развитому плану, который корректируется в  соответ-
ствии с влиянием внешней экосистемы бизнеса.

Научному решению вопросов трансформации мето-
дологии аудита, формированию стратегии аудиторской 
деятельности и ее адаптации к современным условиям, 
нормативному обеспечению процесса организации 
и  проведения аудита в  экономических субъектах, соз-
данных реформой децентрализации, посвящены труды 
многих ученых. Опираясь на  положительные резуль-
таты исследований приведенных ученых, уместным 
будет констатировать, что возникает острая потреб-
ность в разработке внутреннего нормативного регули-
рования процессов и процедур аудиторской проверки 
субъектов аудиторской деятельности и  его широкого 
использования в их практической работе.

Учитывая вышесказанное, целью статьи является 
разработка и  внедрение финансовой политики субъ-
ектов аудиторской политики в  современных условиях 
как внутреннего документа, определяющего ключевые 
ориентиры и  выбор подходов функционирования ау-
диторской компании на  определенный период, кото-
рый формирует стержень ее внутреннего управления 
и служит комплексным представлением компании для 
внешних партнеров [4] .

Результаты исследования

Стратегия аудита включает элементы аудиторской 
культуры и  дисциплины, реализуемой в  дополнитель-
ном уровне ответственности по вовлеченности при акту-
ализации информационно-аналитического обеспечения 
управления предприятием и  оптимизации программы 
развития предприятия. Условия постоянных изменений 
во внешней среде ориентируют аудитора на стратегиче-
ское видение дальнейшего развития как аудиторского 
процесса, так и бизнес-процессов предприятия с целью 
создания благоприятных условий хозяйствования для 
содействия стратегическому развитию предприятия.  
А.В. Колышкин подчеркивает, что финансовые отчеты 
отображают то, что двигалось; а  бизнес-процесс  — по-
чему. Здесь все узлы бизнес-процесса — это уникальные 
шаблоны записей журнала, где каждый шаблон иллю-
стрирует процесс или его вариацию [7] .

Механизм формирования аудиторской политики 
для целей в  современных условиях предусматривает 

решение вопросов организационного и  методологи-
ческого характера по  раскрытию миссии аудита, ре-
гулированию кадровой стратегии, политики развития 
управления качеством, установлению партнерской от-
ветственности, определению базовых положений кор-
поративной этики, оптимизации политики ценообразо-
вания и  реализации профессионально-общественной 
активности. Процедуры, направленные на  оценку 
состояния соблюдения требований нормативно-пра-
вовых документов, могут быть определены как реа-
лизация информативной функции, поскольку именно 
по  результатам такой оценки будут приняты решения 
инициаторами контрольных мероприятий.

 В.М. Пищулов обоснованно доказал, что аудитор-
ские услуги отечественных компаний в  настоящее 
время также расширены и  ориентированы на  рынок 
подготовки интегрированной отчетности [8]. Поэтому 
аудиторской политике свойственна свободная конфи-
гурация с  учетом требований формальных регулято-
ров и  трансформационных положений методологии 
аудита, которые обобщаются в ее пунктах, которые ха-
рактеризуют выбор способа организации аудиторской 
проверки из различных альтернативных вариантов, по-
рядок разработки персонифицированного образа кон-
трольной проверки и консультационной деятельности, 
руководствуясь внутренними и  внешними факторами 
влияния, базовыми аспектами деятельности и перспек-
тивными направлениями развития.

Стоит отметить, что рациональнее видеть эффек-
тивность аудита в оптимизации деловых операций, по-
вышении прозрачности, улучшении организационных 
составляющих.

В аудиторской политике прописываются базовые 
(обязательные) элементы и  вариативные положения, 
которые разрабатываются в  соответствии с  характе-
ристиками поставленной задачи и особенностями дея-
тельности объекта аудита. Определенные вариативные 
положения могут быть комбинированы в  различных 
вариациях, конфигурация которых может изменяться 
в  режиме реального времени, однако при согласова-
нии со всеми участниками аудиторской проверки.

Дерен, В.И. декларирует, что аудит уже играет важ-
ную роль в  служении общественным интересам для 
усиления подотчетности и  укрепления доверия и  уве-
ренности в финансовой отчетности [2] .

Поэтому в  аудиторской политике реализуется ком-
бинация подходов функционирования аудиторской 
компании с  раскрытием в  соответствующем приказе 
особенностей управления качеством и  ценообразова-
нием услуг, общественного позиционирования и  от-
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ветственности для повышения эффективности аудита 
и формирования положительного имиджа аудиторской 
деятельности. Оптимизация контрольных и  консуль-
тационных процедур в  рамках разработки финан-
совой политики предусматривает информационное 
управление для регулирования деятельности по  эко-
номическим, социальным и  экологическим вектора-
ми. В  аудиторской политике реализуются положения 
по контрольным и консультационным процедурам для 
целей стратегического направления в  современных 
условиях, которые осуществляется с  учетом наиболее 
результативного варианта для эффективной деятельно-
сти.

В частности,  М.А. Штефан считает, что для повы-
шения качества аудита важно изучить, как большие 
данные могут способствовать выявлению аномалий 
бухгалтерского учета, существенного искажения и  мо-
шенничества [1] .

Должны быть обеспечены не только базовые поло-
жения формальных институтов, а прежде всего, созда-
на информационная среда, регулирующая интересы 
сторон заказчика и аудитора на правах равноправных 
партнеров, преследующих достижение общей цели 
с  одновременным повышением культуры деятельно-
сти предприятия и аудиторской деятельности. На про-
блему «теоретического разрыва» между тем, что об-
щественность ожидает от аудитора, и тем, что аудитор 
может и  должен делать,  Е.М. Ашмарина отмечает, что 
аудит не рассматривается как точная наука. Это скорее 
процесс суждения, который касается обеспечения точ-
ной, правдивой и справедливой информации достаточ-
но, а не абсолютно [6] .

Рассматривая аудит, как важную институциональную 
категорию, которая положена в основу информацион-
ных отношений, на  основании которых предприятие 
обеспечивает выполнение бизнес-функций, формиро-

Таблица 1. Критерии разработку аудиторской политики [3]
Составляющая аудиторской 
политики Критерий Характеристика

Миссия аудита
Основание деятельности
и развития

Формирование оригинальной профессиональной мысли для 
содействия территорий на основании контрольных процедур 
и консультационных услуг

Политика управления
качеством

Достижение приоритетов 
развития

Постоянный процесс улучшения деятельности с целью повышения 
результатов, которые
заключаются в переходе на высший уровень профессионального 
консультирования для удовлетворения потребностей развития 
экономического, экологического и социального векторов

Политика развития персонала Профессиональное развитие

Деятельность по обеспечению систематического и целенаправ-
ленного воздействия на
развитие профессиональных компетенций работников с целью 
повышения эффективности аудиторской деятельности, методоло-
гия которой трансформирована под влиянием
внутренних и внешних факторов

Корпоративная этика
Нормы, ценности,
правила

Перечень базовых положений, отражающих нормы поведения, 
правила и
ценности, которые разделяют все работники для достижения 
определенной миссии, что
предполагает продуктивное сотрудничество с личностным разви-
тием, используя мотивационные инструменты

Партнерская ответственность
Культура взаимной
работы

Налаживание конструктивного сотрудничества и взаимодействия 
на принципах доверия, честности и уважения для достижения 
общей цели, что выражается в заинтересованности в результате 
партнерских отношений, которые выстраиваются с равноправным
участием каждого из участников в процессе деятельности

Политика ценообразования
Общие принципы формирова-
ния сметы аудиторских услуг

Комплекс систем, факторов и принципов, на основании которых 
определяется взаимосвязь стоимости аудиторских услуг с вну-
тренними и внешними факторами, что выражается в построении 
стратегии формирования и контроля цены аудиторских услуг

Профессионально-обще-
ственная активность

Система-образовательный 
фактор

Выявление профессиональной и жизненной позиции относитель-
но стремления внести вклад в процесс развития путем реализа-
ции профессиональных и личностных компетенций
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вание аудиторской политики осуществляется для обе-
спечения в  современных условиях [4] гармонизации 
информационного обеспечения и  учета перспектив-
ных направлений трансформации внешней экономи-
ческой среды в  соответствии с  ключевыми векторами 
развития.  В.М. Пищулов по этому поводу отметил, что 
первый этап стратегии развития аудита на территори-
ях начинается с  ознакомления с  информацией, харак-
теризующей объект по  экологическим, социальным 
и экономическим векторам с оценкой перспективности 
и соответствия общей концепции [8] .

В аудиторской политике реализуется совокупность 
базовых положений организационного, методическо-
го и  профессионального обеспечения, являющегося 
инструментом для разработки информационного ре-
гулирования аудита для целей в современных услови-
ях согласно практикам деятельности новых объектов, 
сформировавшихся в процессе децентрализации, и ин-
теграцией с инновационными управленческими и тех-
нологическими разработками. Такой комплекс обеспе-
чения способствует упрощению аудиторской проверки 
и повышению ее качественных параметров по реализа-
ции задачи в  современных условиях, что сказывается 
на показателях деятельности объекта аудита с будущей 
перспективой его развития.

Дерен, В. И. отметил, что между аудитором и заказ-
чиком существует связь, которая обусловлена финан-
совым интересом аудитора и  заинтересованностью 
заказчика в  положительном выводе, а  связь между 
заинтересованными пользователями профессиональ-
ного аудиторского мнения оказывается в  этической 
составляющей ответственности специалиста перед 
третьими лицами, что предполагает его понимание не-
обходимости нивелирования всех возможных потерь 
[2] .

Аудиторская политика, как инструмент повы-
шения эффективности хозяйствования, реализует-
ся в  совокупности способов ведения деятельности 
в  соответствии с  традиционными и  инновационны-
ми аспектами, выделенными и  сформулированными 
на  основании контрольных процедур и  консультаци-

онной деятельности, что является отправной точкой 
для содействия в  современных условиях по  базовым 
векторам (табл. 1).

Стратегический ориентир аудита должен быть ори-
ентирован на  моделирование его инновационной 
структуры, которая реализуется через раскрытие мис-
сии аудита, разработку политики управления каче-
ством и развития персонала, налаживание партнерской 
ответственности, оптимизации политики ценообразо-
вания и  укрепления профессионально-общественной 
активности [1] .

Обозначенные пункты совокупно с  эволюционным 
процессом развития аудита предусматривают органи-
зацию эффективной аудиторской политики, которую 
наряду с  объективной трансформацией аудиторской 
практики ориентируют на  учет особенностей в  совре-
менных условиях, учитывающей приоритеты планов 
и  намерений, прогнозных установок и  долгосрочные 
цели субъектов экономической деятельности в  соот-
ветствии с процессом децентрализации.

Итак, в  аудиторской политике прописаны мето-
дологические приемы и  способы контрольных про-
цедур, принципы и  инструменты для осуществления 
консультационной деятельности, приведены орга-
низационные и  технологические способы формиро-
вания информационно-аналитического обеспечения 
аудиторской проверки и  определены базовые поло-
жения, присущие концепции в  современных усло-
виях, которые заложены в  трансформационную базу 
развития методологии аудита. Аудиторская политика 
заключается в  комплексной систематизации мето-
дов, принципов, процедур и  подходов к  процессам 
оказания и  развития аудиторских услуг через управ-
ление качеством и  ценообразованием с  раскрыти-
ем общественного позиционирования и  ответствен-
ности, способствует развитию позитивного имиджа 
этой деятельности, в частности, в аспекте содействия 
в  современных условиях, что является переходом 
на  качественно более высокий уровень аудиторской 
деятельности и  перспективным направлением даль-
нейших научных исследований.
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Аннотация. Формирование педагогических команд, как правило, осу-
ществляется с целью решения определенных педагогических, методиче-
ских, управленческих задач. В  состав подобной команды могут входить 
педагоги одинаковой или различных специальностей, методисты, пред-
ставители администрации образовательного учреждения, психологи. 
Одним из основных трендов профессиональных отраслей является навык 
коммуникации и междисциплинарность. В педагогической деятельности 
не менее важно обладать как профессиональными, так и надпрофессио-
нальными навыками, иметь знания об актуальных тенденциях развития 
в обществе. Целью исследования является обобщение опыта зарубежных 
исследователей в области организации педагогических команд, изучение 
целей и  задач, которые решают педагогические команды в  зарубежных 
образовательных организациях. Теоретическая значимость статьи за-
ключается в  описании целей и  задач организации педагогических ко-
манд в  американских, европейский и  азиатских организациях среднего 
и высшего образования. Практическая значимость исследования состоит 
в изучении экспериментального опыта работ педагогических команд в за-
рубежных образовательных организациях. Результаты исследований по-
зволят определить действенные механизмы работы с командами. Поиск 
апробированных технологий проводится с целью их внедрения в процесс 
подготовки будущих педагогов. Обогащение учебных планов высших об-
разовательных организаций современными методиками командной ра-
боты, практика организации работы в педагогических командах позволят 
будущим специалистам повысить уровень готовности к  профессиональ-
ной деятельности.

Ключевые слова: педагогическая команда, модели командного обучения, 
междисциплинарность, совместное обучение, групповая деятельность, 
командообразование.

Подходы к определению «педагогической коман-
ды» в отечественной научной литературе услов-
но разделяются на несколько групп: педагогиче-

ская команда — команда учителей или преподавателей, 
уже работающих в  образовательной организации, пе-
дагогическая команда — команда управленческая, пе-
дагогическая команда  — команда педагогов, прошед-
ших курс дополнительного образования.

Актуальность данной работы заключается в  том, 
что подготовка современных учителей является зало-

гом как развития образования, так и будущего государ-
ства в целом. В связи с этим в процессе модернизации 
образования возрастает потребность в  пересмотре 
методики подготовки учителей. В  современной шко-
ле возросла потребность в  молодом учителе, стре-
мящемся к  новаторской, творческой деятельности. 
В  таком случае возникает вопрос перед методикой 
подготовки будущего учителя о  том, как подготовить 
педагога творческим, активным и  умеющим мыслить 
«вне рамок». Определение методики формирования 
педагогических команд из  состава студентов направ-

TEACHING TEAM AS A MEANS 
OF INCREASING HUMAN POTENTIAL: 
FOREIGN EXPERIENCE

E. Rusnakova 
N. Kovaleva 

Summary. The formation of pedagogical teams, as a rule, is carried 
out in order to solve certain pedagogical, methodological, managerial 
tasks. Such a team may include teachers of the same or different 
specialties, methodologists, representatives of the administration of 
an educational institution, psychologists. One of the main trends in 
professional industries is communication skills and interdisciplinarity. 
In teaching, it is equally important to have both professional and 
supra-professional skills, to have knowledge about current trends in 
development in society. The purpose of the study is to generalize the 
experience of foreign researchers in the field of organizing pedagogical 
teams, to study the goals and objectives that pedagogical teams solve 
in foreign educational organizations. The theoretical significance 
of the article lies in the description of the goals and objectives of 
the organization of pedagogical teams in American, European and 
Asian organizations of secondary and higher education. The practical 
significance of the research is to study the experimental experience 
of teaching teams in foreign educational organizations. The results of 
the research will allow us to determine the effective mechanisms of 
working with teams. The search for proven technologies is carried out 
in order to introduce them into the process of training future teachers. 
Enriching the curricula of higher educational institutions with modern 
methods of teamwork, the practice of organizing work in pedagogical 
teams will allow future specialists to increase the level of readiness for 
professional activity.

Keywords: pedagogical team, team learning models, interdisciplinarity, 
co-education, group activity, team building.
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ления «Педагогическое образование» для работы 
в школе.

Новизна исследования заключается в  изучении 
опыта зарубежных исследователей в  области органи-
зации педагогических команд. Интерес представляют 
цели и задачи, которые решают педагогические коман-
ды, технологии и механизмы работы, результаты рабо-
ты в командах.

Целью исследования является изучение, обоб-
щение, описание опыта американских, европейских 
и  азиатских исследователей в  области организации 
педагогических команд. В  задачи исследования вхо-
дит: изучить зарубежный опыт работы педагогических 
команд, цели и задачи организации педагогических ко-
манд.

Командообразование как средство повышения эф-
фективности коллектива и каждого сотрудника в част-
ности достаточно хорошо описано в  научной литера-
туре. Изучение командообразования как средство 
повышения кадрового потенциала получило развитие 
в  экономической [2, 4, 5, 6,7, 8, 9,10, 11, 13, 14, 15, 16] 
научной литературе. Следует отметить, что в  эконо-
мической научной литературе командообразование 
применяется с  целью организации и  оптимизации 
управления организацией. Содержанием работы 
управленческих команд является выбор организаци-
онной модели, распределение ролей и  планирование 
деятельности на  определенный краткосрочный или 
долгосрочный период. В  рамках психологической ли-
тературы технологии командообразования включают 
в себя учет личностных, возрастных, когнитивных, пси-
хологических особенностей членов команды. Как пра-
вило, командообразование реализовывается в  форме 
группового тренинга, может так  же включать входное 
и итоговое тестирование для оценки качества занятий. 
Особенностью организации педагогической команды 
является конкретная цель, задача или проблема, для 
решения которой организовывается данная команда. 
В  ходе изучения педагогической научной литературы, 
были выделены следующие цели организации педаго-
гической команды: решение учебно-воспитательных 
задач, обновление учебных планов, рабочих программ, 
решение управленческих задач образовательной орга-
низации, работа в  рамках программ дополнительного 
образования. Таким образом, педагогические команды 
решают разнообразный спектр задач.

В зарубежных исследованиях достаточно широко 
описаны механизмы создания и работы педагогических 
командах в  образовательных организациях разного 
уровня. Командные формы работы широко распростра-
нены в зарубежной практике. Интересным представля-

ется обзор европейского опыта в  статье «Командное 
обучение как перспективная технология повышения 
квалификации учителей»  Т.Н. Волобуевой. Характер-
ной особенностью является тот факт, что состав педаго-
гической команды может варьироваться в зависимости 
от  целей обучения. В  Германии и  Австрии для инклю-
зивных занятий организовывают междисциплинарные 
команды, включающие специалистов в  области педа-
гогики и медицины [17]. Для планирования и осущест-
вления обучения иностранных языкам привлекают 
носителей языка [21], для решения проблем в социаль-
но сложных классах, в  педагогические команды объе-
диняются несколько педагогов вне зависимости от  их 
специализации [22,24]. В  Швейцарии распространена 
практика проведения уроков в начальной школе с учи-
телем-предметников и воспитателем. [29]. В Казахстане 
совместное преподавание двух учителей применяется 
для дифференциации урока, группового или двуязыч-
ного обучения, консультативной поддержки, целевого 
наблюдения. [3].

Не менее важным инструментом повышения каче-
ства работы школы является привлечение в  органи-
зацию молодых педагогов. Как показывает практика, 
совершенствование результатов обучения учащихся 
напрямую зависит от профессионального образования 
и качества подготовки учителей.

Подобные изменения также наблюдаются в  сфере 
профессиональной подготовки педагогов, где коман-
ды учителей все чаще несут ответственность за  раз-
работку, выполнение и  результаты образовательных 
программ. Подобные практики существуют в  отече-
ственном и зарубежном образовании. Например, в Ни-
дерландах, где примерно 40% всех учащихся проходят 
обучение в  учреждениях Министерства образования, 
повышенные требования правительства к  качеству 
образования побудили учреждения, осуществляющие 
подготовку и  переподготовку педагогов, разработать 
и  внедрить программы обучения на  основе компе-
тентностного подхода [22]. Команды преподавателей 
совершенствуют образовательные программы в  соот-
ветствии с запросом рынка труда. Таким образом, педа-
гог развивается профессионально и владеет реальным 
запросом рынка труда.

Интересным представляется исследование группы 
американских ученых Мин Сан и Сюзанны Лоб из Уни-
верситетов Вашингтона, Вандербильтского и  Стенфор-
да. Исследователи утверждают, что успех учащихся 
зависит не только от классного руководителя, а от со-
вместных усилий всех учителей, которые работают 
с  классом. С  этой целью, для повышения эффектив-
ности данной педагогической команды, исследовате-
ли вводят в  группу среднеуспешных педагогов более 
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успешного. Гипотеза в том, что молодой и эффективный 
педагог, попадающий в группу своих сверстников, ока-
зывает положительное влияние на эту группу. В иссле-
довании сравниваются случаи, когда в группу попадает 
неэффектиный педагог и  его влияние дает побочные 
действия, отражающиеся либо на  работе коллег, либо 
на обучающихся. Посредством объединения педагогов 
разного уровня менее эффективные начинают «подтя-
гиваться» до уровня более успешных коллег. Таким об-
разом, повышается качество образования и професси-
онализм педагогов [19] .

Инструменты «привлечения» молодого педагога 
и  работа с  действующими учителями являются неотъ-
емлемой частью управления образовательной органи-
зацией. Амеёриканский и  корейский преподаватели 
Шэрон Конли и Саккиян Ю наравне с важностью «при-
влечения» выделяют необходимость «мотивации» пе-
дагога. В  своей статье «Основные факторы, влияющие 
на  намерения учителей специального образования 
уйти» изучили проблему возникновения желания сме-
нить трудовую деятельность у учителей школы. В ходе 
исследования были выявлены следудющие причины: 
плохие социально-экономические/человеческие ус-
ловия и  отстраненность учащихся также оказали зна-
чительное косвенное влияние на  удовлетворенность 
и приверженность. С помощью командных методов ра-
боты и  поддержке со  стороны администрации школы 
исследователи предлагают сохранять педагогические 
кадры [23] .

Нидерландские исследователи Инкер Гэст и  Инк 
Шилдкемп дали обзор профессионального развития 
кадров в педагогических командах в контексте высше-
го образования. В  статьях, включенных в  этот обзор, 
сообщалось о  положительной динамике в  профессио-
нальном и личностном развитии учителей средствами 
командообразоания. Авторы рекомендуют университе-
там развивать конмадообразование среди учителей че-
рез программы дополнительного образования. Таким 
образом, вузы могут способствовать повышению каче-
ства преподавания и обеспечить подготовку студентов 
к меняющемуся рынку труда [26] .

Нидерландские исследователи в  своей статье «Что 
делает команды учителей эффективными в  контексте 
профессионального образования» представили ре-
зультаты интервьюирования учителей. Целью иссле-
дования стало определения факторов, которые делают 
работу педагогических команд эффективной. В резуль-
тате обработки анкет влияющими факторами на эффек-
тивность команды были выделены: распределение мо-
лодых и опытных педагогов, готовность к инновациям, 
наличие неформального лидера, количество группы 
от 6 до 10 человек [30].

Бельгийские ученые Катрин Вангрикен, Филип Дочи 
и  Элизабет Раес провели исследование в  области ко-
мандообразования среди педагогов высшей школы. 
В ходе исследования приняли участие 105 команд учи-
телей. Работа с разновозрастными группами показала, 
что подготовка и  образование учителей должны быть 
в большей степени сосредоточены на том, чтобы подго-
товить учителя к работе в команде и взаимодействию. 
Методом опроса исследователи выяснили, что многие 
педагоги изначально имеют негативное отношение 
к  работе в  команде. В  статье описано, что психологи-
ческий комфорт, групповая потенция возникают в про-
цессе командного обучения. Авторы подчеркивают, что 
«приобретение опыта командной работы путем регу-
лярной работы в  командах должно стать частью про-
грамм подготовки учителей. Педагогические команды 
должны стать ключевым аспектом к подготовке учите-
лей, готовых к сотрудничеству» [27] .

Исследователи из  Бельгии Марлис Баэтенаб и  Ма-
тея Саймонс в  ходе описательного обзора опыта ев-
ропейских и  американских исследований в  области 
командного обучения педагогов выделили пять моде-
лей командного обучения: наблюдение, коучинг, асси-
стентское обучение, модель равного статуса и модель 
объединения. Модель «наблюдение» предполагает пас-
сивное наблюдение одного учителя за работой другого. 
Наблюдатель собирает информацию об  эффективном 
поведении в  обучении, взаимодействии с  учащимися 
и  совместно анализируют собранную информацию. 
В  модели «коучинг» в  качестве тренера выступает бо-
лее опытный педагог, который помимо возможности 
наблюдения предоставляет другому помощь и  под-
держку. В  отличие от  предыдущих моделей, «асси-
стентское обучение» предполагает активное участие 
в  занятии. Менее опытный педагог может оказывать 
помощь обучающимся во время урока. Данная модель 
требует предварительного совместного планирования 
урока. В модели «равного статуса» нет лидера, команда 
совместно работает над программой/курсом. Модель 
«объединения» предполагает, что оба учителя ведут 
дискуссию перед обучающимися, демонстрируют мо-
дели и  схемы. Эта модель реализуется на  более позд-
них этапах обучения в  команде, поскольку требуется 
время, чтобы узнать о стилях обучения друг друга [25, 
с. 94] .

В статье «The Cross-School Teacher Team as a Site for 
Learning» внимание уделяется совместному професси-
ональному развитию учителей. В  исследовательских 
группах были команды разных учителей из разных му-
ниципалитетов. «Учителя взаимодействовали на запла-
нированных семинарах, во  время которых посещали 
школы друг друга, делились и  обсуждали свой опыт, 
идеи и размышления о преподавании и цифровых под-
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ходах к  грамотности, а  также обсуждали литературу. 
Кроме того, они планировали, проводили и оценивали 
проекты сотрудничества между классами и учителями. 
В  перерывах между очными встречами они исполь-
зовали цифровые пространства Вики и  Facebook для 
обсуждения, обмена материалами и  индивидуальных 
размышлений в журнале» [28, с. 291]. Результат показал, 
что доступ к общим цифровым пространствам не толь-
ко позволял участникам продолжать взаимодейство-
вать между очными встречами, но и работал в качестве 
инструмента прозрачности, документирования и  реф-
лексии [28] .

В ходе проведенного исследования была изучена 
педагогическая, психологическая, экономическая на-
учная литература отечественных и  зарубежных авто-
ров. В  указанных источниках применение технологий 
командообразования рассматривалось с точки зрения 
различных профессиональных отраслей. Обобщая изу-
ченный опыт, можно сделать вывод, что в  педагогике, 
психологии и  экономике командообразование при-
меняется с  целью повышения кадрового потенциала 
определенной организации.

Проанализировав особенности организации пе-
дагогических команд, был выявлен их междисципли-
нарный характер. Работа команды педагогов может 
быть направлена на решение учебных, воспитательных 
и управленческих вопросов. Учебные задачи напрямую 
связаны с  педагогическими технологиями, воспита-
тельные задачи неотъемлемы от  возрастной психоло-
гии, психологии коммуникации, групповой психологии, 
психологических особенностях обучающихся. Управ-
ленческие задачи неразрывны с экономическими орга-
низационными моделями, в которых необходимы навы-
ки анализа сильных и слабых сторон команд, внешних 
и  внутренних угроз. Из  этого следует, что педагогиче-

ская команда должна обладать навыками во всех пере-
численных профессиональных областях.

В отечественных и  зарубежных исследованиях ор-
ганизация педагогических команд рассматривается 
в  рамках образовательной организации, с  участием 
действующих педагогов. Однако малоизученным яв-
ляется вопрос об организации педагогических команд 
студентов педагогических направлений подготовки. 
Учитывая, что важность развития данного навыка пред-
ставляет одну из основных компетенций современного 
педагога, имеет смысл ввести практику организации 
педагогических команд в процессе обучения. Зарубеж-
ные исследователи [23, 28] по результатам эксперимен-
тальных работ выявили повышение эффективности 
работы у педагогов, которые обладают опытом команд-
ного взаимодействия и имеют представление о работе 
коллег.

Таким образом, изученные материалы подтвержда-
ют, что эффективность формирования педагогических 
команд оказывает влияние на  профессиональный 
рост педагога, благоприятную атмосферу в  коллекти-
ве, а  также на  качество преподавания. Вслед за  бель-
гийскими исследователями Катрин Вангрикен, Филип 
Дочи и  Элизабет Раес, мы считаем, что приобретение 
опыта командной работы путем регулярной работы 
в командах должно быть частью программ подготовки 
учителей. Модель подготовки педагогической команды 
в учебной группе апробируется на базе ФГАОУ ВО «Се-
вастопольский государственный университет» в  фор-
мате продуктовой магистратуры «Школа под ключ». 
Данная область исследования кажется нам перспектив-
ной и требующей экспериментального подтверждения. 
Формирование педагогических команд в  рамках выс-
шей образовательной организации станут основой для 
дальнейших исследований.
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы краткосрочного кредитования 
интегрированных промышленных структур и  бизнес-единиц (промыш-
ленные предприятия) под оборотные и  внеоборотные активы с  целью 
повышения экономической устойчивости их развития. В  результате раз-
работана укрупненная схема баланса бизнес-единиц в случае получения 
краткосрочного кредита. На основе данного баланса сформированы эко-
номико-математическая модель определения краткосрочного кредита, 
обеспечивающая финансовую устойчивость бизнес-единиц интегриро-
ванных промышленных структур и  отличающаяся составом искомых, 
моделируемых и  экзогенных параметров. На  базе данной модели раз-
работан алгоритм определения краткосрочного кредита под оборотные 
и  внеоборотные активы, позволяющий в  зависимости от  заданных зна-
чений исходных параметров получить определенное множество допусти-
мых решений. Показано, что выбор наиболее эффективного (оптималь-
ного) значения краткосрочного кредита под внеоборотные и  оборотные 
активы с  учетом обеспечения финансовой устойчивости бизнес-единиц 
связан с проблемой управления рисками. В связи с этим в качестве крите-
рия оптимизации предложен максимум прибыли с учетом вероятностной 
оценки реализации продукции и  ее себестоимости. Таким образом, раз-
работан эффективный инструментарий по краткосрочному кредитованию 
по наиболее перспективным стратегическим направлениям развития как 
бизнес-единиц, так и  интегрированной промышленной структуры в  це-
лом с целью повышения их устойчивого экономического развития.

Ключевые слова: моделирование, экономическая устойчивость, кратко-
срочный кредит, алгоритм, внеоборотные и оборотные активы, интегри-
рованные структуры.

MODELING SHORT-TERM LENDING 
TO IMPROVE THE ECONOMIC 
SUSTAINABILITY OF THE DEVELOPMENT 
OF INTEGRATED INDUSTRIAL 
STRUCTURES AND THEIR  
BUSINESS UNITS

N. Sokolitsyna 

Summary. The article deals with the issues of short-term lending 
to integrated industrial structures and business units (industrial 
enterprises) for current and non-current assets in order to increase the 
economic sustainability of their development. As a result, an enlarged 
balance sheet of business units was developed in case of obtaining 
a short-term loan. On the basis of this balance, an economic and 
mathematical model for determining a short-term loan is formed, which 
ensures the financial stability of business units of integrated industrial 
structures and differs in the composition of the desired, simulated 
and exogenous parameters. On the basis of this model, an algorithm 
for determining a short-term loan for current and non-current assets 
has been developed, which allows, depending on the given values 
of the initial parameters, to obtain a certain set of feasible solutions. 
It is shown that the choice of the most effective (optimal) value of a 
short-term loan for non-current and current assets, taking into account 
ensuring the financial stability of business units, is associated with 
the problem of risk management. In this regard, as an optimization 
criterion, the maximum profit is proposed, taking into account the 
probabilistic assessment of the sale of products and their cost. Thus, an 
effective toolkit has been developed for short-term lending in the most 
promising strategic areas for the development of both business units 
and an integrated industrial structure as a whole in order to increase 
their sustainable economic development.

Keywords: modeling, economic stability, short-term credit, algorithm, 
non-current and current assets, integrated structures.
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Введение

Если в  целом анализировать стратегические век-
торы устойчивого экономического развития 
бизнес-единиц интегрированных структур, то 

результаты их активности во  многом определяются 
зависимостью от  финансового состояния, особенно-
стей тенденций бизнеса, эволюции интегрированной 
промышленной структуры в  целом. Что касается ос-
новных векторов устойчивого развития отечествен-
ных интегрированных промышленных структур, то они 
в  основном обусловлены производством новой про-
дукцией, что должно приводить к увеличению выручки 
и прибыли, которые и выступают в качестве основных 
управляющих показателей. Кроме того, важно принять 
во внимание тот факт, что свое воздействие оказывают 
различные противоречивые факторы рынка. Поэтому 
нужно проводить расчет для ряда вариантов прогно-
зов выручки. Как правило, для того чтобы увеличить 
прибыль и выручку, нужно дополнительное ресурсное 
обеспечение интегрированной структуры. Увеличение 
объема оборотных, а  также внеоборотных активов, 
которые необходимы для расширения деятельности, 
в  некоторых случаях удается обеспечить посредством 
заемных средств. В связи с этим возрастает значимость 
в привлечении эффективных кредитов, в том числе кра-
ткосрочных кредитов под оборотные и внеоборотные 
активы для повышения экономической устойчивости 
развития интегрированных промышленных структур 
и их бизнес-единиц.

1. Литературный обзор

В настоящее время в  экономической литературе 
осуществляется широкий круг исследований в  сфере 
краткосрочного кредитования, в  которой основное 
внимание концентрируется на определении эффектив-
ных объемов кредитов, кредитных рисках, параметрах 
выбора заемного лица, но многие вопросы требуют бо-
лее глубокого рассмотрения.

В научной литературе отмечается, что для эффек-
тивного развития бизнес-единиц интегрированных 
структур необходимо использование заемных средств, 
потребность в  которых возникает при увеличении 
спроса на  продукцию структур при влиянии внешней 
и внутренней среды [1, 2, 3, 4, 5, 6] .

Многими авторами, такими как  И.В. Пещанская,  
К.Н. Недосейкин,  А.Л. Лавлинская, отмечается актив-
ное использование краткосрочного кредитования, как 
инструмента повышения рентабельности собственного 
капитала [7, 8, 9]. Рациональное управление и исполь-
зование заемных средств приводит к увеличению при-
были, как основного показателя экономической устой-

чивости и повышению уровня конкурентоспособности 
интегрированной структуры. Более того, отмечается, 
что использование заемных средств свидетельствует 
о гибкости экономического положения как бизнес-еди-
ницы, так и интегрированной структуры в целом и воз-
можности их устойчивого развития [10].

В научной литературе отмечается актуальность фор-
мирования подходов к обоснованию экономической це-
лесообразности привлечения кредита на  тот или иной 
период. Так как привлечение заемных средств в  боль-
шом объеме негативно влияет на  экономику интегри-
рованной структуры и в конечном итоге может снизить 
ее уровень рентабельности, то важно определить соот-
ветствующую величину кредита для получения макси-
мального положительного эффекта с учетом возможных 
негативных последствий. В связи с этим ряд авторов, на-
пример  В.С. Гуров,  С.Г. Чеглакова,  В.М. Волошин, иссле-
дуют вероятные ограничения при формировании раци-
онального объема краткосрочных обязательств [11, 12] .

Неэффективное использование заемных средств 
интегрированной структуры может привести к  невоз-
можности исполнения обязательств, снижению дове-
рия к ней и экономической неустойчивости [13] .

В качестве метода сбалансированности деятельно-
сти интегрированной структуры и  контроля объемов 
заемных средств рядом авторов предлагается исполь-
зование экономико-математического моделирования, 
которое позволяет определить рациональное соотно-
шение между финансовыми показателями и влияющи-
ми параметрами [14, 15] .

Таким образом, экономически целесообразно рас-
сматривать вопросы краткосрочного кредитования 
интегрированных структур для повышения экономиче-
ской устойчивости их развития.

2. Моделирование краткосрочного 
кредитования интегрированных 
промышленных структур и бизнес-
единиц

Для определения краткосрочных кредитов под обо-
ротные и внеоборотные активы бизнес-единиц необхо-
димо построить укрупненную схему баланса в  случае 
получения кредита (таблица 1) .

Взятый кредит и  увеличение выручки, обусловлен-
ное реализацией данного кредита, приводят к увеличе-
нию кредиторской задолженности в размере:

.
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Это дает возможность построить систему математи-
ческих соотношений.

1. Объем балансовой прибыли и  налог на  прибыль 
определяются соответственно 

 и  .

2. Прогнозируемые параметры баланса рассчитыва-
ются

или

.  (1)

3. В целом, связь между прогнозируемыми размера-
ми прибыли, себестоимости, балансовой прибыли вы-
ражается в форме неравенства:

,

.  (2)

4. Определяется взаимосвязь прогнозной выручки 
с оборотными активами:

.

или

.  (3)

5. Используются эффект финансового рычага (ЭФР) 
для определения экономической целесообразности 
получения кредита:

,

где Ra — рентабельность активов, СРСП — средняя рас-
четная ставка процента, в долях от единицы; показатель 

 — 

плечо финансового рычага; 

а  — дифференциал финансово-
го рычага.

В том случае, если получение кредита влечет за собой 
увеличение ЭФР, то такое заимствование выгодно для биз-
нес-единицы. Положительный эффект рычага достигается 
при дифференциале больше 0. Соответственно, кредит бу-
дет также выгодным, если ЭФР отвечает условию:

.

Средняя цена заемных средств по  бизнес-единице 
определяется:

Таблица 1. Укрупненная схема баланса бизнес-единицы при получении краткосрочного кредита
BA+w KP

OA
в т. ч.:
З+у
ДЗ+z

в т. ч.: ах

ДП

КП
в т. ч.:
ЗС+х

A+y+z+w

Условные обозначения:
ОА, ВА — оборотные, а также внеоборотные активы бизнес-единицы соответственно; КР — капитал 

и резервы бизнес-единицы; КП, ДП — краткосрочные, а также долгосрочные пассивы бизнес-
единицы соответственно; З — объем имеющихся запасов; ЗС — заемные средства бизнес-единицы; 

С — размер средней ставки финансового института по кредиту; х — нужных объем кредита 
краткосрочного характера; v, z, w, y — параметры прироста или убыли кредиторской дебиторской 

задолженности, внеоборотных активов, запасов соответственно; B, B0 — прогнозный и отчетный 
объем выручки; ДЗ, КЗ — дебиторская и кредиторская задолженности соответственно; в-платежи 

в бюджет из прибыли; a — норма прибыли на капитал; А, П — соответственно актив и пассив баланса.
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,

где ставка кредита i-го вида в плановом пе-
риоде (в долях от единицы);  — величина кратко-
срочного кредита i-го вида в плановом периоде.

В процессе анализа экономической целесообразно-
сти привлечения кредита кредиторскую задолженность 
в  вычислениях можно не  учитывать, так как по  эконо-
мическому содержанию она не является заемным капи-
талом вследствие того, что она имеет место только для 
финансирования текущих потребностей бизнес-едини-
цы. В этом случае условие экономической целесообраз-
ности получения кредита примет следующий вид:

,

где – соответственно процентная ставка 
по  кредиту в  отчетном и  плановом периодах;   — 
величина кредита в отчетном периоде.

В случае отсутствия у  бизнес-единицы задолженно-
стей по краткосрочному кредиту на начало планового пе-
риода эта формула преобразуется следующим образом:

,

где  — балансовая прибыль на конец отчетного 
периода.

В скобках данного выражения (второй сомножи-
тель) является дифференциалом финансового рычага. 
Раннее мы говорили о том, что если его значение не яв-
ляется отрицательным, то это будет выгодно в  эконо-
мическом плане бизнес-единице. В  противном случае 
финансовое положение бизнес-единицы только усугу-
бится, то есть кредит будет экономически нецелесоо-
бразен.

Выражение, которое описывает условие целесо-
образности привлечения кредитных средств примет 
следующий вид:

.  (4)

6. Для бизнес-единиц интегрированных структур 
к  наиболее значимым среди показателей оборачива-
емости их средств следует отнести оборачиваемость 
оборотных активов и дебиторской задолженности, для 
которой в  соответствие с  литературными источника-

ми время оборачиваемости не  должно превосходить 
более 70 дней. Аналогично в  литературных источни-
ках рекомендуемый срок оборачиваемости не должен 
быть более 120 дней. В связи с этим можно сформиро-
вать ограничение на  срок оборачиваемости прироста 
дебиторской задолженности:

 или ,  (5)

где tz  — допустимый период оборачиваемости де-
биторской задолженности; Т  — продолжительность 
планового периода времени.

7. Определяется период оборачиваемости внеобо-
ротных активов по формуле:

,  (6)

где – допустимый период оборачиваемости вне-
оборотных активов.

8. Рассмотрим определение значений коэффициен-
тов текущей ликвидности  и обеспеченности соб-
ственными средствами , для которых установле-
ны нижние границы . Для нашего 
случая рассмотрим ситуацию, чтобы значения этих ко-
эффициентов в плановом периоде были бы не меньше 
в  отчетном. Тогда ограничения на  коэффициенты те-
кущей ликвидности и  обеспеченности собственными 
средствами примут вид:

;  (7)

; ,  (8)

где d, L (L≥0,1)  — соответственно нижние границы 
допустимого значения коэффициентов и .

9. Аналогично установим ограничения на  прогно-
зируемые коэффициенты рентабельности, чтобы их 
значения в  плановом периоде были не  меньше, чем 
в  отчетном. В  результате показатели рентабельности 
рассчитываются по формулам:

; ; 

; ,

где  соответственно нижние границы ко-
эффициентов рентабельности товарной продукции, 
активов, собственных средств и выручки;  — себесто-
имость продукции.

Если процент отчислений от  прибыли в  плановом 
и  отчетном периодах один и  тот  же и  нижние границы 
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на эти коэффициенты установлены в соответствии со зна-
чениями отчетного периода, то рассмотренные коэффи-
циенты на рентабельность примут следующий вид:

;  (9)

;  (10)

;  (11)

.  (12)

10. В качестве дополнения к  выражениям, которые 
отражают непосредственную взаимосвязь производ-
ственно-хозяйственной деятельности и  финансовой 
стабильности бизнес-единицы нужно еще добавить 
соотношение, которое описывало  бы компоненты се-
бестоимости продукции  — постоянные, а  также пере-
менные затраты.

,  (13)

где  — переменные и постоянные затраты 
соответственно.

Рассмотренные формулы (1)  — (13) формируют 
экономико-математическую модель, которая может 
не  иметь допустимых решений по  различным причи-
нам. Все допустимые решения обеспечивают финансо-
вые результаты в плановом периоде не ниже, чем в от-
четном.

Теперь рассмотрим более детально систему ограни-
чений (1) — (13) построенной модели:

;  (14)

;  (15)

;  (16)

;  (17)

;  (18)

;  (19)

;  (20)

;  (21)

;  (22)

;  (23)

;  (24)

;  (25)

.  (26)

Прирост выручки  

обозначим через p.

Умножив на  (–1) уравнение (14) и сложив его с  (16) 
получим:

.  (27)

В соответствии с (27) определяем величину х.

.  (28)

Прирост внеоборотных активов рассчитывает со-
гласно (19):

.  (29)

Из ограничения (18) рассчитывается z:

.  (30)

Прирост запасов y определяется согласно (20):

  (31)

Прирост кредиторской задолженности без учета 
увеличения налога на  прибыль  — v рассчитывается 
посредством подстановки значения (31) в  выражение 
(16):

.  (32)

На основании рассчитанной величины v определя-
ется значение y путем использования выражения (31) .

Для построения алгоритма решения сформирован-
ный экономико-математической модели нужно опре-
делить выполняются ли соотношения (17) и (21) .

Проанализируем выражение (17) с  точки зрения 
экономической целесообразности получения кредита. 
Если выражение будет выполняться, то бизнес-единице 
целесообразно получить кредит с  целью повышения 
эффективности собственной деятельности. После того, 
как в  него будут подставлены выражения (28)  — (32), 
после преобразований получаем:
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  (33)

Если соотношение (33) не будет выполнятся, то нуж-
но его проанализировать. С этой целью вводится систе-
ма обозначений:

и (34)

.

И если по  итогам деятельности бизнес-единицы 
за  отчетный период r1≤r2, то нужно прирост выручки 
увеличить до уровня:

.  (35)

Если не удается достигнуть такого прироста выруч-
ки, то получение кредита экономически нецелесоо-
бразно.

Чтобы проверить неравенство (21) нужно подста-
вить в него выражения (28) — (32). После преобразова-
ний получаем:

.

Далее проанализируем выполнение ограничений 
на величину себестоимости выпускаемой продукции:

В системе (14)  — (26) из  всех искомых параметров 
наиболее приоритетным является прибыль и его лучше 
всего использовать в  качестве управляющего параме-
тра.

Реализация алгоритма является итерационной и со-
стоит из следующих шагов:

1. Установление исходных параметров и  данных 
по модели.

2. Изначально устанавливается вариант выручки со-
гласно определенному шагу увеличения объемов выручки:

B = B1 = (1+p) B0

3. На основании соблюдения соотношения (19), 
определяется максимально допустимый прогнозируе-
мый на плановый период прирост внеоборотных акти-
вов, который связан с увеличением выручки. За плани-
руемый квартал принимается 90 дней:

,

где  — допустимый период оборачиваемости вне-
оборотных активов, определяемый на основании дан-
ных отчетного периода:

.

4. Определяется, согласно формуле (27), величина 
кредита:

.

5. На базе соотношения (34) осуществляется про-
верка экономической целесообразности получения 
кредита данной величины:

и

.

Если выполняется условие , то осуществляет-
ся переход к шагу 6, в противном случае к шагу 11.

6. Определяется максимально допустимый прирост 
прогнозируемой дебиторской задолженности на  пла-
нируемый период исходя из  соотношения (18), обу-
словленный приростом выручки:

,

где tz  — допустимый период оборачиваемости де-
биторской задолженности, определяемый на  основа-
нии данных отчетного периода:
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.

7. Определение прогнозируемой величины прироста 
кредиторской задолженности согласно формуле (32):

,

где d — допустимый коэффициент текущей ликвид-
ности на планируемый период.

8. Определение величин прироста запасов биз-
нес-единицы, обусловленного приростом выручки, 
по формуле (31):

или

.

9. Проверяется насколько выполняется выражение 
(21). Если оно выполняется, то подставив выражения 
(28) — (32) в (21) получаем:

.

И если данное условие выполняется, то можно пере-
ходить к шагу 10. Иначе необходимо увеличить выруч-
ку до В2 и шаги 2–8 нужно повторить.

10. Проверяется насколько выполняются ограниче-
ния на  показатель себестоимости в  выражениях (15), 
(22) — (27) .

В том случае, если система неравенств будет вы-
полняться, то искомое значение себестоимости будет 
той самой максимальной величиной, больше которой 
бизнес-единица не сможет иметь без ухудшения других 
финансовых параметров. Иначе необходимо увеличить 
выручку до В2 и повторить шаги 2–9.

11. Осуществляется определение целесообразности 
получения кредита и  соответствующего увеличения 
выручки с целью обеспечения экономической выгоды 
в получении кредита.

В случае невыполнения выражения (33) анализиру-
ются следующие зависимости:

11.1 Если выполняются условия r1 ≥ 0, r2 < 0, то полу-
чение кредита в таком объеме не целесообразно.

11.2 Если выполняется условие r1≥ r2, то для обе-
спечения экономической целесообразности прирост 
выручки нужно увеличить до уровня, представленного 
в формуле (25):

.

Решение задачи (14)  — (26) завершается анализом 
последнего варианта выручки продукции, когда выпол-
няются условия данной задачи.

12. Определение баланса бизнес-единицы в процес-
се привлечения краткосрочного кредита под оборот-
ные, а также внеоборотные активы.

13. Определение параметров финансовой устойчи-
вости бизнес-единицы в ходе привлечения краткосроч-
ного кредита под оборотные, а также внеоборотные ак-
тивы.

14. Детализированный анализ варианта привлече-
ния краткосрочного кредита, который удовлетворяет 
исходным параметрам и данным модели.

Однако мало сформировать модель, по  которой 
будет установлена целесообразность получения кра-
ткосрочного кредита под оборотные и  внеоборотные 
активы, необходимо еще спланировать развитие ситу-
ации. Очень важно в  стратегическом управлении биз-
нес-единицей реализовать в  практическую деятель-
ность данную модель по  получению краткосрочного 
кредита.

Для интегрированной промышленной структуры 
и  бизнес-единиц в  качестве важнейшего показателя 
оценки их производственно-хозяйственной деятель-
ности выступает прибыль. Поэтому данный показатель 
целесообразно выбрать в  качестве целевой функции 
при решении системы (14)  — (26), то есть при оценке 
экономической целесообразности получения кратко-
срочного кредита для устойчивого развития бизнес-е-
диницы и  интегрированной структуры в  целом. В  ре-
зультате получаем следующую целевую функцию:
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,

где ЧПi [qi (Bi, Сi)] — получаемая чистая прибыль биз-
нес-единицы при i-м варианте ее развития с учетом ве-
роятности qi получения выручки Bi и себестоимости Сi 
в планируемом периоде.

Заключение

В работе сформирована укрупненная схема баланса 
бизнес-единицы интегрированной промышленной струк-
туры при получении краткосрочного кредита как под обо-
ротные, так и внеоборотные активы, с помощью которой 

разработана математическая модель по  расчету кратко-
срочного кредита. Для реализации разработанной эко-
номико-математической модели сформирован алгоритм 
расчета кредита, на основании которого возможно полу-
чить определенное множество допустимых решений. По-
лучение наиболее предпочтительного кредита обуслов-
лено рисками реализации продукции и формированием 
ее себестоимости. Поэтому в качестве целевой функции 
выступает максимизация получаемой прибыли с  учетом 
вероятности реализации продукции и формирования ее 
себестоимости. Реализация рассчитанного кредита по-
зволит повысить конкурентоспособность и  обеспечить 
устойчивое экономическое развитие бизнес-единицы.
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Аннотация. В  статье рассмотрены теоретические аспекты кадрового по-
тенциала региона, а также проведена его оценка с точки зрения количе-
ственных и  качественных показателей. Представлен анализ кадрового 
потенциала страны по  таким показателям, как численность населения 
страны, доля трудоспособного населения, а также рассмотрено естествен-
ное движение населения в России за последние шесть лет. Выявлены ос-
новные проблемы в регионах России, касающиеся кадрового обеспечения 
экономики молодыми специалистами. Разработан план мероприятий для 
развития кадрового потенциала в  регионе, в  основе которого заложены 
механизмы государственных, муниципальных и  частных взаимодей-
ствий. Кадровый потенциал, как драйвер роста экономики будущего, 
играет важную роль в  повышении устойчивости развития социально-э-
кономических индикаторов в регионе. В качестве информационной базы 
использованы данные официальной статистики Росстата.

Ключевые слова: экономика, регион, кадровый потенциал, численность 
населения, региональное развитие, региональная экономика, кадры.

Каждый регион является субъектом страны, вно-
сящим свой вклад в развитие экономики. Имен-
но кадровое региональное развитие, как инсти-

туциональная среда, способствует экономическому 
росту, воздействуя на уровень жизни населения.

Обоснованием актуальности исследования являет-
ся:

 ♦ - во-первых, оказываемое влияние кадрового 
потенциала не  только на  экономической рост 
отдельно взятого региона, но и страны в целом. 
В  современной экономике развитие кадрового 
потенциала является одним из  перспективных 
направлений;

 ♦ - во-вторых, предписывание человеческому ре-
сурсу роли наиболее ценного ресурса, который 
требует инвестиций, также, как и  любое другое 
предприятие. Вложение в человеческий капитал, 

его развитие и рациональное использование яв-
ляются гарантом повышения его эффективности 
в трудовой деятельности;

 ♦ - в-третьих, предъявляемые к  людям требования 
по  владению новыми навыками и  компетенция-
ми, особенно в условиях перехода от индустри-
альной экономики к  цифровой. Данный аспект 
способствует развитию нового кадрового потен-
циала в регионах, осуществляющего все направ-
ления цифровизации [1] .

Кадровый потенциал  — это возможности опреде-
ленной категории рабочих, специалистов, других групп 
работников, которые могут быть приведены в действие 
в  процессе трудовой деятельности в  соответствии 
с  должностными обязанностями и  поставленными пе-
ред коллективом целями на  определенном этапе раз-
вития [4].

HUMAN RESOURCES POTENTIAL 
AS A FACTOR OF SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT OF THE REGION

N. Speshilova 
S. Dedeeva 

O. Arkova 

Summary. The article discusses the theoretical aspects of the human 
resource potential of the region, as well as its assessment in terms of 
quantitative and qualitative indicators. The analysis of the country’s 
human resources potential is presented according to such indicators as 
the population of the country, the share of the able-bodied population, 
and also the natural movement of the population in Russia over 
the past six years is considered. The main problems in the regions of 
Russia concerning the staffing of the economy by young specialists are 
identified. An action plan has been developed for the development of 
human resources in the region, which is based on mechanisms of state, 
municipal and private interactions. Human resource potential, as a 
driver of the growth of the economy of the future, plays an important 
role in increasing the sustainability of the development of socio-
economic indicators in the region. The data of the official statistics of 
Rosstat are used as an information base.
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Существует несколько понятий, так или иначе от-
носящихся к  кадровому потенциалу, но  по своему со-
держанию все они схожи. Анализ научной литературы 
последних лет показал, что в  экономике, социологии, 
статистике, управленческих науках существуют различ-
ные трактовки, связанные с  трудовой деятельностью 
человека.

Понятия «кадры» и  «кадровый потенциал» опре-
деляются с  нескольких точек зрения. Так, например, 
по  мнению  Э.В. Крума понятия «персонал предприя-
тия» и «кадры» отождествляются. Автор считает, что ка-
дровый потенциал  — это способность кадров решать 
стоящие перед ними текущие и перспективные задачи. 
Он определяется численностью кадров, их образо-
вательным уровнем, личностными качествами, про-
фессионально-квалификационной, половозрастной 
структурой, характеристиками трудовой и творческой 
активности [4].

Ильин  А.И. в  своих научных трудах разделяет по-
нятия «персонал» и  «кадры» и  под «кадровым потен-
циалом» понимает интегральную характеристику со-
трудников, представляющую собой их максимальные 
возможности по достижению целей предприятия [3].

Ряд других авторов под «кадровым потенциалом» 
понимают сложное сочетание профессиональных, фи-

зических и творческих способностей, знаний, навыков, 
опыта, духовных и  нравственных ценностей, культур-
ных установок и традиций работников.

Среди всех подходов особое место занимает «ка-
дровый потенциал», однако единой трактовки до  на-
стоящего времени не создано. Отмечено, что в основе 
экономической категории «кадровый потенциал» зало-
жено понятие эффективности.

Оценивая кадровый потенциал необходимо исполь-
зовать систему количественных и  качественных пока-
зателей, схематично представленную на рисунке 1. [2]

Одними из  важнейших показателей формирования 
кадров являются уровень образования и  финансовая 
грамотность населения. В связи с этим развитие систе-
мы непрерывного профессионального образования 
в регионе становится актуальной задачей.

Какие бы не были прекрасные идеи, новейшие тех-
нологии, самые благоприятные внешние условия не су-
ществовали, без хорошо подготовленного персонала 
высокой активности на  предприятии добиться невоз-
можно.

Современный этап развития региональной эконо-
мики связан с новым взглядом на кадровый потенциал 

Рис. 1. Оценка кадрового потенциала региона [2]
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как важнейший фактор экономического роста. В связи 
с  этим рациональное использование трудовых ресур-
сов является актуальным направлением социально-э-
кономического развития региона [7].

Одной из  стратегических целей Российской Феде-
рации является обеспечение ее устойчивого развития 
с  целью эффективного использования научно-техни-
ческого потенциала, человеческого и  природного ка-
питала в  долгосрочной перспективе. В  свою очередь 

одним из важных факторов устойчивого развития стра-
ны является ее кадровый потенциал. Следует отметить, 
что в  Концепции устойчивого развития, которая была 
декларирована членами-государствами ООН в  2015 г. 
в итоговом документе «Преобразование нашего мира: 
Повестка дня в области устойчивого развития на пери-
од до 2030 года», в число семнадцати приоритетных це-
лей устойчивого развития вошли «содействие полной 
и производительной занятости и достойной работе для 
всех», а также «обеспечение всеохватного и качествен-

Рис. 2. Численность населения с 2017 по 2022 гг. в РФ
Составлено авторами [5]

Рис. 3. Естественное движение населения в России с 2017 по 2022 гг.
Составлено авторами [5]
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ного образования и поощрение возможности обучения 
на протяжении всей жизни для всех» [6].

Оценим состояние кадрового потенциала страны 
по  следующим показателям: численность населения; 
доля трудоспособного населения в общей численности 
населения. Так на рисунке 2 представлена численность 
населения с 2017 по 2022 гг. в РФ по данным [5] .

По данным, отображаемым на  рисунке 2, можно 
сделать вывод, о том, что с 2017 по 2022 гг. численность 
населения выросла на  175 661 чел., но  по отношению 
с  2021 г. данный показатель в  России уменьшился 
на 1 146 823 чел. Это рекордное сокращение численно-
сти, связано с периодом пандемии коронавируса [10] .

Рассмотрим современное состояние кадрового 
потенциала российской экономики по  данным пока-

зателям с  точки зрения угроз устойчивому развитию 
страны. Численность населения  — начиная с  2017 г. 
в  России замедлился рост рождаемости, а  темпы сни-
жения смертности оказались недостаточными для 
обеспечения естественного прироста населения (см. 
рис. 3) .

В соответствии со  статистическими данными Рос-
стата, в  2017 г. число родившихся человек в  России 
по  сравнению с  2022 г. составило на  817 907 человек 
меньше, рождаемость сократилась почти в  два раза, 
а  количество умерших за  этот  же период сократилось 
на  528 825 человек. Самые рекордные показатели 
смертности были в 2020 г. это было связано с пандеми-
ей коронавируса.

На основании статистических данных, представ-
ленных на  рисунке 4, можно сказать, что самой кри-

Рис. 4. Доля трудоспособного населения в РФ с 2017 по 2022 г.
Составлено авторами [5]

Рис. 5. Основные проблемы кадрового обеспечения экономики регионов России молодыми 
специалистами
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тической точкой стали 2019 г. и  2020 г. по  сравнению 
с 2022 г. доля трудоспособного населения в РФ сокра-
тилась на 1,84 млн. человек.

Сравнивая 2021 г. с  2022 г., число трудоспособных 
граждан увеличилось на 1,3 млн. человек. Однако, на-
чиная с  2021 г. наблюдается закономерный рост тру-
доспособного населения, что связано с преодолением 
негативных последствий демографической ямы 1990-х 
годов. Сейчас активное трудовое пополнение прихо-
дится на  выпускников вузов и  колледжей, рожденных 
после 2000 г. Процент трудоустройства выпускников 
по  специальности доходит в  некоторых вузах до  85%. 
Как считают эксперты, что те, кто хочет работать, без 

работы не останутся: всегда есть вакансии, как в сфере 
бизнеса, так и в сфере государственной службы.

Крайне важными являются прогнозирование по-
требности в  кадрах, качественная их подготовка, про-
фориентация и трудоустройство выпускников. При этом 
комплексная оценка социально-экономического разви-
тия региона позволяет выявить проблемы, связанные 
с диспропорцией в системе подготовки и обеспечения 
кадрами и реальными потребностями рынка труда.

Можно выделить целый ряд проблем в  регионах 
России, касающихся кадрового обеспечения экономи-
ки молодыми специалистами (рис. 5).

Рис. 6. План мероприятий для развития кадрового потенциала в регионе
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Еще одним немаловажным фактором развития для 
экономики страны является приход молодых специа-
листов в бизнес. Создание собственного дела поощря-
ется сейчас в  вузах посредством обучения и  помощи 
разработки работающих стартапов. Так, после окон-
чания вуза студент вполне может попробовать свои 
силы в интернет-торговле, сфере обслуживания, сфере 
транспортных перевозок и пр., что послужит росту чис-
ла населения, вовлеченного в трудовой процесс, а это 
в свою очередь является ключевым показателем в фор-
мировании спроса, а спрос на товары и услуги развива-
ет экономику региона и страны.

В связи с  этим, можно выделить основные задачи, 
которые необходимо решить для достижения цели раз-
вития кадрового потенциала, что представлено на ри-
сунке 6.

Посредством государственных, муниципальных 
и  частных взаимодействий становится реальным по-
вышение кадрового потенциала в  регионе, за  чем 
последует рост качества жизни населения. Поэтому 
кадровый потенциал, как драйвер роста экономики бу-
дущего, играет важную роль в  повышении устойчиво-
сти социально-экономических индикаторов в регионе.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению направлений усовершен-
ствования организационных основ, а  также уточнению задач контроля 
в автономных учреждениях в условиях трансформации требований систе-
мы государственного управления. В процессе исследования рассмотрены 
различные составляющие системы контроля. Сформулирован авторский 
подход к элементному составу новой организационной основы контроля. 
Обозначены условия ее эффективного функционирования.

Ключевые слова: автономное учреждение, контроль, организация, техно-
логии, управление, финансы.

Вкаждой стране мира существует система бухгал-
терского учета, которая аккумулирует и  предо-
ставляет информацию о финансовых операциях, 

активах и записях всех ведомств, организаций, учреж-
дений и  предприятий, содержащихся за  счет бюджет-
ных средств. Точный бухгалтерский учет и  отчетность 
необходимы для эффективного принятия решений 
и  поддержки высокого уровня прозрачности [1]. Сво-
евременная, точная и адекватная информация о дохо-
дах и  расходах укрепляет способность правительства 
принимать решения и контролировать бюджетные по-
токи. Она также помогает в управлении долгосрочной 
фискальной устойчивостью, кроме того, эффективно 
организованная система бухгалтерского учета гаранти-
рует, что правительство сможет выполнить обязатель-
ные платежи.

Обозначенные вопросы играют очень важную роль 
в  обеспечении и  стимулировании устойчивого эконо-
мического развития. Продолжающееся замедление 
роста в  странах с  формирующейся и  развивающейся 

экономикой, к числу которых относится и Россия в со-
четании с  тенденцией сокращения притока иностран-
ных инвестиций, создает повышенную потребность 
правительств в улучшении контроля над государствен-
ными ресурсами [2] .

Решению этой проблемы может служить развитие 
системы контроля, которая играет немаловажную роль 
в  процессе функционирования государственных уч-
реждений, к числу которых относятся и автономные.

В контексте вышеизложенного, разработка новых 
приоритетных методик организационно-методическо-
го обеспечения контроля в  автономных учреждениях 
является первоочередной задачей теории и практики, 
что и обуславливает выбор темы данной статьи.

Над развитием теории контроля в  бюджетных уч-
реждениях в  целом работали многие известные уче-
ные, а именно: Шахбанов  Р.Б., Юсупова  А.М., Гоголева  
О.Л., Санович  И.О., Кошик  Ю.В., Иноземцева  Л.В.

ORGANIZATIONAL BASIS 
AND TASKS OF INTERNAL CONTROL 
IN AUTONOMOUS INSTITUTIONS 
UNDER THE TRANSFORMATION 
OF THE REQUIREMENTS 
OF THE MANAGEMENT SYSTEM

T. Turishcheva 

Summary. The article is devoted to the consideration of directions 
for improving the organizational foundations, as well as clarifying 
the tasks of control in autonomous institutions in the context of the 
transformation of the requirements of the public administration system. 
In the process of research, various elements of the control system are 
considered. The author’s approach to the elemental composition of the 
new organizational basis of control is formulated. The conditions for 
their effective functioning are indicated.

Keywords: autonomous institution, control, organization, technology, 
management, finance.
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Вопросы урегулирования контроля за  выполне-
нием сметы автономных учреждений и  исследование 
основных этапов его проведения отражены в  работах 
Акмурзиной  Л.С., Курбанаевой  Л.Х., Сметанко  А.В.

Однако, несмотря на  имеющиеся наработки, ряд 
вопросов в  организации системы контроля в  государ-
ственных учреждениях требуют дальнейшего научно-
го обоснования. В  частности, в  уточнении нуждаются 
правовые, организационные, прикладные аспекты 
контроля в  автономном учреждении с  учетом наибо-
лее эффективных методических приемов и временных 
аспектов проведения.

Итак, цель статьи заключается в  рассмотрении на-
правлений и перспектив усовершенствования органи-
зационных основ, а  также уточнении задач контроля 
в автономных учреждениях в условиях трансформации 
системы государственного управления.

Понятие контроля в автономных учреждениях явля-
ется достаточно широким и разнообразным. На сегод-
няшний день нет единой точки зрения относительно 
его видов, функций, целей и задач проведения.

По мнению автора, в общетеоретическом смысле кон-
троль в  автономном учреждении  — это установленные 
меры предосторожности, которые позволяют защитить 
учреждение от  технологических, финансовых, стратеги-
ческих и  репутационных рисков. В  терминах бухгалтер-
ского учета и аудита контроль гарантирует, что все опера-

ции автономного учреждения являются эффективными 
и результативными. С точки зрения кибербезопасности, 
которая приобретает особую актуальность в эпоху циф-
ровизации экономики, контроль защищает автономное 
учреждения от  рисков, которые могут скомпрометиро-
вать информационно-технологическую среду.

На рис. 1 представлена система контроля автоном-
ного учреждения.

Задачи административного контроля включают 
в  себя осуществление контроля за  выполнением про-
изводственных и  финансовых планов, а  также за  пол-
нотой и качеством исполнения должностными лицами 
своих обязанностей.

В задачи технического контроля на  современном 
этапе входит контроль за соблюдением технологии про-
изводства, норм и  нормативов расхода сырья, а  также 
регулярный мониторинг качества изготовленной про-
дукции, выполненных работ, предоставленных услуг.

Приоритетами финансового контроля являются: со-
блюдение общей бюджетно-налоговой дисциплины ав-
тономным учреждением, рост эффективности распреде-
ления ресурсов, обеспечение эффективного выполнения 
сметы, повышение уровня прозрачности и  подотчетно-
сти в управлении государственными финансами.

Кадровый контроль призван следить за  тем, чтобы 
сотрудники, работающие в  учреждении, были квали-

Рис. 1. Система контроля в автономном учреждении
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фицированы и готовы выполнять возложенные на них 
обязанности, поскольку эффективное достижений це-
лей автономного учреждения зависит от способностей 
и честности персонала.

Задачи организационного контроля можно сфор-
мулировать следующим образом: 1) контроль за  чет-
ким определением и  распределением обязанностей 
(каждая функция автономного учреждения должна 
находиться под контролем определенного лица); 2) 
контроль за соблюдением порядка подчинения; 3) кон-
троль за тем, чтобы персонал был четко проинформи-
рован о том, какие решающие полномочия возложены 
на  него, каков диапазон его ответственности и  перед 
кем он должен отчитываться.

Внутренний контроль в  традиционном понимании 
предназначен для минимизации рисков и  защиты ак-
тивов, обеспечения точности записей, повышения опе-
рационной эффективности и поощрения к соблюдению 
политик, правил, положений и законов [3]. В тоже вре-
мя, очевидно, что в контексте трансформации системы 
управления государственными финансами, целями ко-
торой является повышение качества государственных 
услуг, эффективная аккумуляция ресурсов и распреде-
ление их в четком соответствии с приоритетами разви-
тия государства в средне- и долгосрочной перспективе 
с одновременным соблюдением принципов экономич-
ности, эффективности, результативности и прозрачно-
сти, задачи внутреннего контроля в автономных учреж-
дениях обновляются и дополняются.

Таблица 1. Задачи внутреннего контроля и рекомендации их решения
Задачи Рекомендации по оптимизации выполнения
Оценка:
степень выполнения и достижения целей, определенных 
в стратегических и годовых планах учреждения

Обоснование более совершенной методики анализа, в т. ч. фактор-
ной

эффективности планирования и выполнения бюджетных про-
грамм и результатов их выполнения

Усовершенствование основ планирования, в частности относи-
тельно пересмотра исходных показателей и норм расходов

качества предоставления административных услуг и выпол-
нения контрольно-надзорных функций, задач, определенных 
актами законодательства

Формирование научно обоснованных критериев качества предо-
ставляемых услуг, выполняемых работ

состояния управления государственным имуществом
Преодоление конфликта интереса, выбор критериев оценки и раз-
работка методики правильности ведения бухгалтерского учета 
и достоверности финансовой отчетности

рисков, негативно влияющих на выполнение функций и задач 
автономного учреждения

Установление перечня объектов контроля, научное обоснование 
разграничения уровней рисков, разработка методологических 
основ их оценки

Рис. 2. Элементный состав новой организационной основы контроля в автономных учреждениях
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С учетом вышеизложенного в  таблице 1 изложен ав-
торский подход к формулировке задач внутреннего кон-
троля автономных учреждений в современных условиях.

Также считаем необходимым акцентировать внима-
ние на  том, что в  условиях смены парадигмы управле-
ния государственными финансами, с учетом внедрения 
новых подходов к бухгалтерскому учету, которые в част-
ности базируются на принципах развития инновацион-
ных методов к  формированию баз данных, их содер-
жанию и  структуре, формам представления, способам 
защиты, хранения и передачи заинтересованным поль-
зователям, для достижения соответствия информации 
запросам управленческой системы, изменяется и систе-
ма организации контроля в автономных учреждениях.

Принимая во  внимание отмеченное, считаем, что 
организационную основу контроля должны составлять 
три ключевых элемента:

1. 1. Управление — включая стратегическое видение, 
организационную структуру, управление ресур-
сами и обеспечение соответствия.

2. 2. Методология  — набора методик, подходов, ин-
струментов и способов, с использованием кото-
рых функции контроля будут реализовываться 
на практике.

3. 3. Вспомогательные технологии  — аналитика, ро-
ботизированная автоматизация процессов, ана-
лиз больших данных, машинное обучение и  ис-
кусственный интеллект (см. рис. 2) .

Все элементы, представленные на  рис.  2 взаимос-
вязаны между собой — люди, процессы, данные и тех-
нологии. Изменение только отдельных компонентов 
принесет ограниченную и  краткосрочную пользу. Для 
того, чтобы получить существенный эффект, повысить 
прозрачность и  действенность системы бухгалтерско-
го учета в целом, а также эффективность работы авто-

номных учреждений, в частности, критически важным, 
по мнению автора, является признание необходимости 
целостных изменений в системе контроля, что является 
ключом к ускорению и повышению ценности результа-
тов.

Цели предложенной организационной основы  — 
эффективность, адаптивность, повышение вовлечен-
ности и получение более глубоких и ценных сведений 
по  результатам проведения контроля в  автономном 
учреждении. При этом эффективность использования 
бюджетных средств учреждением может быть еще 
больше увеличена, если преобразования контроля 
не только будут стратегически выверены, но также ско-
ординированы и согласованы с другими организацион-
ными функциями обеспечения качества предоставляе-
мых услуг.

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы.

Новые вызовы, стоящие перед системой управ-
ления государственными финансами, требуют, чтобы 
структура организации контроля в государственных уч-
реждениях, в том числе и в автономных, базировалась 
на  трех ключевых аспектах: управление, методология 
и  технология. Реализация на  практике такой системы 
организации контроля будет способствовать тому, что 
в  деятельности автономных учреждений может орга-
нично сочетаться выполнение задач государственного 
контроля за  движением и  расходованием бюджетных 
средств, запросы потребителей, которых обслуживает 
учреждение, а также интересы общества в целом.

Задачи контроля, определенные новым вектором 
развития государственного менеджмента, предполага-
ют налаживание системы, позволяющей своевременно 
выявлять риски, которые могут иметь негативные по-
следствия для деятельности автономного учреждения.
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Аннотация. В  процессе урегулирования конфликтов в  семейных право-
отношениях наиболее благоприятным вариантом является установление 
мирового соглашения между сторонами, однако далеко не всегда это воз-
можно без вмешательства третьих лиц. Медиатор, являясь нейтральным 
посредником, оказывает содействие участникам спора с целью нахожде-
ния компромисса и  примирения конфликтующих участников. Использо-
вание различных медиативных методик и  техник в  семейном сопрово-
ждении направлено на обеспечение безопасности и конфиденциальности 
для каждого члена семьи, а также урегулирование спора наиболее эффек-
тивным способом.

Ключевые слова: семейная медиация, семейные правоотношения, рас-
торжение брака, ко-медиация, правовой спор.

На современном этапе развития общества семей-
ные ценности и  обязанности, обеспечивающие 
защиту и поддержку интересов каждого отдель-

но взятого члена семьи, перестали казаться чем-то са-
кральным и  неприкосновенным, и  перешли в  катего-
рию тривиальности и  дезинтеграции. Разобщенность 
во  взглядах и  субъективное восприятие основ семей-
ных правоотношений определяет возрастающее коли-
чество разводов и судебных разбирательств в области 
семейного права.

В семье, как и  в  любой другой социальной группе, 
происходят конфликтные ситуации, естественность 
и неизбежность которых определяется эмоциональной 
вовлеченностью каждого члена семьи в процесс веде-
ния совместной жизни.

Различные аспекты семейных конфликтов основы-
ваются на  следующих проблемах: отсутствие партнер-
ства в отношениях, ущемление прав членов семьи, су-
пружеские измены, разделение имущества и т. д.

Урегулирование подобных споров зачастую перехо-
дит в  судебные разбирательства по  причине того, что 
стороны не  могут решить собственные конфликты пу-
тем обсуждения и переговоров, и нахождения взаимо-
выгодного компромисса.

В данном случае актуальным становится вопрос 
о том, является ли судебный процесс оптимальным пу-
тем разрешения споров в семейных правоотношениях, 
и насколько эффективным будет прибегнуть к помощи 
третьих лиц для налаживания коммуникации и поиска 

Право

PECULIARITIES OF MEDIATIVE SUPPORT 
IN LEGAL FAMILY RELATIONS
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Summary. In the process of resolving conflicts in legal family relations, 
the most favorable option is to establish a peace agreement between 
the aggrieved parties, but it is not always possible without the 
intervention of third party. The mediator, being a neutral participant, 
assists the parties to the dispute in order to find compromise and 
reconciliation of the conflicting sides. The use of various mediative 
methods and techniques in family support is aimed at ensuring security 
and confidentiality for each family member, as well as resolving the 
dispute in the most effective way.
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мирного и обоюдного решения. Такой шаг подразуме-
вает применение специфических услуг медиации с це-
лью посредничества и  налаживания контакта между 
сторонами спора.

Анализируя особенности медиативных услуг в  се-
мейном праве, необходимо разобраться с  норматив-
ными вопросами урегулирования семейных правоот-
ношений.

Являясь составной частью права, семейные отноше-
ния регламентируются нормативно-правовыми актами 
РФ, среди которых: Семейный Кодекс РФ, Гражданский 
Кодекс РФ, Федеральные законы и постановления, ка-
сающиеся вопросов семейных правоотношений.

По своей сути, семейные правоотношения подразу-
мевают комплекс прав и обязанностей участников этих 
отношений, а также поддержание и защита их интере-
сов и семейных ценностей.

В статье 2 Семейного Кодекса РФ обосновываются 
следующие требования: «семейное законодательство 
устанавливает порядок осуществления и  защиты се-
мейных прав, условия и  порядок вступления в  брак, 
прекращения брака и  признания его недействитель-
ным, регулирует личные неимущественные и  имуще-
ственные отношения между членами семьи: супругами, 
родителями и детьми (усыновителями и усыновленны-
ми), а в случаях и в пределах, предусмотренных семей-
ным законодательством, между другими родственни-
ками и иными лицами, определяет порядок выявления 
детей, оставшихся без попечения родителей, формы 
и порядок их устройства в семью, а также их временно-
го устройства, в том числе в организацию для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей» [1].

По своим видам семейные правоотношения раз-
деляются на две категории: личные неимущественные 
и имущественные. К первой категории относится: всту-
пление в  брак и  его прекращение, взаимоотношения 
супругов в  процессе ведения семейной жизни, смена 
и  выбор фамилии, отношения между детьми и  роди-
телями, решение вопросов воспитания и образования 
ребенка и многое другое.

Имущественные правоотношения в  семье возни-
кают на основе совместной собственности, а также ее 
материального содержания и разделения (раздел иму-
щества, доходов, выплата алиментов и т. д.)

По количеству субъектов семейные правоотноше-
ния подразделяются на двусторонние (отношения меж-
ду супругами) и трехсторонние (отношения между ро-
дителями и ребенком) .

В связи с  этим можно сказать, что семейные отно-
шения всегда основывались на взаимодействии и вза-
имном влиянии членов семьи. Данный процесс не-
возможно представить без столкновения интересов, 
мировоззрений, потребностей и  стремления убедить 
в своей правоте и истинности собственной точки зре-
ния.

Возникновение спорных вопросов в  данном слу-
чае может трактоваться по-разному: противостояние 
разнородных интересов и мнений; межличностное на-
пряжение; противоречия в  функциональном аспекте 
семейной жизни и т. д. Семейные конфликты могут про-
исходить на разных уровнях: горизонтально или верти-
кально.

Горизонтальные конфликты развиваются между 
представителями одного поколения (между супруга-
ми, между братьями и  сестрами, между представите-
лями старшего поколения). Например, супружеский 
конфликт подразумевает разобщенность во  взглядах, 
поступках и мотивах партнеров в браке. Конфликт меж-
ду братьями и сестрами, как правило, выражается в не-
соответствии желаемого и  действительного и  мотиви-
руется эмоционально-психологической незрелостью 
детей.

Конфликты на вертикальном уровне подразумевают 
наличие определенной иерархии и неравенство соци-
альных статусов, что определяет наличие активной 
стороны конфликта (лица, занимающие более высокое 
положение в семейной иерархии) и пассивной (те, кто 
вынуждено участвуют в  конфликте). Примером может 
послужить конфликт между родителями и детьми, ког-
да один или оба супруга руководствуются своим семей-
ным авторитетом и властью, или же конфликт между ба-
бушками и дедушками и родителями, затрагивающими 
вопросы воспитания, образования и бытовые пробле-
мы.

Процесс правового урегулирования семейных 
конфликтов представляет собой институциональное 
разрешение спорных ситуаций, включающее в  себя 
социальное воздействие, судебную деятельность, меж-
личностную коммуникацию, а также применение услуг 
семейной медиации с целью предупреждения и прео-
доления конфликтов. Поэтому регулирование споров 
в  семейных правоотношениях направленно на  устра-
нение конфликта и решение противоречий, мотивиру-
ющих и порождающих критическую ситуацию.

В процессе разрешения правовых споров наиболее 
благоприятным вариантом является установление ми-
рового соглашения между конфликтующими сторона-
ми, когда никто не остается в проигрыше, учитываются 
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мнения, как ребенка, так и его родителей и достигается 
наиболее эффективный результат.

Однако, как показывает практика, далеко не всегда 
стороны, участвующие в правовом споре, готовы прий-
ти к мирному соглашению. В таких случаях, как прави-
ло, возникает конфликтная ситуация, неблагополучно 
воздействующая на всех членов семьи и их интересы.

В данном случае и  возникает необходимость при-
менения услуг медиации, которые позволяют мирно 
урегулировать правовые конфликты между супругами 
и другими членами семьи.

Понятие «медиация» подразумевает использование 
альтернативного механизма решения споров в  семей-
ных правоотношениях. Дословно данный термин пере-
водится как посредничество, т. е. участие третьих лиц 
в урегулировании конфликтов.

Целью посредничества является достижение сторо-
нами добровольного компромисса, который в дальней-
шем приводит к  официальному договору о  согласии 
сторон в письменной форме [2, с. 412] .

В данном случае медиатор представляет собой 
нейтральную третью сторону или посредника, оказы-
вающего содействие участникам спора с  целью само-
стоятельно прийти к  компромиссу и  найти решение 
конфликта наиболее мирным и  эффективным спосо-
бом.

Истоки зарождения и развития семейной медиации 
в сфере правовых отношений в качестве легитимной от-
расли, входящей в состав институтов права, уходят кор-
нями в  юридические процессы середины 1970х годов 
в  США, Калифорнии. Именно тогда все большее коли-
чество людей стали искать мирное решение бракораз-
водным процессам в качестве альтернативы судебным 
разбирательствам, представлявшимся длительными 
и неудобными. В Штате Калифорния, одном из первых 
в  США и  в  мире, деятельность медиаторов была офи-
циально включена в число судебных услуг. Вскоре по-
сле этого по всей территории Америки возник частный 
рынок семейной медиации преимущественно для раз-
решения споров, возникающих при расторжении бра-
ка. Структурирование посреднической деятельности 
произошёл благодаря трудам О. Куглера, юриста из Ат-
ланты, который исследовал и описал систему медиации 
с  целью обучения специалистов и  распространения 
данных услуг. Такое развитие посреднической систе-
мы позволило применять данные услуги на  практике 
и адаптировать их не только к вопросам расторжения 
брака, но и к другим конфликтным ситуациям, возника-
ющим в правовых отношениях [3] .

На территории Российской Федерации семейная 
медиация стала развиваться с  середины 2000х годов, 
однако полноценное распространение данной систе-
мы до сих пор находится под вопросом. Эффективность 
повсеместного применения посредничества в  боль-
шей степени зависит от  качества предлагаемых услуг 
и завоеванного доверия среди клиентов, что обуслав-
ливается спецификой медиации в  разрешении право-
вых споров.

На сегодняшний день наиболее востребованной ус-
лугой семейных медиаторов является решение вопро-
сов расторжения брака, разделения имущества и опе-
кунства над детьми.

«Несмотря на  нормализацию развода в  совре-
менных обществах, он, как правило, воспринима-
ется участниками как одно из  тяжелейших событий 
в  их жизни. Развод сопряжен с  такими явлениями как 
острая эмоциональная реакция расстающихся супру-
гов (чувство обиды, гнева, утрата доверия); реоргани-
зация семейного быта и  частных финансов; выработ-
ка договоренностей о  совместном воспитании детей 
и  выплате алиментов; осуществление сопутствующих 
юридических процедур. Поэтому супруги, оказавшиеся 
в  ситуации расставания и  расторжения брака, нужда-
ются как в поддержке родственников, близких, друзей, 
так и в квалифицированной помощи специалистов раз-
личного профиля» [4, с.13] .

Однако важно отметить тот факт, что бракоразво-
дный процесс сильнее всего травмирует детей, так как 
в большинстве случаев развод родителей означает для 
ребенка распад социальной устойчивости и стабильно-
го образа жизни, что непосредственно влияет на фор-
мирования будущего образа семьи и  общественной 
картины в целом. С этой точки зрения особо значимым 
является поддержание справедливого баланса между 
правами, требованиями и  обязанностями родителей 
и  интересами ребенка, которые должны приниматься 
во внимание в процессе разрешения споров.

Ребенку, вовлеченному в процесс расторжения бра-
ка родителей, в  первую очередь, важна эмоциональ-
но-психологическая поддержка, которая должна быть 
оказана в  полноценном объеме, но,  как показывает 
практика, защита интересов ребенка в  суде сводится 
лишь к отстаиванию его базовых прав, среди которых: 
право на жилье, имущественные права, право на обще-
ние с родственниками [1].

Отсюда следует обобщение о том, что эмоциональ-
но-психологическая поддержка ребенку, вовлечен-
ному в  процесс расторжения брака родителей, ока-
зывается крайне редко и сводится, как правило, лишь 
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к  психолого-педагогической экспертизе и  участии ор-
ганов опеки.

Непосредственное участие детей в семейной меди-
ации необходимо рассматривать как способ оказания 
помощи ребенку и  предоставление ему безопасных 
условий, гарантирующих открытость в  выражении 
собственного мнения и  интересов. «Ребенок при этом 
не является судьей в споре между взрослыми, от него 
не  требуется принимать каких-либо решений или вы-
сказываться в пользу одного из родителей. В ходе об-
щения с медиатором или приглашенным детским пси-
хологом нередко выясняется, что дети хотят донести 
до  взрослых свою надежду на  разрешение семейного 
конфликта и мысли о том, как можно было бы этого до-
биться» [4, с.14] .

При участии ребенка в  бракоразводном процессе, 
медиатору необходимо учитывать ряд факторов, опре-
деляющих благополучный результат посреднической 
деятельности: возраст ребенка (мнение детей старше де-
сяти лет официально заслушивается в суде и учитывается 
в процессе медиации); личное желание ребенка участво-
вать в  беседах и  обсуждениях сторон; психологические 
особенности и эмоциональное состояние ребенка (спо-
собность спокойно обсуждать проблемы) и т. д.

В большинстве случаев родители выражают соб-
ственное мнение и  преследуют личные интересы, ма-
нипулируя ребенком и  оказывая на  него психологи-
ческое давление. В  этом случае медиатор выступает 
в роли психолога, поддерживая ребенка в выражении 
его личных потребностей и стремлений.

В России распространено мнение о том, что психо-
логическая поддержка детей должна реализовываться 
в  первую очередь родителями и  именно они должны 
находить и  организовывать квалифицированную пси-
хологическую поддержку для ребенка, однако в случа-
ях судебных разбирательств, когда оба супруга глубо-
ко погружены в собственный конфликт и не способны 
предоставить ребенку нужную эмоциональную под-
держку, на помощь могут прийти специалисты в обла-
сти семейной медиации.

Важно отметить, что в  семейной медиации эмоци-
онально-психологическая составляющая конфликтов 
проявляется гораздо сильнее, чем в любых других пра-
воотношениях. Именно поэтому большая часть меди-
аторов имеют образование и квалификации в области 
психологии, что, безусловно, является значимым преи-
муществом в разрешении семейных споров.

Кроме того, посредничество носит конструктивный 
характер и  предполагает возможность ментального 

развития для всех участников конфликта. Принцип 
добровольности и  выработка совместного решения 
между сторонами возлагают на  них надежды на  спра-
ведливое правосудие. Медиация также обещает эконо-
мически эффективное и  более быстрое урегулирова-
ние споров по  сравнению с  длительными судебными 
разбирательствами, поэтому выбор в  пользу посред-
ничества гарантирует участникам конфликта более бы-
строе и дешевое спороразрешение.

К особенностям медиативного сопровождения 
в  процессе урегулирования семейных конфликтов от-
носится конфиденциальность и желание сохранить хо-
рошие отношения между супругами, что особенно важ-
но в семейных правоотношениях.

В вопросе защиты прав ребёнка и его интересов се-
мейная медиация представляется наиболее благоприят-
ным решением, так как мирное урегулирование брако-
разводных процессов подразумевает психологическую 
поддержку ребёнка и его эмоционального состояния.

Обобщая все вышеперечисленное, выбор в  поль-
зу посредничества в  целях урегулирования семейных 
конфликтов отвечает удовлетворительным результатам 
и представляется наиболее эффективным решением.

Как отмечают многие современные исследователи, 
семейная медиация не  является основополагающим 
дополнением к  юридической и  судебной практике, 
по причине того, что посредничество применяет более 
широкое и  глубокое определение конфликта, а  также 
использует комплексный подход к его разрешению [5] .

Именно поэтому многие семейные медиаторы 
определяют свою деятельность как терапевтическую, 
мотивируя своих клиентов признать внутренние эмо-
ционально-психологические проблемы и  постараться 
решить в первую очередь именно эти вопросы.

Медиативное сопровождение в  семейных спорах 
ставит целью урегулирование неюридических эмоци-
ональных вопросов в контексте правовых отношений, 
что объясняет специфику данного вида услуг и позво-
ляет привести семейные отношения из точки глубокого 
конфликта в  состояние примирения и  даже воссоеди-
нения сторон.

В предоставлении посреднических услуг выделяют 
две доминирующие методики: совместные сессии кон-
фликтующих сторон и  индивидуальные конфиденци-
альные встречи (кокусы).

Первая методика позволяет каждой стороне быть ус-
лышанной и  выразить свое мнение по  поводу спорной 
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ситуации и перспектив её развития. Второй метод, наобо-
рот, представляет собой закрытые встречи между медиа-
тором и каждой из сторон в отдельности. Целью кокусов 
является раскрытие глубинных проблем и вопросов, ко-
торые не могут обсуждаться отдельными членами семьи 
в присутствии других участников конфликта [6, с. 13] .

Применение данных методов позволит медиатору 
учесть эмоционально-психологическое состояние кли-
ентов, которые зачастую не  способны трезво оценить 
ситуацию и  принять мнение другой стороны. В  связи 
с  этим комплексное применение двух методик позво-
лит ускорить процесс разрешения спора и достигнуть 
консенсуса наиболее эффективным способом.

Не всегда спорные ситуация в  семейных правоот-
ношения требуют вмешательства третьих лиц, но  су-
ществует ряд вопросов, представляющихся наиболее 
сложными для личного разрешения (вопросы опеки 
и попечительства над детьми, раздел совместно нажи-
того имущества, а также проблемы непонимания, несо-
гласованности действий и  нарушения личных контак-
тов между членами семьи и т. д.).

В связи с этим, урегулирование правовых конфлик-
тов в  семейных отношениях с  учётом их эмоциональ-
ной связи и психологической направленности требует 
от  медиатора особого профессионализма и  должного 
уровня подготовки, поскольку нейтралитет посредни-
ка играет важную роль в решении спора, а его личный 
опыт и  симпатии не  должны влиять на  юридический 
процесс, иначе это может только навредить налажива-
нию коммуникации.

Медиативное сопровождение в  бракоразводном 
процессе имеет ряд преимущества, однако существу-
ет и  несколько ограничений в  предоставлении услуг, 
объясняющиеся отсутствием добровольного желание 
конфликтующих сторон на  участие в  медиации, поло-
жительного настроя сторон и  их совместных усилиях, 
направленных на мирное урегулирование спора.

Медиация не  будет успешной, «если одна сторона 
пытается оказывать давление на другую или одна из сто-
рон чувствует себя запуганной другой стороной. На-
пример, если один участник чрезмерно боится другого 
и не может говорить с ним даже в присутствии посред-
ника, медиация может быть неприемлемой» [7, с. 12] .

Наряду с  этим, в  ситуациях слишком глубоких 
и травматических разногласий между сторонами, успех 
медиации также находится под вопросом.

«Различные виды зависимости, например, алкоголь-
ной и наркотической, могут поставить обсуждение, пе-

реговоры под сомнение. Добросовестное выполнение 
соглашения и соблюдение его обеими сторонами чрез-
вычайно важны для медиации» [7, с. 12] .

Медиативные услуги не  являются психотерапией 
или способом избежать судебного разбирательства од-
ной из сторон, и тем более медиация не предоставля-
ет способов манипуляции над другим участником или 
детьми.

Применение медиации в  выделенных случаях под-
разумевает проведение медиатором предваритель-
ного скрининга, оценивания ситуации, реализуемого 
в ходе индивидуальных бесед и сессий с пострадавшей 
стороной. В  ходе таких конфиденциальных встреч по-
средник выступает в  большей степени как психолог, 
нежели юрист и правозащитник, располагая к себе кли-
ента и  старясь определить глубину психологической 
травмы посредством заранее подготовленных вопро-
сов и терапевтических техник.

«Реализация собственных интересов в  рамках рав-
ноправного переговорного процесса, поиск и обсужде-
ние приемлемых для каждого участника решений, не-
возможны при существенном дисбалансе власти между 
участниками конфликта. Продолжающееся домашнее 
насилие делает процедуру медиации неприменимой, 
и  медиатору следует проинформировать сторону 
о службах, оказывающих юридическую и психологиче-
скую помощь жертвам домашнего насилия. В то же вре-
мя пострадавшая сторона может рассказать медиатору, 
что ее супруг применял физическое насилие, но  это 
было несколько лет назад, и она не боится повторения. 
Если она уверена в этом, проведение медиации может 
считаться вполне допустимым» [4, с. 14–15] .

Специалистам в  области медиативного сопрово-
ждения нужно также учитывать тот факт, что женщины, 
ставшие жертвами домашнего насилия, часто обраща-
ются к медиаторам в поисках возможность безопасных 
переговоров со  своим бывшим партнером в  присут-
ствии независимого посредника.

Проведение сессий с  медиатором и  применение 
посреднических услуг в условиях домашнего насилия, 
психологического заболевания одного из  клиентов 
и иных случаях неравномерного распределения власти 
и  авторитета, возможно при участии дополнительно-
го посредника в лице квалифицированного психиатра 
или социального работника.

«Существует еще одна категория лиц, которые мо-
гут принимать участие в  медиации в  силу своего зна-
чения для семьи или в  качестве лидеров местных со-
обществ  — лица, поддерживающие семью в  области 
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духовных практик или традиций (имамы, раввины, 
священники, капелланы и т. п. Их участие также должно 
быть утверждено медиатором, и  они должны соблю-
дать конфиденциальность» [7, с. 48] .

Альтернативным вариантом медиативного сопро-
вождения в  запутанных семейных правоотношениях 
является дистанционная медиация с помощью средств 
видеосвязи и современных технологий.

Челночная медиация в  форме раздельных встреч 
со сторонами также может подготовить клиентов к бу-
дущей совместной беседе, на  стадии их психологиче-
ской готовности к налаживанию контакта.

Еще одной разновидностью семейной медиации, 
применяемой в особо тяжелых случаях семейных кон-
фликтов, является ко-медиация. Эта процедура прово-
дится одновременно двумя медиаторами, при наличии 
нескольких условий: гендерный конфликт между участ-
никами медиации, религиозные споры, трансгранич-
ные конфликты и т. д.

Когда межличностный конфликт воспринимается 
сторонами как гендерный, и  нейтралитет посредника 
может подвергаться сомнению участниками проти-
воположного пола. В  данном случае медиаторами вы-
ступают одновременно мужчина и  женщина, что по-
зволяет поддержать равноправие и гендерный баланс 
в процессе разрешения спора.

В ситуациях трансграничных споров между пред-
ставителями разных стран и  культур ко-медиаторами 
могут быть специалисты из  соответствующих стран, 
глубже понимающие требования и культурные особен-
ности своих подопечных. Однако такие специалисты 
должны быть квалифицированы в  области междуна-
родных стандартов и  глобальной семейной медиации 
[8].

Применение ко-медиации в  процессе урегулиро-
вании серьезных конфликтов предполагает значимые 
преимущества, но только при том условии, что работа 
посредников будет максимально сплочённой и  согла-
сованной. Важным требованием также является баланс 
личных и профессиональных качеств специалистов, до-
полняющих друг друга.

Профессиональное взаимодействие медиаторов, уча-
ствующих в  совместных сессиях, должно основываться 
на таких факторах, как: взаимоуважение и доверие; четкое 
разграничение функций, социальных ролей и  зон ответ-
ственности; квалифицированные знания в области ко-ме-
диации; наличие опыта совместной работы; открытость 
в  высказываниях и  сбалансированное участие в  процес-
се предоставления услуг медиации; предварительная 
совместная подготовка к  встречам с  клиентами, сессиям 
и беседам, а также последующее обсуждение результатов.

В системе ко-медиации один из  специалистов, как 
правило, имеет юридическое образование, а второй — 
психологическое, что позволяет лучше узнать клиен-
тов, расположить их к себе и глубже проработать кон-
фликтную ситуацию.

Поэтому непосредственное участие и  помощь вто-
рого медиатора, включенного в процесс семейных пра-
воотношений, во многих случаях предполагает допол-
нительные гарантии качества посреднических услуг.

При любом правовом споре целью медиативного 
сопровождения является достижение мирного согла-
шения, которое будет иметь юридическую силу и  ста-
нет обязательным к  исполнению всеми участниками 
конфликта. Это определяется успешностью медиации, 
фиксированием обоюдных решений, принятых сторо-
нами, а также наличием юридического подтверждения 
о том, что данное соглашение соответствует всем тре-
бованиям законодательства.

«Такой документ называется, в зависимости от госу-
дарства, меморандумом о  взаимопонимании, отчетом 
о медиации или медиативным соглашением [7, с. 58] .

Таким образом, роль медиатора заключается в том, 
чтобы осветить важнейшие правовые аспекты семей-
ных конфликтов, предоставить необходимое эмоци-
онально-психологическое сопровождение сторон, 
обеспечивая их безопасность и  конфиденциальность, 
а  также урегулировать спор наиболее эффективным 
способом. Поэтому распространение услуг семейной 
медиации может существенно облегчить процедуры 
разрешения конфликтов в  семейных правоотноше-
ниях, а  также помочь участникам достичь консенсуса 
и перемирия.
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема международного 
сотрудничества и  взаимодействия прокуратуры Российской Федерации 
с  органами прокуратуры зарубежных стран, другими правоохранитель-
ными органами и специализированными международными организаци-
ями в качестве одного из приоритетных направлений деятельности рос-
сийского надзорного ведомства, которому способствует неблагоприятная 
динамика международной преступности и  невозможность противодей-
ствия ей правоохранительными органами одного государства.

Ключевые слова: прокуратура, международные органы прокуратуры, 
международное сотрудничество, международная преступность, направ-
ления деятельности, конвенция.

Международное сотрудничество — одно из важ-
ных направлений (функций) деятельности 
прокуратуры Российской Федерации наряду 

с  прокурорским надзором, уголовным преследова-
нием, координацией деятельности правоохранитель-
ных органов по  борьбе с  преступностью, участием 
в рассмотрении дел судами и участием в правотворче-
ской деятельности.

Международное сотрудничество прокуратуры Рос-
сийской Федерации  — ненадзорное направление ее 
деятельности. Однако, поскольку основное истори-
ческое предназначение прокуратуры Российской Фе-
дерации  — осуществление надзора за  исполнением 
законов, все остальные функции органов прокуратуры 
России неразрывно связаны с надзорными полномочи-
ями.

Возложение функции международно-правового со-
трудничества на  прокуратуру обусловлено развитием 
международных связей России, включением ее в миро-
вое сообщество и, как следствие, расширением сферы 
международно-правового сотрудничества РФ [7, с. 41–
42].

Преступления международного характера причиня-
ют вред нормальным межгосударственным отношени-
ям, мирному сотрудничеству государств, организациям 
и  гражданам разных стран. В  свою очередь, трансна-
циональная преступность охватывает преступления, 
совершаемые на территории нескольких государств [7, 
с. 54].

В соответствии со  статьей 2 Федерального закона 
от 17 января 1992 г. № 2202–1 «О прокуратуре Россий-

ACTIVITIES OF THE RUSSIAN 
PROSECUTION OFFICE 
FOR INTERNATIONAL COOPERATION

B. Bekov 

Summary. This article discusses the problem of international 
cooperation and interaction of the prosecutor’s office of the Russian 
Federation with the prosecution authorities of foreign countries, other 
law enforcement agencies and specialized international organizations 
as one of the priority areas of activity of the Russian supervisory agency, 
which is facilitated by the unfavorable dynamics of international crime 
and the impossibility of counteracting it by law enforcement agencies 
of one state.

Keywords: prosecutor’s office, international prosecutor’s office, 
international cooperation, international crime, areas of activity, 
convention.
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ской Федерации», Генеральная прокуратура Россий-
ской Федерации в  пределах своей компетенции не-
посредственно взаимодействует с  соответствующими 
органами иностранных государств и международными 
организациями, сотрудничает с ними, заключает дого-
воры о  правовой помощи и  борьбе с  преступностью, 
участвует в разработке проектов международных дого-
воров Российской Федерации.

Взаимодействие с  соответствующими органами 
иностранного государства и международными органа-
ми и организациями является одним из приоритетных 
направлений деятельности Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации [5, c. 139–140] .

В частности, Генеральная прокуратура Российской 
Федерации принимает участие в мероприятиях, прово-
димых под эгидой Организации Объединенных Наций 
(ООН), Содружества Независимых Государств (СНГ), 
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), ас-
социации Федеративных Республика Бразилия, Рос-
сийская Федерация, Республика Индия, Китайская На-
родная Республика и  Южно-Африканская Республика 
(БРИКС). Развивается сотрудничество с прокуратурами 
прикаспийских государств.

В соответствии с  международными договорами 
и  законодательством Российской Федерации Гене-
ральная прокуратура Российской Федерации является 
компетентным органом по вопросам выдачи, оказания 
юридической помощи по  уголовным делам и  право-
охранительной помощи, а  также по  приему и  выдаче 
Российской Федерацией психически инвалиды, в  от-
ношении которых вынесено решение суда о примене-
нии принудительных мер медицинского характера [7, 
c. 95–98] .

Генеральная прокуратура Российской Федерации 
обладает исключительными полномочиями в вопросах 
экстрадиции.

Следует развивать международное сотрудничество 
по вопросам экстрадиции, если запросы о выдаче каса-
ются преступлений, за которые предусмотрено наказа-
ние в виде лишения свободы на срок не менее одного 
года или более строгое наказание.

Другие формы международного сотрудничества 
также должны использоваться в  случае правонару-
шений. Сотрудничество не  должно распространяться 
на мелкие правонарушения, а должно ограничиваться 
«серьезными правонарушениями». В  исключительных 
случаях помощь может быть оказана, если дано обо-
снование получения такой помощи от  другого госу-
дарства и взвешены возможные последствия в случае, 

если такая помощь не  будет оказана. Обоснование 
необходимости такой помощи должно быть включено 
в запрос [5, с. 110] .

Там, где это уместно и соответствует их внутренним 
правовым системам, государства-участники могут ока-
зывать друг другу помощь в  расследовании, а  также 
судебном разбирательстве гражданских и администра-
тивных дел.

Условия выдачи лица должны соответствовать уста-
новленным ограничениям в законодательстве государ-
ства  — исполнителя запроса, например, обвинение 
в совершении преступления, а не административно на-
казуемого деяния, категория преступления, наказание, 
предусмотренное за его совершение — в виде опреде-
ленного срока лишения свободы [9, c. 28–30].

На практике зачастую возникают сложности с опре-
делением наличия таких условий. Например, при срав-
нении норм уголовных кодексов обоих государств 
(направившего запрос и  исполняющего запрос о  вы-
даче), устанавливающих ответственность за  инкрими-
нируемое лицу деяние, необходимо проанализировать 
не  только схожесть наименования деяния (например, 
непредумышленное убийство и  убийство по  неосто-
рожности), но  и  дать оценку сущности рассматрива-
емого деяния. Так, при наличии специальной нормы 
в  уголовном законодательстве одного из  государств, 
устанавливающей ответственность за  квалифициро-
ванные виды кражи или мошенничества и общей нормы 
в  законодательстве другого государства, устанавлива-
ющей ответственность за данные виды хищения, такую 
ситуацию нельзя рассматривать как отсутствие усло-
вий для выдачи лица в связи с несовпадением уголов-
но-правовых норм. При сравнении уголовно-правовых 
норм, устанавливающих ответственность за  незакон-
ный оборот наркотических средств и психотропных ве-
ществ, необходимо обратить внимание на вид и объем 
подобного средства (вещества), запрещенного в  обо-
роте обоих государств. Если инкриминируемое лицу 
преступление было совершено им до введения уголов-
ной ответственности за данное деяние хотя бы в одном 
из государств, запрос о выдаче не подлежит удовлетво-
рению, поскольку уголовный закон не имеет обратной 
силы. Вопрос о  квалификации преступления по  тому 
или иному пункту, предусматривающему квалифициру-
ющий признак этого преступления, находится в исклю-
чительной компетенции запрашивающей стороны.

Федеральным законом от 01.07.2021 № 265-ФЗ на Ге-
неральную прокуратуру Российской Федерации возло-
жены полномочия по  представлению и  защите инте-
ресов Российской Федерации в  межгосударственных 
органах, иностранных и международных (межгосудар-
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ственных) трибуналах, иностранных и международных 
судах. Арбитража [3] .

Еще одним важным направлением деятельности яв-
ляется международное сотрудничество Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации по оказанию пра-
вовой помощи по  уголовным делам. На  сегодняшний 
день одним из наиболее значимых направлений явля-
ется сотрудничество с зарубежными коллегами по по-
иску, выемке, конфискации и  взысканию незаконных 
доходов из-за рубежа.

В ч.  1 ст. 15 Европейской конвенции о  взаимной 
правовой помощи по уголовным делам 1959 г. как об-
щее правило закреплено положение о  направлении 
запросов и  получении ответов на  них через Мини-
стерства юстиции сотрудничающих государств. Одно-
временно в  указанной статье предусмотрено право 
государства при подписании Конвенции заявить иной 
перечень органов. Российская Федерация этим пра-
вом воспользовалась и в оговорках к ст. 15 Конвенции 
определила круг центральных органов, закрепленных 
впоследствии в  ст. 453 УПК РФ. И  Россия не  является 
исключением. Целый ряд государств  — участников 
Конвенции в соответствии со спецификой националь-
ного законодательства рассматривают в качестве цен-
тральных иные ведомства. Для Израиля  — это МИД, 
для Лихтенштейна  — суд, для Люксембурга и  Маль-
ты  — Генеральная прокуратура. Органы внутренних 
дел рассматриваются в  качестве центральных нацио-
нальных органов для целей Конвенции в  Швейцарии 
и  Великобритании. В  Молдове, Словакии, Чешской 
Республике по  два центральных органа (Генеральная 
прокуратура и Министерство юстиции), а в Латвии — 
три (Генеральная прокуратура, Министерство юсти-
ции и МВД) .

В двусторонних договорах о  правовой помощи 
так же, как и в многосторонних, общее правило заклю-
чается в организации взаимодействия через централь-
ные органы. Например, по Договору между Российской 
Федерацией и Соединенными Штатами Америки о вза-
имной правовой помощи по  уголовным делам 1999 г. 
центральным органом для России является Генераль-
ная прокуратура Российской Федерации или назначен-
ные Генеральным прокурором Российской Федерации 
лица, для США  — Министр юстиции или назначенные 
им лица.

Анализ приведенных международно-правовых норм 
позволяет сделать вывод об  отсутствии в  них единого 
подхода к  определению круга центральных органов, 
уполномоченных взаимодействовать с  органами дру-
гих государств по вопросам правовой помощи. Вместе 
с тем во всех договорах как общее правило закреплено 
взаимодействие через центральные органы [10, c. 83].

Необходимость направления запросов о  правовой 
помощи через центральные органы обусловлена ря-
дом причин. Прежде всего это связано с обеспечением 
надлежащего контроля за  соблюдением требований 
международных договоров как с точки зрения обосно-
ванности обращения за помощью, соблюдения правил 
оформления запросов, так и  с  точки зрения своевре-
менного и  полного исполнения запросов. Кроме того, 
центральный орган непосредственно обеспечивает 
исполнение поручений, связанных с  временной пере-
дачей находящихся под стражей лиц в другое государ-
ство для допроса в качестве свидетеля или проведения 
очной ставки. Нельзя не учитывать и координирующую 
роль центрального органа (органов) в  процессе осу-
ществления международной правовой помощи.

Генеральная прокуратура Российской Федерации 
является субъектом международного сотрудничества 
не только в сфере уголовного судопроизводства (пра-
вовая помощь в самом широком смысле), но и в сфере 
правоохранительной (полицейской) помощи, является 
компетентным органом в рамках международных дого-
воров и  межправительственных соглашений о  проти-
водействии преступности сотрудничество [6, c. 81–83] .

На сегодняшний день Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации заключено 103 соглашения 
и  иных акта о  сотрудничестве с  зарубежными партне-
рами из 78 государств.

Таким образом, международное сотрудничество 
прокуратуры Российской Федерации  — это основан-
ная на  внутреннем законодательстве, а  также нормах 
и  принципах международного права совместная со-
гласованная деятельность Генеральной прокуратуры 
РФ и уполномоченных государственных органов иных 
государств и  международных организаций, направ-
ленная на  решение задач, стоящих перед указанными 
органами и  требующих межгосударственного взаимо-
действия.
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Аннотация. В  данной статье рассматривается система ответственности 
в  пределах института заверения об  обстоятельствах в  праве Соединен-
ных штатов Америки, Федеративной Республики Германия и  Российской 
Федерации. В работе проводится общий анализ договорной и деликтной 
ответственности в  указанных юрисдикциях, а  также более детальное 
сравнение на примере выбранного института. Так, в зависимости от юрис-
дикции может различаться ответственность (деликтная или договорная) 
за  совершение одних и  тех  же деяний, что, безусловно, оказывает ряд 
последствий при привлечении к  ответственности причинителя вреда, 
а также при доказывании самого вреда. Также анализируется достаточно 
молодой институт в праве России, рассматривается в сравнении с право-
порядками, которые развивались на протяжении многих лет. В заключе-
нии даются общие рекомендации по совершенствованию ответственности 
в  рамках института заверения об  обстоятельствах в  Российской Федера-
ции.

Ключевые слова: заверения о гарантиях, деликтная ответственность, до-
говорная ответственность, РФ, США, ФРГ.

Т ема исков из  деликта или договора является 
весьма широкой и  актуальной. Для сравнитель-
но-правового анализа нами были выбраны три 

юрисдикции: США, Германия и Россия. Для рассмотре-
ния вопросов договорной и  деликтной ответственно-
сти нами был выбран институт заверений и  гарантий. 
Особенно актуально рассмотрение данного института 
становится ввиду его недавнего появления в праве Рос-
сии.

После рассмотрения отдельных институтов деликт-
ной и договорной ответственности по данным странам, 
мы сравним полученные модели и ответим на вопрос, 
какие система является наиболее оптимальной.

Первой юрисдикцией, которую мы рассмотрим 
в  данной работе, будет деликтная и  договорная от-
ветственность по  праву США. Начнем с  определений. 
Утверждение будет являться гарантией и  иметь до-
говорный статус, если сторона берет на  себя матери-
альную ответственность за  происшествие или непро-
исшествие определенного факта [4]. В  случае, когда 
нарушение такой гарантии является существенным на-
рушением договора, то добросовестная сторона может 
взыскать убытки по договору и расторгнуть его (§ 162 
Restatement (Second) of Contracts) [2]. При этом воз-
можно взыскать только «позитивные убытки», включая 
упущенную выгоду. В случае, когда нарушение гарантии 
не  представляет существенное нарушение договора, 

AN ACTION FROM CONTRACT OR TORT 
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institution of warranties and representations in the law of the United 
States of America, the Federal Republic of Germany and the Russian 
Federation. The article provides a general analysis of contractual and 
tort liability in these jurisdictions, as well as a more detailed comparison 
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сторона не  будет иметь право договор расторгнуть, 
но будет иметь право на возмещение убытков.

Заверением  же утверждение будет являться тогда, 
когда сторона побудила другую стороны заключить до-
говор путем заявления об  истинности определенных 
фактов, которые произошли в  прошлом или происхо-
дят на момент заключения договора. Нарушение заве-
рений влечет за собой деликтную ответственность [3]. 
В данном случае даже не требуется доказывать, что та-
кой факт существенно нарушил договор, сторона про-
сто может аннулировать его.

Если сторона заведомо знала о  ложности своих 
заверений, то такое поведение квалифицируется как 
обман (§ 526 Restatement (Second) of Torts) [3]. В таком 
случае возможно даже взыскать «позитивные» убытки 
вопреки обычной деликтной практике.

В случае же, если сторона не знала точно о ложности 
своих утверждений, но имела основания полагать о та-
ких, то будут возмещаться исключительно «негативные» 
убытки (§ 552 Restatement (Second) of Torts). Например, 
как в деле, в котором весовщик по неосторожности до-
пустил ошибку при взвешивании продукции [5]. Когда 
сторона, дающая заверения, не  знала и  не  могла по-
лагать об  их ложности, то даже «негативные» убытки 
не возмещаются. Однако, есть определенные исключе-
ния. «Негативные» убытки взыскиваются в случае, если 
речь идет о  купле-продаже, мене, или аренды (§ 552С 
Restatement (Second) of Torts). В настоящее время также 
имеет место практика, когда в  случаях деликта могут 
возмещаться и «позитивные убытки» [8] .

Резюмируя вышесказанное, в  США урегулированы 
различными актами основания договорной и  деликт-
ной ответственности. Нам представляется, что в  боль-
шинстве случаев не должно возникать проблем с кон-
куренцией исков.

Вполне логично может сложиться впечатление, что 
такой институт как «заверения и  гарантии» свойственен 
только для англо-американской системы права. Однако 
данное утверждение будет не совсем верным. Дело в том, 
что отсутствие подобного названия в  праве Германии 
не говорит нам о том, что отсутствует разделение на до-
говорную и внедоговорную (деликтную) ответственность.

По общему правилу, лицо в  Германии несет ответ-
ственность за умышленные и неосторожные действия, 
если иное не  вытекает из  существа правоотношений. 
Например, если были «предоставлены гарантии», то 
общее правило уже не  применяется. Когда такое обя-
зательство было нарушено, может быть потребовано 
возмещения (§ 280 BGB) [1].

В договорном праве Германии, как было сказано 
выше, имеется аналог института «заверений и  гаран-
тий». Так, по договору купли-продажи продавец имеет 
обязанность предоставить вещь, которая бы не имела 
существенных недостатков и  была  бы пригодна для 
обычного использования, которое подразумевается 
покупателем при заключении договора (§ 433 BGB). 
В данном случае у покупателя есть возможность требо-
вать устранения недостатков. Если же продавец не со-
гласится, то у покупателя есть возможность отказаться 
от договора или требовать снижение цены (§ § 439–441 
BGB). Ответственность за  нарушение подобных поло-
жений будет носить договорный характер. Однако де-
ликтный характер ответственности также может иметь 
место. Так, иск из причинения вреда может быть подан 
напрямую производителю (§ 823 BGB), однако поку-
патель может столкнуться с  проблемой доказывания 
нарушений в сложном технологическом процессе, что 
сделать достаточно сложно без колоссальных затрат 
на  юристов и  экспертов лицу, которое не  погружено 
в особенности или тонкости того или иного производ-
ства [7].

По сути, гарантии по отношению к товарам являются 
основой регулирования данного института в Германии, 
однако ввиду действующего принципа «свободы дого-
вора» никто не может препятствовать сторонам в уста-
новлении гарантий касательно любых фактов путем 
включения этих фактов в  положения договора. Такие 
положения будут являться независимыми договорны-
ми гарантиями (§ 311 BGB). Практика показывает, что 
данные гарантии являются прямым аналогом гарантий 
в англо-американской правовой системе, то есть ответ-
ственность будет носить договорный характер. Однако 
бывают и такие случаи, когда ответственность за нару-
шение независимой гарантии будет носить деликатный 
характер.

Перейдем к рассмотрению деликтной ответственно-
сти в  праве Германии. Так, в  Германии существует об-
щая обязанность возместить причиненный вред. Такая 
обязанность может возникать в  случае нарушения ка-
кого-либо закона, направленного на публичную защиту 
интересов лиц (§ 823 BGB). Более того, даже если лицо 
не нарушало закон, но действовало против нравствен-
ности и  причинило вред иному лицо, вред все равно 
должен быть возмещен (§ 826 BGB).

В частности, стоит выделить такие деликты как 
мошенничество и  причинение вреда действиями, на-
правленными против нравственности и правопорядка. 
В первом случае, если лицо имело прямой умысел на не-
правомерное обогащение путем дачи гарантий о  за-
ведомо ложных или искаженных фактах, в  результате 
чего его контрагенту был причинен вред, то такое лицо 
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будет обязано возместить убытки в  рамках деликтной 
ответственности. Второй деликт имеет аналогичный 
состав за тем исключением, что поведение причините-
ля вреда является правомерным, но противоречит до-
брым нравам. По общему правилу, причинители вреда 
должны будут исполнить обязательство в  натуре или, 
если первое невозможно, возместить ущерб.

Отметим, что по  деликтным искам не  будут возме-
щаться чистые экономические убытки. Они могут быть 
возмещены только в случае договорного иска, так как 
только в случае с договором у лица появляется обязан-
ность заботиться о  достоверности предоставляемых 
сведений.

Рассуждая о  договорном и  деликтном праве в  Гер-
мании, нельзя не  затронуть вопросы преддоговорной 
ответственности (culpa in contrahendo). Традицион-
но доктрина, разработанная профессором Иерингом, 
включает в себя вопросы договорного права. В ГГУ дан-
ная доктрина отражена обязанностью сторон заботить-
ся об интересах друг друга даже на стадии вступления 
в переговоры (§ 241 BGB). Постдоговорная ответствен-
ность также является в Германии институтом договор-
ного права. Суть данной доктрины заключается в  том, 
что определенные обязательства не  прекращаются 
между сторонами даже после исполнения договора. 
Так, например, в одном из дел, Истцу был продан уча-
сток земли с прекрасным видом на гору, который, в по-
следствии, был перекрыт другим зданием. С тем учетом, 
что для Истца особо важен был вид еще на стадии по-
купки, он смог привлечь Ответчика к  постдоговорной 
ответственности [9] .

Подводя итог по  Германии, отметим, что договор-
ная ответственность охватывает куда большее число 
правоотношений чем договорное [8]. Это обусловлено 
особенностями правовой системы ФРГ.

В 2015 году в ГК РФ был введен институт «заверений 
об обстоятельствах». Тогда он вызвал массу дискуссий 
и  споров в  юридическом сообществе. Однако мы рас-
смотрим данный институт в  рамках договорной и  де-
ликтной ответственности.

В Российской Федерации условно можно разделить 
все утверждения касательно фактов на  две большие 
группы: на те, которые прописаны в договоре, и те, ко-
торые заявлялись в ходе переговорного процесса с це-
лью побудить сторону на заключение договора.

Даже в рамках первой группы могут возникать раз-
личные ситуации. Так, в случае с договором купли-про-
дажи, товар должен быть надлежащего качества (ст. 
469 ГК РФ) [6]. В  случае нарушений покупатель может 

требовать устранения определенных недостатков, за-
мены, уменьшения цены, отказа от  договора или воз-
врата суммы (ст. 475 ГК РФ). В данных обстоятельствах 
ответственность будет договорная.

Однако существует возможность потребовать убыт-
ки по ст. 15 ГК РФ в случае, если они были причинены 
ввиду каких-либо недостатков товара. В  таком случае 
ответственность будет деликтной.

Если  же определение утверждение о  фактах было 
квалифицировано по  ст. 431.1 ГК РФ как «заверение 
об  обстоятельствах», сторона, которой был причинен 
ущерб, может потребовать возмещения убытков, кото-
рые будут исчислены по «позитивной» схеме, что имеет 
признаки договорной ответственности.

Вторая группа включает факты, которые были заяв-
лены в ходе переговоров или в ходе заключения дого-
вора, но не попали в основной текст. Том или ином виде.

Если лицо намеренно вводило своего контрагента 
в заблуждение, то контрагент может потребовать при-
знания договора недействительным, а также возмеще-
ния убытков (ст. 179 ГК РФ) или потребовать просто воз-
мещения убытков (ст. 1064 ГК РФ) .

Если же лицо заведомо не знало или не могло пола-
гать о  недостоверности своих утверждений, то теоре-
тически убытки могут быть взысканы как из договора, 
так и из деликта. Во-первых, контрагент все равно мо-
жет потребовать признания сделки недействительной 
и возмещения убытков (ст. 178 ГК РФ). Во-вторых, контр-
агент может попробовать воспользоваться институтом 
«заверений об  обстоятельствах» и  взыскать убытки 
из  договора (ст. 431.2 ГК РФ). В-третьих, контрагент 
может воспользоваться механизмами преддоговор-
ной ответственности. Так, контрагент может взыскать 
убытки, руководствуясь ст. 434.1 ГК РФ [8]. Отметим, что 
в отличии от Германии, где culpa in contrahendo одно-
значно относится доктриной к договорной ответствен-
ности, в  России воплощение данной доктрины скорее 
является институтом sui generis, находясь на грани до-
говорных и деликтных правоотношений.

Подводя итог по  России, отметим, что разграниче-
ние деликтной и договорной ответственности стоит го-
раздо более остро в нашей правовой системе по срав-
нению с  рассмотренными ранее (ФРГ и  США). Более 
того, у в российской правовой системе имеет место фе-
номен института sui generis, который находится между 
деликтным и договорным правом.

Если рассматривать теоретически, то Истец должен 
сам выбирать способ правовой защиты, однако рос-
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сийские суды склонны отказывать в  удовлетворении 
иска из  деликта при наличии договора. Данная по-
зиция плотно закрепилась в  судебной практике [12]. 
Такое положение дел поддерживают  А.Г. Карапетов и   
В.В. Байбак ввиду того, что только договорный иск по-
зволяет учесть суду все особенности правоотношений 
между сторонами [11]. Однако  А.В. Егоров считает это 
недостатком и оценивает деликтное право в России как 
очень слабо развитое [10] .

Обосновать такое положение дел можно, пожалуй, 
тем, что сама система начала формироваться не  так 
давно по сравнению с многими другими зарубежными. 
На наш взгляд, законодателю стоит определиться, к ка-
кой модели соотношения деликта и договора мы двига-
емся: к немецкой с максимально широкой договорной 

ответственностью или к французской с их широкой де-
ликтной ответственностью. С тем учетом, что наша си-
стема по  большей части построена с  оглядкой на  Гер-
манию, то наиболее логично будет двигаться именно 
в  этом направлении. Нам стоит прекратить «мешать 
коктейли» (как справедливо и  остроумно высказался 
Сергей Будылин) для того, чтобы достичь того уровня 
правовой системы, который требует продвинутое и со-
временное общество. Да,  подобные реформы будут 
сопряжены с  рядом серьезных изменений в  законо-
дательстве, в частности, ст. 1064 ГК РФ, а также многих 
упомянутых в данной работе. Однако на выходе, на наш 
взгляд, мы можем получить действительно функциони-
рующую, современную и  развитую правовую систему, 
в частности, в разграничении деликтной и договорной 
ответственности, к чему мы и должны стремиться.
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Проблемные вопросы, связанные с  пониманием 
такой базовой правовой категории как «источ-
ник права», являются сегодня крайне актуаль-

ными в  юридической науке. Исследователи-теоретики 
и  практикующие юристы всегда уделяли повышенное 
внимание данной проблеме. Формирование подходов 
к  пониманию источников права находится в  тесной 
взаимосвязи с вопросом о том, что собой представляет 
само право. Существование различных типов право-
понимания опосредует наличие различных представ-
лений о  том, что  же в  сущности является источником 
права.

Фундаментальными классическими типами право-
понимания в конце XIX — начале XX столетия выступили 
позитивизм и естественное право, каждый из которых 
имеет своих выдающихся последователей не  только 
в истории политико-правовой мысли, но и в современ-
ном правоведении.

Под влиянием развития западноевропейских те-
орий права, на  рубеже ХХ  века в  России наступает 
«ренессанс» естественно-правовых взглядов (юсна-

туралистских). Основным «зерном» в  формировании 
источников права выступило иррациональное начало, 
являющееся сублимацией понимания свободы как выс-
шего идеалистического блага для человечества.

Проблемами изучения и  разработки естествен-
но-правовых теорий на рубеже XIX — XX веков занима-
лись многие ученые-правоведы, ведущими из которых 
считаются:  Б.Н. Чичерин (1828–1904),  В.С. Соловьев 
(1853–1900),  Е.Н. Трубецкой (1863–1920),  П.И. Новго-
родцев (1866–1924), И.В, Михайловский (1868–1921),  
Е.В. Спекторский (1875–1951),  А.С. Яшенко (1877–1934),  
Б.П. Вышеславцев (1877–1954),  Б.А. Кистяковский 
(1868–1920),  С.А. Котляревский (1873–1939),  В.М. Гес-
сен (1868–1920),  Н.Н. Алексеев (1879–1964),  И.А. Ильин 
(1883–1954) и многие др.

Последователей естественно-правовой теории при-
влекала идея о неотчуждаемых правах человека, необ-
ходимости правовой защиты личности и  уменьшении 
доли государственного влияния на право, что соответ-
ствовало духу русской интеллигенции. Таким образом, 
естественно-правовая философия сформировалась 
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на  базе российского абсолютизма, но  трансформиро-
валась в  источник либерального правосознания, ко-
торый впоследствии стал основой для возникновения 
либеральной правовой культуры. В целом, присущими 
чертами естественного права являлись базовые уста-
новки, касающиеся неотчуждаемости прав человека, 
разделение сущностей права и  закона, возможность 
снижения государственного давления на  право, кото-
рые в  совокупности образовывают естественные цен-
ности на базе культурных течений и религии. [4]

Базовые установки позволили отразить сущность 
источника права и  определить его как нормативный 
регулятор общественных отношений, в основе которо-
го лежат принципы естественного права.

С момента возникновения «источников права», 
в частности с тех пор, как древнеримский философ Тит 
Ливий внедрил такой термин в  научное сообщество, 
определив им Законы XII таблиц (fons omnis publici 
privatique juris), ученые юристы расходятся в  понима-
нии определения «источников права», являющихся ос-
новой юриспруденции [2].

Советский правовед  Н.Г. Александров считал, что 
проблема источников права не должна рассматривать-
ся отдельно от  целостного понимания присущих черт 
и общих признаков права [1].

В свою очередь, известный российский учен-
ный-правовед Марченко  Н.Г., указывал, что изучение 
вопросов, непосредственно связанных с  возникнове-
нием источников права, имеет огромное значение по-
тому, что представление о них формирует весь процесс 
познания права [3].

Что  же касается отправной точки происхождения 
источников права, то в  целом, в  науке исследуемого 
периода относительно этой темы имелись различные 
мнения.

Основатель «возрождения естественного права»  
Б.Н. Чичерин в  своей теории выделял противополож-
ность разных подходов к изучению источников права: 
положительного (позитивный закон) и  естественного. 
Причем последний, по  его мнению, формируется бла-
годаря разуму и  являются «двигателем» для развития 
первого. Развитие положительного права прежде всего 
происходит, благодаря влиянию теоретических норм, 
которые являются путеводителем для юристов и зако-
нодателей и вместе с тем не имеют прямого давления 
над ними. Компромисс и  гармоничность его развития 
являются основными признаками естественного пра-
ва, которых не  наблюдается в  положительном праве. 
В целом, естественное право не является действующим 

законом, имеющим принудительные характеристи-
ки, а представляет собой систему общих юридических 
норм, являющейся производной из человеческого раз-
ума и служащей образцом для положительного законо-
дательства. В этом сущность философии права». [5]

Следовательно,  Б.Н. Чичерин, продвигая кантов-
ские идеи, называет источниками формирования права 
прирожденные и неотчуждаемые права (право свобо-
ды), являющиеся основой естественного права, кото-
рое, в свою очередь, ставится не только выше позитив-
ного, но и считается его первоисточником.

Не менее важный теоретик, принявший участие в за-
ложении основ «возрожденного естественного права» 
является  В.С. Соловьев. Несмотря на  схожие взгляды 
с   Б.Н. Чичериным, ученый различает источники поло-
жительного и  естественного права, о  чем указывает 
в «Собрании сочинений». Правовед считает, что право 
возникает как естественный процесс, поэтому в  исто-
рии развития человечества имеет такие же ценностные 
установки как религия, искусство, литература или язык. 
[6]

Таким образом,  В.С. Соловьев относит формирова-
ние источников права к  творениям, сочинению, твор-
честву человека, возникающим в  процессе его жизне-
деятельности и развития.

В понимании  В.С. Соловьева такие принципиальные 
понятия как «свобода» и «равенство» являются первич-
ными источниками естественного права, потому что 
свобода является важным субстратом, в  то время как 
равенство выражает его формулу. [7]

 В.С. Соловьев, рассматривая источники права 
под аксиологическим углом, противопоставлял себя  
Б.Н. Чичерину, считавшему, что принуждение к выпол-
нению добра или порядка в форме права, лишает право 
суверенности, делая его производной от нравственно-
сти.

В дальнейшем развитие теорий естественного права  
В.С. Соловьева в этико-онтологическом аспекте нашло 
свой отклик в трудах  Е.Н. Трубецкого. Для выражения 
понятия источников права  Е.Н. Трубецкой обраща-
ет внимание на  причины и  силы, которые производят 
дальнейшее впечатление на  формирования правовых 
норм, то есть сообщают их значение иным правилам 
с целью их предпочтения и обязательности. [8]

Правовая доктрина  Е.Н. Трубецкого получила свое 
развитие в  следующих формах: во-первых, отдель-
ный индивид может пользоваться внешней свободой 
в таких разумных рамках, в каких это позволяют нрав-
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ственные нормы; во-вторых, свобода индивида закан-
чивается там где начинается свобода иного индивида; 
в-третьих, свобода индивиду дается с целью получения 
блага обществом в целом, а через получения блага об-
ществом и  получения блага индивидом; в-четвертых, 
источником права является сила действующая во благо 
общества и личности.

Исследуя кантовский априоризм, описанный Кантом 
в работах «Критике чистого разума» и в «Критике практи-
ческого разума», следует обратить внимание на идеи по-
следователя естественного права и  П.И. Новгородцева, 
усматривающего смысл в  возрождении естественного 
права как возможный путь изучения актуальной пробле-
мы «кризиса правосознания». В  частности, ученый от-
мечал, что необходимо возродить естественное право, 
которое уникально своими идеальными стремлениями, 
и придать ему самостоятельное юридическое значение, 
формирующую в целом моральную сторону права. [9]

Исходя из  определения, можно отметить, что есте-
ственное право для  П.И. Новгородцева является источ-
ником права положительного, одновременно при этом 
являясь его противоположностью.

 В.С. Нерсесянц, анализируя взгляды  П.И. Новгород-
цева, акцентирует внимание на  том, что его позиции 
по  формированию источников естественного права 
опираются на принцип гибкости концепции естествен-
ного права. В  частности,  В.С. Нерсеянц отмечает, что 
его позиции отражают своеобразный подход, при кото-
ром реализуются кантовские представления о том, что 
должное и сущее, естественное и действительное нахо-
дятся в постоянном противостоянии. [10]

Таким образом,  П.И. Новгородцев определяет 
источники естественного права в  качестве «постоян-
ных и незыблимых констант», в тоже время считает их 
генератором для новых реформ и в целом основанием 
развития права.

В противоположность позиции  П.И. Новгородцева, 
разъясняющего сущность естественного права с пози-
ции трансцендентальной методологии, иной последо-
ватель теории естественного права  И.В. Михайловский 
выделял данную категорию, опираясь на  объектив-
но-идеалистическое понимание источников права, что, 
по  сути, отражало гегелевские принципы формирова-
ния источников права. [11]

Придавая значение природе объективно-идеали-
стического развития источников права,  И.В. Михай-
ловский считал источниками естественного права со-
вокупность основных принципов или норм, которые 
непосредственно вытекают из теории абсолютной идеи 

права, носящей признаки вечных и неизменных прин-
ципов и норм, отражающих потребности народа во все 
времена. При этом определение «естественного права» 
философ обуславливает развитием религиозной идеи 
«Абсолютного Разума и  Добра», в  которой принципи-
альным критерием выступает «синтез личной свободы 
и общего блага». [12]

По мнению  И.В. Михайловского, основой зарожде-
ния «естественного права» явились идеи «Абсолютно-
го Разума и Добра», изначально возникшие в природе 
в силу присущему им рационально-нравственному ха-
рактеру, и потому имеющими отпечаток «вечных и не-
зыблемых основ» на пути развития права.

Исследователь  Е.В. Спекторский при решении во-
проса происхождения источников права опирался 
на сравнительно-исторический подход. В своем «Посо-
бии к лекциям по энциклопедии к праву» он указывает, 
что сущность права в широком смысле этого слова име-
ет привилегированную функцию требования ее испол-
нения от  иных индивидуумов либо предписывающего 
воздержания от определенных действий. [13]

Используя метафизические концепции,  Е.В. Спек-
торский указывал на  то, что споры о  происхождении 
источников права разрешаются применением есте-
ственных теорий о творении и эволюции. [14]

При этом источниками формирования права  
Е.В. Спекторский определяет первоначальный интерес 
и  выгоду, сопряженные с  пользованием конкретным 
правом.

В попытке формирования источников права, в част-
ности в  контексте обоснования симбиоза трех начал: 
право, нравственность и  религия, оригинально проя-
вил себя правовед  А.С. Ященко. Ученый, принимая по-
зицию  В.С. Соловьева, полагающего, что естественное 
право является коллективным разумом и  видевшем 
в  этом положительную сторону права, утверждал, что 
присутствие коллизии в действующем праве, применя-
емой в  сфере понимания человеческой справедливо-
сти, лишь подтверждает тот факт, что указанная норма 
не  естественна и  не  соответствует природе положи-
тельного права». [15]

 А.С. Ященко в ходе своих исследований сделал вы-
вод, что в  основе формирования источников права 
заложено психическое сознание людей, предписыва-
ющее нормам особую психическую санкцию. Иными 
словами, опираясь на  психическое сознание людей 
определенного общества, можно найти и  сущность 
источника права, который отражает его психическое 
переживание по поводу нравственных, культурных или 
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социальных установок. Таим образом образуются фор-
мальные источники права. [16]

С позиции осмысления парадигмы закона и  благо-
дати божьей также разрабатывал теории формирова-
ния источников права известный ученый  Б.П. Вышес-
лавцев, который в своей работе «Этика Фихте. Основы 
права и  нравственности в  системе трансценденталь-
ной философии», исследуя антиномию свободы и пра-
ва у  Фихте, приходит к  выводу, что данная антиномия 
права одновременно и отрицает и реализует властное 
принуждение. Поэтому, выделяя интуитивизм у  Фих-
те, определившим тему метафизики как пространство 
таинственной беспредельности, основанной на нераз-
рывно связанных интуиции и рациональном мышлении 
[17],  Б.П. Вышеславцев считал его одним целым с раци-
ональным мышлением.

По мнению философа, формирование источников 
права заложено на принципе существования таких ка-
тегорий как «вера и  интуиция Абсолютного», соответ-
ствующих духу граждан. Он полагал, что закон требует 
его абсолютного принятия людьми как божественной 
справедливости, что, по  сути, и  составляет сущность 
позитивного права. [18]

В «Философской нищете марксизма»  Б.П. Вышеслав-
цев, определил понятие источника власти и права как 
форму организации власти и  права, сформированных 
установками религиозных норм и существующего эти-
кета в обществе, образовавшихся в силу их естествен-
ной природы: от  низших материальных потребностей 
человека до  высшей психологической жизни индиви-
дуума. [19]. Поэтому ученый делает вывод, что истоки 
данных понятий находятся в прерогативе потребности 
симбиозной организации религии, этики, а также мате-
риальной потребности.

С позиции признания естественного права как фун-
дамента позитивного права разрабатывал научную 
концепцию русский ученый  Б.А. Кистяковский. Во мно-
гом взгляды  Б.А. Кистяковского аналогичны позиции  
Б.Н. Чичерина, указывающего на  естественное про-
исхождение положительных законов, по  сути, пред-
ставляющих собой произведение человеческой воли 
и,  возможно, отражающих как его отрицательные, так 
и  положительные стороны, а  поэтому нуждающихся 
в правовой оценке [20]. Также его умозаключения схо-
жи с позицией  П.И. Новгородцева, отразившего норма-
тивный аспект права в научной работе «Нравственный 
идеализм в философии права».

В свою очередь,  Б.А. Кистяковский, используя такие 
понятия как свобода, равенство и справедливость, ука-
зывает на  их преимущество при формировании есте-

ственных истоков права, обращая внимание на то, что 
в совершенстве право всегда стремится тесно объеди-
нить в себе свободу и справедливость. [21]

При этом правовед не ставит целью противопоста-
вить праву понятия нравственности и справедливости 
праву, потому что считает, что эти понятия связаны кос-
венно. [22]

В философской догматике ученого, определившего, 
что «подлинное существо права этично, поэтому дей-
ствующие в  обществе правопорядки исключительно 
имеют нравственный характер» [23], четко прослежи-
вается предпочтение нормам морали и  нравственно-
сти при моделировании источников права.

Естественно-правовая теория получила также свое 
развитие в  концепциях  С.А. Котляревского, являюще-
гося сторонником взглядов (основоположники Т. Гоббс 
и  Дж. Локка) возникновения права как необходимого 
противовеса государственной силе.

Ученый объяснял сущность истоков права, сфор-
мированных естественными и  незыблемыми стремле-
ниями человеческого духа на  любом этапе эволюции. 
В частности, он отмечал, что право поиск права наблю-
дался на  протяжении многих веков, при этом искание 
права воплощал его формы в зависимости от политиче-
ских и нравственных настроений общества. [24]

С позиции рассмотрения естественного права как 
идеологического критерия положительного права, 
необходимого для его развития, выступал ученый-фи-
лософ  В.М. Гессен, который считал, что естественное 
право представляет собой совокупную систему идеаль-
ных, по мнению общества, норм. Таким образом, по его 
мнению, источники права всегда соответствовали иде-
альному и  вечному началу «абсолюта» на  основе пре-
дубеждения.

Современный исследователь  А.Н. Медушевский, 
изучая учения  В.М. Гессена, сделал вывод о  том, что 
основа философии Канта оказала принципиальное зна-
чение на  формирование «вечных этических норм», за-
крепившими понятие источников права. Он считал, что 
современная теория права заключает собой отражение 
юснатурализма, то есть всего, что прямо соответствует 
этической и  нравственной жизни общества, в  отличие 
от предшествующих теорий естественного права, кото-
рые основывались исключительно на принципах, опира-
ющихся на законы природы и божественную волю. [26]

С позиций неокантианстких подходов на формиро-
вание источников права в ключе естественно-правовой 
доктрины рассматривал теорию права  Н.Н. Алексеев.
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В своей научной работе «Общее учение о  праве» 
ученый объяснял, что современная общая теория пра-
ва содержит распространенное учение об  источниках 
права, которые означают те «исторические памятни-
ки, из  которых почерпается познание правовых норм 
(fontes ex quibus notitia juris hauritur)». В частности, ими 
являются общие собрания законов, изданных в  хаоти-
ческой последовательности, а  также кодифицирован-
ные источники (своды законов). При этом основную 
роль сыграли социально-исторические силы, под вли-
янием которых зародилось право в целом. Таким обра-
зом, ученый определяет под источником права прежде 
всего форму проявления действующего права. [27]

Позиция  Н.Н. Алексеева заключается в  том, что 
источниками права являются формы проявления по-
ложительного права как производные историческо-
го разнообразия форм справедливости, поэтому они 
не  могут быть сведены наукой к  определенным фор-
мальным категориям. В  целом, ученый принципиаль-
но считает, что вопрос об  источниках может являться 
историческим или политическим вопросом, а  не  во-
просом философии права. Однако философия права из-
влекает из теории об источниках ряд ценных выводов. 
Прежде всего, абсолютной категорией выступает «сила 
права или так называемая юридическая значимость», 
которые, по  сути, не  являются правоположностями, 
но  в  то  же время их историческая функция отражает 
существующий правопорядок. В силу этого ученый счи-
тает, что формы выражения положительного обретают 
ту или иную окраску в различных социальных и истори-
ческих условиях развития общества. [28]

У  Н.Н. Алексеева сове развитие получили идеи, за-
ложенные  Б.Н. Чичериным, о  признании в  человеке 
духовного начала (истока), являющегося носителем со-
знания, абсолютного, нравственного корня. В  частно-
сти, он указывал, что распространение идеи «абсолют-
ного в  человеческом сознании» доказывает сам факт 
присутствия в  человеке некого абсолютного начала. 
В  частности, он указывал, что значение человеческой 
личности не  ограничено отражением всемирно-исто-
рического процесса, так как человек имеет собствен-
ное абсолютное значение и является его естественным 
носителем. [29]

С позиций неогегельянских подходов на  формиро-
вание источников права в  ключе естественно-право-
вой доктрины рассматривал теорию права  И.А. Ильин. 
Понимая под источником естественного права нрав-
ственную и духовную жизнь личности, ученый впервые 
вводит понятие «естественное правосознание», сквозь 
призму которого проводит глубокий анализ истоков 
права, раскрывая связь права с правосознанием и с по-
нятием «сила».

В свою очередь,  И.А. Ильин определял закон и обы-
чай как основанные на  субъективно-психологических 
факторах явления, так как природа возникновения дан-
ных категорий основывалась на абсолютной категории 
о  «здравом смысле». Ученый отмечал, что убеждение 
о том, что «не все внешние деяния людей одинаково до-
пустимы и верны, что есть совсем невыносимые поступ-
ки и есть справедливые исходы и решения», основано 
на сущностном разделении понятий о праве и морали, 
которые лежат в  основании любого закона или обы-
чая, поэтому генетически предшествуют процессу пра-
вотворчества. В частности, ученый обращает внимание 
на то, что убеждение людей в существовании «справед-
ливого и  несправедливого, законного и  незаконного» 
сформировано объективными причинами и  потому 
не  зависит от  его внешней формы проявления либо 
способа реализации действующей правовой нормы.  
И.А. Ильин заключает, что правовая природа источни-
ка заключается в осознании «правового чувства», «ин-
стинкта правоты» или «интуиции правоты», вследствие 
чего формируется определенная поведенческая куль-
тура людей в  обществе. Поэтому, по  его мнению, важ-
но корректно сформулировать данное инстинктивное 
чувство с целью его преобразования из бессознатель-
ного в сознательное чувство, что отразит в дальнейшем 
его «зрелое естественное правосознание». [30]

Проведя обзор различных подходов к  формиро-
ванию системы источников права с  позиции юснату-
ралистских концепций второй половины ХIX –начала 
ХХ века, можно сделать вывод о том, что в России по-
лучила большее развитие естественно-правовая док-
трина, которая имела целый ряд уникальных призна-
ков. Во-первых, она носила разносторонний характер. 
Во-вторых, была наделена четкими национальными 
чертами. В-третьих, в  исследованных теориях уче-
ных-правоведов господствовала парадигма онтоло-
гизма. В-четвертых, доктрина отвечала потребностям 
по  решению проблем в  сфере права, связанного с  че-
ловеком и  личностью. В-пятых, она определяла по-
требность в регулярном изучении вопросов о природе 
происхождения источников права. В-шестых, сущность 
доктрины характеризовала стремление ряда ученых 
изучить роль «веры» в  формировании правосознания 
личности. В-седьмых, она послужила новым витком 
в развитии теории о соотношении права, справедливо-
сти и нравственности.

Таким образом, исследование идейно-теорети-
ческих позиций ряда последователей естественного 
подхода, рассматривающих проблематику источников 
права, позволяет соединить потребности современно-
го общества и традиционные ценности прошедшего пе-
риода для определения принципиального направления 
развития источников российского современного права.
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Аннотация. Статья посвящена наиболее актуальным проблемам ин-
ститута примирения в  гражданском процессе в  современных условиях. 
Примирительные процедуры на  сегодняшний день являются не  востре-
бованными в должной мере. Автором проводится исследование каждой 
примирительной процедуры, закрепленной в  гражданском процессу-
альном законодательстве, выявляются основные проблемы, которые 
снижают возможность их применения при возникшем споре. В  статье 
рассматриваются также возможные решения, которые будут способство-
вать повышению востребованности примирительных процедур в  совре-
менных реалиях.

Ключевые слова: примирительные процедуры, медиация. переговоры, 
судебный примиритель, мировое соглашение.

Основной целью разрешения любого граждан-
ско-правового спора является защита и восста-
новление законных прав и интересов граждан. 

Однако большой объем, поступающих на  рассмотре-
ние в судебные органы, исковых заявлений не позволя-
ет во  всех случаях объективно разобраться в  сложив-
шейся ситуации.

Несмотря на то, что в Гражданский процессуальный 
кодекс Российской Федерации (далее ГПК РФ) была 
включена глава 14.1 «Примирительные процедуры», 
она не дает четкого законодательного закрепления их 
понятия. Однако анализируя нормы ст. 153.1 ГПК РФ 
можно определить основные цели, основания прими-
рительных процедур ипринципы. Также в  главе пере-
числены виды процедур, которые могут применяться 
в гражданском производстве.

Исходя из  положений норм, закрепляющих прими-
рительные процедуры, можно выделить некоторые их 
особенности:

 ♦ - инициатива обращения к примирительным про-
цедурам может исходить как от самих сторон, так 
и от суда;

 ♦ - содействие со стороны суда в выборе примири-
тельной процедуры;

 ♦ - осуществление применения той или иной про-
цедуры с  соблюдением основных принципов: 

добровольности, равноправия, конфиденциаль-
ности и др.;

 ♦ - равные права участников при выборе порядка 
процедуры примирения;

 ♦ - возможность обратиться к  выбору процедуры 
примирения на любой стадии процесса.

Приоритетными аспектами примирительных проце-
дур в сравнение с рассмотрением дела в судебном по-
рядке являются возможность завершения спора на ус-
ловиях, которые будут устраивать обе стороны, при 
этом существенно сэкономив время и средства, кроме 
того, существенно увеличивается вероятность испол-
нения обязательств в добровольном порядке.

Примирительные процедуры могут быть досудеб-
ными, которые применяются до  обращения за  разре-
шением правового спора в  органы судебной власти 
(претензионный порядок), судебными, применяемые 
под контролем суда после возбуждения гражданского 
дела и непроцессуальными, которые применяются по-
сле возбуждения дела судом, но за рамками судебного 
производства, без контроля со стороны суда.

Споры из  правоотношений, в  соответствии с  ГПК 
РФ могут быть урегулированы с помощью проведения 
переговоров и  посредничества которое включает ме-
диацию и судебное примирение, либо с применением 

ACTUAL PROBLEMS OF CONCILIATION 
PROCEDURES IN THE CIVIL PROCESS  
AT THE PRESENT STAGE

A. Bultikova 

Summary. The article is devoted to the most urgent problems of the 
institution of reconciliation in the civil process in modern conditions. 
Conciliation procedures are currently not in demand in due measure. 
The author conducts a study of each conciliation procedure enshrined 
in civil procedural legislation, identifies the main problems that reduce 
the possibility of their application in a dispute. The article also discusses 
possible solutions that will contribute to increasing the demand for 
conciliation procedures in modern realities.

Keywords: conciliation procedures, mediation. negotiations, judicial 
conciliator, settlement agreement.

ПРАВО

90 Серия: Экономика и Право №3 март 2023 г.



других форм примирения, если они не  противоречат 
закону.

Переговоры можно рассматривать как универсаль-
ный способ улаживания спора. Под переговорами 
понимается система действий сторон, направленных 
на разрешение конфликтной ситуации или спора с по-
мощью компромиссных решений или условий, которые 
подходят для обеих сторон. Переговоры заключаются 
не  только в  обмене требований и  условий, правовые 
противники спора могут совершать в  переговорном 
процессе ряд действий фактического и  юридического 
значения с  целью достижения консенсуса, например, 
производить обмен документацией, информационны-
ми данными: проводить исследования, определять воз-
можное развитие ситуации, а предлагать иные способы 
исполнения обязательств [1] .

Переговорная процедура, на  сегодняшний день, 
является самой доступной в  судебной практике. Пе-
реговоры направлены на  оптимизацию гражданско-
го правосудия, их целью является снижение нагрузки 
на судебные органы [2]. Более того, переговоры, помо-
гают снизить уровень конфликтности и напряженности 
в  отношениях между сторонами спора, способствуют 
повышению общественного правосознания. Преи-
муществом переговоров является то, что их порядок 
не  урегулирован в  гражданско-процессуальном зако-
нодательстве. Однако сторонам необходимо прило-
жить определенные усилия, чтобы достичь оптималь-
ного результата и необходимого примирения. В случае 
недостижения результата, стороны не несут ответствен-
ность, поскольку это также не предусмотрено законом.

Посреднические процедуры примирения включают 
в  себя обращение к  медиатору. Медиация  — это при-
мирительная процедура, в  которой помимо сторон 
спора участвует третья сторона, незаинтересованная 
в  деле в  качестве посредника или медиатора. Меди-
ация может быть использована в  случае возникшего 
спора как до  судебного обращения, так и  в  процессе 
судебного разбирательства в  случаях спора из  граж-
данских, семейных, трудовых и иных правоотношений. 
Возможность примирения в  процессе медиации сто-
рон и реальность исполнения, заключенного в резуль-
тате мирового соглашения зависят от  квалификации, 
внимания и опыта медиатора. Поэтому, на наш взгляд, 
медиатор должен обладать не  только юридическими 
знаниями, но и навыками психолога.

Основной проблемой применения медиации 
в  гражданском процессе, является то в  юридических 
вузах не  обучают не  тому, как эффективно примирять 
стороны. Участие в медиационной процедуре подразу-
мевает не только наличие юридических знаний. Необ-

ходимо знание психологических аспектов, понимание 
позиций и мотивации каждой из сторон, их цели. Также 
сточки зрения практикующих судей, судебные процес-
сы для юристов финансово выгоднее с  точки зрения 
размера полученных денежных средств, а вынесенное 
в пользу доверителя судебное решение — более значи-
мый результат, чем заключение мирового соглашения 
[3]. Основная задача медиатора  же  — принятие дей-
ствий к  примирению сторон и  предупреждению спо-
ров, в действительности практически не реализуется.

К сожалению, в  России медиация не  получила ши-
рокого распространения, в  отличие от  европейских 
государств. Так, 2019 год принес положительные ре-
зультаты медиации по 1 041 делу, что составило 0,005% 
от  всего количества рассмотренных гражданских спо-
ров. Мировые соглашения стали результатом прими-
рения в 81 373 случаях, что составило 0,43% от общего 
количества рассмотренных гражданских дел [4].

Например, в  Германии медиация как процедура 
примирения может использоваться не только по граж-
данским и семейным делам, но и по административным 
делам. Более того, во многие образовательные органи-
зации среднего и  высшего звена ввели обязательный 
для изучения курс медиации [5]. Итальянская судеб-
ная система предписывает в  обязанности судьи осу-
ществить медиативные действия даже самим судьей, 
не  обращаясь к  независимым медиаторам. Такая про-
цедура может быть применена неоднократно по одно-
му делу до вынесения решения.

Некоторые страны внедрили медиацию в  качестве 
обязательной процедуры. Например, в  законодатель-
стве Словении медиативные процедуры носят обяза-
тельный характер и  проводятся по  судебному пред-
писанию. В Великобритании, отказ стороны судебного 
спора от применения медиативной процедуры предло-
женной судом, влечет за собой уплату именно ею всех 
судебных расходов, независимо от  того, в  чью пользу 
вынесено судебное решение. В  США еще с  50-х годов 
прошлого века функционирует Федеральная служба 
по  вопросам посредничества и  примирения. В  совре-
менных условиях процедура медиации в  этой стране 
является одним из самых распространённых способов 
разрешения спорных ситуаций в  договорных и  иных 
правоотношениях.

Еще один вид примирительных процедур  — су-
дебное примирение, осуществляемое судебными 
примирителями (судебными посредниками). Эта при-
мирительная процедура была закреплена законода-
тельством в  конце 2019  года. На  сегодняшний день 
участники гражданско-правовых споров не проявляют 
активности в выборе судебного примирения. Так, в 2020 
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году судебные примирители содействовали в  оконча-
нии 798 гражданских споров, принятых судами общей 
юрисдикции. Для судебного примирения это весомые 
данные, характеризующие его степень востребованно-
сти, но в общем объеме примирительных процедур это 
указывает на низкий уровень использования судебно-
го примирения как процессуальной процедуры [6].

Судебным примирителем может быть только судья 
в отставке. Порядок судебного примирения четко не за-
креплен в законодательстве, но определяется субъекта-
ми спора по  согласованию с  судебным примирителем. 
Процедура также имеет стадии и  этапы: открытие про-
цедуры примирения; рассмотрение фактических об-
стоятельств спора и  заслушивание отношения каждой 
из  сторон относительно спорного правоотношения; 
постановка вопросов, выносимых на обсуждение, в рам-
ках рассматриваемого спора; индивидуальная беседа 
судебного примирителя с каждой из сторон; выработка 
вариантов по урегулированию спора и достижению ре-
зультатов примирения; юридическое оформление ре-
зультата примирительной процедуры и ее завершение. 
Списочную численность судебных примирителей фор-
мирует Пленум Верховного Суда РФ, который обязатель-
но учитывает квалификацию кандидата, его прошлую су-
дебную специализацию, сферу научных интересов и др.

На наш взгляд, такая процедура примирения также 
может встретить препятствия в  процессе судебного 
внедрения. Прежде всего, это связано с личностью при-
мирителя. Судья, который привык действовать с пози-
ции закона, квалифицировать правоотношения с точки 
зрения норм права, может не  учитывать психологиче-
ские моменты в процессе урегулирования спора и в той 
или иной степени вынуждать стороны соглашаться 
с возможным результатом разрешения спора, который 
может их не устраивать. Именно наличие специального 
субъекта — судьи в отставке может отпугивать стороны 
в выборе этого вида примирительной процедуры.

Исходя из  проведенного анализа, общая проблема 
примирительных процедур в  российском законода-
тельстве заключается в  уровне их востребованности. 
Абсолютно все предусмотренные гражданским процес-
суальным законодательством виды примирительных 
процедур направлены на  справедливое, объективное 
и эффективное разрешение споров без судебного вме-
шательства, что вполне может оказать положительное 

влияние на  дальнейшее развитие судебной системы, 
поскольку отражает способность государства содей-
ствовать в  защите прав, свобод и  законных интересов 
граждан, их защите от  нарушений. Однако основная 
проблема невостребованности примирительных проце-
дур, заключается в ограниченности информации о них. 
Не все граждане обладают юридическими знаниями, что-
бы понять, что кроме судебного процесса, существуют 
иные, более оптимальные способы разрешения споров. 
Также необходимо со  стороны государства устанавли-
вать экономические стимулы для обращения к  прими-
рительным процедурам. Так, в 2019 году в ст. 333.40 На-
логового кодекса Российской Федерации были внесены 
изменения, которые гарантируют возможность пропор-
ционального возврата государственной пошлины, если 
стороны использовали процедуры примирения, в зави-
симости от стадии. В первой инстанции можно вернуть 
70%, в апелляционной — 50%, в кассационном и надзор-
ном производстве — 30% от уплаченной государствен-
ной пошлины при обращении. Возможно, еще одним 
стимулом для использования примирительных про-
цедур в  разрешении споров стало  бы введение норм, 
которые  бы освобождали сторону, обязанную уплатить 
исполнительский сбор при заключении мирового со-
глашения в стадии его исполнения. На наш взгляд, есть 
необходимость в  создании такую экономико-правовой 
модели правосудия, которая заведомо предопределит 
привлекательность процедуры примирения экономи-
чески и  будет материальным препятствием для необо-
снованных исковых требований участников судебного 
процесса в случае их недобросовестности.

Подводя итог, мы можем сказать о  наличии пер-
спектив более широкого внедрения примирительных 
процедур при решении гражданско-правовых спо-
ров. Обращаясь к  любой примирительной процедуре, 
участники спора наделяются более значительными 
полномочиями, чем в  судебном процессе. Также про-
исходит выравнивание положения между сторонами 
и предоставляются равные возможности всем участни-
кам спора. Кроме того, разрешение споров с помощью 
обращения к  примирительным процедурам, т. е. мир-
ным путем позволяет оптимизировать нагрузку судов, 
которая с  учетом современных реалий очень высока. 
Для достижения всех вышеуказанных положений, не-
обходимо этого требуется устранить проблемы, кото-
рые препятствуют использованию примирительных 
процедур в гражданском процессе в широком аспекте.
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Аннотация. В данной статье с научной и правовой точек зрения рассма-
тривается понятие информационной безопасности. Проводится анализ 
различных проблем информационной безопасности, таких как: утечка ин-
формации, кибервойна и кибертерроризм, а также представляются пути 
их решения как на государственном, так и на мировом уровне. Институт 
обеспечения информационной безопасности в  России представляется 
в  трех уровнях: законодательном, организационном, программно-тех-
ническом. Организационное обеспечение информационной безопасности 
представлено как совокупность различных мероприятий, направленных 
на защиту информации от несанкционированного доступа, планированию 
и  использованию материальных, финансовых и  иных ресурсов, а  также 
управление ими, в  целях противодействия угрозам информационной 
безопасности. В рамках решения проблем в сфере информационной без-
опасности предлагается в  первую очередь совершенствовать норматив-
но-правовое и техническое регулирование, повышать уровень правовой 
культуры и  компьютерной грамотности граждан, создавать безопасные 
информационные технологии, укреплять технологическую независимость 
государства.

Ключевые слова: информационная безопасность, угрозы информацион-
ной безопасности, проблемы информационной безопасности.

Актуальность темы исследования обусловле-
на тем, что в  21 веке получили стремительное 
распространение и  развитие различные ин-

формационные технологии. Происходит постоянное 
увеличения объёма информации, которая фиксируется 
на электронных носителях, а также возрастает количе-
ство различных информационных систем. Внедрение 
информационных технологий обуславливает актуаль-
ность изучения проблем информационной безопасно-
сти: угрозы и проблемы, субъекты и законодательство 
в  сфере обеспечения информационной безопасности, 

средства и  меры ее защиты. В  современных условиях 
информационная безопасность является одним из важ-
нейших видов национальной безопасности Российской 
Федерации.

Обеспечение информационной безопасности осу-
ществляется на  законодательном, организационном 
и  программно-техническом уровнях. Это необходимо 
для защиты информации от  преступных и  иных про-
тивоправных посягательств, соответственно, необхо-
димо совершенствовать нормативно- правовую базу, 
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укреплять систему органов власти, обеспечивающих 
информационную безопасность, а также формировать 
условия для качественной, высокоэффективной защи-
ты ценной информации.

Понятие информационной безопасности впервые 
было определено на теоретическом уровне с момента 
появления компьютерных технологий. В  литературе 
отмечаются различные подходы к  определению этого 
института:  А.А. Стрельцов определяет информаци-
онную безопасность как невозможность нанесения 
вреда объектам безопасности, т. е. личности, обществу 
и  государству, и  она обуславливается защищённостью 
от  различных угроз информационной безопасности. 
Также он отмечает, что достижение такого состояния 
защищённости, исключающего причинения вреда, до-
стичь в  принципе невозможно [1]. Более подробно 
понятие информационной безопасности раскрывает  
Р.Г. Яновский. Автор пишет, что информационная без-
опасность  — это состояние, когда в  обществе созда-
ны все оптимальные условия, которые обеспечивают 
свободное развитие личности, семьи, государства, при 
этом данные условия дают возможность объективно 
оценить обстановку в  мире, стране, регионе, выраба-
тывать самостоятельные решения на основе современ-
ной и достоверной информации [2].

Многие ученые поддерживают мнение, что инфор-
мационная безопасность  — это набор аппаратных 
и программных средств для обеспечения сохранности, 
доступности и конфиденциальности данных в компью-
терных сетях. В данном случае целью является обеспе-
чение целостности информации, ее доступности [3]. 
Так, на  современном этапе понятие информационной 
безопасности трактуется в  различных подходах. Пер-
вый подход рассматривает определение информа-
ционной безопасности как комплекс мер по  защите 
информации. Второй подход как обеспечение защиты 
от  информационных воздействий и  как комплекс мер 
по  противодействию информационной войны. Третий 
подход рассматривает информационную безопасность 
как одну из  составляющих во  всех сферах жизнедея-
тельности, которая связана с  производством, преоб-
разование, потреблением, накоплением и  хранением 
информации независимо от  способов и  средств осу-
ществления этих процессов.

На законодательном уровне понятие информаци-
онной безопасности впервые было закреплено в  90-х 
годах 20 века в  международных и  национальных пра-
вовых актах. Закон «О  безопасности» от  05.03.1992 
№ 2446–1 (утратил силу), впервые закрепил термин 
«безопасность». В данном документе информационная 
безопасность была выделена в  качестве одной из  со-
ставляющих безопасности Российской Федерации. 

В  утратившей силу «Доктрине информационной безо-
пасности Российской Федерации» родовым признаком 
информационной безопасности являлось состояние 
защищенности национальных интересов России, а  ви-
довым то, что эти интересы определяются именно со-
вокупностью сбалансированных интересов личности 
общества и государства.

В 1996 году был принят Федеральный закон «Об уча-
стии в  международном информационном обмене» 
(утратил силу). В  данном нормативном правовом 
акте информационная безопасность понималась как 
состояние защищённости информационной среды об-
щества, обеспечивающее её формирование и развитие 
в интересах граждан, организаций и государства.

Что касается международного закрепления инфор-
мационной безопасности, то впервые понятие поя-
вилось в  принятой по  инициативе России 4  декабря 
1998  года резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 
«Достижения в сфере информатизации и телекоммуни-
кации в контексте международной безопасности». В ре-
золюции было отмечено, что информационные техно-
логии и средства могут быть использованы не в целях 
совместимыми с задачами ООН.

В настоящее время информационная безопасность 
России — состояние защищенности личности, общества 
и государства от внутренних и внешних информацион-
ных угроз, при котором обеспечиваются реализация 
конституционных прав и свобод человека и граждани-
на, достойные качество и  уровень жизни граждан, су-
веренитет, территориальная целостность и устойчивое 
социально-экономическое развитие Российской Феде-
рации, оборона и безопасность государства [4]. Под ин-
формационными угрозами понимается совокупность 
действий и факторов, создающих опасность нарушения 
национальных интересов в  информационной сфере. 
К  ним относятся: рост применения информационных 
технологий, возрастание компьютерной преступности, 
рост иностранных организаций, осуществляющих тех-
ническую разведку в отношении России, и другие.

Объектами информационной безопасности являют-
ся личность, общество и  государство. Информацион-
ная безопасность личности — это состояние человека, 
при котором ему не может быть нанесён существенный 
ущерб путём оказания воздействия на  окружающее 
информационное пространство. Только малая часть 
населения имеет возможность защитить информацию, 
большая  же часть нуждается в  этой защите. В  основе 
информационной безопасности общества лежит безо-
пасность массового сознания граждан при наличии ин-
формационных угроз, в результате которой обостряет-
ся общественная психоэмоциональная напряжённость. 
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Информационная безопасность государства неразрыв-
но связана с национальной безопасностью.

Важным документом в  регулировании информаци-
онной безопасности является Доктрина информацион-
ной безопасности, которая представляет собой систему 
официальных взглядов на обеспечение национальной 
безопасности России в  информационной сфере. Со-
гласно Доктрине, национальными интересами в  ин-
формационной сфере являются: обеспечение и защита 
прав и свобод человека и гражданина, развитие в Рос-
сии отрасли информационных технологий, обеспече-
ние устойчивого и бесперебойного функционирования 
информационной инфраструктуры, содействие форми-
рованию системы международной информационной 
безопасности. Угрозами информационной безопасно-
сти являются: наращивание зарубежными странами 
возможностей информационно-технического воздей-
ствия на информационную инфраструктуру в военных 
целях; деятельность террористических и  экстремист-
ских организаций; компьютерная преступность, ком-
пьютерные атаки и другие. Доктрина информационной 
безопасности является частью законодательной систе-
мы Российской Федерации, в которой определены ос-
новы государственной политики, стратегия и  тактика 
правового регулирования общественных отношений 
в сфере информационной безопасности [5] .

Для поддержания мировой стабильности и  укре-
пления международных отношений необходимо обе-
спечивать международную информационную безо-
пасность. Согласно Указу Президента РФ [6], который 
является документом стратегического планирования, 
основными угрозами международной информацион-
ной безопасности являются: использование информа-
ционно-коммуникационных технологий в  экстремист-
ских, преступных и  террористических целях, в  целях 
подрыва суверенитета, для посягательства на  инфор-
мационные ресурсы государства. Целями реализации 
государственной политики в сфере международной ин-
формационной безопасности являются предотвраще-
ние международных конфликтов в  информационном 
пространстве и  формирование системы обеспечения 
информационной безопасности на  межгосударствен-
ном уровне. Данный Указ направлен на  развитие со-
трудничества государств в  информационной сфере, 
совершенствование механизма обмена информацией, 
создание условий для обеспечения информационной 
безопасности, организацию международных конфе-
ренций по вопросам противодействия использования 
информационных технологий в преступных целях.

Конвенция об  обеспечении международной ин-
формационной безопасности (концепция) [7] устанав-
ливает противодействие использованию информаци-

онно-коммуникационных технологий для нарушения 
международного мира и  безопасности, а  также меры, 
способствующие тому, чтобы деятельность государств 
в  информационном пространстве способствовала об-
щему социальному и экономическому развитию и осу-
ществлялась таким образом, чтобы быть совместимой 
с задачами поддержания международного мира и без-
опасности.

Обеспечение информационной безопасности явля-
ется важнейшей задачей Российской Федерации для 
противодействия угрозам безопасности личности, об-
щества и  государства. Обеспечение информационной 
безопасности  — это осуществление взаимоувязанных 
правовых, организационных, оперативно-розыскных, 
разведывательных, контрразведывательных, науч-
но-технических и иных мер по прогнозированию, обна-
ружению, сдерживанию, предотвращению, отражению 
информационных угроз и ликвидации последствий их 
проявления.

Проблемами информационной безопасности мож-
но считать утечку информации, кибервойну и  кибер-
терроризм. Утечка информации — незаконное получе-
ние либо передача защищенных сведений (таких, как 
персональные данные, коммерческая, государствен-
ная тайна). В  современном мире утечка информации 
окружает нас повсюду, хотя мы даже не догадываемся 
об этом. Возьмем, например, тот момент, когда нам ре-
гулярно звонят сотрудники банков, в которых мы не за-
регистрированы. Встает вопрос: «Откуда им известны 
наши номера?». Всё элементарно. При обслуживании 
банковских карт в  одном из  банков, вся информация, 
полученная этим банком, размещается в  общей базе, 
по сути, в открытом доступе, которая также может стать 
«жертвой» так называемых «хакеров». Также утечка ин-
формации по  аналогичной схеме может происходить 
от компаний, занимающихся доставками. Один из при-
меров громкой утечки информации связан с компани-
ей «Яндекс Еда» (сервис заказа быстрой доставки еды 
из ресторанов и продуктов из магазинов). В открытый 
доступ были представлены такие данные, как: имя, фа-
милия, контактный телефон, адрес поставки, коммен-
тарии и  дата формирования заказа. По  факту утечки 
данных «Яндекс.Еда» представила сообщение 1  марта 
2022 года, в котором указано, что ситуация произошла 
из-за недобросовестных действий работника компа-
нии. Уже 22 марта в свободном доступе в сети Интернет 
появилась интерактивная карта с данными пользовате-
лей этого сервиса. В конце мая к этой информации под-
тянули сведения из реестров ГИБДД, СДЭК, Wildberries, 
«Билайн», ВТБ, «ВК» и  ряда других фирм. Но  в  данном 
случае появление данных уже не было связано с утеч-
кой информации. Правонарушители просто аккуму-
лировали данные из  различных источников. По  стати-
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стике ответственность за  утечку информации лежит 
на  сотруднике компании. Процесс отслеживание всех 
утечек данных в  России возложен на  Федеральную 
службу безопасности РФ. Для решения данной пробле-
мы, по  нашему мнению, необходимо усилить надзор 
в данной сфере, ввести отдельную меру ответственно-
сти для тех, кто «звонит», и для тех, откуда эта информа-
ция поступает.

Кибервойна. С  сентября 2022  года, пока отноше-
ния России со  странами Запада продолжают услож-
няться, все большую активность проявляют хакерские 
группировки. Стороны конфликта регулярно органи-
зуют DDoS-атаки на  важные для оппонентов ресурсы 
и на время парализуют их работу. Как правило, хакеры 
хвастаются лишь моментальными результатами рабо-
ты, например, тем, что тот или иной сайт временно пре-
кратил работать. Именно поэтому вопрос о том, к каким 
последствиям на  самом деле приводят их действия, 
остается открытым. До  начала кибервойны ключевой 
целью хакеров обычно был шантаж компании-жертвы. 
Украв данные, они требовали у  компании-жертвы вы-
куп и угрожали продать их третьим лицам, если не по-
лучат деньги. Однако после ухода крупных платежных 
систем из России для хакеров, которые объявили стра-
не войну, эта задача перестала быть актуальной: теперь 
иностранные злоумышленники просто не  могут вос-
пользоваться номерами карт жителей страны. Однако 
в то же время в России активизировались внутренние 
хакеры: за последние месяцы количество оказавшихся 
в  открытом доступе баз данных российских компаний 
выросло в два раза. При этом из междусобойчика рос-
сийской группировки Killnet, выступившей на стороне 
России, и  Anonymous, который на  первых порах мно-
гими в  даркнете воспринимался как самопиар и  тех, 
и  других, кибервойна превратилась в  действительно 
огромное поле боя. От  действий хакеров в  итоге до-
сталось и  другим государствам, в  их числе  — страны 
Прибалтики, Молдавия, Италия, Япония и другие. Пра-
возащитной функцией в  данной сфере занимаются 
в  совокупности практически все органы власти, в  том 
числе: МВД РФ, ФСБ РФ, суды. Чтобы сократить угрозы, 
которые вызывают кибервойну, следует также усилить 
надзор в данной сфере, создав отдельное подразделе-
ние в  органах исполнительной власти, например, при 
МВД РФ или ФСБ РФ. Также предлагается ужесточить 
меры ответственности в данной сфере.

Кибертерроризм  — использование компьютерных 
и  телекоммуникационных технологий (прежде всего, 
Интернет) в террористических целях. Самая скандаль-
ная кибератака на международном уровне произошла 
в мае 2020 года. Хакеры попытались взломать почтовые 
серверы Агентства национальной безопасности США. 
Злоумышленники использовали уязвимость в  аген-

те пересылки сообщений Exim, обнаруженную в  июне 
2019  года. Она позволяет преступнику отправлять 
вредоносное письмо на  сервер и  сразу  же получать 
возможность удаленно запускать там же свой код. АНБ 
обвинила в  атаке хакерскую группировку Sandworm, 
связанную с  Россией  — ту самую, которая предполо-
жительно запустила вирус NotPetya. Ее же Минюст США 
позже обвинил в  причастности к  политическим собы-
тиям в Грузии и на Украине, а также во вмешательстве 
в  выборы во  Франции и  атаке на  компьютерную сеть 
Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане в 2018 году. Так-
же не стоит забывать о 2016 году, который принес мно-
го печальных новостей о  подростках, существовании 
в социальных сетях некой игры «Синий кит», в которую 
играли дети и подростки, и финальной целью являлось 
совершение самоубийства.

Ключевыми организациями России, занимающими-
ся вопросами безопасности в сфере кибертерроризма, 
являются: ФСБ РФ, Служба внешней разведки РФ, Мини-
стерство обороны РФ, Росгвардия, МВД РФ, Федераль-
ная служба охраны РФ. 10 сентября 2020 года также ста-
ло известно о создании Генеральной прокуратурой РФ 
межведомственной рабочей группы для борьбы с  ки-
берпреступлениями. Кибертерроризм стоит признать 
глобальной проблемой и  решать не  только на  уровне 
государства, но и совместно с другими странами на ми-
ровом уровне.

Организационное обеспечение информационной 
безопасности представляет собой совокупность раз-
личных мероприятий, направленных на защиту инфор-
мации от  несанкционированного доступа, планиро-
ванию и  использованию материальных, финансовых 
и иных ресурсов, а также управление ими, в целях про-
тиводействия угрозам информационной безопасности.

Государственная система информационной безо-
пасности представляет собой совокупность органов 
государственной власти, осуществляющих обеспече-
ние информационной безопасности. Органы государ-
ственной власти составляют организационную основу 
обеспечения информационной безопасности.

Так, Президент РФ осуществляет руководство ор-
ганами по  обеспечению информационной безопасно-
сти, определяет приоритетные направления в области 
государственной политики в области обеспечения ин-
формационной безопасности, утверждает Доктрину 
информационной безопасности, решает вопросы, свя-
занные с обеспечением защиты информации и государ-
ственной тайны, заключает международные договоры 
в  сфере обеспечения информационной безопасности. 
Федеральное Собрание РФ формируют законодатель-
ную базу в области защиты информации. Деятельность 
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Комитета Государственной Думы по  информационной 
политике, информационным технологиям и  связи на-
правлена на  законодательное регулирование в  сфере 
информационных технологий и  массовых коммуника-
ций, в  том числе повышение эффективности государ-
ственного управления при обеспечении безопасности 
в  информационном обществе. Правительство РФ уча-
ствует в определении основных направлений государ-
ственной политики в  области обеспечения информа-
ционной безопасности; при формировании проекта 
федерального бюджета предусматривает выделение 
средств, которые необходимы для реализации феде-
ральных программ в  области информационной безо-
пасности; организует исполнение законов по  охране 
государственной тайны; устанавливает порядок разра-
ботки перечня сведений, составляющих государствен-
ную тайну; координирует деятельность органов госу-
дарственной исполнительной власти.

Совет Безопасности РФ проводит стратегическую 
оценку состояния информационной безопасности 
России, рассматривает законопроекты об  обеспече-
нии информационной безопасности. В  составе Совета 
Безопасности РФ функционирует межведомственная 
комиссия по  информационной безопасности, кото-
рая создана в  целях реализации задач, возложенных 
на Совет Безопасности в сфере обеспечения информа-
ционная безопасности. Данная комиссия анализирует 
состояние, прогнозирует, выявляет и оценивает угрозы 
информационной безопасности, рассматривает про-
екты федеральных целевых программ, направленные 
на обеспечение информационной безопасности.

Деятельность Федеральной службы по  техниче-
скому и  экспортному контролю РФ обеспечивает без-
опасность информации и  объектов критической ин-
формационной инфраструктуры, выявляет угрозы 
информационной безопасности, осуществляет защиту 
государственной тайны, противодействует техниче-
ским разведкам. Федеральная служба безопасности 
России организует деятельность по борьбе с преступ-
ностью в информационной сфере, разрабатывает меры 
по  защите сведений, составляющих государственную 
тайну, разрабатывает основные направления государ-
ственной политики в  области международной инфор-
мационной безопасности. Министерство внутренних 
дел РФ осуществляет борьбу с  правонарушениями 
и  преступлениями в  информационной сфере. В  струк-
туре МВД создано специальное управление «К» для 
предотвращения и  раскрытия компьютерных престу-
плений, преступлений, совершаемых с  использова-
нием информационно-телекоммуникационных сетей 
и  направленных против здоровья несовершеннолет-
них, и  общественной нравственности. Федеральная 
служба по  надзору в  сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций РФ осуществля-
ет контроль и надзор в сфере связи, информационных 
технологий, защиты детей от  информации, которая 
причиняет вред их здоровью.

Органами государственной власти осуществляется 
мониторинг потенциальных и  реальных угроз инфор-
мационной безопасности, вырабатывается повышен-
ная устойчивость информационной инфраструктуры 
к  их появлению. На  современном этапе развивается 
система массовой достоверной информации для пред-
ставления её гражданам и другим лицам, поскольку ин-
терес о событиях общественной жизни внутри страны 
и  за  рубежом возрастает. Распространение массовой 
информации направлено на противодействие угрозам, 
нарушающим конституционные права граждан на сво-
бодное получение информации. Кроме того, форми-
руется компетентность в области защиты информации 
детей, осуществляется сотрудничество органов власти, 
образовательных и дошкольных учреждений для повы-
шения информационной культуры несовершеннолет-
них путём осуществления просветительских проектов. 
В области обеспечения информационной безопасности 
осуществляется лицензирование и  сертификация дан-
ной деятельности. Лицензирование определяет право 
доступа конкретной организации к  государственной 
тайне для выполнения работ и  оказания услуг. Серти-
фикация представляет деятельность по  подтвержде-
нию соответствия средств защиты информации тре-
бованиям безопасности информации в  целях защиты 
конфиденциальной информации.

Проблема обеспечения надлежащей безопасности 
персональной информации связана с  тем, что в  ос-
новном она собирается, обрабатывается и  хранится 
коммерческими организациями. Соответственно, не-
обходимо на уровне государства обеспечить контроль 
за  соблюдением требований информационной безо-
пасности данными организациями. Для чего необхо-
димо определить все возможные риски и уязвимости, 
в  соответствии с  которыми разработать стандарты 
и правила их предотвращения и устранения.

Таким образом, по  нашему мнению, решению про-
блем информационной безопасности России в  настоя-
щее время могут способствовать следующие меропри-
ятия: дальнейшее развитие научно-практических основ 
информационной безопасности; формирование совре-
менной нормативно-правовой базы обеспечения инфор-
мационной безопасности; ужесточение ответственности 
должностных лиц и  граждан за  нарушение требований 
информационной безопасности; разработка современ-
ных методов и  технических средств, обеспечивающих 
комплексное решение задач защиты информации; укре-
пление технологической независимости России.
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Аннотация. Мошенничество в  различных своих проявлениях существо-
вало во  все времена и  в  любом государстве, а  борьба с  ним, пожалуй, 
не  утратит своей актуальности никогда. Определяемое согласно ст. 159 
Уголовного кодекса Российской Федерации как «хищение чужого иму-
щества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или 
злоупотребления доверием» [2], мошенничество приобретает все более 
новые формы по  мере развития научно-технической сферы и  новейших 
информационно-цифровых технологий, а  значит, требует пристально-
го внимания и  постоянной разработки способов противодействия ему. 
Статья посвящена рассмотрению главных проблем, которые возникают 
на  уровне предупреждения женской преступности. Кроме того, были 
предложены определённые способы разрешения данных ключевых 
проблем. Изучение состояния нынешней женской преступности даёт воз-
можность сказать, что современные средства и  способы профилактики 
преступлений недостаточно эффективны.

Ключевые слова: показатели преступности, женская преступность, ко-
рыстная преступность, мошенничество, меры предупреждения пре-
ступности, субъекты предупреждения, причины преступности, личность 
преступника.

Актуальность и  значимость такой проблемы 
как  — женская преступность, обуславливается 
многими факторами, к  примеру, совершение 

женщиной преступлений ведёт к весьма существенным 
общественно-опасным последствиям. В  связи с  этим, 
для нынешней криминологии немаловажно сформиро-
вать единую концепцию основ и  методов возведения 
теоретикопрактического познания о  преступлениях, 
совершаемых женщинами, причин и условий, которые 
её определяют, и уже после этого необходимо вырабо-
тать наиболее успешные пути её предупреждения.

«Предупреждение женской преступности  — это 
часть предупреждения преступности в  целом, но  оно 
имеет и  определенную специфику, целый комплекс 
специальных мер, направленных на  защиту прав жен-
щин» [2] .

Государство и его аппараты, которые представляют 
собой главные субъекты предотвращения преступно-

сти, встречаются со  многими проблемами, во  время 
осуществления такой деятельности.

На современном этапе заслуживают отдельного 
внимания наиболее злободневные, на наш взгляд, виды 
мошенничества, так называемые аферы, связанные 
с банковскими картами, медициной, трудоустройством 
и  благотворительностью. Их особая актуальность за-
ключается в том, что в сегодняшних сложных социаль-
но-экономических условиях для многих граждан остро 
встают вопросы защиты своих денежных средств, за-
работка и заботы о здоровье. Так, мошенники в сфере 
здоровья и медицинских товаров/услуг, манипулирую-
щие на здоровье людей и осуществляющие аферы с ме-
дицинской продукцией, могут заниматься «продажей» 
по низким ценам медицинских товаров, которых на са-
мом деле не  существует. В  частности, в  отправленной 
покупателю посылке вместо заявленного товара могут 
находиться различные предметы, бумажные салфетки 
или полиэтиленовые пакеты. Более того, товар может 

PREVENTION OF FRAUDS  
COMMITTED BY WOMEN

K. Galych 

Fraud in its various manifestations has existed at all times and in any 
state, and the fight against it, perhaps, will never lose its relevance. 
Defined according to Article 159 of the Criminal Code of the Russian 
Federation as “theft of someone else’s property or acquisition of the 
right to someone else’s property by deception or abuse of trust,” fraud is 
taking on increasingly new forms as the scientific and technical sphere 
and the latest information and digital technologies develop, which 
means it requires close attention and constant development of ways 
to counter it. The article is devoted to the consideration of the main 
problems that arise at the level of prevention of women’s crime. In 
addition, certain ways of solving these key problems were proposed. 
The study of the current state of female crime makes it possible to say 
that modern means and methods of crime prevention are not effective 
enough.

Keywords: crime indicators, female crime, mercenary crime, fraud, 
crime prevention measures, prevention subjects, causes of crime, the 
identity of the criminal.
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оказаться не просто неэффективным, но и опасным для 
здоровья.

Ситуация с  лже-трудоустройством также вызывает 
большие опасения. Зачастую, мошенники ищут свои 
жертвы в социальных сетях и предлагают работу, кото-
рая не  требует специального образования и  высокой 
квалификации для получения высокой прибыли, либо 
уверяют, что могут помочь гарантированно и  быстро 
заработать деньги. Данные о  соискателе они предва-
рительно находят на сайтах, куда он подавал свое объ-
явление о  поиске работы. В  предложении о  «работе» 
в  электронном письме может содержаться условие 
о том, что для устройства на работу следует сначала за-
платить за  стартовый комплект или материалы, имею-
щие отношение к будущей трудовой деятельности. Так 
или иначе, в  любой мошеннической схеме с  предло-
жением выгодной и хорошо оплачиваемой работы со-
искателю предлагается сначала заплатить за  свое тру-
доустройство. Соискателю действительно высылают 
материалы или схемы для выполнения работы, однако 
после того, как он отправляет получившийся результат, 
лжеработодатель просто исчезает, перестает выходить 
на связь, не присылает никаких материалов, не отвеча-
ет на звонки и сообщения. Таким образом, цель подоб-
ных мошеннических схем предельно проста — собрать 
как можно больше денежных взносов за возможность 
трудоустройства и быстро оборвать «сотрудничество». 
[5]

Ещё один вид мошеннической схемы — фальшивые 
благотворительные организации. Лже-филантропы 
выдают себя за  настоящих благотворителей и  просят 
пожертвования, утверждая, что собирают деньги для 
помощи людям, оказавшимся в  тяжелой жизненной 
ситуации. Поддельные благотворительные организа-
ции, играя на жалости и сострадании к нуждающимся, 
по сути, выманивают денежные средства у частных лиц 
и даже организаций, не предоставляя при этом убеди-
тельных доказательств того, что деньги идут действи-
тельно на  помощь определенным людям. Фальшивые 
благотворительные акции уже давно стали привычным 
и частым явлением, ведь зачастую те, кто искренне го-
тов помочь попавшим в беду, к сожалению, даже не пы-
таются толком разобраться в ситуации, что и приводит 
к  еще большему числу мошенников в  данной сфе-
ре. Особенно эффективно удаются аферистам схемы 
со сбором денег на якобы лечение больных детей.

Итак, к  наиболее распространенным сферам жен-
ского мошенничества относятся:

 ♦ сделки с активами (фиктивные договоры аренды 
недвижимости, ипотеки, купля-продажа);

 ♦ заключение иных гражданско-правовых догово-
ров (купля-продажа товаров в Интернете, напри-

мер, бывших в употреблении автомобилей на до-
сках объявлений;

 ♦ оказание туристических и строительных услуг);
 ♦ сайты знакомств (для продолжения общения 

женщины просили перевести деньги, объясняли 
данный факт тяжелой жизненной ситуацией) .

Ущерб от действий телефонных и интернет-мошен-
ниц превысил 50 миллиардов рублей в 2021год. Инфор-
мация об объемах ущерба в результате мошенничества 
с  помощью интернет-технологий сильно варьируют 
и зависят от источников, но не зависимо от этого явля-
ется очень высоким. МВД указывает, за 2021 год ущерб 
от телефонных и интернет-мошенниц превысил 20 мил-
лиардов рублей (статистика связаны с  фактическим 
числом зарегистрированных женских мошеннических 
действий) .

Социологические опросы и исследования показали 
ущерб от телефонных и интернет-мошеннических дей-
ствий в объеме, равном 35 миллиардов рублей за 2020 
год, а  ущерб за  2021 составил более 50 млрд. За  весь 
2021 год женщины совершили 227511 преступлений, 
которые связаны с  хищениями с  использованием ин-
формационных технологий (данные МВД). За  анало-
гичный период 2020 года женщины совершили 217154 
преступлений, что является сопоставимым с  2021 го-
дом [1] .

Для хищений женщинами в  интернете характерна 
высокая латентность и низкая раскрываемость, одной 
из причин которой является возможность дистанцион-
ного совершения мошенничества и  хищений. Общая 
раскрываемость мошенничества, совершаемого жен-
щинами, составляет менее 15% (например, в 2021 году 
было раскрыто 34127 дел). Чаще всего, жертвы женско-
го мошенничества применяют гражданско-правовые 
способы защиты прав, не обращаясь к уголовно-право-
вым способам привлечения к ответственности [6] .

К самым распространенным преступлениям, совер-
шаемым женщинами, являются: мошенничество (ст. 159 
УК РФ) и его специальные составы:

 ♦ мошенничество с  использованием электронных 
средств платежа (ст. 159.3 УК РФ), мошенничество 
в сфере компьютерной информации (ст. 159.6 УК 
РФ), — соответственно, в 2021 году в МВД зареги-
стрировали 112 209 таких дел;

 ♦ кража, в  частности кража, которая совершена 
женщинами с  банковского счета, а  также в  от-
ношении электронных денег (п. г ч.  3 ст. 158 УК 
РФ), — МВД зарегистрировало 75108 дел.

Самой часто применяемой из главы 28 УК РФ явля-
ется статья 272 УК РФ (неправомерный доступ к  ком-
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пьютерной информации)  — 5217 дело в  отношении 
женщин. Чаще всего подобные судебные дела заверша-
ются назначением судебного штрафа или осуждением 
женщины с назначением условного срока.

Корыстные мотивы, определяющие, поведение 
женщины, в  случае их доминирования и  возведенные 
в  ранг допустимой общественной морали (характери-
зующейся на бытовом уровне утверждениями «все так 
делают», «все воруют», «от трудов праведных не нажи-
вешь палат каменных» и  т. п.) закономерно приводят 
к ослаблению значения в мотивации женщин наиболее 
позитивных социальнонравственных интенций и  ин-
ститутов, в т. ч. института семьи (2/3 осужденных за мо-
шенничество женщин не состоят в законном браке) [1] .

Хищения в сети Интернет характеризуются высокой 
латентностью и низкой раскрываемостью, в том числе 
из-за возможности дистанционного совершения дан-
ных преступлений. Общая раскрываемость категории 
дел составляет в среднем 15% ежегодно.

Программы, которые применяются на  региональ-
ном уровне и  проекты предупреждения женской пре-
ступности, в целом носят, исключительно формальную 
направленность и нет в них разграничений предупре-
дительных мер на типы и виды противоправных деяний 
и  гендерным отличиям. Региональные проекты, кото-
рые применяются в данной области, зачастую, не несут 
определённых мероприятий для профилактики и пре-
дотвращению, а  также в  них не  упоминаются органы, 
которые отвечаю за их исполнение. Утверждение и вне-
дрение подобных проектов обязано быть согласовано 
с юристами, психологами, социологами, медицинскими 
работниками и обязательно с учётом особенностей ре-
гионов.

Из первой проблемы вытекает и  вторая  — недо-
статочное финансирование таких мероприятий пред-
упреждения женских преступлений. Чтобы проекты 
были созданы и работали во всех регионах государств, 
необходимо выделить немало денег, а  на  это нужен 
не один дополнительный источник финансирования.

Для того, чтобы решить эту проблему, следует 
вложить этот тип затрат в  федеральный бюджет Рос-
сии, а  также сформировать проект по  привлечению 
спонсорской поддержки Третьей проблемой преду-
преждения преступлений, совершаемых женщинами 
является  — не  совсем успешная деятельность право-
охранительных органов. Полиция не до конца усовер-
шенствовалась после прошедшей реформы. Уменьше-
ние количества одних сотрудников увеличило нагрузку 
на других, и в связи с этим возможность осуществлять 
порученные профилактические работы выполняются 

не  в  полном объёме. Из-за не  большого количества 
полицейских-женщин, могут быть сложности в  рабо-
те правоохранительных органов. Зачастую, женщины 
не могут всё рассказывать мужскому полу, в особенно-
сти, когда она совершила правонарушение из-за муж-
чины. Для решения этой проблемы, поможет внедре-
ние совершенно новых должностей в  штате органов 
внутренних дел. К  примеру, можно назначить инспек-
тора по семейным делам или психолога, который будет 
работать с гражданами именно в самом отделении по-
лиции [4] .

Так  же, проблемой профилактики преступлений, 
совершаемых женщинами, является большая потреб-
ность в  пересмотре существующих законов, в  изме-
нении уже действующих нормативно-правовых актов 
и  в  формировании новых норм права, которые будут 
регулировать те стороны жизнедеятельности женского 
пола, в которых практически не защищена. Для начала, 
следует внести поправки в трудовое законодательство. 
Например, необходим пересмотр условий для фор-
мирования ограничительного списка профессий для 
женщин. Его не  должны связывать только с  названия-
ми профессий, ещё нужно определить возможное уча-
стие женщин, опираясь на  реальное состояние место 
работы. Но  всё это весьма трудный процесс, который 
требует больших финансовых затрат, труда и времени. 
Данный вопрос уже долгое время заботит многих учё-
ных. Ещё в  своё время Сахаров  А.Б. высказал мысль, 
что «существенным условием успешного предупрежде-
ния преступности в стране является правовое обеспе-
чение соответствующей деятельности, т. е. закрепление 
в законе и иных нормативных актах требований и поло-
жений, способствующих реализации этой важной госу-
дарственной задачи» [8] .

Профилактика женской преступности нуждается 
в большом количестве затрат, таких как: материальных, 
трудовых и временных. Многосторонность данной ра-
боты способствует выявлению большого количества 
трудностей. Разрешать их можно лишь при согласо-
ванной работе всех органов власти, социальных орга-
низаций, всего общества и  любого человека в  отдель-
ности. Разрешение таких проблем даст возможность 
противостоять преступному процессу, который проте-
кает в современном обществе, а также ликвидировать 
препятствия по  реализации прав и  свободе личности 
и  поможет сформировать в  стране атмосферу покоя 
и стабильности.

Таким образом, способы предотвращения мошен-
нических действий лежат в первую очередь в области 
гражданской сознательности и  повышения правовой, 
а также экономической грамотности общества в целом. 
Прежде всего гражданам следует помнить, что о  про-
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изошедшем факте мошенничества обязательно нужно 
сообщать в  правоохранительные органы, причем как 
можно быстрее, ведь преступления, как правило, наи-
более эффективно раскрываются именно по  «горячим 
следам» [9] .

Важно, чтобы преступные действия как можно 
реже оставались незамеченными со  стороны право-
охранительных органов. Если, например, от  действий 
определенного мошенника пострадало 20 человек, 
а  заявление в  полицию написал только один из  них, 
дело может оказаться не раскрытым. Если же из 20-ти 
пострадавших заявления подадут хотя бы 10–15, шансы 
найти преступника и  привлечь его к  ответственности 
значительно возрастают, ведь существует хотя бы тео-
ретическая вероятность того, что каждый из потерпев-
ших сообщит различные важные детали и обстоятель-
ства произошедшего, что многократно повысит шансы 
на то, что мошенник не избежит ответственности.

Полагаем необходимым проведение социально  — 
экономических мер по улучшению условий жизнедея-
тельности. Это должна быть комплексная многогранная 
система взаимодействия государства, правоохрани-
тельных органов общественных организации по созда-
нию достойного уровня жизни, снижения социального 
напряжения в  обществе, введению специального ин-
ститута, занимающегося женской преступностью, це-
лью которого должно являться: снижения уровня жен-
ской корыстной преступности, создание специальных 
центров помощи женщинам оказавшимся в  трудной 
жизненной ситуации. Необходимо принять меры 

по  корректировке и  дополнению национального за-
конодательства. Также стоит повысить воспитательное 
и просветительное воздействие на женщин — преступ-
ниц для избежание и уменьшения количества рецидив-
ных преступлений. Всё это должно строиться на основе 
анализа характерных особенностей женской преступ-
ности, причин и  условий совершения преступлений, 
раннего опыта и  опыта зарубежных стран со  схожей 
с Россией ситуацией и экономикой.

Выводы

Полагаем целесообразными следующие меры про-
филактики женской корыстной преступности:

1. 1) По  выявлению неблагополучных семей Органа-
ми опеки и попечительства, контроль и помощь 
в  решении воспитательных задач сотрудниками 
полиции;

2. 2) Государственная поддержка материнства и  дет-
ства;

3. 3) Установление источников криминогенных влия-
ний на женщин;

4. 4) Борьба с  дискриминацией по  гендерному при-
знаку во всех социальных сферах;

5. 5) Меры предотвращения допреступного поведе-
ния;

6. 6) Помощь в трудоустройстве и социальной адапта-
ции женщин, отбывших наказание, контроль их 
поведения;

7. 7) Осуществление профилактического воздействия 
в отношении лиц, оказывающих на женщин и чле-
нов их семьи десоциализирующее воздействие.
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Аннотация. В  статье рассматриваются вопросы, посвященные правовой 
сущности и  составу наследства. Отдельное внимание уделяется анализу 
специфики объектов, включенных в  наследственную массу. Выявляется 
несовершенство формулировки ст. 1112 Гражданского кодекса РФ. Авто-
ром поддерживается суждение, согласно которого правильнее не ограни-
чивать состав наследства (наследственной массы) имуществом (как  бы 
данное понятие широко не трактовать) .

Ключевые слова: наследство, наследственная масса, наследование, вещь, 
имущественные права и обязанности.

К атегория наследства является ключевой для 
всего наследственного права. Существование 
объектов, в  отношении которых допускается 

правопреемство, предопределяет само развитие на-
следственных правоотношений.

Под наследством следует понимать то, что после 
смерти наследодателя переходит к  его наследникам 
в порядке наследственного правопреемства [5, с. 493–
494]. Понятие «наследства» («наследственной массы», 
«наследственного имущества») раскрывается через 
определение состава наследства, т. е. того, что входит 
и что не входит в состав наследства, что переходит к на-
следникам и как переходит.

Согласно ч. 1 ст. 1112 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (далее — ГК РФ [3]) в состав наследства 
входят принадлежавшие наследодателю на  день от-
крытия наследства вещи, иное имущество, в том числе 
имущественные права и обязанности. Наследственная 
масса мыслится не  как сумма разрозненных имуще-
ственных объектов, а  как некоторое единство, в  кото-
ром наличность и долги сливаются в одно юридическое 
целое, переходящее не к случайному захватчику, а к из-
вестным, заранее предопределенным лицам, наследни-
кам [9, с. 297]. В наследство входят все вещи, имущество 
и  имущественные права и  обязанности, которые при-
надлежали наследодателю на  момент его смерти. Как 
справедливо отмечает  Е.А. Суханов: «… наследство 
(наследственная масса) рассматривается законом как 
единый имущественный комплекс, в  состав которого 
входят не только вещи, но и иное имущество наследо-

дателя в  виде его имущественных (гражданских) прав 
и  обязанностей (долгов). Такой имущественный ком-
плекс, подобно предприятию, становится единым объ-
ектом наследственного преемства и, соответственно, — 
объектом права собственности наследников. Именно 
данным обстоятельством объясняется содержание 
новых норм ГК РФ, устанавливающих общую (долевую) 
собственность наследников, принявших наследство (ст. 
1164), и их солидарную ответственность по долгам на-
следодателя (ст. 1175)» [10, с. 75] .

Анализируя положения ст. 1112 ГК РФ, можно сде-
лать вывод, что наследственное имущество (наслед-
ственная масса) представляет собой четыре вида объ-
ектов: вещи; имущественные права; имущественные 
обязанности; иное имущество [6, с. 117] .

В праве под вещью принято понимать предмет 
внешнего (материального) мира, находящийся в  есте-
ственном состоянии в  природе или созданный тру-
дом человека, который является основным объектом 
в  имущественном правоотношении [11, с.  64]. Вещи 
включаются в  состав наследства при условии, что на-
следодатель имел на них определенное вещное право 
(право собственности, право пожизненного наследуе-
мого владения и  др.). Необходимость существования 
права на  вещь подтверждается указанием на  то, что 
в  состав наследства могут входить лишь принадле-
жавшие наследодателю вещи. Такая принадлежность 
устанавливается в праве посредством правонаделения 
и  может быть подтверждена соответствующими пра-
воустанавливающими документами (свидетельствами 
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о праве собственности, судебными решениями, свиде-
тельствами о праве на наследство, договорами о при-
обретении вещи в собственность и другими) [8, с. 254] .

Наряду с правами на вещи в состав наследства мо-
гут входить иные имущественные права — субъектив-
ные права участников правоотношений, связанные 
с  владением, пользованием, распоряжением имуще-
ством, а также с теми материальными (имущественны-
ми) требованиями, которые возникают между участни-
ками гражданского оборота по поводу распределения 
этого имущества и обмена (товарами, работами, ценны-
ми бумагами, деньгами и другим) [12, с. 116]. Сюда отно-
сятся, прежде всего, права обязательственные (права 
арендатора недвижимого имущества  — п.  2 ст. 617 ГК 
РФ [2]; права заимодавца по договору займа и т. п.), кор-
поративные (например, права акционера на  участие 
в  управлении обществом; права участника общества 
с ограниченной ответственностью в случаях, когда пе-
реход таких прав не исключается в учредительных до-
кументах общества, — п. 6 ст. 93 ГК РФ [1]; п. 5 ст. 148 ГК 
РФ) и т. п.

Долги (имущественные обязанности) наследодате-
ля образуют особую группу объектов в составе наслед-
ства. Наследники, принявшие наследство, отвечают 
по  долгам наследодателя хотя и  солидарно, но  в  пре-
делах стоимости перешедшего к ним наследственного 
имущества (ст. 1175 ГК РФ). В состав долгов наследода-
теля, переходящих по  наследству, входят разнообраз-
ные имущественные обязанности гражданско-право-
вого характера (долг по  договору либо иной сделке, 
долг из  обязательства по  возмещению вреда, а  также 
другие долги) [11, с.65].

Имущественные права и обязанности могут входить 
в  состав наследства, если наследодатель выступал их 
субъектом на день открытия наследства, а если же пра-
ва и обязанности возникают лишь в результате смерти 
наследодателя, то говорить о  переходе их по  наслед-
ству не приходится. В данном случае права и обязанно-
сти не  переходят от  наследодателя к  наследнику, они 
не  принадлежали умершему, а  являются правами са-
мого наследника. Так, в правоотношениях из договора 
личного страхования в случае смерти застрахованного 
лица, если в  договоре личного страхования не  указан 
иной выгодоприобретатель, страховая сумма выпла-
чивается наследникам застрахованного лица (п. 2 ст. 
934 ГК РФ). Однако наследственного преемства здесь 
не происходит, поскольку право на получение страхо-
вой суммы возникает лишь в результате смерти насле-
додателя. Таким образом, наследник приобретает пра-
во, которое самому наследодателю не  принадлежало. 
То же имеет место и тогда, когда в качестве выгодопри-
обретателя в страховом полисе указан наследник.

Иное имущество, упоминание о котором содержит-
ся в ч. 1 ст. 1112 ГК РФ, представляет собой объекты, от-
личные от вещей, имущественных прав и обязанностей. 
Так, в состав наследства могут входить имущественные 
комплексы, в частности: предприятие, в состав которо-
го «входят все виды имущества, предназначенные для 
его деятельности, включая земельные участки, здания, 
сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продук-
цию, права требования, долги, а также права на обозна-
чения, индивидуализирующие предприятие, его про-
дукцию, работы и  услуги (коммерческое обозначение, 
товарные знаки, знаки обслуживания), и другие исклю-
чительные права, если иное не предусмотрено законом 
или договором» (п. 2 ст. 132 ГК РФ) .

Вместе с  тем, согласно частям 2 и  3 ст. 1112 ГК РФ, 
не входят в состав наследства:

1. 1) права и  обязанности, неразрывно связанные 
с  личностью наследодателя, в  частности, право 
на  алименты, право на  возмещение вреда, при-
чиненного жизни или здоровью гражданина. 
Здесь следует отметить, что хотя алиментная 
обязанность лица прекращается с  его смертью, 
но задолженность по алиментам, образовавшая-
ся ко дню смерти плательщика, согласно ст. 1183 
ГК РФ, принадлежит членам семьи наследодате-
ля, проживающим совместно с  ним, а  также его 
нетрудоспособным иждивенцам независимо 
от  того, проживали они совместно или нет. Тре-
бования о выплате указанных сумм должны быть 
предъявлены в течение четырех месяцев со дня 
открытия наследства. При отсутствии вышена-
званных лиц соответствующие денежные суммы 
включаются в  состав наследства и  наследуются 
на общих основаниях;

2. 2) права и обязанности, переход которых в порядке 
наследования не допускается ГК РФ или другими 
законами. Так, например, применительно к  от-
дельным видам договоров обязательства преры-
ваются смертью (как правило, одной из сторон). 
Например, договор безвозмездного пользова-
ния прекращается в  случае смерти граждани-
на-ссудополучателя, если иное не предусмотре-
но договором (ст. 701 ГК РФ), договор поручения 
прекращается вследствие смерти доверителя 
или поверенного (п. 1 ст. 977 ГК РФ). В некоторых 
ситуациях закон предусматривает прекращение 
смертью не  договора, а  определенного имуще-
ственного права, существовавшего у  наследо-
дателя в  таком договоре. Так, ГК РФ устанавли-
вает, что договор социального найма жилого 
помещения продолжает действовать: «в случае 
смерти нанимателя … договор заключается с од-
ним из  членов семьи, проживающих в  жилом 
помещении» (п. 2 ст. 672 ГК РФ). Не  допускается 
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в порядке наследования переход отдельных ви-
дов имущества и в случаях, указанных в законах. 
Так, например, в  соответствии со  ст. 1.2 Закона 
Российской Федерации «О недрах» от 21 февра-
ля 1992 г. № 2395–1 [7] не могут быть предметом 
наследования участки недр. При определенных 
обстоятельствах не  входят в  состав наследства 
и  государственные награды, которых был удо-
стоен умерший (п. 1 ст. 1185 ГК РФ);

3. 3) личные неимущественные права и  другие не-
материальные блага. Личные неимущественные 
права принадлежат человеку от рождения и со-
ставляют основу его правового статуса. Сюда 
относятся такие права, как право на жизнь, сво-
боду, физическую целостность и  личную непри-
косновенность, право на  защиту чести, доброго 
имени, право на свободное передвижение и т. п.

В большинстве случаев не стоит оспаривать факт не-
отделимости некоторых неимущественных прав от  их 
носителя (например, право авторства). Однако можно 
согласиться с  мнением  А.П. Сергеева и   Ю.К. Толсто-
го, что далеко не  все личные неимущественные права 
со  смертью их носителя перестают существовать. На-
пример, наследники после смерти наследодателя обна-
ружили в его архиве рукопись, которая ранее не была 
опубликована, и представили ее к опубликованию. Ка-
кие же права при этом они осуществляют: имуществен-
ные или также и  личные неимущественные? Видимо, 
и те и другие, поскольку, с одной стороны, наследники 
разрешают обнародовать произведение путем его опу-
бликования, а  с  другой  — осуществляют право на  ис-
пользование произведения с целью извлечения прибы-
ли [5, с. 516]. Кроме того, думается, что положение ч. 3 
ст. 1112 ГК РФ несколько не соответствует норме, закре-
пленной в ст. 150 ГК РФ. Так, в ч. 3 п. 2 ст. 150 ГК РФ закре-
пляется, что в  случаях и  в  порядке, предусмотренных 
законом нематериальные блага, принадлежащие умер-
шему, могут защищаться другими лицами. Возникает во-
прос: в каком качестве наследники могут их защищать? 
Очевидно, в качестве носителей соответствующих прав 

и  благ. Но  в  таком случае можно  ли утверждать, что 
указанные права и блага ни при каких обстоятельствах 
не переходят по наследству? [5, с. 517] .

Также интересен следующий пример, вновь вве-
денная ст. 152.1 ГК РФ, определяющая способы охра-
ны изображения гражданина, предусматривает, что 
после смерти гражданина его изображение может ис-
пользоваться только с  согласия детей и  пережившего 
супруга, а  при их отсутствии  — с  согласия родителей 
(за  исключением установленных законом случаев). 
Применительно к  вопросам наследования такое не-
материальное благо, как изображение гражданина, 
не  может быть включено в  состав наследства. Однако 
изображение умершего может быть использовано с со-
гласия детей и  пережившего супруга, а  при их отсут-
ствии — с согласия родителей. Из этого примера опять 
вытекает допустимость наследования нематериальных 
благ. Среди гражданских прав особое место занимают 
исключительные права на  результаты интеллектуаль-
ной деятельности, которые также могут быть переданы 
в порядке наследования. Статья 1241 ГК РФ [4] предус-
матривает, что переход исключительного права на ре-
зультат интеллектуальной деятельности или на  сред-
ство индивидуализации к другому лицу без заключения 
договора с  правообладателем допускается в  случаях 
и по основаниям, которые установлены законом, в том 
числе в порядке универсального правопреемства (на-
следования). В ст. 1283 ГК РФ однозначно устанавлива-
ется, что исключительное право на произведение пере-
ходит по наследству.

Все вышеизложенное позволяет согласиться с мне-
нием, что «было  бы правильнее не  ограничивать со-
став наследства (наследственной массы) имуществом, 
как  бы широко ни  трактовалось это понятие, а  запи-
сать, что принадлежавшие наследодателю неимуще-
ственные права и другие нематериальные блага входят 
в состав наследства в случаях, прямо предусмотренных 
законом, а также, если это вытекает из самой природы 
указанных прав и благ» [5, с. 517] .
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Аннотация. В статье анализируются предпосылки зарождения конститу-
ционной культуры в нормах и принципах иудаизма. Религиозные нормы 
этой религии защищают естественные права человека и являются опре-
деленным ограничителем государственной власти. В иудейской правовой 
традиции любая законодательная норма основана на  предписаниях ре-
лигии и выполняет функцию охраны той или иной религиозной ценности, 
которые установлены предписаниями иудаизма. Религиозные ценности 
иудейской религии, как утверждают авторы, являются одновременно 
и правовыми.
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Предпосылки зарождения конституционной куль-
туры следует искать не только в традиционных, 
догосударственных обществах, где создателями 

и блюстителями религиозных предписаний и запретов 
считались тотемистические предки и духи, но и в нор-
мах и  принципах авраамических религий, в  частности 
иудаизме.

Под конституционной культурой следует понимать 
сложившеюся в  результате государственно-правового 
развития и  национального менталитета в  конституци-
онной реальности когнитивно-аксиологическую систе-

му, способствующую установлению и реализации в об-
ществе конституционно-правовых знаний, ценностей, 
норм и правил поведения.

Зачатки конституционной культуры берут свои на-
чала в традиционных догосударственных обществах.

Так как конституционная культура возникла рань-
ше правовой культуры (последняя берет свое начало 
только с  появлением государственных образований), 
то следует рассматривать правовую культуру как часть 
конституционной культуры, где под правовой культу-

ON THE QUESTION 
OF THE PREREQUISITES 
OF THE CONSTITUTIONAL CULTURE 
IN THE NORMS AND PRINCIPLES 
OF JUDAISM

Z. Kalandarishvili  
D. Gezenko  

Summary. The article analyzes the prerequisites for the emergence 
of constitutional culture in the norms and principles of Judaism. The 
religious norms of this religion protect the natural rights of a person and 
are a certain limiter of state power. In the Jewish legal tradition, any 
legislative norm is based on the prescriptions of religion and performs 
the function of protecting one or another religious value, which are 
established by the prescriptions of Judaism. The religious values of the 
Jewish religion, according to the authors, are at the same time legal.
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рой понимается вся существующая в социуме правовая 
реальность и ее реализация в правопорядке.

Что  же представляют из  себя авраамические рели-
гии и иудаизм в частности?

Авраамические религии  — это общее наимено-
вание для трех больших мировых монотеистических 
религий: иудаизма, христианства и  ислама, происхо-
дящих из  древней традиции, восходящей к  патриарху 
семитских племён — Аврааму.

Все основные авраамические религии претенду-
ют на  прямое происхождение от  Авраама, который 
упоминается в Торе как предок израильтян через сво-
его сына Исаака, рождённого от  Сарры по  обещанию, 
данному в книге Бытия. Христиане подтверждают про-
исхождение евреев от  Авраама, но  вера определяет 
принадлежность к  христианству, а  не  происхождение 
по  прямой. Согласно исламской традиции, Мухаммед, 
как араб, происходит от сына Авраама, Измаила. Еврей-
ская традиция также приравнивает потомков Измаила, 
измаильтян, к  арабам, в  то время как потомки Исаака 
от  Иакова, который позже был известен как Израиль, 
являются израильтянами [7, с.179] .

Все три авраамические религий имеют ряд смежных 
черт  — признают одни и  те  же книги (с  вариациями), 
являются «религиями Откровения», имеют общее про-
исхождение религиозного права и  много сходных по-
ложений.

Так, в  иудаизме к  Священному Писанию относится 
еврейская Библия (Танах) [2, с.286] .

В христианстве к  Священному Писанию относятся 
Ветхий Завет (Танах и дополнительные священные кни-
ги в православии и католицизме) и Новый Завет, состав-
ляющие Библию [1, с.90].

В исламе в  качестве Священного Писания призна-
ётся только Коран, причём он, в  отличие от  Библии, 
считается не словами вдохновлённого Богом человека, 
а прямой речью Бога [3, с.140] .

Самой древней из авраамических религией являет-
ся иудаизм.

Главным источником иудейской религии является 
Тора.

Тора (t ɔːr ə, ˈ t oʊ r ə; библейский иврит: Тора ּהָרוֹת, 
«Наставление», «Учение» или «Закон») — сборник пер-
вых пяти книг еврейской Библии, а именно книг Бытия, 
Исхода, Левита, Чисел и  Второзакония. В  этом смысле 

Тора означает то же самое, что и Пятикнижие или Пять 
книг Моисея.

Иудаизм как религия еврейского народа, включаю-
щая культурные, правовые традиции и веру в единого 
бога, называемого Яхве, окончательно сформировался 
при пророке Моисее в XIII в. до н. э.

На основе иудейской религии сформировалось ев-
рейское право. Юридические источники еврейского пра-
ва обладают сложившейся веками классификацией, в ко-
торую входят: Каббала — иудейское мистическое учение, 
рассматриваемое первым правовым источником, с точки 
зрения времени и  по  отношению к  другим источникам. 
Этот источник постоянен, и его положение в еврейском 
праве статично, поскольку в  силу своей природы он 
не  поддается развитию и  изменениям; Мидраш  — тол-
кование и комментирование Торы; Такана и Гзера — за-
конодательство галахических авторитетов, имеющих 
соответствующие полномочия; Дело как судебные реше-
ния, а также поведение и образ действий знатока Галахи 
в  определенной конкретной ситуации; Понимание как 
правовая и общечеловеческая логика мудрецов Галахи; 
Обычай во всех его формах и проявлениях, включая уста-
новленный порядок и процедуру [6, с.231] .

Большую роль в иудаизме и вытекающем из него ев-
рейском праве выполнял обычай.

Необходимо отметить, что право, как система пра-
вил поведения имеет более широкие возможности 
принуждения к  должному поведению, выходящее 
за  пределы религиозного сознания, но  и  авраамиче-
ские религии и, прежде всего иудаизм, могут претендо-
вать на  четкое следование их нормам, не  довольству-
ясь одними лишь религиозными образами.

По мысли  И.Ю. Козлихина: «В иудаизме и еврейской 
культуре религия и  право усиливают действия друг 
друга. Поэтому право и мораль не противопоставлены, 
как, например, в российской традиции, а всегда допол-
няют друг друга» [4, с.144] .

Одним из  главных религиозных источников иудей-
ской религии является Тора, своего рода еврейская 
религиозная Конституция, данная евреям самим Богом.

На основе иудейской религии сформировалось ев-
рейское право.

По мысли  И.Ю. Козлихина «в иудаизме и еврейской 
культуре религия и  право усиливают действия друг 
друга. Поэтому право и мораль не противопоставлены, 
как, например, в российской традиции, а всегда допол-
няют друг друга».
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Анализируя, например, иудейское судопроизвод-
ство, напрямую вытекающее из иудейской религии уче-
ный, отмечает, что «суд в еврейском обществе, был один 
из самых древних и был создан еще Моисеем и просу-
ществовал как суд еврейской общины в плоть до эман-
сипации в  XIX  веке. Полномочия суда были широкие 
и были обусловлены взаимопроникновением светской 
и  религиозной составляющей судебной деятельности. 
Соединение в одном лице священнослужителя и судьи 
придавало особую авторитетность его решениям, име-
ющим практико — юридическое значение» [4, с.145] .

Иудаизм напрямую, предусматривает защиту че-
ловека от  несправедливого суда и  произвола. Жажда 
социальной справедливости должна обязательно спо-
собствовать созданию четкой организации судебной 
системы. Обеспечение правосудия предшествует даже 
следованию религиозным правилам: «Соблюдение прав-
ды и правосудия более угодно Господу, нежели жертва».

Иудейская религия очень «заботлива» в отношении 
каждого из членов семьи, так в Талмуде говорится, что 
«если кто отписал свое имущество другим, оставив без 
наследства свих сыновей и  дочерей, то сделанное им 
сделано, но мудрецы его не одобряют [5, с.202] .

Это объясняется отношением иудеев к  семье, т. е. 
к своим домочадцам и продолжению рода: «Первая за-
поведь, данная человечеству, и  первая заповедь, упо-
минаемая в  Торе это повеление Всевышнего: «Плоди-
тесь и размножайтесь».

В вопросе о смертной казни ярко проявляется гума-
нистическая составляющая иудейской конституцион-
ной культуры.

Человек, созданный по образу и подобию Божьему, 
может быть лишен жизни при наличии очень серьез-
ных оснований и при соблюдении особой процедуры, 
отличной от  процедуры, принятой при рассмотрении 
иных уголовных дел и гражданских споров.

Тора основана на ценностной системе, где главной 
ценностью с  точки зрения Торы являются отношения 
человека с  Богом и  верность ему. Второй  же по  зна-
чимости окажется жизнь и  свобода человека, кото-
рые даны постольку, поскольку сам человек считает 
свои отношения с  Богом для себя важными. Наконец, 
третьей по  значимости ценностью оказывается спра-
ведливость, связанная с  теми отношениями, которые 
устанавливаются у человека уже не с Богом, а с ближ-
ними. Та самая справедливость, которая предполагает, 
признание в другом личности, столь же абсолютно цен-
ной для каждого, сколь абсолютно ценным оказывается 
в своих глазах каждый сам для себя.

В иудаизме, безусловно, содержатся зачатки консти-
туционной культуры, т. к. по  еврейскому вероучению, 
права человека — это основные принципы поведения, 
которые должны быть признаны человеком по отноше-
нию к  нему самому и  к  другим людям, чтобы каждый 
мог выполнить свою часть Божественного замысла. Не-
которые из основных прав человека сформулированы 
в семи заповедях сыновей Ноя, которые, в соответствии 
с еврейской традицией, распространяются на все чело-
вечество. Например, запрет убийства. Запрещая людям 
лишать жизни себе подобных, заповедь утверждает 
право человека на жизнь. Для евреев жизнь человека 
священна, потому что дана Богом (Библия. Бытие 2: 7), 
и в обычной ситуации только Бог может лишить чело-
века жизни (Библия. Второзаконие, 32–39). Заповеди 
сыновей Ноя также запрещают воровство. По  еврей-
скому закону сюда включается также похищение лю-
дей (например, взятие заложников). Этот запрет, таким 
образом, утверждает право человека и  различных уч-
реждений иметь собственность, а  также право людей 
на беспрепятственное перемещение. Иудаизм призна-
ет право властей принимать законы для блага граждан 
и требовать их выполнения.

Возлагая на  человека ответственность за  соблюде-
ние законов страны, в которой он живет, заповеди сы-
новей Ноя, по сути дела, дают каждому человеку право 
рассчитывать на защиту закона.

Можно сказать, что основные достижения иудаи-
зма стали всеобщим достоянием  — и,  прежде всего, 
это главная составляющая конституционной культу-
ры-идея самоценности каждой отдельно взятой че-
ловеческой личности. Той личности, которая стала 
впоследствии восприниматься в  качестве субъекта 
права.

В нормах и принципах иудейской религии и древне-
еврейском праве, наблюдаются нормы и принципы кон-
ституционной культуры, где религиозные нормы этой 
религии защищают естественные права человека и яв-
ляются определенным ограничителем государствен-
ной власти, так как в иудейской правовой традиции лю-
бая законодательная норма основана на предписаниях 
религии и  выполняет функцию охраны той или иной 
религиозной ценности, которые установлены пред-
писаниями иудаизма. Религиозные ценности иудей-
ской религии, таким образом, являются одновременно 
и ценностями правовыми.

В заключении, можно подытожить, что в  иудаиз-
ме, в его нормах и принципах отражены необходимые 
предпосылки зарождения и  развития основ консти-
туционной культуры, которые направлены на  защиту 
естественных и неотъемлемых прав человека.
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Аннотация. В данной статье подробно анализируется процесс толкования 
явно выраженных условий договора судами Великобритании. На конкрет-
ных примерах автор рассматривает рекомендации и указания по толкова-
нию, накопленные современной судебной практикой. Сделан вывод о по-
следовательном характере процесса толкования — от анализа отдельных 
договорных формулировок до  определения смысла договора в  целом 
и установления подлинных намерений договаривающихся сторон.

Ключевые слова: право договоров Великобритании, процесс толкования, 
условия договора, намерения сторон, правовой принцип, суды, судебная 
практика.

Всовременном договорном праве Великобри-
тании термин «толкование условий договора» 
(«construction of contractual terms») исполь-

зуется прежде всего для обозначения процесса уста-
новления судами истинного значения формулиро-
вок явно выраженных условий договора, выбранных 
сторонами при составлении текста соглашения. При 
выяснении сути заключенной сделки суды обязаны 
рассматривать условия договора с  позиции «обыч-
ного разумного человека» («ordinary reasonable 
person») — лица-юридической фикции, не  обладаю-
щего специальными знаниями в  области договорного 
права и коммерческой деятельности и вследствие это-
го толкующего положения договорной документации 
и  обстоятельства заключения соглашения, (в  совре-
менной юридической практике Великобритании для 
обозначения такого рода обстоятельств наиболее ча-
сто используются термины «factual matrix of the deal» 
и «available background of the deal», которые можно 
перевести как «фактические обстоятельства за-
ключения сделки» и  «известные обстоятельства, 
сопутствующие заключению сделки», соответствен-
но) исходя исключительно из здравого смысла и базо-
вых правил формальной логики. Британские учены-
е-правоведы утверждают, что каждое предлагаемое 
толкование должно в  максимально возможной степе-
ни соответствовать «духу» заключенного соглашения, 
а не слепо следовать его «букве» (т. е., явный приоритет 

отдается выяснению природы сделки и подлинных на-
мерений сторон договора, а не буквальному соблюде-
нию правил трактовки юридического письма). [1]

В настоящее время бо ́льшая часть принципов тол-
кования условий договора существует в  правовой 
системе Великобритании в  виде общих рекоменда-
ций и  указаний («general guidelines»). Данный факт 
является непосредственным выражением тенденции 
установления практики «контекстно-целевого подхо-
да» взамен «некритического следования пошаговым 
инструкциям» («adoption of contextual and purposive 
approach instead of following step-by-step instructions 
in an uncritical way») .

В качестве явно выраженных условий договора 
современная судебная практика признает договорные 
положения, содержащиеся в а) письменном документе, 
выражающем основное содержание сделки; б) проме-
жуточных соглашениях, заключаемых с  целью разъяс-
нения основных гражданских прав и обязанностей сто-
рон будущей сделки; в) дополнительных соглашениях, 
детализирующих существенные условия будущей или 
исполняемой сделки; г) типовых документах, служащих 
для единообразного регулирования однородных граж-
данско-правовых отношений; д) устных заявлениях, 
сделанных сторонами будущей сделки в  ходе перего-
ворного процесса. [4]

GENERAL PRINCIPLES 
OF CONSTRUCTION OF EXPRESS TERMS 
IN ENGLISH CONTRACT LAW

A. Kozlov  

Summary. The article analyzes in detail the process of construction of 
express contractual terms by English courts. Using concrete examples, 
the author examines general guidelines on construction, accumulated 
by modern judicial practice. The conclusion is made about consecutive 
character of construction process  — from analysis of contractual 
wording to determination of meaning of the contract as a whole and 
identification of parties’ original intents.

Keywords: English contract law, construction process, contract terms, 
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Толкование отдельных слов и выражений из выше-
указанных источников является «смешанным вопросом 
факта и права» («a question of mixed fact and law») — 
суды 1) устанавливают фактическое значение договор-
ных формулировок, а затем 2) делают вывод об их юри-
дической силе. В  процессе такого толкования судьи 
обязаны воздерживаться от а) чрезмерно буквального 
понимания текста договора («too literal understanding 
of contractual text») и,  следовательно, чрезмерного 
упрощения подлинных намерений договаривающихся 
сторон, а  также б) чрезмерного погружения в  факти-
ческие обстоятельства заключения сделки («excessive 
immersion in factual matrix of the deal») и,  следова-
тельно, чрезмерного затягивания судебного разбира-
тельства.

Слова и  выражения, составляющие явно выражен-
ные условия сделки, должны пониматься в  их обыч-
ном и  естественном значении («ordinary and natural 
meaning»), за  исключением тех случаев, когда а) такие 
слова и  выражения приобретают специальное значе-
ние в  связи с  предметом сделки (так, например, тер-
мин «expiration» в  тексте завещания следует пере-
водить как «смерть»  — the testator directs that upon 
their expiration the ownership of their real estate be 
transferred to the Labour Party — в то время как сло-
восочетание «contract term expiration», содержащее-
ся в  текстах многих гражданско-правовых договоров, 
следует переводить как «истечение срока действия 
договора») или б) их конкретное значение должно 
быть определено, исходя из  контекста договора (так, 
например, выражение «to act with reasonable care and 
skill» — «действовать разумно и с соблюдением про-
фессиональных стандартов», употребляемое в  тек-
стах типовых договоров оказания платных медицинских 
услуг при описании обязанностей медицинских органи-
заций, после внимательного изучения последующих по-
ложений документа следует понимать как «подрядчик 
обязан подготовить и надлежащим образом обору-
довать помещение для оказания медицинских услуг; 
проверить действительность страховых гарантий, 
предоставляемых пациентам; принять все необхо-
димые меры для соблюдения прав пациентов и их 
защиты от жестокого обращения, безнадзорности 
и эксплуатации; вовремя сообщить о возникнове-
нии конфликта интересов»). Кроме того, в тех случаях, 
когда понимание таких слов и выражений в их обычном 
и естественном значении а) говорит о наличии очевид-
ной лингвистической ошибки в  тексте договора (так, 
например, словосочетание «sustainable gross rate», ис-
пользуемое в договоре оказания услуг по развитию биз-
неса при описании целей заключения сделки, следует, 
конечно же, понимать как «sustainable growth rate» — 
«устойчивые темпы роста»); б) делает договор бес-
смысленным, абсурдным или нелогичным (так, напри-

мер, основное значение слова «petroleum» — «нефть» 
является уместным при толковании положений концес-
сионного соглашения, однако в  тексте договора оказа-
ния услуг по  поставке топлива для автотранспортных 
средств данное слово будет употребляться в  качестве 
синонима слова «gasoline» — «бензин») или в) служит 
основанием для необоснованного возложения обя-
зательств на  одну из  сторон договора (так, например, 
если в  соглашении о  защите конкуренции, законность 
которого оспаривается бывшим топ-менеджером ком-
пании-поставщика материалов и  оборудования для 
промышленных предприятий, содержится положение 
«the former employee is obliged not to engage in sales 
activities to avoid diminishing the former employer’s 
share in the market», необходимо ограничительно 
истолковать словосочетание «sales activities» как «B2B 
sales», в  противном случае бывший сотрудник не  смо-
жет на законных основаниях быть принятым на работу 
в  любую организацию, осуществляющую деятельность 
по продаже товаров и услуг и фактически будет лишен 
возможности трудоустройства в бизнесе и возможности 
заниматься предпринимательской деятельностью), су-
дьи должны определить специальное значение толкуе-
мых формулировок в полном соответствии с существен-
ными условиями сделки.

Следует особо отметить, что прецедентный харак-
тер договорного права Великобритании позволяет сто-
ронам договора, содержащего формулировки, ранее 
истолкованные высшими судами, рассчитывать на иден-
тичное понимание («the exact same interpretation») 
этих формулировок судьями в  случае возникновения 
аналогичного спора по заключенной сделке. Принцип 
свободы договора («freedom of contract»), закрепив-
ший роль гражданских судов в качестве квалифициро-
ванных консультационных органов, способствующих 
достижению договаривающимися сторонами своих 
коммерческих интересов, в  случае наличия двух или 
более взаимно противоречащих друг другу толкований 
определенного слова или выражения прямо предписы-
вает судьям отдавать предпочтение толкованию, кото-
рое а) в наибольшей степени учитывает коммерческий 
смысл договора и б) не ведет к признанию сделки ни-
чтожной. [5]

Устанавливая смысл договора в целом, суды могут 
анализировать декларативные заявления, как прави-
ло содержащиеся в преамбуле соглашения («recitals») 
или в его первых параграфах, в целях наиболее точного 
понимания существенных условий сделки (т. е. предме-
та договора, а также взаимных прав и обязанностей до-
говаривающихся сторон) .

Если сделка существует в  форме ряда связанных 
по смыслу письменных актов, суды обязаны восприни-
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мать их как единый документ, анализ полного содер-
жания которого даст наиболее точное представление 
о  существенных условиях сделки. Ошибки и/или упу-
щения, обнаруженные в  тексте одного из  таких актов, 
могут быть исправлены судьями со ссылкой на другой 
акт из  ряда документов, составляющих полное пись-
менное выражение сделки.

При толковании условий договора, заключенно-
го в письменной форме, суды также вправе ссылаться 
на а) письменные свидетельства ведения переговоров 
по  сделке наряду с  черновыми версиями соглашения; 
б) задокументированные поправки к  тексту первона-
чального соглашения и даже в) условия, добавленные 
от руки в напечатанный текст соглашения. Кроме того, 
современная судебная практика утверждает, что изу-
чение условий будущего соглашения, сохранившихся 
исключительно в черновиках и существенно изменен-
ных в  окончательном тексте договора или удаленных 
из него, является «необходимым элементом тщательно-
го подхода к выяснению сути договора перед его тол-
кованием» («necessary element of thorough approach 
to clarification of the essence of the contract before its 
interpretation»). [2]

Выясняя подлинные намерения договаривающих-
ся сторон, суды имеют право а) лишить юридической 
силы положения договора, которые прямо противоре-
чат таким намерениям (например, положение об  обя-
занности одаряемого предоставить встречное удовлет-
ворение, включенное в договор дарения); б) изменить 
порядок расположения отдельных пунктов в  тексте 

договора, если установленный сторонами порядок 
затрудняет выяснение их намерений (так, список обя-
занностей арендатора по техническому обслуживанию 
и ремонту помещения должен находиться в тексте дого-
вора найма жилого помещения после описания самого 
помещения); в) исправить очевидные ошибки в назва-
ниях или наименованиях («obvious misnomers»), а так-
же ошибочные обозначения («mistaken designations»), 
содержащиеся в тексте соглашения и препятствующие 
выяснению намерений участников сделки; г) допол-
нить текст договора очевидно недостающими словами 
или выражениями, отсутствие которых затрудняет по-
нимание сути сделки и, как следствие, препятствует до-
стижению сторонами соглашения своих интересов; д) 
убрать из  текста договора юридические формулиров-
ки, которые не являются выражением намерений дого-
варивающихся сторон и  делают соглашение излишне 
многословным («create surplusage in the text of the 
contract»). [3]

Таким образом, на основании вышесказанного мож-
но сделать вывод о  том, что при толковании явно вы-
раженных условий договора суды а) сначала анализи-
руют отдельные формулировки, содержащихся в тексте 
соглашения, затем б) устанавливают смысл договора 
в целом и, наконец, в) проверяют текст договора на на-
личие противоречий между конкретными формулиров-
ками, структурой соглашения и  подлинными намере-
ниями договаривающихся сторон, реализация которых 
в  процессе исполнения сделки должна вести к  дости-
жению целей, поставленных субъектами договорных 
отношений.
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Аннотация. В  статье произведение сравнительно-правовой анализ ин-
струментария административной профилактики, применяемого для 
предотвращения случаев семейно-бытового насилия в  зарубежных го-
сударствах. Среди ключевых мер, применяемых уполномоченными ор-
ганами зарубежных государств, центральное место отводится институту 
охранного ордера (приказа). Такой инструмент пресекательного и профи-
лактического воздействия применяется органами полицейского надзора 
и  судебными инстанциями в  рамках гражданского, административного 
и  уголовного процесса. Положительная репутация охранного ордера как 
средства профилактики семейно-бытового насилия сформирована много-
летней практикой применения, многочисленными криминологическими 
исследованиями. Существует значительная вероятность трансплантации 
данного института в  систему российского административного законода-
тельства.

Ключевые слова: домашнее насилие, судебный приказ, публичная адми-
нистрация, судопроизводство.

Необходимость совершенствования администра-
тивного законодательства Российской Феде-
рации в  части, касающейся мер профилактики 

семейно-бытового насилия, требует обращения к зару-
бежному опыту применения соответствующих инстру-
ментов превентивного воздействия. Профилактика 
семейно-бытового насилия требует от  публичной ад-
министрации в зарубежных юрисдикциях принятия со-
ответствующего комплекса мер по устранению условий 
и  пресечению возможных противоправных действий, 
направленных на  совершение актов домашнего на-
силия. За  пределами непосредственно уголовно-пра-
вовых мер воздействия на  субъект семейно-бытового 
насилия располагаются инструменты административ-
но-профилактической работы органов публичной ад-
министрации, направленные на  пресечение и  предот-
вращение насильственных действий в семье и быту.

Насилие в  семье является проблемой глобального 
значения и  остается гендерной проблемой, которая 
непропорциональным образом затрагивает женщин 
и  детей. Охранные ордера являются базовым юриди-

ческим инструментом, используемым для уменьшения 
и  предотвращения случаев семейно-бытового наси-
лия. Указанное средство юридической защиты обычно 
включает непосредственную защиту от насилия и угроз 
насилием, гарантии безопасности потерпевших и  лиц, 
находящихся на  их иждивении, гарантии сохранности 
их имущества, материальную помощь без разрыва су-
ществующих отношений с ответчиками [6, с. 39] .

В Великобритании охранные ордера (приказы 
о  защите жертв домашнего насилия) используются 
с  1976  года. В  настоящее время действуют шесть ос-
новных видов судебных приказов о защите от межлич-
ностного и  семейного насилия. Это запретительные 
судебные приказы, приказы о  запрещении растле-
ния, приказы о  занятии, приказы о  защите от  насилия 
в семье, приказы о защите от принудительных браков 
и  приказы о  защите от  калечащих операций на  жен-
ских половых органах. За  последние два десятилетия 
произошло смещение акцента в  разработке охранных 
приказов от чисто гражданско-правовых мер к прика-
зам, которые всё чаще издаются в  рамках уголовного 
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судопроизводства и представителями уголовной юсти-
ции (сотрудниками полиции). Со  временем это приве-
ло к  распространению различных охранных приказов 
и  к  «гибридизации» уголовных, административных 
и гражданских мер по защите жертв от домашнего на-
силия.

Запретительные приказы, введенные в администра-
тивный оборот Великобритании в 1997 году, являются 
гражданскими судебными приказами, изданными судь-
ей в  ходе уголовного разбирательства после вынесе-
ния обвинительного приговора (или оправдательного 
приговора) по  уголовному делу. Запретительные при-
казы предотвращают насилие в семье, преследование 
и домогательства, запрещая контакты, насилие, запуги-
вание и преследование, а также запрещая правонару-
шителю посещать определенные места. Срок действия 
данных актов обыкновенно составляет от шести до 12 
месяцев, но они могут быть продлены на неопределен-
ный срок или возобновлены. Запрет вступления в кон-
такт означает воспрепятствование лицу, от  которого 
исходит опасность, вступать с пострадавшей стороной 
в  словесный контакт на  улице, по  телефону, по  факсу, 
посылать письма, СМС, электронные сообщения и  др. 
[1, с. 425]

В 2009 году содержание запретительных приказов 
было расширено путем предоставления судье дискре-
ционных полномочий по  вынесению данного охран-
ного ордера даже при оправдательном приговоре. Это 
было связано с ситуациями, когда в рамках уголовного 
дела были предоставлены явные свидетельства того, 
что жертва семейно-бытового насилия нуждалась в за-
щите, однако доказательств насилия было недостаточ-
но для уголовного осуждения.

Постановления о  запрете растления испрашивают-
ся жертвой в  рамках гражданского судопроизводства 
(с  участием адвоката или без него). Они направлены 
на  предотвращение домашнего насилия, преследова-
ния и  домогательств путем предотвращения контакта 
правонарушителя с  жертвой или посещения опреде-
ленных мест. В 2007 году содержание данных ордеров 
также было расширено, чтобы охватить более широ-
кий круг сторон (родственников и  членов однополых 
пар, а также гетеросексуальных интимных партнеров), 
а  нарушение приказа было криминализировано с  ав-
томатическим правом ареста. Их продолжительность 
варьируется, но обычно составляет менее одного года; 
это может быть продлено по заявлению заявителя.

Отдельные виды охранных ордеров могут выда-
ваться полицией на  основании того, что имеются раз-
умные основания полагать, что подозреваемый при-
менял насилие или угрожал насилием в  отношении 

связанного с  ним лица и  что приказ необходим для 
защиты этого лица от насилия или угрозы насилия. Ох-
ранный ордер вступает в  силу немедленно, действует 
48 часов и  запрещает правонарушителю приближать-
ся к  жертве. Полиции затем необходимо обратиться 
в мировой суд за выдачей приказа о защите от насилия 
в  семье, которое длится 28 дней. Таким образом, пер-
воначальный ордер фактически является экстренным 
средством административного реагирования, с  той 
разницей, что решение о  его применении принимает 
полиция, оно вступает в силу немедленно и имеет огра-
ниченный срок действия. Судебный приказ дает право 
на  арест, поэтому полиция может арестовать за  нару-
шение установленных ограничений. Данный охранный 
ордер не следует рассматривать как альтернативу уго-
ловному обвинению, однако они предусмотрены в тех 
случаях, когда арест и предъявление обвинения не яв-
ляются немедленным инструментом административно-
го реагирования. Полиция обязана в своем заявлении 
обосновать, почему предотвращение дальнейшего на-
силия не  может быть достигнуто другими средствами, 
например, условиями освобождения под залог, и в ру-
ководстве полиции настоятельно рекомендуется избе-
гать их использования в  случаях высокого риска или 
в  случаях, когда может быть предъявлено уголовное 
обвинение.

Объем защиты жертв семейно-бытового насилия 
в  европейских государствах различен. Это расхож-
дение может привести к  тому, что некоторые насиль-
ственные действия (например, насильственные дей-
ствия в  отношении супруга в  однополых браках или 
сексуальное насилие в отношении лиц, не являющихся 
родственниками) могут быть основанием для приня-
тия мер защиты в одних юрисдикциях, но не являются 
таковыми в  других. Из-за этого различия в  некоторых 
государствах-членах жертвы гендерного насилия бу-
дут защищены не административно-профилактически-
ми мерами защиты, а мерами пресечения, связанными 
с  реализацией уголовной ответственности, которые 
не учитывают особые характеристики домашнего наси-
лия.

В большинстве европейских государств есть не-
сколько органов публичной администрации, которые 
могут издавать административно-профилактические 
меры защиты по уголовным, административным, граж-
данским или полицейским делам. В  целом админи-
стративные меры обычно принимаются быстрее, чем 
уголовные, но  последние сопровождаются большим 
количеством процессуальных гарантий. Продолжи-
тельность защитных мер и возможность их продления, 
изменения, отмены или отзыва сильно различаются 
в разных европейских государствах. Охранный ордер, 
исходя из модельного закона, по своей природе явля-
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ется не репрессией (административной или уголовной), 
а  разновидностью промежуточного процессуального 
акта, реально обеспечивающего разъединение сторон 
[5, с. 80] .

В США на протяжении 1970-х годов женщины могли 
получить охранный приказ только в рамках бракораз-
водного процесса, а  женщины, которые не  состояли 
в  браке или не  стремились к  разводу, не  имели такой 
возможности. Только в  1975 году правозащитным ор-
ганизациям удалось добиться принятия Закона Пен-
сильвании о защите от жестокого обращения, который 
позволял незамужним женщинам подавать заявки 
на  охранные приказы. Несколько других штатов впо-
следствии приняли аналогичные нормативно-право-
вые акты. Уже к середине 1990-х годов во всех штатах 
США существовала та или иная форма закона о порядке 
административной защиты жертв гендерного или до-
машнего насилия, хотя законы различались в зависимо-
сти от определений злоупотреблений и форм помощи. 
Выданный судом охранный ордер вносится в Реестр ох-
ранных ордеров штата — компьютерной системы уче-
та, используемой судьями и правоохранительными ор-
ганами; причем охранные ордера, выданные в  одном 
штате, также действительны и в других штатах [3, с. 84] .

В случаях, когда полиция, реагирующая на  вызов 
о семейно-бытовом насилии, не находит доказательств 
причинения вреда одному из  партнеров или вреда 
обоим, офицеры традиционно отказываются вносить 
решение о том, кто является основным или единствен-
ным преступником, а кто является основной или един-
ственной жертвой, предпочитая вместо этого аресто-
вать обе стороны. В  результате фактическая жертва 
может быть несправедливо наказана за  то, что пред-
ставляет собой самозащиту от своего обидчика. Более 
того, в юрисдикциях, где широко используются прика-
зы о  взаимной защите, злоумышленники могут легко 
угрожать «перекрестной подачей» запроса на  выдачу 
охранного ордера, тем самым убеждая жертв от обра-
щения за  данным актом. Некоторые штаты защищают 
жертв от перекрестного обращения за охранными при-
казами, требуя доказательств взаимного насилия, пре-
жде чем издавать приказ о взаимной защите.

Финансовая зависимость является основным пре-
пятствием, которое мешает многим жертвам семей-
но-бытового (гендерного) насилия прекратить угро-
жающие им отношения. Женщины, подвергшиеся 
насилию, оказываются в финансовой изоляции и часто 
сталкиваются с серьезным финансовым стрессом, кото-
рый может вынудить их вернуться к своим обидчикам. 
В дополнение к статутам об охранных приказах, возла-
гающим на делинквентов финансовую ответственность 
за  их поведение, некоторые штаты устанавливают ме-

дицинские выплаты, ущерб имуществу, транспорт и го-
норары адвокатов в  рамках средств правовой защи-
ты. Охранный ордер, таким образом, включает в  себя 
не  только процессуальный порядок разграничения 
жертвы и насильника, но и комплекс социальных, пси-
хологических мер для устранения причин насилия, 
сохранения и  нормализации семейных отношений [4, 
с. 54] .

Развитие административного законодательства ази-
атских государств о противодействии семейно-бытово-
му насилию обусловлено рядом ключевых факторов. 
Некоторые государства в  силу своего колониального 
прошлого склонны выступать реципиентами западно-
европейских административных практик, трансплан-
тируя основные модели профилактики семейного на-
силия из  законодательства Великобритании, Франции 
и  ряда других западных государств. Для некоторых 
азиатских государств свойственен типичный чрезмер-
ный социально-политический консерватизм, что тор-
мозит процесс развития правозащитных начал в  си-
стеме административно-правового регулирования. 
Для большинства государств Азиатско-Тихоокеанско-
го региона базовым стимулом развития собственного 
административного законодательства о  профилакти-
ке семейно-бытового насилия являются международ-
но-правовые обязательства.

Хотя домашнее насилие является глобальной про-
блемой, оно имеет особое значение в  Азии, где пре-
ступления против женщин во  имя семейной чести яв-
ляются традиционными формами домашнего насилия. 
Дискриминация и насилие в отношении женщин часто 
начинаются в детстве и продолжаются во взрослом воз-
расте. Этот подход к рассмотрению насилия в отноше-
нии женщин на протяжении всего жизненного цикла за-
трагивает некоторые традиционные практики, которые 
весьма разнообразны. Культурные традиции могут вы-
ступать фундаментом для проверки на девственность, 
селективных абортов, принудительных браков, брака 
девочек с пожилыми мужчинами, посвящение молодых 
девушек храмам (девадаси в Индии и деуки в Непале), 
кабальный труд девочек и женщин. Поскольку пробле-
мы женщин были включены в  повестку дня в  области 
прав человека, женское движение выдвинуло пробле-
му гендерного насилия на  передний план не  только 
в глобальной повестке дня, но и, что более важно, в на-
циональных повестках дня, где они наиболее необхо-
димы [2, с. 441] .

Индийский закон о  насилии в  семье добивается 
значительных успехов в устранении и попытке искоре-
нить негативные культурные обычаи, которые являют-
ся оскорбительными по  отношению к  женщинам. Это 
важно, потому что традиционная практика, которая 
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обесценивает девочек и отдает предпочтение сыновь-
ям, часто является основной причиной дискримина-
ции в отношении девочек и женщин в Азии. Словесное 
и  эмоциональное насилие включает оскорбления или 
насмешки, особенно в связи с отсутствием ребенка или 
ребенка мужского пола. Экономическая защита жен-
щин, предусмотренная индийским законодательством, 
включает отчуждение любых активов, банковских сче-
тов, включая ее приданое. Насилие в  законе также 
включает причинение насилия иждивенцам или другим 
родственникам. На  практике определения домашнего 
насилия, включающие психологическое и  экономиче-
ское насилие, могут быть проблематичными. Эти виды 
насилия часто трудно доказать судебным органам, ко-
торые не имеют достаточной подготовки по гендерным 
вопросам.

Можно сделать вывод, что в  зарубежных правопо-
рядках в  последние годы произошел сдвиг в  подходе 
к охранным ордерам о защите от домашнего насилия. 
Произошло изменение их природы от  гражданских 
мер, истребуемых жертвами, к  усилению межотрасле-

вой гибридизации правовой сущности издаваемых су-
дебных приказов, а также усилению акцента на прика-
зы, издаваемые в  ходе уголовного судопроизводства, 
и  передаче большей ответственности за  принятие ре-
шений и  их исполнение полиции. Также увеличились 
количество и  диапазон доступных заказов. Охранные 
ордера расширяют инструментарий, доступный поли-
ции для управления процессов административно-про-
филактического противодействия семейно-бытовому 
насилию. Положительной чертой зарубежных пра-
вопорядков остается наличие специализированного 
нормативно-правового акта, задающего контуры ад-
министративно-правового противодействия семей-
но-бытовому насилию. Такие законодательные акты 
содержат развернутую юридическую терминологию, 
регламентируют порядок и  основания мер админи-
стративно-предупредительного и  профилактического 
воздействия. Опыт зарубежных правопорядков являет-
ся предпосылкой для заимствования такого института, 
как охранный ордер, в  российское административное 
законодательство о  профилактике семейно-бытового 
насилия.
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Аннотация. В связи с ежегодным возрастанием количества споров, воз-
никающих из  кондикционных обязательств, вследствие самовольного 
подключения к  энергопринимающим устройствам потребителя, особый 
интерес вызывает вопрос о возмещении реального ущерба в виде расхо-
дов на  оплату электрической энергии. В  статье представлены основные 
проблемы взыскания убытков, вызванных несанкционированным под-
ключением к электрическим сетям хозяйствующих субъектов в отсутствие 
договорных правоотношений. Автором анализируются основные шаги 
к  успешному удовлетворению исковых требований в  спорах, связанных 
с возмещением убытков при бездоговорном потреблении электрической 
энергии, со ссылкой на примеры из судебной практики по наиболее зна-
чимым судебным делам. Автор приводит аргументы, отграничивающие 
понятие «убытки» и «неосновательное обогащение» при формулировании 
требований в  суд, в  целях недопущения двоякого толкования и  усовер-
шенствования эффективной работы судебных органов.

Ключевые слова: бездоговорное потребление электрической энергии, са-
мовольное подключение энергопринимающих устройств, сетевая органи-
зация, убытки, неосновательное обогащение, кондикционное обязатель-
ство, причинно-следственная связь.

Правовые основы экономических отношений в об-
ласти электроэнергии, основные права и обязан-
ности субъектов при реализации деятельности 

в упомянутой области, и потребителей электроэнергии 
регулируются посредством ФЗ от  26.03.2003 № 35-ФЗ 
[1] (далее  — Закон). В  статье 3 Закона закреплены ос-
новные понятия, применяемые в регулировании иссле-
дуемой области.

Согласно п. 4 ст. 539 ГК РФ к отношениям по договор-
ному соглашению снабжения электроэнергии приме-
няются такие правила, которые указаны в пар. 6 гл. 30 
ГК РФ, но только если в действующем законодательстве 
или иных нормативных актах не определено иное [2] .

Двусторонним договорным соглашением куп-
ли-продажи электроэнергии признается такое согла-

шение между сторонами, согласно которому сторо-
на-поставщик должна поставить стороне-покупателю 
электроэнергию в  установленном объеме и  соответ-
ствующем качестве. Сторона-потребитель, согласно 
рассматриваемому договорному соглашению обязует-
ся принять и оплатить электроэнергию.

Гарантирующим поставщиком выступает органи-
зация, которая обязуется согласно Закону или добро-
вольно взятым на себя обязательствам заключить соот-
ветствующее договорное соглашение о купли-продажи 
электроэнергии с потребителем, который к нему обра-
титься, и с отдельным лицом, которое действует от его 
имени.

Согласно абзацу 13 п. 2 Постановления Правитель-
ства РФ от  04.05.2012 № 442 (далее  — Постановление 

THE MAIN PROBLEMS OF COLLECTING 
DAMAGES FOR NON-CONTRACTUAL 
ELECTRICITY CONSUMPTION

V. Kulabukhov 

Summary. Due to the annual increase in the number of disputes arising 
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consumer’s power receiving devices, the issue of compensation for real 
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№ 442), в  качестве бездоговорного потребления элек-
троэнергии (БПЭ) выступает следующее: самовольное 
подключение энергоприборов к  объектам электросе-
тей; потребление при отсутствии заключенного дого-
ворного соглашения между сторонами, позволяющего 
осуществлять продажу электроэнергии на  розничных 
рынках; потребление при приостановлении поставок 
по упомянутому договорному соглашению по причине 
введения полного ограничения режима его потребле-
ния [9].

Согласно п. 177 Постановления № 442, если сетевой 
организацией или гарантирующим поставщиком бу-
дет установлен факт БПЭ, то в  обязательном порядке 
составляется акт о неучтенном потреблении электроэ-
нергии.

Учитывая имеющуюся сегодня судебную практику 
можно сказать, что требования о  взыскании убытков, 
которые были причинены вследствие самовольного 
подключения к электросетям, подлежат как удовлетво-
рению, так и не удовлетворению со стороны судебных 
органов. Данное обстоятельство обуславливается тем, 
какие именно доводы и доказательства стороны пред-
ставляют суду. Рассмотрим основные причины, по кото-
рым обращаются в суд:

1. В  качестве одного из  основных условий, способ-
ствующих удовлетворению поданного потерпевшей 
стороной иска, выступает наличие акта о БПЭ, оформ-
ленное согласно Постановлению № 442.

Так, истец обратился в  суд о  взыскании с  абонента 
понесенных убытков, представленных в  виде стоимо-
сти БПЭ. В  рамках проведения специализированных 
проверок истцом были выявлены факты БПЭ на нужды 
уличного освещения, и  нарушение о  присоединении 
энергопринимающих устройств (ЭПУ). В  результате 
проведенной проверки истцом были составлены соот-
ветствующие акты, подтверждающие упомянутый факт.

Судом первой инстанции было вынесено решение, 
согласно которому он частично удовлетворил требо-
вания. При вынесении решения, суд учитывал следую-
щие документы и их содержание: ст. 544 ГК РФ, Поста-
новление № 442, подпункт 21 п. 1 ст. 14 ФЗ от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об  общих принципах организации местно-
го самоуправления в  РФ», соответствие составленных 
от  21.05.2010 актов п.  177 Правил № 530. Стоит отме-
тить, что судебный орган посчитал, что другие акты, 
составленные, как от 31.03.2010, так и от 08.06.2010, со-
гласно п.  177 указанных Правил имеют определенные 
нарушения. Свой вывод суд обусловил тем, что в  упо-
мянутых актах отсутствовали необходимые подписи 
представителя стороны-потребителя электроэнергии, 

поэтому суд вынес отказ по удовлетворению тех требо-
ваний, которых основываются на упомянутых актах.

Однако Апелляционный суд не  согласился с  реше-
нием, вынесенным ранее, и  подчеркнул, что указан-
ные акты по собственной форме и своему содержанию 
в полной мере соответствуют требованиям Постановле-
ния № 442, и  содержат в  себе объяснения ответчика, 
под которыми и отражается подпись. Подчёркивается, 
что ссылку ответчика на формирование упомянутых ак-
тов в одностороннем порядке судебный орган признал 
несостоятельной.

Кассационный суд оставил решение, вынесенное 
предшествующим судом без каких-либо изменений. 
Это обуславливается тем аспектом, что суд поддержал 
озвученный вывод о том, что если в актах представле-
ны объяснения стороны-ответчика, подкрепленные 
подписью, то они в полной мере соответствуют Поста-
новлению № 442. Также суд подчеркнул, что по  при-
чине указанных Положений у  истца нет обязанности, 
которая обязывала бы ее заранее уведомлять потреби-
теля о дате проверки.

2. В  качестве следующего условия выступает от-
сутствие договорного соглашения энергоснабжения 
и  фактическое подключение к  электросетям энерго-
снабжающей организации.

Так, истец обратился в  судебный орган с  требова-
нием о взыскании со стороны управляющей компании 
стоимости БПЭ.

К сетям, принадлежащим истцу, присоединен МКД. 
В  качестве исполнителя ЖКХ данного дома выступает 
именно ответчик. В  рамках проведения проверки соб-
ственных приборов учета, истец выявил факт БПЭ ответ-
чиком посредством использования трансформаторной 
подстанции. Составленный акт был подписан соответ-
ствующим исполнителем ЖКХ без вносимых замечаний.

В рамках рассмотрения дела было установлено, что 
договорного соглашения на  энергоснабжение ответ-
чиком заключено не  было, а  также соответствующая 
оплата за  потребляемую им и  жильцами МКД элек-
троэнергию не  производилась. Учитывая жилищное 
законодательство и  Постановление Правительства РФ 
от 23.05.2006 № 307 [4] (далее — Постановление № 307), 
суд вынес положительное решение в части взыскания 
стоимости электроэнергии в  подтвержденном прибо-
рами объеме, и  по  тарифу, утвержденному для расче-
тов с населением страны и всех приравненных лиц.

Апелляционный суд согласился с  решением, выне-
сенным ранее, опираясь на Постановление № 442.
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Кассационный суд полностью поддержал все ранее 
вынесенные решения, оставив их без изменений (По-
становление ФАС СЗФО от  11.12.2012 по  делу № А44–
276/2012) .

Стоит отметить, что аналогичные решения со-
держатся в  Постановлениях ФАС СЗФО от  15.05.2012 
по делу № А26–3368/2011, от 03.07.2012 по делу № А66–
9637/2011, от 18.03.2013 по делу № А26–2655/2012. Сле-
довательно, отсутствие договорного соглашения — ве-
сомое основание для того, чтобы взыскать стоимость 
БПЭ.

3. В  качестве условия для отказа в  поданном иске 
выступает отсутствие доказательств потребления. Та-
кое условие обуславливается тем, что трансформатор-
ная подстанция, которая указывается истцом в  виде 
ЭПУ, к ней не относится.

Истец в рамках проверки выявила факт БПЭ ответчи-
ком — муниципальным образованием, — посредством 
применения с  его стороны энергоприборов, которые 
были присоединены к  электросетям истца с  опреде-
ленным нарушением порядка присоединения [5] .

По данному факту стороной-истцом был составлен 
акт. На  его основании истец провел соответствующий 
расчет объема БПЭ. Так как ответчик не произвел опла-
ту по выставленному счету, это выступило основанием 
для подачи иска. Однако суд вынес решение об отказе. 
Учитывая определение такого понятия, как «трансфор-
маторная подстанция», закрепленного в  ст. 3 Закона, 
суд решил, что она не  относится к  виду ЭПУ. Поэтому, 
факт потребления не  доказан (Постановление ФАС 
СЗФО от 14.02.2011 по делу № А05–6058/2010) .

Судебные инстанции Уральского округа пришли 
к выводу о том, что стоимость БПЭ не подлежит взыска-
нию. Это обуславливается тем аспектом, что подключе-
ние ЭПУ для обеспечения соответствующего освеще-
ния отдельной рекламной конструкции произведено 
именно посредством ЭПУ жилого дома, а  понесенные 
затраты на  ее электроснабжение возмещены соглас-
но действующему договорному соглашению с  управ-
ляющей компанией МКД (Постановление ФАС УФО 
от 25.06.2013 по делу № А76–8964/2012) .

4. Лицо, которое присоединено к сетям сетевой ор-
ганизации и  не  заключившее с  ней соответствующего 
договорного соглашения, подлежит привлечению к от-
ветственности за БПЭ [6, c. 218].

Так, истец обратился в  суд с  заявлением о  взыска-
нии с УФМС стоимости потребленной электроэнергии. 
В  обосновании своего заявления истец указал на  БПЭ 

ответчиком электроэнергии посредством ЭПУ, присое-
динённые к электросети стороны-истца.

Однако, согласно материалам рассматриваемого 
дела, помещение УФМС располагается в  здании, кото-
рое находится на  балансе у  ОВД. Именно упомянутый 
отдел приобретал электроэнергию на  основании до-
говорных соглашений с гарантирующим поставщиком. 
Это было подтверждено, как соглашением энергоснаб-
жения, так и госконтрактом на энергоснабжение.

В удовлетворении иска было отказано. Свое реше-
ние суд обусловил недоказанностью факта БПЭ со сто-
роны ответчика, который возмещал ОВД стоимость по-
требляемой им электроэнергии согласно договорному 
соглашению (Постановление ФАС СЗФО от  29.05.2012 
по делу № А26–7731/2010) .

5. Самовольное подключение потребителя к  элек-
тросетям квалифицируется непосредственно как БПЭ 
[7, c. 13–75] .

Подобный вывод подтверждается следующими По-
становлениями: ФАС ПФО от 25.03.2013 по делу N А55–
20270/2012 и  от  29.07.2013 по  делу N А06–3753/2012, 
ФАС ДФО от  03.06.2013 по  делу N А73–12052/2012, 
ФАС Московского округа от 18.03.2013 по делу N А40–
120204/11–59–1061.

Следовательно, БПЭ отсутствует при условии, что 
факт подачи напряжения непосредственно в  точ-
ку присоединения ЭПУ абонента не  является дока-
занным. Отсутствие соответствующего уведомления 
о дате и времени проверки упомянутой организацией 
собственных приборов никаким образом не  влияет 
на правомерность актов, и не может выступать основа-
нием для отказа во взыскании стоимости неучтенного 
потребления энергии, но если доступ к ЭПУ и расчетно-
му прибору абонента был должным образом обеспечен 
его действующими сотрудниками.

Следовательно, главная проблема при исследуемом 
потреблении состоит в  довольно сложном разграни-
чении требований о  взыскании понесенных убытков, 
и  неосновательного обогащения, что довольно часто 
вызывает определённые коллизии в судебных делах.

При обращении с иском, суд не способен корректно 
и правильно сформулировать свои требования, выдви-
гаемые ответчику, а  именно  — взыскать с  него поне-
сенные убытки или неосновательное обогащение. Под 
первым, согласно п. 2 ст. 15 ГК РФ, убытки — это расхо-
ды, которые потерпевшее лицо произвело или должно 
будет произвести для восстановления нарушенного 
права, утрата или повреждение его имущества, и дохо-
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ды, которые оно могло получить при обычных условиях 
при учете, что его права не были бы нарушены.

Основанием для упомянутого взыскания выступает 
гражданское противоправное деяние. Постановление 
КС РФ от  12.10.2015 № 15-П, предметом доказывания 
определяет: «При рассмотрении дел о взыскании убыт-
ков арбитражному суду необходимо установить состав 
правонарушения, включающий факт наступления вре-
да, вину причинителя вреда, противоправность его по-
ведения, наличие причинно-следственной связи меж-
ду его действиями и наступившими неблагоприятными 
для истца последствиями, размер ущерба» [8, c. 788] .

Обязательства из  неосновательного обогащения 
выступают видом обязательств, которые обладают 
внедоговорным характером. Согласно ст. 1102 ГК РФ, 
лицо, которое без законных, иных правовых или дого-
ворных оснований приобрело или сберегло имущество 
за счет потерпевшего, в обязательном порядке должно 
возвратить ему неосновательно приобретенное или 
сбереженное имущество, за исключением тех случаев, 
которые отражены в ст. 1109 ГК РФ. Предусмотренные 
рассматриваемой главой правила, в  обязательном по-
рядке подлежат применению вне зависимости от того, 
выступило ли данное обогащение результатом поведе-
ния приобретателя, потерпевшего, иных лиц или же это 
произошло не по их вине и воли.

Следовательно, чтобы возникло обстоятельство 
из упомянутого выше обогащения, в обязательном по-
рядке требуется наличие таких условий, как: приобре-
тение или сбережение имущества за счет потерпевшей 
стороны, отсутствие оснований подобного приобрете-
ния или сбережения.

Принимая положения законодательства, которые 
регулируют исследуемые институты, и  рассмотрен-
ную ранее судебную практику, можно отметить, что 
различиями между упомянутыми ранее взысканиями 
выступают следующие: возникновение неоснователь-
ного обогащения никаким образом не связано с виной 
приобретателя; убытки — основная мера гражданской 
ответственности, а  неосновательное обогащение вы-
ступает видом внедоговорного обязательства; основа-
ния для практического применения норм и положений 
о каждом правовом институте.

Но следует подчеркнуть, что в  определении право-
вой природы упомянутых выше институтов и состоят их 
отличия. Соотнесение исковых требований с  представ-
ленными ранее положениями, а  также анализ их отли-
чий позволит более корректно и верно определить сущ-
ность спорных правоотношений, а  также предоставит 
возможность установить между ними разграничение.

Учитывая все вышеуказанное, следует рассмотреть 
направления в имеющейся сегодня судебной практики 
по вопросу разграничения требований о рассматрива-
емых взысканий, и позиции судебных органов при не-
верной квалификации упомянутых требований.

Подчеркивается, что правильная квалификация тре-
бований о  взысканиях является довольно значимой. 
Однако если сторона-истец не сможет их верно понять, 
то суд обладает правом самостоятельно установить ха-
рактер возникших спорных правоотношений.

Если требования о  взыскании неосновательного 
обогащения будут ошибочно определены как возме-
щение убытков, то судебный орган в  обязательном 
порядке должен будет самостоятельно установить ха-
рактер рассматриваемых спорных правоотношений 
и  норм законодательства, которые подлежат соответ-
ствующему применению. Помимо этого, если сторо-
ной-истцом будет заявлено требование о возмещении 
убытков, то определение ее суммы как неоснователь-
ное обогащение не  выступает в  качестве изменения 
предмета иска.

Правовой анализ имеющейся судебной практики 
предоставляет возможность сформулировать вывод 
о том, что при рассмотрении дел, сложность в рамках 
разграничения упомянутых требований вызывают си-
туации об установлении суммы предварительной опла-
ты в виде убытков или неосновательного обогащения, 
взыскания последнего при признании договорного со-
глашения незаключенным, фактическом пользовании 
услуг при отсутствии договорного соглашения, при-
знании сделки недействительной, и безосновательном 
пользовании недвижимостью.

Подчеркивается, что в  преимущественном боль-
шинстве, неверная квалификация встречается в  отно-
шении требований о взыскании неосновательного обо-
гащения в  том время, как истцы изначально трактуют 
их как взыскание понесенных убытков.

Таким образом, для решения вопроса, касающего-
ся разграничения исследуемых требований, в  обяза-
тельном порядке следует использовать все признаки 
данных правовых институтов, которые определены, 
как законодательными нормами, так и  сформирован-
ные имеющейся судебной практикой. Следовательно, 
судебная практика в  исследуемом вопросе является 
довольно значимой, так как именно она способству-
ет укреплению более точного и  верного восприятия 
норм, которые регулируют исследуемые правовые 
отношения для недопущения каких-либо ошибок в  их 
практическом применении, а как следствие и для улуч-
шения практической работы российских судов.
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Аннотация. Уголовно — процессуальное законодательство в настоящее 
время не  содержит ни  одной специальной нормы, касающейся порядка 
привлечения к уголовной ответственности лиц, страдающих наркомани-
ей. Тем не  менее, наркомания, является одним из  основных факторов, 
влияющих на  совершение повторной преступности лицами, допускаю-
щими немедицинское употребление наркотических средств, а также пре-
пятствующим исполнению меры пресечения в  виде домашнего ареста. 
Домашний арест, мера пресечения, связанная с исполнением лицом, при-
влекаемым к  уголовной ответственности запретов, налагаемых судом, 
при этом, в  правоприменительной практике отсутствуют случаи, возло-
жения обязанности пройти лечение от наркомании, либо реабилитацию, 
что напрямую влияет на  реальную возможность отбытия назначенной 
меры пресечения.

Ключевые слова: наркопреступность, лица, больные наркоманией, нарко-
зависимость, лечение от наркомании, медико-социальная реабилитация, 
применение меры пресечения в виде домашнего ареста.

Вменяющихся условиях информатизации обще-
ства, наркопреступность в  структуре всей пре-
ступности, имеет высокие показатели кримина-

лизации общества, как и в предшествующие годы.

В теории криминологии, личность лица, больного 
наркоманией, являлась предметом многих исследова-

ний, при этом и в настоящее время наркопреступность, 
поведенческие особенности личности лиц, больных 
наркоманией, представляют особый интерес. В  связи 
с  чем, изучение личностных аспектов лиц, совершаю-
щих преступления в  сфере незаконного оборота нар-
котиков, в том числе лиц, больных наркоманией, совер-
шающих различного рода преступления, невозможно 

PECULIARITIES OF THE APPLICATION 
OF A PRECAUTIONAL MEASURE 
IN THE FORM OF HOUSE ARREST 
IN RESPECT OF PERSONS WITH DRUG 
ADDICTION

K. Lutseva 

Summary. Currently, the criminal procedural legislation does not 
contain any special norm regarding the procedure for bringing 
to criminal responsibility persons suffering from drug addiction. 
Nevertheless, drug addiction is one of the main factors influencing the 
commission of repeated crime by persons who allow non-medical use 
of drugs, as well as preventing the execution of a measure of restraint in 
the form of house arrest. House arrest, a preventive measure associated 
with the execution by a person brought to criminal responsibility of the 
prohibitions imposed by the court, while in law enforcement practice 
there are no cases of imposing the obligation to undergo treatment 
for drug addiction or rehabilitation, which directly affects the real 
possibility of serving the prescribed preventive measure.

Keywords: drug crime, drug addicts, drug addiction, drug addiction 
treatment, medical and social rehabilitation, application of a preventive 
measure in the form of house arrest.
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рассматривать в  отрыве от  уголовного, уголовно-про-
цессуального и  уголовно-исполнительного законода-
тельства. Изучение личности лиц, больных наркомани-
ей, главным образом позволяет не только проработать 
вопросы, связанные с предупреждением, пресечением, 
предотвращением наркопреступности, но  и  преступ-
ности лиц, больных наркоманией, криминальная ак-
тивность которых с каждым годом возрастает в общей 
структуре преступности.

Как минимум четверть всего тюремного населения 
России, то есть людей, находящихся в  учреждениях 
уголовно-исполнительной системы (следственных 
изоляторах, исправительных колониях), находят-
ся там, в  связи с  обвинением или вынесенным судом 
приговором по  статьям уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (далее по тексту — УК РФ), связанным 
с  незаконным оборотом наркотиков. По  состоянию 
на  1  сентября 2022 г. в  учреждениях уголовно-испол-
нительной системы содержалось 463 964 чел. (–1 932 
чел. к  01.01.2022), на  учете в  уголовно-исполнитель-
ных инспекциях на  1  июля 2022 г. состояло 486 262 
чел., в  том числе: освобожденных условно-досрочно 
из  мест лишения свободы  — 25 881 чел., подозревае-
мых и (или) обвиняемых, в отношении которых избра-
ны меры пресечения в виде домашнего ареста — 7 974 
чел., запрета определенных действий — 5 067 чел., за-
лога — 65 чел [1].

Наркомания, как заболевание, главным образом 
влияет на  применение уголовно-правовых, уголов-
но-исполнительных мер в  отношении лиц, совершив-
ших преступления, страдающих данным заболеванием. 
Так, при назначении наказания, избрании меры пресе-
чения, наличие заболевания в виде наркомании, глав-
ным образом влияет на  совокупность применяемых 
к  осужденным (лицам, привлекаемым к  уголовной от-
ветственности) мер исправления и предупреждения их 
преступной деятельности [2, С. 115–127] .

Таким образом, можно отметить, что наркомания, 
это не только заболевание, но и одна из детерминант, 
обусловливающих совершение преступления лицом, 
больным ею.

Исследование криминальной активности лиц, боль-
ных наркоманией, позволяет выделить основные виды 
преступлений, совершаемых ими, условно их можно 
разделить на три группы:

 ♦ – преступления, связанные с  незаконным оборо-
том наркотических средств, психотропных ве-
ществ и прекурсоров;

 ♦ – преступления, которые совершаются после по-
требления наркотических средств, в  состоянии 
наркотического опьянения;

 ♦ – преступления, совершаемые из  корысти или 
нужды, с  целью приобрести наркотики, напри-
мер кражи, грабежи, разбои.

В первом полугодии 2022 г. всего осуждено 36 203 
лица за  преступления, связанные с  незаконным обо-
ротом наркотических средств, из  которых: лишение 
свободы назначено 13 965 лицам, условное лишение 
свободы назначено 12 173 лицам, принудительные ра-
боты назначены 2 лицам, ограничение свободы назна-
чено 472 лицам, исправительные работы назначены 
791 лицу, обязательные работы назначены 2 523 ли-
цам, штраф назначен 5 941 лицу, условное осуждение 
к  иным мерам назначено 183 лицам, назначено осво-
бождение от наказания по различным основаниям или 
наказание не  назначалось 153 лицам, лишение права 
занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью как дополнительная 
мера наказания назначена 45 лицам, штраф как допол-
нительная мера назначена 568 лицам, ограничение 
свободы как дополнительная мера наказания назначе-
на 178 лицам, возложена обязанность пройти лечение 
от наркомании на 1 311 лицам, отсрочка отбывания на-
казания в  порядке ст.ст. 82–82.1 УК РФ назначена 217 
лицам [3] .

Динамика уголовных наказаний, назначаемых ука-
занной категории преступников, позволяет сделать 
вывод, что ежегодно судами назначаются наказания 
не связанные с лишением свободы, с возложением обя-
занности пройти лечение от наркомании, а также меди-
ко-социальную реабилитацию.

При этом необходимо обратить внимание на отсут-
ствие возможности применения данных мер, а именно 
лечения и реабилитации от наркомании, к лицам, кото-
рые находятся в статусе подозреваемого и обвиняемо-
го на стадии расследования преступлений и избрании 
предусмотренных уголовно-процессуальным законо-
дательством мер пресечения, в  том числе избрании 
такой меры пресечения как домашний арест в отноше-
нии больного наркоманией.

В теории уголовно-процессуального права вы-
деляют меры пресечения, контроль за  исполнением 
которых осуществляют должностные лица, осущест-
вляющие предварительное расследование, а  также 
должностные лица уголовно-исполнительных инспек-
ций Федеральной службы исполнения наказаний Рос-
сии (далее по тексту — ФСИН России) .

Среди избираемых мер пресечения в  отношении 
лиц, больных наркоманией, необходимо отметить до-
машний арест, как наиболее распространенную меру 
пресечения, альтернативную заключению под стражей.
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В качестве основных отличительных особенностей 
применения данной меры от  иных мер уголовно-пра-
вового характера необходимо отметить, что при ее 
назначении прежде всего учитываются: тяжесть пре-
ступления, сведения о  личности подозреваемого или 
обвиняемого, его возраст, состояние здоровья, семей-
ное положение, род занятий и  другие обстоятельства, 
согласно положений ст. 99 УПК РФ.

Так, домашний арест связан с  применением к  лицу 
различного вида ограничений, основным из  которых 
является нахождение по  месту жительства в  течении 
всего срока предварительного расследования. Основ-
ные вопросы избрания и исполнения меры пресечения 
в виде домашнего ареста в настоящее время регулиру-
ются ст. 107 УПК РФ.

При этом каких  — либо особенностей, связанных 
с  применением данной меры в  отношении лиц, стра-
дающих наркоманией, действующее законодательство 
не  предусматривает, что недопустимо в  условиях сло-
жившейся наркоситуации, обусловленной стабильно 
высоким уровнем наркотизации общества.

Исходя из буквального толкования положений ст. 99 
УПК РФ, при избрании меры пресечения учитывается 
состояние здоровья подозреваемого или обвиняемого, 
однако критерии, которые должны быть учтены судом, 
законодателем четко не  прописаны в  уголовно -про-
цессуальном законодательстве.

Так, исходя из  практической деятельности след-
ственных подразделений, судом учитываются све-
дения, указанные в  справках наркологического, 
психоневрологического диспансера, а  также иные 
медицинские заключения, подтверждающие наличие 
хронических заболеваний, препятствующих отбы-
тию избранной меры пресечения. При этом диагноз 
наркомания, установлен у незначительной части на-
селения, так как в  большинстве своем данное забо-
левание носит латентный характер и  лица, больные 
наркоманией до  вовлечения в  сферу уголовного, 
либо административного судопроизводства, офици-
ально не  признаются таковыми. Отсутствие у  лица 
официально установленного диагноза наркомания, 
влияет на  возможность и  целесообразность избра-
ния меры пресечения в виде домашнего ареста в от-
ношении лиц, страдающих наркоманией, что в  свою 
очередь влияет на отбывание данной меры пресече-
ния.

Так, практика избрания данной меры пресечения 
позволяет выявить следующие проблемные аспекты, 
решение которых на  законодательном уровне никак 
не регламентировано.

В первую очередь необходимо отметить, что при-
менение любой меры пресечения в  отношении лиц, 
больных наркоманией, находится в тесной зависимости 
от  течения заболевания наркомании. При этом, латент-
ный характер наркопреступности, который заключается 
в отсутствии официального учета наркозависимых лиц, 
допускающих немедицинское потребление наркотиче-
ских средств, непосредственным образом влияет на воз-
можность отбытия наркозависимыми наказания, а также 
исполнения меры пресечения. Наркомания отличается 
различными стадиями течения данного заболевания, 
влияющими на  общее состояние, поведение лица, что 
в большинстве своем приводит к нарушению запретов, 
установленных судом в  рамках избранной меры пре-
сечения. К  сожалению, законодатель не  предусмотрел 
возможность проведения лечения от наркомании, меди-
ко-социальной реабилитации, в период отбывания меры 
пресечения в  виде домашнего ареста наркозависимы-
ми, что непосредственным образом влияет на  возмож-
ность ее отбытия, так как наркомания является не только 
фактором, обуславливающим повторную преступность, 
но и фактором, приводящим к ухудшению физического 
состояния, в том числе и эмоционального.

Принимая во  внимание изложенное, необходимо 
отметить, что уголовно-процессуальное законодатель-
ство должно предусмотреть положения, касающиеся 
осуществления уголовного судопроизводства на  ста-
дии предварительного расследования и судебного раз-
бирательства в отношении лиц, больных наркоманией, 
так как наркомания предопределяет применение мер 
репрессивного характера в  отношении указанной ка-
тегории лиц. При применении меры пресечения в виде 
домашнего ареста в отношении наркозависимого лица, 
суду надлежит рассмотреть возможность наложения 
не  только запретов, связанных с  ограничением пере-
движения последнего, но и возможность прохождения 
лечения от  наркомании, а  также медико-социальной 
реабилитации. В  ином случае, применение мер пре-
сечения в  отношении лиц, страдающих наркомани-
ей, не  связанных с  изоляцией от  общества, вне след-
ственных изоляторов ФСИН России, является просто 
невозможным. Лечение от  наркомании не  должны 
назначаться судом только при рассмотрении вопроса 
о назначении уголовного наказания.

Наркопреступность в  свете развития информаци-
онно-телекоммуникационных технологий наращивает 
темпы роста, как и количество лиц, допускающих неме-
дицинское потребление наркотических средств, в свя-
зи с  чем, вопросы, связанные с  лечением от  наркома-
нии, прохождением медико-социальной реабилитации, 
должны рассматриваться и разрешаться на стадии до-
судебного разбирательства, согласно положений уго-
ловно — процессуального законодательства.
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Аннотация. Автором статьи дается оценка последним преобразованиям, 
которыми вопрос использования административной преюдиции в  каче-
стве признака уголовно-правового деяния, разрешался путем введения 
новых диспозиций и принципов. Анализируя логику законодателя, автор 
старается выявить основные признаки, способствующие правильности 
имплементации эти принципов, а  также затрагивает вопрос правовой 
стандартизации уголовного закона в  случае, если правонарушения 
не  влекут за  собой наступление материальных последствий. В  обосно-
вание сделанных выводов автор приводит примеры развития законода-
тельной логики, которая присуща иностранным представлениям о  пра-
вильности правового регулирования сферы обеспечения безопасности 
дорожного движения.

Ключевые слова: безопасность, преюдиция, административное наказа-
ние, уголовный процесс, дорожное движение.

Несмотря на то, что на данный момент законода-
тель фактически уже нашел то оптимальное со-
четание, которое бы позволяло провести баланс 

между требованиями административного и уголовного 
законодательства по  части установления мер ответ-
ственности за нарушение правил дорожного движения 
(далее по  тексту  — ПДД [1]), в  ученой среде попытки 
оценки сложившегося положения дел, а также возмож-
ного развития указанного направления не  прекраща-
ются.

Причина сложившегося положения в том, что зако-
нодатель изначально отвергал некоторые возможно-
сти, которые позволяли  бы более предметно подой-
ти к  вопросу определения субъективных признаков 
некоторых правонарушений, сюда  же можно отнести 
и несогласие теоретиков, указывающих на то, что пред-
писания, которыми определяют характер тяжести со-

вершенных правонарушений, охватывают только объ-
ективную сторону того или иного происшествия, но не 
учитывают принцип превентивности, который играет 
предупреждающую роль в оценке не только действий 
нарушителя, но  и  условий, способствующих проявле-
нию противоправного поведения.

Так, автор диссертационного исследования «Проти-
водействие нарушениям правил дорожного движения 
и  эксплуатации транспортных средств (ст. 264, 264.1 
Уголовного Кодекса РФ): проблемы построения соста-
вов преступлений, пенализации и  предупреждения»  
Д.В. Собин отмечает, что основательное предупрежде-
ние в  борьбе с  правонарушениями, совершаемыми 
через призму нарушения правил дорожного движе-
ния, оказывает административная ответственность, 
и дело совсем не в том, что её принципы более тонко 
(предметно) определяют концепт нарушения, либо ге-

CONFIGURATION OF NORMS 
OF CRIMINAL AND ADMINISTRATIVE 
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DISPOSITIONS DETERMINING 
RESPONSIBILITY FOR VIOLATION OF SDA

G. Lyubimova 

Summary. The author of the article assesses the latest transformations, 
by which the issue of using administrative prejudice as a sign of a 
criminal act was resolved by introducing new dispositions and principles. 
Analyzing the logic of the legislator the author tries to identify the main 
features that contribute to the correctness of this implementation and 
also touches upon the issue of legal standardization of the criminal 
law if the offense does not entail the onset of material consequences. 
In support of the conclusions drawn the author gives examples of the 
development of legislative logic, which is inherent in foreign ideas 
about the correctness of the legal regulation of the sphere of road 
safety.

Keywords: security, prejudice, administrative punishment, criminal 
process, traffic.

ПРАВО

129Серия: Экономика и Право №3 март 2023 г.



нерируют какие-то особые условия оценки действий 
правонарушителя, а  за  счет того, что её прерогатива 
основана на более категоричной оценке условий и дей-
ствий того же водителя, в свою очередь, формируемых 
общими представлениями об опасности, возникающей 
от  действий нарушителя и  возможных последствиях. 
В свою очередь, уголовная ответственность при том же 
самом вопросе применяется только в том случае, если 
в  действиях нарушителя может усматриваться непо-
средственно общественная опасность. В  таком случае 
не  имеет принципиального значения идет  ли речь 
об  оценке действий или последствий, порождаемых 
нарушением, важно только одно — чтобы аспект обще-
ственной опасности был очевиден [2, с.36].

Учитывая приведенную точку зрения логично пред-
положить, что технология определения признака обще-
ственной опасности, а  следовательно и  образования 
последствия уголовно-правового характера для на-
рушителя ПДД может строиться на  некоем свободном 
представлении о  том, что такое «общественная опас-
ность» и  каковы предпосылки интеграции указанного 
явления при условии, что, например, тот или иной со-
став административного правонарушения не оказывает 
существенного влияния на правовые последствия. Для 
разрешения этого вопроса необходимо проанализиро-
вать последние преобразования уголовного законода-
тельства и понять, какие именно причины и условия яв-
ляются основанием для принятия решения о правовой 
трансформации, и что в этом случае следует учитывать, 
когда имеются сомнения в  правомерности установле-
ния уголовной ответственности за нарушение ПДД.

В частности, Федеральным законом от  30  декабря 
2021 г. № 485-ФЗ «О  внесении изменений в  Уголовный 
кодекс Российской Федерации и  статьи 31 и  150 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федера-
ции» [3] в Уголовный Кодекс Российской Федерации [4] 
была введена статья 246.2, которой предусматривалась 
ответственность за  повторное нарушение норм адми-
нистративного права, в данном случае речь идет о том, 
что потенциальный преступник был привлечен к ответ-
ственности, которая нашла свое выражение в лишении 
лица права управления транспортным средством, до-
статочно распространенной мере в административной 
практике. Лишение права управления транспортным 
средством устанавливается только по  решению суда, 
и эффективность данной меры никто не оспаривает.

Вместе с  тем, принятое решение стало следствием 
того, что законодатель стараясь укрепить эффективные 
методы, применяемые государством в данной области, 
переходить установленную грань и  вводит уголовную 
ответственность без учета необходимых признаков, 
свидетельствующих о том, что данный вид ответствен-

ности сможет решить задачи, которые обусловлены 
Федеральном законом от  10  декабря 1995 г. № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения» [5] .

В свою очередь, диспозиция, изложенная в ст. 264.2 
УК РФ предусматривает три условия, которые с  точки 
зрения оценки деяния и признания такового в качестве 
социально опасного, являются существенными:

1. 1. Имею место исчерпывающие и  конкретные на-
рушения правил дорожного движения, из  кото-
рых явно вытекает факт нарушения: превышение 
пределов скорости, за  которое предусмотрено 
административное наказание в  виде лишения 
правил управления транспортным средством, 
выезд на  встречную полосу, а  также встречные 
трамвайные пути.

2. 2. Лицо, которое уличено в  вышеуказанных дей-
ствиях, ранее уже привлекалось к  администра-
тивной ответственности, при этом наказание, 
которое ему избиралось, предусматривало воз-
можность лишения права управления ТС. Эти же 
условия учитываются, если лицо имело суди-
мость за  данное преступление (ч. 2 ст. 264.2 УК 
РФ).

3. 3. Факт совершения преступления может быть за-
фиксирован исключительно уполномоченным 
должностным лицом, которое специализируется 
на  вопросах обеспечения безопасности дорож-
ного движения. На последнее условие указывает 
примечание к ст. 264.2 УК РФ, определяющее, что 
диспозиция приведенной статьи не распростра-
няет свое действие на правонарушения, которые 
были зафиксированы техническими средствами, 
работающими в автоматическом режиме.

Из приведенного следует, что законодательное 
представление об  общественной опасности, в  случае 
нарушения правил дорожного движения, основано 
на  принципе учета: фактора повторности (неодно-
кратности) совершения правонарушения; наличия 
у субъекта права административных наказаний за ана-
логичные или смежные нарушения; того, что факт по-
вторного нарушения должен быть зафиксирован имен-
но должностным лицом, а не средствами технического 
контроля. Насколько это приемлемо в целом — вопрос 
спорный.

Вместе с  тем, анализ сущности уголовно-правово-
го реагирования на  то или иное правонарушение  — 
аспект, который требует учета ряда субъективных 
и объективных признаков, поскольку в противном слу-
чае применение уголовно-правовой нормы не  будет 
содействовать достижению главной цели  — назначе-
нию справедливого наказания. Логично отметить и то, 
что проявления, связанные с определением дополни-
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тельных мер, предпринимаемых в  сфере регулирова-
ния безопасности дорожного движения, носят исклю-
чительно формальный характер. В то время как состав 
преступления, предусмотренный ст. 264 УК РФ, кото-
рый фактически стал базисом для введения вышеука-
занных уголовных предписаний, носит исключительно 
формальный отображение; в  каждой из  диспозиций 
речь идет о причинении вреда здоровью, в том числе 
повлекшего смертельный исход. Это говорит о том, что 
само по себе ужесточение не должно быть беспричин-
ным, тем более, если речь идет о переходе от одного 
отраслевого подхода к  другому. В  то  же время, такая 
тенденция стала все более распространенной.

Как нередко отмечается исследователями, все 
больше и  больше составов преступлений, где вопрос 
установления ответственности за  конкретное деяние 
не связан с причинением какого-либо вреда здоровью, 
становятся объектом критики со  стороны тех, кто ста-
рается применять их на практике [6, с.164].

Более того, в  некоторых случаях очевидно, что за-
конодатель, стараясь расширить возможности в  пер-
вую очередь правоприменителей, не создает внятного 
представления о  роли административной преюдиции 
в формировании норм уголовного права. В частности, 
противник обращения к данному приему,  А.Ю. Якимов 
указывает, что отечественный законодатель в  послед-
нее время все чаще вполне необоснованно прибегает 
к  методике формирования уголовных предписаний 
за  счет распространения благотворной идеи, которая 
может (или должна) содержаться в  административ-
ной преюдиции. Между тем, критиков у данного мето-
да оценки поведения нарушителя правил дорожного 
движения более чем достаточно. Наиболее веским, 
с  правовой точки зрения, является аргумент, который 
указывает на  то, что в  настоящее время, весь арсенал 
административно-правового влияния не исчерпан, в то 
время, как законодательное представление о правиль-
ности построения общей концепции борьбы с  право-
нарушителями в  сфере безопасности дорожного дви-

жения основано на  том, что выбрать для виновника 
максимально жесткое наказание [7, с.109].

Безусловно, такое видение должно быть учтено. 
В  западной практике вопрос административной от-
ветственности и  её использования в  качестве призна-
ка другой необходимости уголовной ответственности 
формируется посредством учета не  просто факторов, 
которые мы привели выше, а тех условий, в которых на-
ходится нарушитель, когда совершает повторное пра-
вонарушение. Белорусским законодательством пред-
усмотрена возможность безвозмездной конфискации 
орудия совершения административного правонару-
шения, но  при условии, если транспортное средство 
принадлежит виновнику [8, с.62]. В  таком случае, уго-
ловная ответственность не предусматривается, так как 
действует иной вид юридической ответственности  — 
материальная. Аналогичные меры применяются в иных 
странах, при этом их опыт регулирования затронутых 
отношений признается более удачным, нежели россий-
ский.

Таким образом, можно сказать, что межотраслевой 
переход от  норм административного права к  уголов-
ным — явление обычное, однако, правовая конфигура-
ция такого перехода должна быть обусловлена устой-
чивым представлением общества о  том, что из  себя 
представляет понятие «общественная опасность», и ка-
кую роль в  оценке данного явление играет сам нару-
шитель. Что касается формирования указанной состав-
ляющей в сфере обеспечения безопасности дорожного 
движения, то его архитектоника может зависеть от ряда 
условий и факторов, одним из которых, на наш взгляд, 
является материальное последствие. В конечном счете, 
учет данного фактора позволит лучше понимать нега-
тивность влияния административных правонарушений 
на  безопасность на  дорогах, и  одновременно с  этим 
позволит сформировать верное представление о  той 
законодательной логике, которая используется для вы-
деления административного проступка в  разряд пре-
ступления.

ЛИТЕРАТУРА
1. 1. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 (ред. от 31.12.2020) «О Правилах дорожного движения» // (вместе с «Основными положени-

ями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения») (с изм. 
и доп., вступ. в силу с 01.01.2022) // Собрание актов Президента и Правительства РФ. 22.11.1993. N 47. ст. 4531.

2. 2. Собин  Д.В. Противодействие нарушениям правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264, 264.1 УК РФ): проблемы по-
строения составов преступлений, пенализации и предупреждения: дисс… канд.юрид.наук. Специальность: 12.00.08. Краснодар. 2020. 187 с.

3. 3. Федеральный закон от 30.12.2021 N 458-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 150 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 03.01.2022. N 1 (Часть I). ст. 27.

4. 4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.12.2022) // Собрание законодательства РФ. 17.06.1996. N 25. ст. 2954.
5. 5. Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 29.11.2021, с изм. от 27.10.2022) «О безопасности дорожного движения» // Собрание законода-

тельства РФ. 11.12.1995. N 50. ст. 4873.

ПРАВО

131Серия: Экономика и Право №3 март 2023 г.



6. 6. Керамова,  С.Н. Проблемы разграничения административной и уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения /  С.Н. Кера-
мова // Евразийский юридический журнал. — 2021. — № 12 (163) . — С. 162–165.

7. 7. Якимов,  А.Ю. Вопросы гармонизации норм, устанавливающих административную и уголовную ответственность за нарушения в области дорожного 
движения /  А.Ю. Якимов // Государство и право. — 2022. — № 8. — С. 103–110.

8. 8. Сергийчук  Б.С. Особенности Правил дорожного движения Российской Федерации в  сравнении с  правилами дорожного движения Республики Бе-
ларусь /  Б.С. Сергийчук,  С.Г. Кондаков // Семьдесят пятая всероссийская научно-техническая конференция студентов, магистрантов и аспирантов 
с международным участием: Сборник материалов конференции. В 3-х частях, Ярославль, 20–21 апреля 2022 года. — Ярославль: Ярославский госу-
дарственный технический университет, 2022. — С. 601–603.

© Любимова Галина Михайловна ( asketka@list.ru ).  

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»

МГИМО

ПРАВО

132 Серия: Экономика и Право №3 март 2023 г.



DOI 10.37882/2223–2974.2023.03.20

ОПЫТ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
В СУБЪЕКТАХ РФ ПОСЛЕ КОНСТИТУЦИОННОЙ РЕФОРМЫ 1993 Г. 

И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ЕДИНСТВА СИСТЕМЫ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ

Магомедов Арсен Магомедович
Аспирант, РАНХиГС (г. Орёл)
magomedov.jurist@gmail.com

Аннотация. Статья посвящена исследованию историко-правового опыта 
постсоветской России в  области конституционного регулирования фе-
деративных отношений. Автор доказывает, что основной приоритет со-
временной государственной политики направлен скорее на  интеграцию 
федеративных отношений, чем на поддержку их дифференциации. В юри-
дической науке это вызывает соответствующую теоретическую полеми-
ку. Принцип единства системы публичной власти в  его интегрирующем 
значении востребован в  юридической науке, главным образом, не  сам 
по  себе, но  при чрезвычайных и  экстраординарных обстоятельствах, 
когда под угрозу поставлены интересы национальной безопасности, су-
ществования конституционного строя, демократического правопорядка, 
верховенства права, конституционных прав и свобод человека и гражда-
нина. При обычных  же обстоятельствах функционирования государства 
и права принцип единства системы публичной власти должен пониматься 
более узко, как наличие сферы конкурирующей компетенции, разграни-
чение предметов ведения и полномочий, самостоятельность деятельно-
сти всех звеньев публичного аппарата власти в  границах установленной 
им Конституцией РФ и законами компетенции.

Ключевые слова: федерализм, государственное строительство, разграни-
чение предметов ведения и  полномочий, единство системы публичной 
власти.

Федеративные отношения в России в течение пе-
риода действия Конституции РФ от  1993  года 
развивались весьма дискретно и неравномер-

но [17, с.45]. Их генезис можно подразделить на  два 
крупных этапа, в  соответствии с  которыми первона-
чально наблюдалась тенденция к  децентрализации 
(зачастую, не всегда и не во всем оправданная вплоть 
до стремления к неограниченному суверенитету субъ-
ектов РФ), затем  — обозначился приоритет государ-

ственной политики, направленный на  централизацию 
(в ряде случаев — в ущерб конституционным основам 
федерализма, но  главным образом, в  целях обеспече-
ния единства российской государственности, гаран-
тирования ее полноценного суверенитета с  учетом 
многонационального уклада и множественности наци-
ональных культур). Переход от одной тенденции к дру-
гой осуществлялся относительно «плавно», с разумным 
переходным периодом и  возможностью адаптации 

THE EXPERIENCE OF INDEPENDENT 
STATE BUILDING IN THE CONSTITUENT 
ENTITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION 
AFTER THE CONSTITUTIONAL REFORM 
OF 1993 AND CURRENT TRENDS  
IN ENSURING THE UNITY OF THE PUBLIC 
AUTHORITY SYSTEM

A. Magomedov 

The article is devoted to the study of the historical and legal experience 
of post-Soviet Russia in the field of constitutional regulation of 
federal relations. The author proves that the main priority of modern 
state policy is aimed more at the integration of federal relations 
than at supporting their differentiation. In legal science, this causes 
a corresponding theoretical controversy. The principle of the unity of 
the system of public authority in its integrating meaning is in demand 
in legal science, mainly not by itself, but under extraordinary and 
extraordinary circumstances, when the interests of national security, 
the existence of a constitutional order, democratic rule of law, the 
rule of law, constitutional rights and freedom of man and citizen. 
Under normal circumstances of the functioning of the state and law, 
the principle of the unity of the system of public authority should be 
understood more narrowly, as the presence of a sphere of competing 
competence, the delimitation of subjects of jurisdiction and powers, 
the independence of the activities of all links of the public apparatus of 
power within the boundaries of the competence established by it by the 
Constitution of the Russian Federation and laws.

Keywords: federalism, state building, delimitation of subjects of 
jurisdiction and powers, unity of the system of public authority.
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правовой системы к  изменениям в  приоритетах кон-
ституционно-правового регулирования общественных 
отношений [9, с.74] .

Одна из  ключевых идей, которая была изначаль-
но заложена в  Конституции РФ в  ее первой редакции 
от  1993  года, заключалась в  признании возможности 
самостоятельного государственного строитель-
ства в субъектах РФ. Если страна имеет федеративную 
форму, то субъекты РФ обладают существенными кон-
ституционными полномочиями. Их перечень не  был 
четко обозначен в  положениях ст. 73 Конституции РФ 
(в  отличие от  нормативных установлений статей 71 
и  72, где имелся конкретный перечень предметов ве-
дения Федерации и  предметов совместного ведения 
России и ее субъектов), однако предполагалось, во вся-
ком случае, что система органов государственной вла-
сти устанавливается субъектами РФ самостоятельно 
в  соответствии с  основами конституционного строя 
и  при ограниченном дополнительном вмешательстве 
федерального законодателя. В  этом, прежде всего, 
на практике усматривалась конституционная самосто-
ятельность регионов, по смыслу ст. 73 Конституции РФ, 
в вопросах государственного строительства.

Указанная конституционно-правовая реформа 
проводилась одновременно «сверху» и  «снизу» [7, 
с.76], но  следует признать, что решающее значение 
сыграла позиция федерального центра. Если респу-
блики в  составе Федерации во  многом ожидали дан-
ные приоритеты в  федеративной политике центра 
и  даже, отчасти, настаивали на  своих конституцион-
ных правах, то для субъектов РФ других видов (края, 
области, города федерального значения, автоном-
ные национальные образования) подобный поворот 
в конституционно-законодательной политике оказал-
ся, в некоторой степени, неожиданным. Субъекты Фе-
дерации на рубеже 1993–1994 гг. не были полноценно 
готовы к  самостоятельному конституционно-уставно-
му нормотворчеству, учреждению собственных моде-
лей организации публичной власти. Даже слово «за-
кон» применительно к  субъекту РФ (за  исключением 
республик в составе Федерации) воспринималось как 
нечто экстраординарное и принципиально новое [10, 
с.65. 12, с.41]. Примечательно, что Совет Федерации 
и  Государственная Дума в  1994–1995 гг. проводили 
инструктажи региональных законодателей, объясняя 
им методику самостоятельной законодательной ра-
боты, ориентировали их на  публичное самоуправле-
ние и ответственность за результаты государственной 
деятельности, главным образом, перед населением 
(не  только и  не  столько перед федеральными орга-
нами государства, которые больше стимулировали 
децентрализованные принципы федеративной поли-
тики, чем ограничивали их) .

Этому способствовали умышленно созданные про-
белы в Конституции РФ от 1993 года [1, с.11], в которой 
не  было упоминания о  конкретных органах государ-
ственной власти в  субъектах РФ. Термины «законода-
тельный орган субъекта РФ», «представительный орган 
субъекта РФ», «законодательный (представительный) 
орган субъекта РФ», «высшее должностное лицо субъ-
екта РФ», «высший исполнительный орган субъекта РФ», 
«руководитель высшего исполнительного органа субъ-
екта РФ» и т. п. — являются абстрактными, они опираются 
на общерегулирующий метод в конституционном праве, 
оставляя субъектам РФ существенную учредительную 
власть в сфере государственного строительства.

В данных конституционно-правовых условиях субъ-
екты РФ заметно активизировали законодательную 
деятельность. Не  обладая достаточным опытом в  сфе-
ре самостоятельного государственного строительства, 
они, однако, в довольно сжатые сроки продемонстри-
ровали весьма продуктивную способность к активному 
уставному нормотворчеству и  учреждению собствен-
ных систем органов публичной власти. Подчеркнем, 
что это происходило в историко-правовой период пре-
одоления федерального кризиса власти от  1993  года 
[18, с.37], в ходе которого полномочия Президента РФ 
были досрочно прекращены решением народных де-
путатов, в свою очередь, Президент РФ досрочно пре-
кратил полномочия депутатского корпуса, имели место 
вооруженные столкновения, закончившиеся приняти-
ем путем декабрьского референдума Конституции РФ 
от  1993  года, заключением Договора общественного 
согласия, амнистией ряда депутатов бывшего Верхов-
ного Совета РФ [15, с.113–132] и т. д.

Модель организации федеральной публичной вла-
сти образца 1993 года отличалась от предыдущей в том 
смысле, что парламент стал более «компактным» (Совет 
Федерации и Государственная Дума), его контрольные 
полномочия были ограничены, Президент РФ приобрел 
широкую конституционную компетенцию. Очевидно, 
что в субъектах РФ в период после 1993 года «по инер-
ции» продолжалось организационно-правовое про-
тивостояние между «президентской» и  «депутатской» 
вертикалями власти. Каждая из этих властных структур 
стремилась закрепить посредством законодательного 
регулирования полноту своих полномочий и компетен-
ции. Именно таким образом первоначально принима-
лись конституции и уставы субъектов РФ, до формули-
ровки Конституционным Судом РФ правовых позиций 
по соответствующим делам о проверке конституцион-
ности учредительного законодательства субъектов РФ, 
а также до принятия Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных (представи-
тельных) и  исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации».

ПРАВО

134 Серия: Экономика и Право №3 март 2023 г.



В течение первых лет после принятия Конститу-
ции РФ от  1993  года субъекты РФ имели уникальную 
и, по существу, не ограниченную федеральным консти-
туционным законодательством возможность выбора 
модели «президентской», «парламентарной» либо «сме-
шанной» [6, с.102] формы правления. Многие регионы 
данным правом активно воспользовались, что имело 
последствием возникновение существенных консти-
туционно-правовых споров между законодательной 
и исполнительной ветвями публичной власти. Посколь-
ку учредительные акты, как правило, разрабатывались 
и  принимались депутатским корпусом, последний 
стремился к  упрочению своего конституционно-пра-
вового статуса, зачастую, в  ущерб принципу разделе-
ния властей и  полномочиям исполнительной власти. 
В ряде регионов, напротив, пользующаяся поддержкой 
избирателей и  федерального центра исполнительная 
власть демонстрировала эффективное использование 
административного ресурса, направленного на  усиле-
ние полномочий исполнительно-распорядительной 
системы как основного звена в публичном управлении 
субъектами РФ.

В условиях «не связанности» нормативно-право-
выми установлениями федерального центра, регионы 
в  данный историко-правовой период могли свободно 
определять наименование представительного органа, 
его численный состав, срок полномочий депутатов, 
однопалатную или двухпалатную структуру, порядок 
формирования каждой из  них (включая мажоритар-
ную, пропорциональную и смешанную избирательные 
системы, представительство в верхней палате органов 
местного самоуправления), законодательные полномо-
чия и  компетенцию подзаконного характера, возмож-
ность автономной промульгации конституций (уста-
вов) и законов, т. е. без участия высшего должностного 
лица субъектов РФ, учреждать или отказываться от уч-
реждения органов конституционной (уставной) юсти-
ции [4, с.9]. Неудивительно, что данные обстоятельства 
стимулировали исполнительную власть к активизации 
политико-правового противодействия, включая ис-
пользование юридического потенциала федерального 
конституционного правосудия.

Сравнительно кратковременный период «неограни-
ченной свободы» законодательных органов субъектов 
РФ в выборе юридических приоритетов государствен-
ного строительства на  местах закончился в  1996 году 
(т. е. наблюдался лишь в течение двух лет), когда Консти-
туционным Судом РФ были приняты два весьма значи-
мых постановления по  делам о  проверке конституци-
онности, соответственно, уставов Алтайского края [20, 
с.409] и Читинской области [21, с.700]. Правовые пози-
ции Конституционного Суда РФ по данным делам «пере-
секаются», имеют много общего и, разумеется, не про-

тиворечат друг другу. Однако важно подчеркнуть, что 
начиная с 1996 года они принципиально изменили об-
щий ход государственного строительства в  субъектах 
РФ и правовой организации федеративных отношений 
в  целом. Стало очевидным, что основы конституцион-
ного строя (глава 1 Конституции РФ) в  интерпретации 
Конституционного Суда РФ существенным образом 
ограничивают законодательно-учредительную 
дискрецию региональных властей. Даже в отсутствие 
федерального закона, который определял  бы общие 
принципы организации публичной власти в субъектах 
РФ, федеральные конституционные принципы свя-
зывают региональную нормативную власть.

Перед Конституционным Судом РФ в  1996 году, ка-
залось, был поставлен лишь ряд «частных», даже «не-
значительных» проблемных вопросов, но  в  общей 
совокупности они показали, что федеральный консти-
туционный принцип разделения властей не позволяет 
в субъектах Федерации иметь такую модель конститу-
ционно-уставного регулирования, которая полностью 
нивелировала бы роль и значение исполнительной вет-
ви власти [11, с.64]. Обладающие законодательно-учре-
дительными полномочиями депутаты теперь должны 
были осознавать, что они конституционно обязаны 
к самоограничению [13, с.93]. В  историко-правовой 
период с 1994 по 1996 гг. это воспринималось доволь-
но неоднозначно в  юридической науке и  профессио-
нальном сообществе, вызывало споры и  разногласия, 
порождало противоречивую практику прокурорского 
надзора и деятельности судов общей юрисдикции.

Конституционное правосознание и  конституци-
онная культура того времени еще не  адаптировались 
к современной роли конституционного правосудия 
в интерпретационной и правоустанавливающей 
государственной деятельности. Было принято счи-
тать, что основные приоритеты в  данных отношениях 
подлежат установлению федеральным законодателем. 
Если федеральное законодательство содержит пробе-
лы или федеральное законодательное регулирование 
данных отношений отсутствует вовсе  — адекватные 
этому полномочия, якобы, полностью перемещаются 
в  сферу законодательной компетенции субъектов Фе-
дерации. Но  «полнота» (буквальное выражение ст. 73 
Конституции РФ) усмотрения региональных законо-
дателей была ясно и однозначно опровергнута пра-
вовыми позициями Конституционного Суда РФ, 
причем мотивировалось это, главным образом, общи-
ми принципами, которые установлены в главе первой 
Конституции РФ [14, с.9].

После конституционной реформы от  2020  года 
в  России наблюдалась новая стадия развития фе-
деративных отношений, обусловленная введением 
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в  законодательное регулирование и  последующую 
правоприменительную практику принципа един-
ства системы публичной власти. Изначально данный 
принцип позиционировался конституционным зако-
нодателем, главным образом, в приложении к взаимо-
действию государственной власти и  местного самоу-
правления [8, с.14]. Таким образом предпринималась 
попытка, в  некоторой степени, «смягчить» установле-
ние ст. 12 Конституции РФ о том, что органы местного 
самоуправления не входят в систему органов государ-
ственной власти. Однако по мере дальнейшего разви-
тия правового регулирования и  публичной политики 
стало очевидным, что границы применения принци-
па единства системы публичной власти значительно 
шире: они охватывают и  федеративные отношения, 
и  механизм взаимодействия федеральных органов 
государственной власти друг с другом [16, с.3–8]. При 
этом конституционные принципы разделения властей 
и федерализма сохраняют свое юридическое действие 
как императивы, содержащиеся в  главе первой Кон-
ституции РФ.

Анализ современной конституционно-правовой 
литературы показывает сложность и неоднозначность 
проблемы соотношения принципов «единства системы 
публичной власти», «разделения властей» и  «разгра-
ничения предметов ведения и  полномочий в  федера-
тивном государстве». Одни авторы усматривают между 
ними институциональное противоречие; другие, на-
против, считают их взаимно дополняющими и уравно-
вешивающими [2, с.19]. Критике подвергается сужение 
трактовки понятия «публичная власть» до  «системы 
органов» (утверждается, что публичная власть  — это 
не только и не столько «органы», сколько политически 
организованное общество и конкурирующие в данном 
обществе политические сообщества), прямое или кос-
венное опровержение полноты действия принципа 
разделения властей «по вертикали» и  «по горизонта-
ли» [19, с.29. 4, с.24]. При этом выглядит очевидным, что 
основной приоритет современной государственной 

политики направлен скорее на интеграцию федератив-
ных отношений, чем на  поддержку их дифференциа-
ции. В юридической науке, в свою очередь, это вызыва-
ет соответствующую теоретическую полемику.

Полагаем, что принцип единства системы публич-
ной власти в  его наиболее крайнем, интегрирующем 
значении востребован в  юридической науке, главным 
образом, не  сам по  себе, но  при чрезвычайных и  экс-
траординарных обстоятельствах, когда под угрозу по-
ставлены интересы национальной безопасности, суще-
ствования конституционного строя, демократического 
правопорядка, верховенства права, конституционных 
прав и свобод человека и гражданина. Это может быть 
не только установленный Конституцией РФ режим во-
енного или чрезвычайного положения, регулируемый 
текущим законодательством режим контртеррористи-
ческой операции. Общественно-политическая жизнь 
более разнообразна и  может вызывать к  жизни дру-
гие специальные режимы, которые допустимы с  кон-
ституционно-правовой точки зрения. При экстраор-
динарных обстоятельствах требуются сплоченность 
общества, его мобилизованность на решение текущих 
политических задач, т. е. наиболее полное «единство» 
системы публичной власти.

При обычных  же обстоятельствах функционирова-
ния государства и права принцип единства системы пу-
бличной власти также имеет право на существование, 
но его трактовка должна быть более ограничительной. 
При сохраняющем интегрирующем значении функцио-
нирования федеральных властей, важную роль играют 
также публичные власти в  субъектах РФ и  в  муници-
пальных образованиях. Соответствующее «единство 
системы» должно пониматься более узко, как наличие 
сферы конкурирующей компетенции, разграничение 
предметов ведения и полномочий, самостоятельность 
деятельности всех звеньев публичного аппарата вла-
сти в  границах установленной им Конституцией РФ 
и законами компетенции.
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Аннотация. В статье исследуются правовые и этические стороны произ-
водства освидетельствования лиц с  религиозными убеждениями и  про-
блемы, связанные с отказом от участия в данном следственном действии. 
С этой целью анализируется действующее уголовно-процессуальное зако-
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в  правовом регулировании ст. 179 Уголовно-процессуального кодекса 
РФ, а  именно отсутствие положения, регламентирующего возможность 
проведения принудительного освидетельствования, а  также легального 
толкования понятия «обнажения», рождающее коллизию. Предложены 
пути решения существующих правовых проблем, выражающиеся в виде 
внесения в  уголовно-процессуальное законодательство пунктов о  тол-
ковании понятия «обнажение», принудительном освидетельствовании 
и  осуществлении данного следственного действия медицинским специ-
алистом. Актуальность статьи обусловлена влиянием мировых религий 
на общество в целом и каждого человека в частности.
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Введение

Следственные действия  — это основной процес-
суальный способ сбора доказательств во  время 
расследования преступления. Они оказывают 

колоссальное влияние на  результат расследования, 
рассмотрение уголовного дела в суде и как итог выне-
сение однозначного и верного вердикта.

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации закрепляет широкий перечень следственных 
и иных процессуальных действий, работающих инстру-
ментами для проверки сообщения о  преступлении, 
возбуждения уголовного дела, производства предва-
рительного расследования и  судебного разбиратель-
ства.

Освидетельствование считается одним из наиболее 
простых по  механизму производства, но  сложно ис-
полнимых с точки зрения соблюдения процессуально-
го законодательства следственных действий. Являясь 
одной из форм осмотра, оно выражается в визуальном 
исследовании тела живого человека с  целью обнару-
жения особых примет, следов преступления, телесных 
повреждений, выявления состояния опьянения или 
других свойств и  признаков, имеющих значение для 
уголовного дела, если для этого не требуется производ-
ство судебной экспертизы (ч. 1 ст. 279 УПК РФ) [2] .

Основная часть

Главной проблемой, связанной с  производством 
освидетельствования, является отказ подлежащему 
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освидетельствованию лица добровольно пройти про-
цедуру. Причиной такого отказа зачастую является 
принадлежность освидетельствуемого лица к  одному 
из  течений мировых религий. По  данным Всероссий-
ского центра изучения общественного мнения (ВЦИ-
ОМ) на  2021 год в  Российской Федерации самыми 
распространенными религиями стали ислам  — 6% 
от числа опрошенных, и православие — 66% от числа 
опрошенных [8] .

Данные верования основаны на определенном сво-
де законов и  правил (основные из  которых  — Коран 
и Библия), которых должны придерживаться все их по-
следователи.

В большей степени религиозные запреты касаются 
женщин. Например, ислам содержит в себе такое поня-
тие, как «аурат», которое обозначает часть тела, кото-
рую мусульмане обязаны прикрывать перед другими 
людьми [5, с.  324]. Для женщин перед мужчинами ау-
ратом является всё тело, кроме лица и кистей рук, для 
мужчин — так называемые «срамные места», а именно 
то, что находится между пупком и коленями. Для при-
крытия аурата вне дома мусульманские женщины носят 
хиджаб — одеяние, скрывающее тело и лицо от посто-
ронних взглядов.

Библия также содержит ряд запретов на  ношение 
христианами определенных одежд (например, брюк — 
женщинами), но  в  православии нет прямого запрета 
на оголение ног, рук или шеи [12]. Обычно православ-
ные женщины носят юбки в  пол, верхнюю одежду 
с  длинным рукавом и  платки, прикрывающие волосы, 
исходя из своих морально-этических принципов, осно-
ванных на  толковании священнослужителями изрече-
ний святых людей и библейских заповедей о грехах.

В ч. 4 ст. 179 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации содержится такое правовое поня-
тие, как «обнажение». Однако законодатель не даёт ему 
легального толкования. С  точки зрения ислама, обна-
жением является всё то, что оголяет аурат. А женщинам, 
исповедующих ислам, строго запрещена демонстрация 
мужчинам и женщинам не мусульманкам всего, что со-
крыто под одеждой (например, предплечий или щико-
лоток). Для не  религиозного человека демонстрация 
предплечья не  является чем-то позорным, но  для му-
сульман это — грех, за совершение которого может по-
следовать наказание.

То есть понятия «обнажение» с точки зрения закона 
и  с  точки зрения религии не  тождественны. Это озна-
чает, что закон позволяет следователю-мужчине про-
вести осмотр, к  примеру, конечностей потерпевшей, 
но  для религиозного субъекта освободить от  одежд 

руки — означает обнажиться, и такой субъект не станет 
проходить освидетельствование. Таким образом, из-за 
отсутствия легального толкования законодателем по-
нятия «обнажения» происходит столкновение интере-
сов, препятствующее расследованию дела или тормо-
зящее его.

Мы считаем, что для предотвращения дальнейшего 
расхождения норм законодательства (де-юре) и  пра-
воприменительной практики (де-факто) в ст. 5 и ст. 179 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-
рации стоит внести толкование определения «обна-
жение», а именно: «Обнажением может считаться дей-
ствие, приводящее тело человека в состоянии полной 
наготы (отсутствие какой-либо одежды на теле освиде-
тельствуемого) или частичной наготы (части тела осви-
детельствуемого, обычно прикрытые одеждой, обна-
жены)»

Ч. 2 ст. 179 Уголовно-процессуального Кодекса РФ 
говорит о  том, что постановление о  производстве 
освидетельствования, вынесенное следователем, явля-
ется обязательным для освидетельствуемого лица. Зна-
чит  ли это, что в  отношении таких категорий лиц, как 
подозреваемый, обвиняемый и  потерпевший, отказы-
вающимся пройти освидетельствование исходя из лич-
ных побуждений (например, религиозного характера), 
данное следственное действие может быть произведе-
но в принудительном порядке?

Мнения учёных-юристов расходятся.  Н.Т. Кересе-
леидзе считает, что необходимость принудительного 
освидетельствования лица, подозреваемого или об-
виняемого в  совершении преступления, несомненна, 
если на  его одежде или теле есть вероятность обна-
ружить следы преступления или особые приметы [11, 
с. 165].  Е.А. Зайцева в своей статье «Трижды потерпев-
ший» говорит о  том, что при возникновении вопроса 
о  принуждении лица к  прохождению освидетельство-
вания нужно исходить из  конституционных идей о  за-
щите личности, ее прав и  свобод, и  при отказе лица 
от  прохождения освидетельствования применение 
принуждения недопустимо, так как в  правовом госу-
дарстве права личности, провозглашенные Конститу-
цией, не должны и не могут быть нарушены или ущем-
лены [9, с. 36] .

Принудительное освидетельствование действи-
тельно нарушает основополагающие конституционные 
права и свободы личности, главное из которых — лич-
ная неприкосновенность (ст. 23 Конституции РФ) [1]. 
Это значит, что проводить его нужно только при нали-
чии веских оснований и только тогда, когда все возмож-
ные инструменты влияния на волю субъекта следствия 
исчерпаны.
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Но даже при проведении принудительного освиде-
тельствования такое лицо не должно подвергаться лю-
бым действиям и речи, потенциально влекущей за со-
бой сильные негативные эмоции, такие как ощущение 
страха, злости или униженности. Неприкосновенность 
чести и достоинства человека гарантируется ст. 21 Кон-
ституции РФ, а ст. 9 Уголовно-процессуального кодекса 
РФ дополнительно закрепляет эти гарантии для участ-
ников уголовного судопроизводства.

Законодатель чётко не  регламентирует возмож-
ность осуществления освидетельствования в принуди-
тельной форме, но и прямо не запрещает его. Это соз-
дает неоднозначную правоприменительную практику.

Мы считаем, что в УПК РФ должна быть закреплена 
возможность принудительного освидетельствования, 
но  только с  разрешения суда [7, с.  23]. В  связи с  этим 
предлагаем внести в ст. 179 УПК РФ пункт, содержащий 
положение следующего содержания: «Принудительное 
освидетельствование может быть проведено только 
на основании постановления суда».

Но такому освидетельствованию должны пред-
шествовать разнообразные действия следователя, 
направленные на  бесконфликтное разрешение воз-
никшей ситуации. На  этот случай сотрудниками пра-
воохранительных органов должна быть разработана 
определенная тактика взаимодействия с  религиозны-
ми элементами, позволяющая им без применения фи-
зического воздействия, силой убеждения, оказывать 
влияние на подозреваемого, обвиняемого и потерпев-
шего.

Освидетельствование как осмотр живого лица тре-
бует индивидуализированного подхода к  каждому 
человеку. Зачастую при осуществлении данного вида 
следственного действия требуется умение установить 
доверительный психологический контакт, который воз-
можен только с непредвзятым по своей сущности чело-
веком — врачом.

При нежелании религиозного лица добровольно 
пройти процедуру освидетельствования в  присут-
ствии следователя, прежде чем осуществлять меры 
принудительного характера, по нашему мнению, будет 
рационально предложить ему вариант проведения 
освидетельствования врачом одного пола с  освиде-
тельствуемым.

Например, ислам не  запрещает оголение аурата 
при враче-женщине не  мусульманке если в  этом есть 
необходимость [10]. Хатыб аш-Ширбини, исламский 
учёный, толкователь Корана, в своей книге «Мугни-аль 
мухтадж» пишет: «Знай, что всё перечисленное из  за-

претности и прикосновения относится к ситуации, ког-
да в этом нет нужды… но пусть это будет в присутствии 
махрама или мужа…» [14]. То  есть, при стратегически 
верном подходе следователя к религиозному субъекту 
принудительное освидетельствование может не потре-
боваться.

Преимущество производства освидетельствования 
тела живого лица врачом отмечают и  некоторые уче-
ные. Например,  О.В. Волохова пишет: «Надо сказать, 
что и  участие врача в  освидетельствовании не  толь-
ко обеспечивает обнаружение следов преступления 
и  примет человека, влияет на  полноту их описания, 
но  и  предупреждает возможность причинения вреда 
здоровью, избавляет лицо от  неприятных пережива-
ний» [6, с. 207] .

Ч. 2 ст. 290 УПК РФ, предусматривающая производ-
ство освидетельствования в  период судебного разби-
рательства только врачом либо иным специалистом, 
также позволяет выдвигать предложения о  постоян-
ном производстве данного следственного действия 
исключительно врачом, без возможности привлечения 
должностного лица.

Заключение

Мы считаем, что внесение в  ст. 179 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации измене-
ния следующего содержания: «В случае, когда освиде-
тельствование сопряжено с  обнажением (полным или 
частичным), производство процессуальных действий 
допускается только врачом либо иным медицинским 
специалистом одного пола с  освидетельствуемым» 
в  некоторой степени разрешит конфликт интересов 
следствия и лица с религиозными убеждениями.

Важно, что Уголовно-процессуальный кодекс РФ, не-
смотря на  необходимость внесения в  него некоторых 
корректив, содержит такую правовую категорию, как 
«согласие». Однако, в научной литературе справедливо 
отмечается, что УПК РФ не предусматривает оформле-
ние данного вида согласования [13, с.  109]. Для того, 
чтобы следственное действие, предусматривающее 
согласие лица, не  было признано незаконным, это со-
гласие должно быть зафиксировано в протоколе след-
ственного действия.

Что примечательно, не  все государства предусма-
тривают институт согласия в  вопросе производства 
освидетельствования и  других следственных дей-
ствий, присущих уголовно-процессуальному зако-
нодательству данной страны. Например, в  ч.  1 ст. 220 
УПК Республики Армения закреплена возможность 
освидетельствования подозреваемого, обвиняемо-
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го, потерпевшего и свидетеля без получения согласия 
перечисленных участников или других субъектов уго-
ловного процесса (например, суда), т. к. это является 
их обязанностью исходя из  норм, регламентирующих 
процессуальный статус подозреваемого, обвиняемого, 
потерпевшего и свидетеля (ч. 2 ст. 59, ч. 4 ст. 65, ч. 5 ст. 
62, ч. 3 ст. 86, ч. 1 ст. 220 УПК Республики Армения) [3] .

УПК Республики Беларусь также говорит о возмож-
ности принудительного освидетельствования подозре-
ваемого, обвиняемого и  потерпевшего при наличии 
постановления о  проведении данного следственного 
действия (ч. 2 ст. 206 УПК Республики Беларусь) [4] .

Такой подход кажется нам тактически обоснован-
ным, но  вступающим в  противоречие с  Конституцией 
РФ и не подходящим для России как правового государ-
ства. Мы считаем, что право не давать согласие на со-

вершение в  отношении себя определенных действий, 
когда это предусмотрено законом, — важнейшее право 
субъекта уголовного процесса, и нарушено оно может 
быть только с санкционирования суда.

В связи с этим, нами считается верным предложение 
внести в Уголовно-процессуальный кодекс РФ положе-
ний, регламентирующих форму отображения согласия 
подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и других 
участников уголовного судопроизводства.

Таким образом, в  результате рассмотрения ст. 179 
УПК РФ были выявлены определенные процессуальные 
проблемы, которые требуются в доработке. В результа-
те корректировки рассмотренных в статье норм можно 
будет избежать спорных вопрос и конфликтных ситуа-
ций в  ходе производства освидетельствования, в  том 
числе с лицами, имеющими религиозные убеждения.
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ЗАЩИТА ЖЕРТВ ОТ ЗАДЕРЖЕК МЕЖДУНАРОДНОГО  
УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
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Аннотация. В статье рассматривается защита жертв от задержек между-
народного уголовного правосудия. Отмечено, что защита жертв массовых 
преступлений в настоящее время является одной из целей международ-
ного уголовного правосудия. Выявлено, что в течение некоторого време-
ни жертвы имели почти все права, необходимые для защиты своих ин-
тересов и получения возмещения ущерба. Отмечено, что такое развитие 
событий является позитивным, поскольку жертвы страдают, в  первую 
очередь, от жестокости преступлений. Выявлено, что данная норма имеет 
ряд недостатков: с  одной стороны, речь идет об  исключении, которому 
жертвы подлежат в  сфере разумного срока международного уголовного 
процесса, и,  с  другой стороны, о  гибкости права на  незамедлительное 
возмещение ущерба. Исследование показало, что во  всех случаях жерт-
вы международных преступлений фактически не защищены от задержек 
международного уголовного правосудия, что имеет главное последствие 
затягивания их огромных страданий.

Ключевые слова: жертва, международные преступления, разумный срок, 
международное уголовное правосудие, задержки, право на  незамедли-
тельное возмещение, недостаточная защита.

Введение

Международное уголовное правосудие с  мо-
мента создания МУС отличается постоянством 
также, как и  национальное уголовное право-

судие, подразумевающее новую парадигму урегулиро-
вания конфликтов международного масштаба в рамках 
учета прав человека, нарушаемых в  процессе уголов-
ных преступлений массового характера. К  числу прав 
относится право на  разумный срок, которое, как пра-
вило, закреплено у  всех участников судебного разби-
рательства, включая потерпевшего. Стоит отметить, что 
«интерес своевременного разрешения уголовно-пра-
вового конфликта является обоюдоострым для госу-
дарства и в равной степени для потерпевшего от пре-
ступления и  лица, его совершившего» [3]. Однако, что 
касается международного уголовного права, то его тол-
кование представляется совершенно иным, поскольку 
все учредительные акты международных уголовных 
судов также предусматривают указанную норму, но, ис-
ключая жертв массовых преступлений. Контрасти-

рует  ли данная ситуация с  эволюцией прав человека 
в международном прав, в частности, прав жертв?

Действительно, положение жертв серьезных пре-
ступлений с тех пор стало предметом серьезной озабо-
ченности со стороны органов международного права, 
гарантом которого выступает международное уголов-
ное правосудие. Интерес к изучению данной темы оче-
виден, особенно во время разработки Римского стату-
та Международного уголовного суда, предпосылкой 
разработки которого послужило то, что «за последнее 
столетие миллионы детей, женщин и  мужчин стали 
жертвами немыслимых злодеяний, глубоко потрясших 
человечество» [21]. В  отличие от  других предыдущих 
юрисдикций, Римский статут в статье 68 предоставляет 
жертвам значительные права в  международном уго-
ловном судопроизводстве.

Эволюция вопроса о  признании прав жертв в  уго-
ловном процессе фактически приводит к  формирова-
нию новых идей о выгоде, которую они могут извлечь 

PROTECTING VICTIMS FROM DELAYS 
IN INTERNATIONAL CRIMINAL JUSTICE: 
MYTH OR REALITY?

O. Manzanga 

Summary. The article deals with the protection of victims from delays in 
international criminal justice. It is noted that the protection of victims 
of mass crimes is currently one of the goals of international criminal 
justice. It was revealed that for some time the victims had almost all the 
rights necessary to protect their interests and receive compensation for 
damage. It is noted that this development of events is positive, since the 
victims suffer, first of all, from the cruelty of crimes. It is revealed that 
this rule has a number of shortcomings: on the one hand, we are talking 
about an exception to which victims are subject to a reasonable time in 
international criminal proceedings, and, on the other hand, about the 
flexibility of the right to prompt compensation for damages. The study 
showed that, in all cases, victims of international crimes are effectively 
not protected from international criminal justice delays, with the main 
consequence of prolonging their enormous suffering.

Keywords: victim, international crimes, reasonable time, international 
criminal justice, delays, right to prompt reparation, insufficient 
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из данного процесса. Потерпевшим недостаточно при-
сутствовать в процессе, самый большой вопрос заклю-
чается в  возмещении ущерба. Но  этот вопрос теперь 
связан с периодом времени, в течение которого долж-
но быть принято решение о  возмещении. В  2005 году 
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных 
Наций приняла резолюцию об  «основных принципах 
и руководящих положениях, касающихся права на пра-
вовую защиту и  возмещение ущерба жертвам грубых 
нарушений международных норм в области прав чело-
века и серьезных нарушений международного гумани-
тарного права», в которой подчеркивается право жертв 
на  правовую защиту, что подразумевает, в  частности, 
быстрое возмещение ущерба. Возникает вопрос, явля-
ется ли такая формулировка защитой от задержек меж-
дународного уголовного правосудия (1) и  утвержда-
ет  ли право жертв на  разумный срок рассмотрения 
дела (2)?

Цель настоящего исследования состоит в том, чтобы 
представить анализ прав жертв на защиту от задержек 
в  международном уголовном правосудии. Для дости-
жения ожидаемых результатов в  дополнение к  толко-
ванию правовых текстов и судебных решений были ис-
пользованы два взаимодополняющих подхода. С одной 
стороны, системный подход к  рассмотрению понятия 
задержки как неотъемлемого аспекта системы между-
народного уголовного правосудия и, с другой стороны, 
ретроспективный подход, прослеживающий эволюцию 
прав жертв в  международном уголовном процессе 
с целью точного определения масштабов и случаев их 
применения.

1. Право на незамедлительное возмещение при-
чиненного ущерба: неприменимая прерогатива 
в отсутствие компетентного суда или возбужде-
ния разбирательства на международном уровне

Что касается права на незамедлительное возмеще-
ние, то речь идет непосредственно о праве добиваться 
возмещения в  соответствующем органе, включая су-
дебные органы. Под средством правовой защиты пони-
мается здесь в узком смысле как тот факт, что потерпев-
ший обращается в суд с целью восстановления своего 
(субъективного) права, нарушенного фактом соверше-
ния преступления. В связи с этим международное пра-
во обеспечивает прочную правовую основу в  статье 
8 Всеобщей декларации прав человека, которая гаран-
тирует каждому право на  эффективное восстановле-
ние в  правах компетентными национальными судами 
в  случаях нарушения его основных прав [4]. То  же са-
мое относится к Международному пакту о гражданских 
и  политических правах [14], Международной конвен-
ции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 
[13], Конвенции против пыток [9], Конвенции о правах 

ребенка, Гаагской конвенции 1907 года и Дополнитель-
ному протоколу к Женевским конвенциям от 12 августа 
1949  года, касающемуся защиты жертв вооруженных 
конфликтов [5]. К этим текстам следует также добавить 
соответствующие положения региональных европей-
ских [8], африканских [2] и американских [1] текстов.

Гарантия средств правовой защиты в  случае нару-
шения основных прав жертв преступлений является 
в то же время правом конституционной ценности, о ко-
тором лицо, предоставляющее право, без колебаний 
четко заявляет [10; 11], с  тем чтобы ни  законодатель, 
ни  судья, не  говоря уже об  исполнительной власти, 
не отступали от него в рамках своих соответствующих 
полномочий. С этой точки зрения нельзя исключать на-
рушения международного права в области прав чело-
века и  международного гуманитарного права. Иными 
словами, речь идет не только о нарушениях националь-
ного законодательства, но и судебных органов между-
народного правосудия.

Генеральной Ассамблеей была добавлена резолю-
ция 60/147 от  16  декабря 2005  года, в  которой изла-
гаются основные принципы и  положения, касающи-
еся права на  правовую защиту и  возмещение ущерба 
жертвам нарушений международного права человека 
и  международного гуманитарного права. Его цель со-
стоит в том, чтобы напомнить государству о его обяза-
тельстве уважать, обеспечивать уважение и применять 
международное право в области прав человека и меж-
дународного гуманитарного права, включая право 
на компенсацию за ущерб [29] .

Четко напоминая об  этом обязательстве, резолю-
ция подчеркивает противоречие в  осуществлении 
права на  защиту в  случае международных преступле-
ний. Компенсация за причиненный ущерб должна быть 
не только адекватной, эффективной, но и бы-
строй. Цель состоит в том, чтобы восстановить быстро 
права жертв [20], нарушенные в результате совершения 
преступления. Продолжительность рассмотрения дела 
становится незаменимым фактором для реализации 
этого права. Под скоростью понимается способность 
быстрой судебной реакции, которая может позволить 
пострадавшему получить компенсацию.

Таким образом, в тех случаях, когда быстрое возме-
щение ущерба не  осуществляется, можно установить 
ответственность государства на  следующих основани-
ях: отсутствие надлежащих законодательных и  адми-
нистративных мер, непроведение быстрого расследо-
вания, отсутствие механизма, позволяющего жертвам 
получить возмещение. Однако ответственность не мо-
жет лежать только на  государстве [7], поскольку «до-
ступ к адекватным, эффективным и быстрым средствам 
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правовой защиты при грубых нарушениях междуна-
родных норм в  области прав человека или серьезных 
нарушениях международного гуманитарного права 
должно включать использование всех имеющихся 
и надлежащих международных процедур, в рамках ко-
торых заинтересованное лицо может иметь правосубъ-
ектность…» [20] .

Проблема в  том, что на  международном уровне 
длительность рассмотрения дела является существен-
ной. Если говорить конкретно о судебных механизмах, 
то трудности в  скорости рассмотрения дела придется 
решать в зависимости от того, является ли МУС посто-
янным судом в  отличие от  других специальных судов, 
характеризующихся временным характером их мис-
сии. Такое разграничение породило  бы две основные 
трудности: с одной стороны, обязательство возбуждать 
международное уголовное разбирательство в  рам-
ках механизма, предусмотренного Римским статутом, 
и,  с  другой стороны, необходимость создания и  уч-
реждения специального (международного) суда в  том 
случае, если МУС некомпетентен и не рассматривается 
Советом Безопасности.

В первом случае необходимо начать с  признания 
того, что система суда в значительной степени способ-
ствует применению данной меры, поскольку в соответ-
ствии со статьей 42.1 Римского статута можно передать 
дело в  Канцелярию Прокурора посредством обосно-
ваний, которые могут позволить Прокурору начать 
расследование в  суде. Такое постоянство Суда откры-
вает возможности для быстрого возмещения ущерба, 
а  именно доступ к  правосудию, поскольку, передавая 
дело в Канцелярию Прокурора, жертвы уже могут обе-
спечить учет их мнений и интересов. Однако такая уве-
ренность на быстрое возмещение ущерба ставится под 
сомнение двумя факторами.

Во-первых, получая просьбы потерпевших, Кан-
целярия Прокурора ipso facto не  передает их в  Суд, 
поскольку надо рассматривать их скрупулезно и  ме-
тодично. Чтобы прийти к  решению о  преследовании, 
Канцелярия Прокурора проверяет серьезность ин-
формации, доведенной до  его сведения, и  может ре-
шить использовать другие источники информации для 
выяснения сведений. Целью такого подхода является 
установление разумной основы, которая будет обосно-
вывать уголовное преследование перед судом. Статья 
53 Статута предусматривает элементы, которые бу-
дут определять уголовное преследование, а  именно: 
юрисдикцию Суда; приемлемость дела в  соответствии 
со статьей 17 Римского статута; интересы правосудия.

Таковы правовые критерии, установленные учреди-
тельными актами Суда, однако Канцелярия Прокурора 

остается единственным компетентным органом для 
оценки целесообразности судебного преследования. 
Таким образом, при отборе дел также применяется кри-
терии отбора, основанные на  «тяжести фактов, степе-
ни ответственности и обвинениях, которые могут быть 
предъявлены предполагаемым преступникам» [16]. Все 
эти критерии применяются к  этапу предварительного 
расследования, проводимому Канцелярией Обвините-
ля после «процедуры проверки, состоящей из четырех 
этапов» [17], ведущих к принятию решения об оконча-
тельном начале расследования.

Проблема заключается в том, что до сих пор вопрос 
о незамедлительном или быстром возмещении ущерба 
жертвам преступлений остается нерешенным ввиду 
отсутствия возмещения ущерба до принятия прокуро-
ром решения о  возбуждении судебного преследова-
ния. Единственной обязанностью Прокурора является 
принятие мер защиты жертв на  этапе расследования. 
В любом случае до тех пор, пока Прокурор не примет 
решения о передаче дела в Суд, предварительное рас-
смотрение дела остается задачей принятия решения 
о начале судебного расследования.

Практика предварительного рассмотрения дела по-
сле вступления в силу Римского статута показывает, что 
для завершения данного этапа потребуется несколько 
лет. Еще одно очень важное уточнение заключается 
в  отсутствии каких-либо ограничений на  продолжи-
тельность этого этапа. Прокурор не  связан никакими 
обязательствами в отношении предельного срока [28] 
или обязательствами по  продолжительности рассмо-
трения, которые проявляются скорее на  этапе рас-
следования. Поэтому юридически Прокурор не  может 
подвергаться какому-либо давлению со стороны потер-
певших, государства или Совета Безопасности и Суда.

Во-вторых, независимо от постоянства МУС, нельзя 
упускать из виду тот факт, что он является договорным 
трибуналом. Иными словами, его функционирова-
ние, особенно возбуждение расследования, зависит 
от  практически косвенного отношения соответствую-
щего государства. Это фактически создает реальную 
проблему реактивности Суда, особенно с учетом того, 
что необходимо будет обеспечить всестороннее со-
трудничество государства, часто на  территории ко-
торого должно проводиться расследование. Однако 
в  данной сфере расходятся как политические интере-
сы, очевидны препятствия в  процессе возбуждения 
уголовного преследования. Следствием этого является 
то, что на  протяжении всего периода оценки тяжести 
преступления право на  незамедлительное возмеще-
ние ущерба жертвам де-факто полностью игнорирует-
ся. Само собой разумеется, что эта реальность требует 
временных затрат.
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Во втором случае пределы юрисдикции МУС имеют 
катастрофические последствия для права жертв на не-
замедлительное возмещение ущерба. Нужно сказать, 
что в  отсутствие компетентного суда компенсацию 
ущерба придется искать в  другом месте, а  не  в  суде. 
Но все же основной проблемой, с которой сталкивают-
ся жертвы преступлений, очень часто является отсут-
ствие судебного преследования или соответствующего 
судебного механизма на национальном или региональ-
ном уровне. Именно в  таком контексте навязывается 
идея использования международного механизма в ка-
честве крайней меры, вторичной или дополнитель-
ной. Иными словами, необходимым является создание 
специального суда. С  этой целью возникает еще одна 
серьезная проблема, которая заключается в  том, что 
процесс, ведущий к созданию специального суда, чре-
ват неопределенностью, не  способной к  эффективной 
реализации права на  незамедлительное возмещение 
ущерба, поскольку данный процесс сам по себе не яв-
ляется быстрым.

Например, жертвы таких нарушений, совершен-
ные в  ДРК до  вступления в  силу Римского статута или 
нарушения, совершенные в  Гвинее Конакри 28  сентя-
бря 2009  года, уже несколько лет ожидают создания 
адекватного механизма, который мог бы учитывать их 
интересы. Поэтому очевидно, что время, затрачивае-
мое с момента совершения преступления по сей день, 
делает бессмысленным право на  незамедлительное 
возмещение ущерба и  относится к  экзистенциальным 
вопросам системы правосудия. Более того, в  отличие 
от МУС, право на быстрое возмещение ущерба не пред-
усмотрено в связи с тем, что сначала придется бороться 
за доступ к правосудию, но это правосудие все еще но-
сит гипотетический характер.

Логическим следствием во  всех случаях является 
то, что право на незамедлительное возмещение ущер-
ба представляется несовместимым с  нынешней систе-
мой международного уголовного правосудия. Между 
медлительностью в  процессе возбуждения уголовно-
го преследования (МУС) и  отсутствием компетентного 
суда (специальный суд) скорость как центральный эле-
мент этой системы исчезает. Как указано в резолюции 
2005  года, скорость рассмотрения дела должна также 
включать продолжительность времени, необходимой 
для расследования предполагаемых нарушений, веду-
щих к возмещению ущерба (раздел II) .

Наконец, следует отметить, что подобная ситуация 
создает парадоксальную проблему, поскольку речь 
идет о  самых тяжких преступлениях, известных всем. 
Развитие новых информационных технологий не  мо-
жет допустить никакого оправдания незнанию данных 
фактов. Серьезные нарушения прав человека, совер-

шаемые во всем мире, широко известны и в большин-
стве случаев содержатся в  официальных докладах. 
К  сожалению, если эти жертвы не  получают быстрого 
возмещения ущерба на национальном уровне, между-
народное уголовное правосудие также отличается сво-
ей классической неэффективностью, особенно в  том, 
что касается продолжительности его реагирования. 
При этом право на  незамедлительное возмещение 
ущерба, которое закреплено в резолюции, не является 
обязательным, значит представляется недостаточным 
или неэффективным для защиты жертв от  задержек 
в  рассмотрение дел. Хуже всего-то, что, когда им так 
или иначе удается получить доступ к  международно-
му правосудию и  участвовать в  судебном процессе, 
жертвам как гражданским участника международного 
уголовного процесса, потребуется время и  терпение, 
чтобы дождаться окончательного решения судьи, при 
этом не  имея возможности требовать, чтобы процесс 
проходил быстро.

2. Жертвы, лишенные права на разумный срок 
в ходе судебного разбирательства

Что касается права на разумный срок судебного раз-
бирательства, то не  вызывает больше опасений необ-
ходимость создания специального трибунала с  целью 
возбуждения международного уголовного преследо-
вания. Необходимым является исключить период, от-
веденный на предварительное рассмотрение, которое 
не  предусматривает проведения судебного разбира-
тельства, поскольку оно не  только не  подлежит како-
му-либо сроку, но также означает, что судебные органы 
еще официально не  приняли решения о  расследова-
нии, преследовании. Это позволяет утверждать, что 
разумный срок является исключительно процедурной 
нормой, цель которой состоит в  недопущении того, 
чтобы процедура заняла слишком много времени или 
была слишком быстрой. Это временный аспект концеп-
ции справедливого судебного разбирательства, кото-
рый представляет собой вопрос по существу с учетом 
многочисленных последствий как для прав сторон, так 
и для самой процедуры.

Проблема заключается в том, что в международном 
уголовном процессе жертвы, независимо от того, при-
сутствуют  ли в  суде, лишены права на  разумный срок. 
Это утверждение вытекает из  буквального толкова-
ния учредительных актов международных уголовных 
судов, согласно которым, в  праве быть судимыми без 
чрезмерной задержки [21; 22; 23; 24; 25; 26; 27] ipso jure 
исключают потерпевших из  сферы действия данной 
нормы. Стоит отметить, что во  всех системах уголов-
ного правосудия судят именно обвиняемого, а жертва 
пользуется скорее защитой и  имеет право отстаивать 
свои гражданские интересы либо в  едином контексте 
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уголовного процесса, либо отдельно перед граждан-
ским судом. Следовательно, право быть судимым без 
неоправданной задержки ни  при каких обстоятель-
ствах не может включать интересы жертв. Кроме того, 
содержание данной нормы в этих учредительных актах 
прекрасно иллюстрирует, что это исключительное пра-
во обвиняемого.

Тем не менее потерпевшие, которые не могут на лю-
бой стадии разбирательства ссылаться на эту прерога-
тиву, должны смириться с проверкой продолжительно-
сти судебного разбирательства. Это серьезное влияние, 
когда надо уточнить, что они уже пережили несколько 
лет до начала этого процесса, в котором участвуют. По-
этому стоит отметить, что лица, которые пострадали, 
с одной стороны, от преступных деяний обвиняемого, 
а с другой стороны, от запоздалости судебной системы, 
продолжают больше страдать от  продолжительности 
судебного разбирательства, не  имея права повлиять 
на рассмотрение дела в разумный срок. Очевидно, что 
составители международных актов, включая Между-
народный пакт о  гражданских и  политических правах 
1966 г., который являлся основой учредительных актов 
международных уголовных судов, больше озабочены 
продолжительностью судебного разбирательства в от-
ношении обвиняемого, чем интересами потерпевших.

Однако практика четко демонстрируя уязвимость 
жертв преступлений перед судебными задержками 
по сравнению с обвиняемыми. В то время как обвиня-
емый стремится избежать правосудия на  протяжении 
всего периода рассмотрения дела, жертва стремится 
увидеть начало судебного разбирательства. В  то вре-
мя как обвиняемый в ходе судебного разбирательства 
направляет просьбы о приостановлении разбиратель-
ства, последствия задержки которых неоспоримы, 
жертва лишь пассивно ожидает результата.

В последнем случае дело прокурора против Ло-
рана Гбагбо, правового представителя потерпевших, 
указывает на то, что «принятая обвиняемым стратегия 
увеличения числа просьб об отсрочке слушаний и раз-
решении на подачу апелляции, вероятно, нарушит его 
собственное основополагающее право быть судимым 
без неоправданной задержки» [18]. Однако благодаря 
общему смыслу ответа, направленного представителем 
потерпевших, можно заметить обеспокоенность потер-
певших, увидев, что дело, все еще находящееся на ста-
дии предъявления обвинений, затягивается из-за пове-
дения обвиняемого. Не имея прямой ссылки на право 
провести судебное разбирательство в разумный срок, 
потерпевшие в этом ответе пытались опираться на по-
нятие «целостность процедуры», спектр которого шире, 
чем «справедливость процедуры». Представитель по-
терпевших в  этом ответе, что хотя концепция процес-

суальной справедливости, как представляется, связа-
на с этой конфронтацией между правами обвиняемого 
и  нормативными полномочиями правосудия, концеп-
ция процессуальной целостности призвана защитить 
основные ценности, на  основе которых была создана 
система уголовного правосудия [18]. Поэтому защита 
потерпевших является одной из  основных проблем, 
которые обусловили необходимость создания данно-
го суда, и  игнорирование их интересов, несомненно, 
может подорвать целостность всей процедуры, то есть 
сделать ее бессмысленной. Однако такое общее обяза-
тельство представляется бессмысленным в отношении 
продолжительности судебного разбирательства, кото-
рое, помимо этого, зависит от интересов сторон, в част-
ности, интересов обвиняемого или прокурора. Если 
обвиняемый будет ссылаться на  право быть судимым 
без неоправданной задержки, жертва ничего не  смо-
жет предпринять, поскольку не имеет возможности за-
явить о нарушении его права на разумный срок. Напри-
мер, потерпевшая сторона не может говорить о том, что 
в  связи с  прекращением столь длительного процесса 
требовать компенсацию, как это явно сделал бы обви-
няемый. Поэтому в этом вопросе нет равенства перед 
законом между потерпевшим и  обвиняемым, как это 
имеет место, например, в российском уголовном про-
цессе [6]. В  данных условиях жертва обречена на  пас-
сивность с непредсказуемыми последствиями.

В действительности же длительное разбирательство 
оставляет за собой риск прекращения, особенно в слу-
чае смерти обвиняемого. В этом случае становится по-
нятным, что жертва, которая порой долго ждала этого 
момента, в конечном итоге не узнает истины о крими-
нальных фактах, причинивших ему вред. Установление 
истины является самой целью участия потерпевших 
в уголовном процессе, что связано с их правом на до-
ступ к  правосудию. Межамериканский суд по  правам 
человека, пытаясь установить нарушение разумного 
срока, отмечает прежде всего неотделимость этой нор-
мы от  концепции справедливого судебного разбира-
тельства, разрушая барьеры формального противосто-
яния между обвиняемого и  прокурором в  уголовном 
процессе.

В своем решении, вынесенном 1  марта 2005  года 
на основании заявления, поданного 14 июня 2003 года 
Межамериканской комиссией по правам человека про-
тив государства Сальвадора, Суд постановил, что право 
на доступ к правосудию и установлению истины также 
гарантируется жертве или его родственникам и что ви-
новные будут наказаны в  разумный срок [12]. Спустя 
семь лет после того, как дело было передано в  саль-
вадорские суды без какого-либо решения по существу 
или идентификации преступников, Суд пришел к выво-
ду о нарушении пункта 1 статьи 8 Конвенции.
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Таким образом, в  системе, гарантирующей потер-
певшему право на разумный срок судебного разбира-
тельства, жертва имеет право ссылаться, как и обвиня-
емый, на нарушение этого права всякий раз, когда его 
интересам противоречит непрерывность судебного 
разбирательства. Однако интерес потерпевшего дол-
жен соблюдаться только в данном контексте, посколь-
ку результат разбирательства может противоречить 
их ожиданиям и  праву установить истину в  разумный 
срок или право на  оперативное рассмотрение дела. 
В  МУС по  делу прокурор против Бембы потерпевшие, 
которые ждали разбирательства в течение почти 12 лет 
с  момента совершения преступления, выразили свое 
беспокойство в  связи с  оправдательным решением, 
принятым апелляционной палатой. Тяжесть принятия 
жертвами такого решения заключалась не  в  оправда-
нии, а  в  продолжительности процедуры, в  результате 
которой ВИЧ-инфицированные умирали, не узнав исти-
ны [15].

Наконец, можно увидеть, что судебные задержки 
в рассмотрении дела могут серьезно повлиять на права 
жертв преступлений. Если говорить о  МУС, например, 
то данная ситуация также приводит выживших жертв 
в полное замешательство в связи с тем, что Суд по про-
шествии многих лет иногда не может установить истину, 
то есть выявить реальных исполнителей совершенных 
преступлений, особенно в  Центральноафриканской 
Республике или Кот-д’Ивуаре. Следует отметить, что 
если судебное решение об  оправдании является обо-
снованным и не может быть поставлено под сомнение 
стремлением потерпевших установить виновность об-
виняемого, то самой трудной частью дела остается про-
должительность времени рассмотрения дела, при этом 
возможности ссылаться на разумный срок система пра-
восудия не предоставляет.

Заключение

Из вышесказанного следует, что нынешняя эволю-
ция международного права в целом и международно-
го уголовного права, в  частности, недостаточно учи-

тывает реальные риски судебных задержек, которые 
грозят жертвам международных преступлений. Вместе 
с тем следует признать, что доказанная сложность меж-
дународных уголовных процессов и  большое число 
потерпевших, допущенных к  участию в  судебном раз-
бирательстве, могут осложнить любые попытки гаран-
тировать им скорейшую процедуру рассмотрения дела. 
Однако в случае, если невозможно признать их право 
требовать от  судей радикальных мер, можно было  бы 
предоставить им право ссылаться на разумный срок су-
дебного разбирательства в  тех случаях, когда поведе-
ние, приписываемое обвиняемому или Прокурору, или 
даже судебному органу, может отложить рассмотрение 
дела без учета интереса правосудия. Таким образом, 
если требования установлены, судья может санкцио-
нировать любые затягивающие судебное разбиратель-
ство действия сторон или просто отказаться от  своих 
собственных, если это необходимо. Тем не  менее для 
этого следует укрепить право на доступ к правосудию, 
которое по-прежнему в полной мере зависит от слож-
ной структуры международной системы уголовного 
правосудия. Создание новых специальных судов для 
рассмотрения дел, которыми не  сможет заниматься 
МУС, оказывается сложным шагом. В  таком случае го-
сударство или международное сообщество должны 
нести ответственность за любую предвзятую задержку 
рассмотрения дела, вызванную отсутствием адекватно-
го механизма для осуществления этого права сначала 
на  национальном уровне, а  затем на  международном 
уровне.

Наконец, право на  доступ к  правосудию, которое 
подразумевает оперативное установление истины, 
должно быть укреплено с самого начала разбиратель-
ства. Поэтому стоит задуматься над тем, чтобы проку-
рор МУС должен учитывать интересы потерпевших 
и делать выбор в пользу быстрой процедуры, особенно 
в  отношении на  стадии предварительного рассмотре-
ния, а также расследования. В этом смысле последствия 
медлительности или задержек могут больше прино-
сить пользу не только обвиняемым, как это всегда име-
ло место, но и жертвам.
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Аннотация. В данной статье предлагается рассмотреть нормы этическо-
го содержания, закрепленные в Кодексе этики прокурорского работника, 
утвержденного приказом Генерального прокурора от 17.03.2010 

№ 114, в качестве основы выполнения прокурором возложенного на него 
функционала. Автор, анализируя сущностное содержание некоторых 
этических положений и  рассматривая их непосредственное действие 
в  работе прокурора, приходит к  выводу, что этика является базисом его 
функциональной деятельности, поскольку способствует надлежащему 
исполнению должностных обязанностей, ориентирует на корректное пра-
воприменение, позволяет достичь поставленных перед органами проку-
ратуры целей и задач.

Ключевые слова: Прокуратура Российской Федерации, этика прокурорской 
деятельности, Кодекс этики прокурорского работника, прокурор, этиче-
ские требования, право.

Понятие «этика», введенное в  оборот Аристо-
телем в  работах о  Никомаховой, Эвдемовой 
и Большой этике, образовано древнегреческим 

мыслителем на основе слова «этос», означающего при-
вычки, обычаи и  нравы [11]. Этика как учение о  нрав-
ственности, морали и  правилах поведения в  социуме 
получило широкое развитие и  в  профессиональной 
деятельности, в  особенности в  тех сферах, где люди 
активно взаимодействуют друг с другом, выстраивают 
межличностные коммуникации.

Нравственные начала и  ориентиры, к  примеру, не-
двусмысленно сформулированы для медицинских 
работников в  клятве Гиппократа, впервые задокумен-
тированной в III веке до н. э. [7], и в наши дни для россий-
ских медиков закреплены в ст. 71 Федерального закона 
от  21.11.2011 № 323-ФЗ «Об  основах охраны здоровья 
граждан в  Российской Федерации». Этика играет клю-
чевую роль и при применении права представителями 
юридической профессии, в особенности прокурорами, 
которыми нередко оказывается существенное влияние 
на  судьбы людей при разрешении правовых споров, 
привлечении виновных лиц к различным видам юриди-
ческой ответственности.

В данном контексте юридическая этика как со-
вокупность правил человеческого взаимодействия, 
принципов и ценностей, категорий о добре и зле, сво-
боде и ответственности, справедливости и гуманизме, 
о  долге, чести и  совести [9] невидимой рукой ориен-
тирует юриста на толкование права и его применение 
в соответствии с заложенным в нормы смыслом о выс-
шей ценности, незыблемости прав и  свобод человека 
и гражданина и их государственной защите, равнопра-
вия, гуманизма, неотвратимости наказания за противо-
правное поведение и справедливости при его назначе-
нии.

В этой связи следует обратиться к юридической эти-
ке через призму применения сформулированных ей 
правил конкретными представителями юридической 
профессии в  их профессиональной деятельности, по-
скольку именно в  работе юриста, судьи, прокурора, 
адвоката, нотариуса, консультанта и  иных лиц, нормы 
этики обретают истинный смысл, а  не  остаются лишь 
учением о ценностях и нравственном долге юриста [3].

Понятие «юридическая этика» является широким 
по  своему содержанию и  включает в  себя этические 
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правила отдельных профессиональных сообществ, ко-
торыми общепринятые этические начала развиваются 
исходя из специфики профессии в ее проявлении.

Основные положения этики прокурора закреплены 
в Федеральном законе от 17.01.1992 № 2202–1 «О про-
куратуре Российской Федерации» 

(далее  — Федеральный закон «О  прокуратуре Рос-
сийской Федерации») и  конкретизированы в  Кодексе 
этики прокурорского работника, утвержденном прика-
зом Генерального прокурора от  17.03.2010 № 114 (да-
лее — Кодекс этики) .

Анализ содержания Федерального закона «О  про-
куратуре Российской Федерации» позволяет прийти 
к  выводу о  малочисленности положений этического 
характера. В  большей степени законом урегулирова-
ны вопросы исполнения функциональных обязанно-
стей, процедуры проведения проверочных и иных ме-
роприятий, правовой статус прокуроров различного 
звена. Этическая основа деятельности прокурора за-
ложена в присяге, содержащейся в ст. 40.3 Федераль-
ного закона, и  требует от  прокурора активной роли 
при защите интересов личности, общества и  госу-
дарства, чуткого и внимательного отношения к граж-
данам и  их обращениям, стремления к  обеспечению 
верховенства закона, сохранению профессиональной 
чести, следованию ориентирам моральной чистоты 
и скромности.

Поскольку, действительно, как справедливо заме-
чал Фойницкий  И.Я.: «Правила доброго поведения 
и безукоризненной жизни имеют особенно важное зна-
чение для людей, публично обличающих порок и пре-
ступления» [10], этические требования, предъявляе-
мые к  прокурорам, в  различных аспектах нашли свое 
отражение и  развитие в  Кодексе этики, и  закреплены 
в качестве базиса выполнения органами прокуратуры 
задач по  обеспечению верховенства закона, единства 
и укрепления законности, защиты прав и свобод чело-
века и гражданина, а также охраняемых законом инте-
ресов общества и государства.

Несмотря на  то, что обозначенные Кодексом этики 
такие морально-этические ориентиры, как професси-
онализм, честность, неподкупность, независимость, 
беспристрастность, порядочность, добросовестность, 
уважительное отношение к  гражданам и  социальным 
группам находят свое выражение в  ежедневной ра-
боте прокурорских работников при проведении ими 
проверок исполнения требований федерального зако-
нодательства, поддержании государственного обвине-
ния и даче заключений по делам в судах, разрешении 
обращений конкретных граждан и  выполнении иной 

функциональной деятельности, предусмотренной Фе-
деральным законом 

«О прокуратуре Российской Федерации», остается 
открытым вопрос о  сущностном содержании данных 
категории, широте их толкования при принятии реше-
ний о  привлечении виновных лиц к  ответственности, 
взаимодействии с  органами государственной власти, 
местного самоуправления, гражданами, представите-
лями бизнес-сообщества. Интересны наблюдения Ша-
банова  П.Н., которым замечено, что в частных беседах 
ни  один прокурорский работник не  смог объяснить 
сколь-нибудь разумно и внятно, что такое общеприня-
тые нормы морали и нравственности [12] .

Пунктом 2.1.2 Кодекса этики предусмотрено, что 
при рассмотрении вопроса об  ответственности лиц, 
допустивших нарушения закона, прокурорский ра-
ботник руководствуется принципами справедливости 
и  неотвратимости ответственности, учитывает харак-
тер и  степень общественной опасности допущенного 
правонарушения и данные, характеризующие личность 
правонарушителя.

Таким образом, помимо юридической квалифика-
ции того или иного деяния, прокурору в большей сте-
пени следует уделить внимание категориям, которые 
справедливо назвать оценочными, обозначить для 
себя критерии справедливости, дать оценку тяжести 
правонарушения и последствиям, к которым оно при-
вело. В  то  же время, такому понятию как справедли-
вость свойствен плюрализм в его понимании, который 
обусловлен социально-экономической и политической 
конъюнктурой, особенностями мировоззрения и  лич-
ностных качеств прокурора-правоприменителя.

Анализируя понятие справедливости согласимся 
с позицией Нерсесянца  В.С., который под ней понимал 
общезначимую правильность и  всеобщую правомер-
ность, то есть существо и начало права [6] .

Примером оценки соотносимости совершенно-
го правонарушения и  предусмотренного за  него на-
казания с  точки зрения справедливости является 
решение прокурором вопроса о  вынесении поста-
новления о  возбуждении дела об  административном 
правонарушении в отношении работодателя, своевре-
менно не выплатившего заработную плату.

Так, действуя в  соответствии с  приказом Генераль-
ного прокурора Российской Федерации от  15.03.2019 
№ 196 «Об организации прокурорского надзора за со-
блюдением трудовых прав граждан», прокурор обязан 
обеспечить восстановление нарушенных прав и  при-
влечение виновных лиц к  установленной ответствен-
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ности. Поступая профессионально и  беспристрастно, 
прокурор, путем внесения представления работодате-
лю, обеспечит выплату заработной платы и восстанов-
ление справедливости. Однако, будет ли справедливым 
инициировать в отношении работодателя в лице орга-
низации и  ответственных работников либо директора 
возбуждение дел об  административных правонару-
шениях, когда задержка выплаты заработной платы 
составила 1 или 2 дня, либо, когда невыплата связана 
с  тяжелой экономической ситуацией на  предприятии, 
которому государственный или муниципальный за-
казчик не оплатил оказанные услуги по заключенному 
контракту.

Учитывая, что наличие таких обстоятельств не  мо-
жет быть заложено в  основу решения об  отказе 
в  возбуждении дела об  административном правона-
рушении при наличии признаков состава, груз ответ-
ственности за  инициирование применения санкции 
ложится на конкретного прокурора, который не может 
абстрагироваться от понятий справедливости и целе-
сообразности, и  должен четко осознавать, насколько 
принимаемые им решения способствуют не  только 
формальному следованию букве закона, но и позволят 
достичь истинных целей юридической ответственно-
сти.

Вместе с  тем, нельзя не  отметить, что казалось  бы 
справедливое решение не  возбуждать в  отношении 
предпринимателя дело об административном правона-
рушении в предложенной ситуации может и не являть-
ся таковым, а  быть причиной коррупционно-опасного 
поведения, когда усмотрение прокурора направлено 
не  на достижение справедливости, а  обусловлено той 
или иной заинтересованностью. В данном случае, вновь 
видится важность этической составляющей следования 
принципам неподкупности, беспристрастности и чест-
ности, основываясь на которых, поведение, способное 
подорвать авторитет органов прокуратуры, будет ис-
ключено.

Важность внутреннего убеждения, понимания ос-
новных нравственных и  этических начал не  раз отме-
чалась Кони  А.Ф., который рассуждал об этике, которая 
позволит прийти к истине по делу и добиться справед-
ливого и честного суда [2] .

Заложенные в  ходе Судебной реформы 1864  года 
основы прокурорской этики находят свое отражение 
и  в  наши дни при поддержании государственного об-
винения в  суде. Так, назначение справедливого нака-
зания виновному лицу, которое запрашивает проку-
рор, оценивая тяжесть, последствия, обстоятельства 
преступления и  личность подсудимого, в  силу ст. 297 
Уголовно-процессуального кодекса РФ является обя-

зательным требованием, предъявляемым к  приговору 
суда.

Справедливым  же с  точки зрения данной нормы 
является приговор, постановленный в  соответствии 
с  процессуальным и  материальным законом. В  тоже 
время, согласно ст. 389.18 Уголовно-процессуального 
кодекса РФ справедливый приговор не  должен быть 
слишком мягким или напротив слишком суровым, на-
казание, назначенное виновному лицу, должно нахо-
дится в пределах санкции соответствующей статьи Уго-
ловного кодекса РФ.

Думается, что подобное толкование справедливо-
сти, отмеченное уголовно-процессуальным законом, 
не является полным и не должно ограничиваться лишь 
оценкой примененного судом наказания. Справед-
ливость приговора и  всей процедуры уголовного су-
допроизводства для прокурора  — государственного 
обвинителя, думается, должна заключаться не  только 
в допустимости санкции, но и в соблюдении прав всех 
участников судопроизводства, надлежащей оценке 
представленных доказательств [4] и  истинности уста-
новленных фактов. Как верно замечает Лупинская  П.А.: 
«Справедливость выносимых решений определяется 
тем, насколько справедлива сама процедура, путь к ре-
шению» [5] .

Только в таком случае, будучи справедливым и бес-
пристрастным, прокурор, представляющий интересы 
государства, сможет достигнуть верховенства закона, 
восстановления нарушенных прав и достижения целей 
юридической ответственности.

Таким образом, следует, что характер исполняемого 
прокурором функционала самим своим содержанием 
ставит этическую составляющую профессиональной 
деятельности на главенствующие позиции. В этой свя-
зи Кодекс этики является не  только сводом правил 
и  рекомендаций о  том, каких норм поведения следу-
ет придерживаться в служебной и внеслужебной дея-
тельности, а представляется актом, основываясь на ко-
тором, прокурор при исполнении своего функционала, 
будучи лицом, к  которому предъявляются повышен-
ные требования [1], обеспечит верховенство закона 
и  справедливое применение права. Этика прокурор-
ской деятельности, сформулированная в Кодексе, фор-
мализовавшим нравственные идеалы [13], при ее кор-
ректном понимании и  неукоснительном следовании 
выступает основой исполнения возложенных на  про-
куроров полномочий, способствует достижению целей 
и  задач, поставленных перед органами прокуратуры, 
в том числе по восстановлению прав граждан, требую-
щих в первую очередь к ним чуткого и справедливого 
отношения.
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Аннотация. Квалификация объективной стороны посредничества во взя-
точничестве сохраняет свою актуальность. Эта самостоятельная форма 
коррупции претерпела определенную эволюцию. В статье уточнены осо-
бенности объективной стороны преступлений данной группы. Автор про-
анализировал проблемные аспекты квалификации объективной стороны 
посредничества во взяточничестве и других смежных составов. На основе 
материалов судебной практики делается вывод о существовании пробе-
лов в государственном регулировании борьбы с преступлениями данной 
группы и дифференциации степени ответственности за их совершение.

Ключевые слова: взяточничество, объективная сторона, посредничество, 
преступление.

Актуальность

Вфокусе внимания науки уголовного права и  су-
дебно-следственной практики находятся вопро-
сы квалификации преступлений коррупционной 

направленности. Нарушение нормального функциони-
рования аппарата государственных институтов, подрыв 
и  дискредитация их авторитета, тяжелые последствия 
для экономики, увеличение социального неравенства 
и разложение морали в социуме по причинам корруп-
ции определяют круг социально-экономических и  со-
циально-правовых последствий, разрушающих основы 
правопорядка.

Пик преступлений данной группы пришелся 
на  2015 г., когда было передано в  суд 5564 уголовных 
дела. Справочно установлено, что только за  2022 г. 
в суд было передано 2582 дела по статье 291 УК РФ [4], 
что на  53,59% меньше, чем в  2015 г. Влияние личных 
экономических возможностей и  широкий круг нефор-
мальных связей зачастую сильно влияет на объем прав 
и свобод граждан РФ. При такой ситуации конституци-
онные нормы носят декларативный характер, опреде-
ляют недоверие граждан.

Одной из  форм подобных преступлений являет-
ся посредничество во  взяточничестве, которое стало 

рассматриваться как самостоятельная форма корруп-
ции. Анализ адвокатской практики позволяет говорить 
об  эволюции преступлений данной группы, и  появле-
нии инновационных его форм [8].

Актуальность заявленной в  статье проблемы за-
ключается в том, что: во-первых, без противодействия 
усилия государственных институтов по  обеспечению 
верховенства закона будут малоэффективными, во-вто-
рых, преступления данной группы отличает высокий 
уровень латентности в  силу того, что принимающие 
участие в посредничестве во взяточничестве стороны 
не  готовы делиться информацией о  взяточничестве 
ни  с  кем; в-третьих данный вид преступности принял 
черты коррупционного предпринимательства, с четкой 
организованной структурой.

В рамках данной публикации целью статьи является 
анализ проблемных аспектов определения объектив-
ной стороны посредничества во взяточничестве.

Методика

 Оценка достоверности и обоснованности результа-
тов исследования строится на  основе теоретического 
анализа научной литературы, положений уголовного 
законодательства и материалов судебной практики.

PROBLEMATIC ASPECTS 
OF DETERMINING THE OBJECTIVE SIDE 
OF MEDIATION IN BRIBERY

D. Mikhailin 

Summary. The qualification of the objective side of mediation in bribery 
remains relevant. This independent form of corruption has undergone a 
certain evolution. The article clarifies the features of the objective side 
of the crimes of this group. The author analyzed the problematic aspects 
of the qualification of the objective side of mediation in bribery and 
other related structures. Based on the materials of judicial practice, it is 
concluded that there are gaps in the state regulation of the fight against 
crimes of this group and differentiation of the degree of responsibility 
for their commission.

Keywords: bribery, objective side, mediation, crime.
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Результаты и обсуждение

Правовая сущность посредничества во взяточниче-
стве имеет непосредственную связь с институтом соу-
частия (статья 291.1 УК РФ). Посредничество является 
категорией сложного соучастия, реализация которого 
требует распределения ролей и обязанностей, связан-
ных с организацией, подстрекательством и пособниче-
ством, то есть учитывают необходимость формирова-
ния некоторой структуры. Посредник  — исполнитель 
посредничества. Действиям, связанным с  пособниче-
ством, в  разъяснениях Верховного Суда РФ отводит-
ся самостоятельное значение, где определяется их 
вспомогательная, второстепенная роль по  устране-
нию препятствий для совершения преступных деяний 
[3]. Однако, санкции за  такие действия более жесткие 
и предусматривают до 5 лет лишения свободы [6]. Тем 
самым законодатель признает преступления дан-
ного типа как более опасные, чем дача и получение 
взятки.

Общественные отношения, гарантирующие реали-
зацию государственной власти, выступают родовым 
объектом посредничества во  взяточничестве; обще-
ственные отношения, гарантирующие нормальное 
и  легальное функционирование государственной вла-
сти, и органов муниципальной службы — видовой объ-
ект. Часть 1 статьи 291.1 УК РФ определяет объектив-
ную сторону посредничества во  взяточничестве. Суть 
такого посредничества выражается в следующем: пре-
доставление сведений заинтересованным лицам; орга-
низация сговора по тайной передаче взятки; передача 
взятки в крупном размере.

Посредничество во  взяточничестве близко по  зна-
чению к термину «пособничество». Статья 33 Уголовно-
го кодекса РФ определяет, что предоставление необхо-
димых сведений, советов, указаний, средств и  орудий 
совершения преступлений, следы преступления и  до-
бытые нелегальным способом предметы, а  также их 
сбыт либо приобретение в  совокупности определяют 
пособничество [5]. Соответственно, посредник  — это 
пособник в получении либо даче взятки, устраняющий 
любые препятствия для ее получения либо передачи

 В.А. Шадрин и  Ф.Ф. Хабибулин акцентируют внима-
ние на том обстоятельстве, что посредничество в взя-
точничестве становится социальной нормой в  пра-
воохранительных органах РФ. Их действия нередко 
связаны с феноменом мнимого посредничества во взя-
точничестве, объективной стороной которого высту-
пают обман и  злоупотребление доверием. Для этого 
существует целый ряд смежных составов преступлений 
(статьи УК РФ: 30; 33; 290; 291; 291.2; 159; 165), которые 
непросто разграничивать с  посредничеством во  взя-

точничестве. К  примеру, данные нормы применяются 
с  учетом нюансов в  ситуациях, когда принимающее 
в участие в посреднических действиях лицо принимает 
материальные ценности для дальнейшей их передачи 
взяткополучателю, но  принимает решение отказаться 
от намерения их передавать и присваивает себе. Сюда 
можно и  отнести сообщение заведомо ложных сведе-
ний, фальсификацию и  подделку документов, имита-
цию взаимодействия или иллюзии передачи взятки, 
бездействие, покушение на  мошенничество. В  таких 
ситуациях следует говорить о мнимом посредничестве 
во взяточничестве [9]. Если лицо принимает ценности, 
для дальнейшей их передачи руководителю коммер-
ческой компании или должностному лицу (в  качестве 
предмета коммерческого подкупа или дачи взятки), 
однако изначально не  имел намерений их передать, 
и  присвоил эти ценности себе, то такие действия сле-
дует квалифицировать как обычное мошенничество [1]. 
Следует признать, в будущем целесообразно вве-
сти норму ответственности за присвоение взятки 
для регламентирования состава действий посред-
ника.

На значимую для теории и  практики проблему об-
ращает внимание  Ю.А. Клименко. Автор обращает вни-
мание на такую проблему квалификации, как схожесть 
норм между такими составами, как «посредничество 
в коммерческом подкупе» (204.1 УК РФ), «посредниче-
ство в  мелком коммерческом подкупе» (204.2 УК РФ) 
и  «посредничество во  взяточничестве» (291.1 УК РФ). 
Необходимо полагать, чтобы правильно квалифициро-
вать эти смежные составы, следует учитывать величину 
предмета взяточничества и коммерческого подкупа, эк-
вивалентную в рублях (более 10.000; 25.000 или более 
25.000  рублей). Если предмет преступления превыша-
ет сумму свыше 25.000 рублей, то наступает уголовная 
ответственность (на основании примечания 1 к статьям 
204 и 290 УК РФ). Критерии объективной стороны дан-
ных преступлений совпадают. Таким образом, следует 
подчеркнуть, что актуальной становится проблема в си-
туациях, когда происходит посредничество во  взятке, 
сумма которой меньше, чем значительный размер сум-
мы взятки. Анализ мнений исследователей и судебной 
практики показывает, что посредничество во  взятке 
с  незначительным ее размером (менее 25.000  рублей) 
квалифицируется обычно как криминальное, требую-
щее уголовного наказания [2]. Иллюстрирующим при-
мером являются материалы Постановления Тульского 
областного суда, рассмотревшего в  2015 г. дело о  по-
средничестве во взятке. За услугу посредничества за со-
вершение заведомо незаконных действий гражданин 
получил электронный перевод на сумму 20.000 рублей. 
На основе сложения наказаний по приговору районно-
го суда Тульской области гражданин был приговорен 
к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режи-
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ма и штрафа в размере 1,5 млн. руб. Адвокат выразил 
несогласие в вынесенным приговором, ссылаясь на на-
рушение норм уголовного законодательства. С учетом 
анализа обвинения и  фактических обстоятельств дела 
и размера взятки, ссылаясь на статью 291.1 УК РФ, суд 
не  смог найти в  действиях гражданина обязательный 
элемент состава преступления (взятка значительного 
размера), и  принял решение о  прекращении уголов-
ного дела. Гражданин был реабилитирован [6]. Таким 
образом, существуют пробелы в государственном 
регулировании борьбы с коррупцией. В зарубежной 
правовой концепции все наоборот: посредничество 
в даче и получении взятки независимо от размера 
суммы уголовно наказуемо.

Выводы

Подведение итогов статьи позволяет заключить, что 
объективную сторону посредничества во  взяточни-
честве предполагает физическое и  интеллектуальное 
посредничество: первое носит характер специальной 
нормы, а последнее определяет дифференциацию спо-
собов его совершения. Учитывая большую опасность 

последнего, для обеих групп посредничества санкции 
следует дифференцировать.

Преступления данного типа законодатель квали-
фицирует как более опасные, чем дача и  получение 
взятки. Криминализирующий признак посредничества 
во  взяточничестве позволяет дифференцировать пре-
ступления данной группы от других составов (мнимое 
посредничество во  взяточничестве, в  коммерческом 
подкупе, в мелком коммерческом подкупе) .

Существующая формулировка диспозиции, опреде-
ляющей объективную сторону посредничества во взя-
точничестве, детерминирует недостаточно обоснован-
ное расширенную интерпретацию посредничества, 
сущность которого объективно выражается во  взаи-
модействии с взяткодателем и взяткополучателем, что 
выступает объединяющим началом для совершения 
криминальных деяний этих групп. Анализ сложности 
доказывания состава посредничества во  взяточниче-
стве показывает, что диспозиции статей 290 и 291 УК РФ 
в  недостаточной степени эффективны в  правоприме-
нительной практике.
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Аннотация. Автором сделан вывод о том, что слабой следует признавать 
исключительно сторону, обладающую неравными переговорными воз-
можностями в  силу ее неспособности оказывать влияние на  формиро-
вание содержания договора или его отдельных условий. Для признания 
субъекта предпринимательской деятельности стороной, обладающей не-
равными переговорными возможности требуется установить повышен-
ный стандарт доказывания диспаритета переговорных возможностей.

Ключевые слова: слабая сторона, неравные переговорные возможности, 
свобода договора, ограничение свободы договора.

У крепление принципа свободы договора проис-
ходило параллельно с  развитием мысли о  том, 
что стороны свободы договора вольны самосто-

ятельно формировать параметры обменных операций, 
а также определять предмет и иные условия договора. 
Ценность свободы договора придавало средневеко-
вое отсутствие у людей личной свободы и частной соб-
ственности на средства производства. Разрушение этих 
и  иных барьеров свободного экономического обмена 
повлекло абсолютизацию автономии воли сторон в во-
просе определения условий договора.

На сегодняшний день в российском праве сформи-
ровано три основных цели ограничения свободы дого-
вора: защита слабой стороны договора, защита публич-
ных интересов, а также защита кредиторов должника.

В российском гражданском праве принцип свободы 
договора толкуется достаточно своеобразно. ВАС РФ, 
к  примеру, указывал, что «Принцип свободы догово-
ра предполагает также добросовестность поведения 
его сторон, разумность и  справедливость договорных 
условий. Признание за  сторонами договора свободы 
в  своих собственных интересах определять содержа-
ние условий не  наделяет их неограниченным правом 
осуществлять права без учета прав контрагентов» [1]. 
Доктриной данный подход был не поддержан, посколь-

ку он отождествлял принцип свободы договора, кото-
рый в прочтении ст. 421 ГК РФ касается свободы выбора 
контрагента и содержания договора, и принцип недо-
пустимости злоупотребления правом [2] .

По мнению  А.М. Ширвиндта то, как суд толкует ст. 
421 ГК РФ предполагает несколько вариантов соотно-
шения принципа свободы договора и  принципа спра-
ведливости.

Согласно первому варианту, свобода договора 
обуславливает возможность его сторон действовать 
в  рамках доброй совести и  справедливости. Негатив-
ный аспект такого толкования заключается в лишении 
свободы договора статуса самостоятельного принципа 
и перенос ее на второй план в сравнении с принципом 
справедливости.

Второй вариант толкования выглядит следующим 
образом. Свобода договора, справедливость, добросо-
вестность представляют собой самостоятельные, рав-
нозначные принципы гражданского права. Но  их про-
тивопоставление предполагает необходимость выбора 
одного из принципов, руководствуясь правилом опре-
деления допустимых оснований ограничения принци-
па свободы договора в  целях соблюдения принципа 
справедливости [3].

WEAKNESS IN THE LEGAL RELATIONSHIP 
OF OBLIGATIONS:  
PROBLEMS OF IDENTIFICATION

V. Nuzhdaeva 

Summary. The author concluded that only a party that has unequal 
negotiating opportunities due to its inability to influence the formation 
of the content of the contract or its individual conditions should be 
recognized as weak. To recognize a business entity as a party with 
unequal negotiating opportunities, it is required to establish an 
increased standard of proving the disparity of negotiating opportunities.

Keywords: weak side, unequal negotiating opportunities, freedom of 
contract, restriction of freedom of contract.

ПРАВО

156 Серия: Экономика и Право №3 март 2023 г.



Думается, что второй подход является единственно 
возможным, поскольку указанное толкование предпо-
лагает наличие условий для реализации принципа дис-
позитивности.

В науке также выделяются разные виды государ-
ственного патернализма, которым в  разной степени 
ограничивается принцип свободы договора [4] .

Мягкий патернализм базируется на волевой концеп-
ции ограничения свободы договора. В  соответствии 
с  ним, ограничение свободы договора считается до-
пустимым исключительно в  случаях наличия дефекта 
волеизъявления стороны на  стадии заключения дого-
вора. Под дефектом волеизъявления понимается лю-
бое наличие угрозы, обмана, насилия или какое-либо 
принуждение к  заключению договора. В  этом случае 
процедура заключения договора считается нарушен-
ной в силу чего, содержание договора может быть под-
вергнуто контролю со стороны суда.

Жесткий патернализм предполагает контроль за ус-
ловиями договора в отсутствие нарушения процедуры. 
Правовым основанием нарушения договорной автоно-
мии является необходимость защиты слабой стороны 
договора.

Впервые о  необходимости защиты слабой сторо-
ны в  России заговорил КС РФ, который указал, что 
«граждане-вкладчики как сторона в  договоре лишены 
возможности влиять на  его содержание, что является 
ограничением свободы договора и как таковое требует 
соблюдения принципа соразмерности, в силу которой 
гражданин, как экономически слабая сторона в  этих 
правоотношениях, нуждается в  особой защите своих 
прав, что влечет необходимость в  соответствующем 
правовом ограничении свободы договора и для другой 
стороны, т. е. для банков» [5] .

Далее о  защите слабой стороны высказался ВАС 
РФ в  постановлении Пленума от  14.03.2014 № 16 
«О  свободе договора и  ее пределах», определив по-
ложение слабой стороны как положение, затрудня-
ющее согласование иного содержания отдельных 
условий договора, являющихся обременительными 
и  нарушающими интересы стороны. Почти через год 
после опубликования Постановления Пленума ВАС 
№ 16 вступила в  силу обновленная редакция ст. 428 
ГК РФ, которая привнесла сразу два важных измене-
ния в  правовое регулирование договора присоеди-
нения. Во-первых, в  рассматриваемой статье суще-
ственно изменен п. 3, что формально поставило точку 
в дебатируемом вопросе относительно возможности 
применения статьи к договорам, заключаемым субъ-
ектами предпринимательской деятельности (в  док-

трине еще ведутся споры относительно реальной 
возможности признания слабой стороной предпри-
нимателя), во-вторых, сфера применения статьи была 
расширена и фактически выведена за пределы дого-
вора присоединения, поскольку распространялась 
на  договоры, условия которого разработаны одной 
стороной и приняты в предложенной редакции в силу 
существенного неравенства переговорных возмож-
ностей сторон.

Вместе с  этим законодатель не  предлагает четкой 
дефиниции слабой стороны. Следует согласиться с   
Н.Г. Гусельниковой, утверждающей, что в соответствии 
с  логикой законодателя и  наиболее авторитетных ис-
следователей, слабой стороной договора является 
заранее предопределенный субъект  — присоединив-
шаяся сторона, несовершеннолетний или недееспо-
собный гражданин, контрагент кредитной организации 
[6]. Другими словами, сформирована тенденция, где 
слабую сторону «наделяют» меньшими переговорными 
возможностями еще до начала переговорного процес-
са, и  как следствие, заключения договора. Таким об-
разом, вполне обоснованно формируется презумпция 
слабости определенной категории контрагентов (или, 
напротив, переговорной силы другой категории, на-
пример, кредитных организаций).

Как представляется, подобная презумпция может 
действовать только в  отношениях между очевидно 
неравными контрагентами (как, например, кредитор 
и банк) и становится совершенно бесполезной в ситуа-
ции, когда необходимо выявить слабую сторону из рав-
ных на первый взгляд сторон обязательства и защитить 
ее.

На сегодняшний день доктрина изобилует точками 
зрения относительно основных отличительных черт 
слабой стороны договора.

По мнению  А.А. Томтосова, необходимо выделять 
три признака слабой стороны договора: повышенная 
заинтересованность в  заключении договора; непро-
фессионализм по  сравнению со  своим контрагентом 
в  сфере, в  которой заключается договор; неравные 
переговорные возможности по  сравнению с  контра-
гентом-профессионалом [7].  А.Г. Карапетов и   А.И. Са-
вельев предлагают при анализе переговорных возмож-
ностей учитывать следующие факторы: подавляющая 
или ситуативная рыночная власть, асимметрия инфор-
мации и  профессионализма, наличие доверительных 
отношений и личная зависимость [8].

В кандидатской диссертации  Д.В. Славецкого раз-
работан достаточно широкий перечень признаков сла-
бой стороны договора:
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 ♦ – повышенная заинтересованность в  заключении 
договора относительно его контрагента;

 ♦ – отсутствие достаточной информации относи-
тельно предмета деятельности контрагента 
по договору, предлагаемых товаров и услуг;

 ♦ – отсутствие достаточной информации относи-
тельно установленных прав, обязанностей и  от-
ветственности субъектов договорных отноше-
ний;

 ♦ – необдуманность решения о  заключении дого-
вора, принятого в  условиях, очевидно способ-
ствующих принятию необдуманного решения 
и  позволяющих утверждать об  отсутствии соот-
ветствия воли субъекта, принявшего решения, 
его волеизъявлению [9] .

Достаточно обоснованной выглядит позиция  Е.В. Ва-
вилина, в  рамках которой слабая сторона договора 
представляет собой «условное обозначение участни-
ка договорных обязательств, обладающего значитель-
но меньшим запасом тех или иных организационных, 
материальных, профессиональных, информационных 
и других конкурентных, имеющих значение для форми-
рования, осуществления и защиты субъективного пра-
ва ресурсов в сравнении со своим контрагентом» [10].

На экономическое неравенство субъектов указы-
вает много авторов [11,12] и  такие отношения широко 
распространены, особенно если приходится говорить 
о монополистах рынка. Однако представляется, что ис-
пользование критерия экономического превосходства 
сильной стороны нерационально по  нескольким при-
чинам. Во-первых, такого критерия может оказаться 
недостаточно для того, чтобы суд сделал вывод о слабо-
сти стороны, которая экономическим превосходством 
не обладает, а во-вторых, использование критерия край-
не затруднительно в условиях, когда стороны обладают 
более-менее равным положением на  рынке и  балан-
совая стоимость их активов вполне сопоставима (если 
речь идет о двух юридических лицах). Однако в отноше-
ниях двух (или более) коммерческих организаций может 
оказаться так, что одно из лиц будет обладать большими 
переговорными возможностями в сравнении со своими 
контрагентами в условиях экономического равенства.

Такие признаки как информационное или органи-
зационное неравенство, которые также предлагается 
учитывать при определении слабой стороны, не долж-
ны приниматься во  внимания ввиду их незначитель-
ности в  сравнении с  признаком профессионального 
неравенства и,  в  некоторых случаях, экономического 
неравенства. Представляется, что два последних при-
знака полностью поглощают остальные, что делает 
доказывание остальных ненужным. В  свою очередь 
признак, характеризующий диспаритет переговорных 

возможностей поглощает такие признаки как профес-
сиональное и экономическое неравенство.

При этом нельзя говорить об  объективности уста-
новления слабой стороны с  помощью тех или иных 
признаков. Другими словами, в  некоторых случаях 
статус слабой стороны имеет определенную долю ус-
ловности.  Е.В. Вавилин не без оснований замечает, что 
не в любом договоре можно обнаружить переговорную 
слабость одной их сторон [13]. Действительно, на пер-
вый взгляд невозможно определить слабую сторону 
в  договоре энергоснабжения, заключенном между 
энергоснабжающей организацией и государством.

М. Ефремова под фактическим неравенством пони-
мает ситуацию, при которой «одна сторона отношений 
(сильная сторона) использует формально-юридически 
имеющиеся у  нее права во  вред другой стороне (сла-
бой стороне); при этом первая получает необоснован-
ные преимущества, а  вторая не  получает того, на  что 
вправе была рассчитывать» [14] .

 А.А. Волос оценивая отдельные признаки слабой 
стороны утверждает, что перечень признаков слабой 
стороны должен быть закрытым, а  сами признаки но-
сить объективный характер [15] .

Представляется, что главным квалифицирующим 
признаком слабой стороны следует признать именно 
неравенство переговорных возможностей по согласо-
ванию договора на иных условиях. Все иные признаки, 
обычно выделяемые учеными наряду с  неравенством 
переговорных возможностей или помимо него, конкре-
тизируют данный признак или поглощаются им.  Такая 
позиция более чем согласуется с позицией, предложен-
ной в  Постановлении Пленума № 16. При этом «поло-
жение, затрудняющее согласование иного содержания 
отдельных условий договора» не  может существовать 
в отрыве от неравенства переговорных возможностей, 
которое может быть обеспечено самыми разными об-
стоятельствами.

Сказанное позволяет говорить о слабой стороне до-
говора как в  первую очередь о  стороне, обладающей 
неравными переговорными возможностями по сравне-
нию с ее контрагентом.

Важно указать, что высказанный в  настоящем ис-
следовании подход укладывается в  канву популярной 
на  Западе теорией неравенства переговорных воз-
можностей, подробный анализ которой представлен 
в  научных исследованиях  А.Ф. Пьянковой [16], кото-
рая со ссылкой на западного исследователя указывает, 
что «теории неравенство переговорных возможностей 
между договаривающимися сторонами может возни-
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кать по разным причинами, среди которых различные 
формы морального давления, социальные условия, 
ситуация на рынке и более широко — несправедливое 
извлечение выгоды» [17] .

Отдельно следует проанализировать доктриналь-
ные позиции, касающиеся признания субъекта пред-
принимательской деятельности стороной обладающей 
неравными переговорными возможностями.

Представляется интересным, что в  отношении 
предпринимателей исследователи также стремятся 
выделить категории лиц, которые возможно заранее 
предопределить в  качестве сторон, обладающих не-
равными переговорными возможностями. В  частно-
сти,  А.А. Волос выделяет конкретный исчерпывающий 
перечень ситуаций, в  которых то или иное юридиче-
ское лицо возможно признать слабой стороной: пред-
приниматель-контрагент монополиста, предприни-
матель-контрагент публично-правового образования, 
а  также предпринимателей-заемщиков в  отношениях 
с кредитными организациями [18]. С последней катего-
рией солидарен  С.К. Соломин, указывая, что в  рамках 
заемных отношений с банком субъектом предпринима-
тельской деятельности выступает только банк, реализуя 
свою исключительную правоспособность; заемщик  же, 
в любом случае выступает слабой стороной, поскольку 
не может влиять на условия кредитного договора.

Обе позиции не  лишены смысла, однако представ-
ляются нам слишком ограниченными. Достаточно 
представить себе ситуацию, когда в договорные отно-
шения вступают два монополиста. Как в  таком случае 
следует возможно определить сторону, обладающую 
неравными переговорными возможностями и будет ли 
она присутствовать в  таком соглашении? Или другой 
пример. Монополист заключает кредитный договор 
с банком. Можем ли мы в данном случае заранее при-
знать монополиста слабой стороной? И будет ли иметь 
определяющее значение статус монополиста в рамках 
таких отношений?

Кроме того, если продолжать логику авторов, то мо-
жем  ли признать любого субъекта, осуществляющего 
определенный вид деятельности на предприниматель-
ской основе сильной стороной по отношению ко всем 
его контрагентам? По нашему мнению, подобное забла-
говременное предопределение сильной (или слабой) 
стороны в  рамках определенного вида договора или 
определенного контрагента может привести к наруше-
нию договорной свободы.

Вполне обоснован взгляд на  проблему  А.А. Томто-
сова: «… Сам по себе факт признанного государством 
осуществления гражданином предпринимательской 

деятельности не  усиливает переговорные возможно-
сти на  рынке, на  котором он не  является профессио-
налом. В  качестве примера можно привести позицию 
Арбитражного суда Московского округа, указавшего 
на  сильную ограниченность переговорных возможно-
стей индивидуального предпринимателя при заключе-
нии договора лизинга, так как он не обладает сопоста-
вимыми финансовыми (один только уставный капитал 
лизингодателя превышает 75  млн. руб.) и  организаци-
онными возможностями, не способен существенно по-
влиять на состояние бизнеса лизингодателя» [19].

Вместе с  тем наиболее обоснованную позицию 
по  данному вопросу высказала  О.И. Мягкова, указав, 
что субъект предпринимательской деятельности может 
быть признан стороной, обладающей неравными пере-
говорными возможностями только при одновременном 
соблюдении двух условий, а  именно при невозможно-
сти определять содержание договора и невозможности 
заключения аналогичного договора с  другим контра-
гентом на  приемлемых условиях [20]. Вместе с  тем по-
добный подход возлагает дополнительный предмет 
доказывания на заинтересованное лицо, а именно, сто-
рону с неравными переговорными возможностями.

Важно также упомянуть о  возможности признания 
стороной, обладающей неравными переговорными 
возможностями государства. Впервые об  этом выска-
зался  В.А. Бабаков, указывая, что интересы лиц, упол-
номоченных вступать в  гражданско-правовые право-
отношения от имени государства не всегда совпадают 
с интересами самого государства [21]. Данная позиция 
представляется нам достаточно спорной, поскольку 
если мы разделяем интересы конкретных людей, ко-
торые составляют органы управления публично-пра-
вовых образований, то имеет смысл разделять интере-
сы органов управления других юридических лиц. При 
этом законом установлено, что лица, уполномоченные 
выступать от  имени юридического лица, равно и  его 
органы управления обязаны действовать в  интересах 
добросовестно и разумно (ст. 53 ГК РФ).

Таким образом, на сегодняшний день законодатель-
ство и  судебная практика однозначно позволяют при-
знать субъекта предпринимательской деятельности 
стороной, обладающей неравными переговорными воз-
можностями. Совсем иным вопросом является определе-
ние такой стороны в рамках конкретного договора. При 
этом нет сомнений в том, что предопределение сильной 
стороны в  договорах определенного вида может силь-
но расширить пределы правового патернализма и огра-
ничить свободу договора в силу чего рассматриваемый 
механизм нуждается в более тонкой настройке и инди-
видуальному подходу в определении стороны, обладаю-
щей неравными переговорными возможностями.
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Аннотация. В статье освещен вопрос о  правильной визуальной оценки 
опасности правонарушителя сотрудниками полиции при несении службы. 
Автор предлагает примеры визуальной оценки степени вооруженности 
правонарушителя, а также его одежды как фактора, влияющего на успеш-
ность действий сотрудников полиции при пресечении его противоправ-
ных действий и обезвреживании.

Ключевые слова и фразы: сотрудник полиции, правонарушитель, несение 
службы, визуальная оценка, степень вооруженности, признаки скрытого 
ношение оружия.

Выполнение сотрудниками полиции своих обязан-
ностей, связанных с охраной общественного по-
рядка, обеспечением общественной безопасно-

сти и  противодействием преступности, предполагает 
их непосредственное участие в противостоянии с пра-
вонарушителями, преимущественно в  экстремальных 
условиях, когда результат такого противостояния зави-
сит от уровня физической и психологической подготов-
ки сотрудника.

При задержании правонарушители часто оказы-
вают активное сопротивление сотрудникам полиции, 
в том числе с применением разного вида оружия. Поэ-
тому, в совершенстве владеть тактическими приемами 
обезвреживания правонарушителей не только профес-
сиональная обязанность каждого сотрудника, но  и  га-
рантия его личной безопасности.

Экстремальные ситуации создают большие слож-
ности в  решении профессиональных задач, особенно 
работников ОВД, сказываются на успешности действий 
по охране правопорядка, требуют от сотрудников ОВД 
психологической устойчивости и  специальной подго-
товленности, основанной на сформированных умениях 
действовать при таких условиях [1, с. 324] .

К сожалению, ошибочные действия сотрудников 
полиции, допускаемые ими при выполнении профес-
сиональных обязанностей, связанных с  задержанием 
правонарушителей, могут привести к ранению или ги-
бели сотрудников, завладению их табельным оружием, 
или же к неправомерному применению оружия.

Одной из распространенных ошибок является лож-
ное восприятие правонарушителя, которое состоит 
в  определении степени его вооруженности, а  также 
оценки его одежды, которая может затруднить или, на-
оборот, облегчить его задержание.

Прежде всего, следует обратить внимание на  при-
знаки наличия у  него огнестрельного или холодного 
оружия, а  также предметов, которые могут быть ис-
пользованы как средства нападения или сопротивле-
ния.

Наиболее часто правонарушителями применяются 
такие виды огнестрельного оружия, как пистолеты и ре-
вольверы, в том числе переделанные из газового оружия. 
Также могут применяться, но реже, охотничьи и помпо-
вые ружья, карабины, винтовки. С началом специальной 
военной операции не исключено «просачивание» на тер-

CORRECT VISUAL ASSESSMENT 
OF THE OFFENDER AS A TACTICAL 
DEVICE AND A MEASURE OF PERSONAL 
SAFETY FOR A POLICE OFFICER ON DUTY

I. Pavlov 

Summary. The article highlights the issue of the correct visual 
assessment of the danger of the offender by police officers while on 
duty. The author offers examples of visual assessment of the degree of 
the offender’s armament, as well as his clothes as a factor influencing 
the success of the actions of police officers in suppressing his illegal 
actions and neutralization.

Keywords: police officer, offender, duty, visual assessment, degree of 
armament, signs of concealed carrying of weapons.

ПРАВО

161Серия: Экономика и Право №3 март 2023 г.



ритории приграничных субъектов Российской Федера-
ции боевого ручного стрелкового и  холодного оружия, 
в том числе иностранного производства.

Общая оценка опасности применения правонару-
шителем огнестрельного оружия содержит оценку го-
товности оружия к производству выстрела и оценку его 
боевых качеств.

Готовность огнестрельного оружия к  производству 
выстрела определяется наличием присоединенного 
магазина (обоймы), выключенным предохранителем, 
постановкой курка на  боевой взвод, а  также его (ору-
жия) положением (оружие может быть уже направлено 
в сторону сотрудника, находиться в кобуре у правона-
рушителя и т. д.) .

Огнестрельное оружие может быть автоматическим 
или самозарядным. К боевым качествам оружия также 
относится емкость его магазина (обоймы, барабана), 
пробивная сила боеприпасов, которые используются 
для этого образца оружия, быстрота приведения ору-
жия в готовность для производства первого выстрела.

Представим себе, что правонарушитель держит 
в вытянутой правой руке пистолет Макарова, ствол ко-
торого направлен в сторону сотрудника. Светлое время 
суток, предохранитель выключен (флажок предохрани-
теля опущен вниз), курок на предохранительном взво-
де, а сам правонарушитель находится на расстоянии 4 
метров от сотрудника.

Находясь в  указанных выше обстоятельствах, сле-
дует рассчитывать на  худшее: магазин снаряжен и  на-
ходится в рукоятке пистолета, патрон дослан в патрон-
ник, и через несколько мгновений прозвучит выстрел. 
Пистолет Макарова является самозарядным оружием, 
поэтому вероятность попасть под «очередь» исключа-
ется. Из  этого пистолета имеется возможность вести 
огонь «самовзводом». При этом, усилие пальца на спу-
сковом крючке должно быть втрое больше, чем при 
выстреле с помощью курка, который находится на бое-
вом взводе. Осевая линия канала ствола под действием 
такого усилия указательного пальца отклоняется влево 
и вниз от стрелка.

Надо отметить, что рассмотренный случай не явля-
ется безнадежным для сотрудника. Существует способ 
ухода с  линии огня при огневом контакте на  близкой 
дистанции, который заключается в резком уходе в ле-
вую (от себя) сторону, присев на левое колено. Правая 
нога должна быть максимально прижата к земле, чтобы 
не пострадать от выстрела правонарушителя. После та-
кого ухода сразу должен стрелять сам сотрудник, если 
хочет остаться в живых.

Оказавшись в условиях экстремальной ситуации, со-
трудник, профессионально оценив и проанализировав 
обстановку с предвиденьем ее дальнейшего развития, 
должен научиться принимать, возможно, единственно 
правильное решение, которое позволит ему выйти по-
бедителем [2, с.55] .

Разумеется, чтобы действовать таким образом, со-
трудник должен обладать соответствующими навыка-
ми. Такой навык приобретается в  результате трениро-
вок.

Подготовка сотрудников органов внутренних дел 
к действиям в стрессовой ситуации, возникающей при 
выполнении оперативно-служебных задач, требует 
отработки до  автоматизма соответствующих навыков 
и умений на занятиях и тренировках [3, с.122] .

Как можно определить время начала маневра со-
трудника по уходу с линии огня, чтобы он привел к по-
ложительному результату?

Перед выстрелом человек прищуривает глаза, так 
как готовит себя к  определенному дискомфорту в  мо-
мент выстрела (отдача пистолета, громкий звук вы-
стрела). На  близкой дистанции это можно увидеть, 
отследить. Имеется до  0,5 с  на  какие-либо действия 
со  стороны сотрудника полиции, прежде чем прозву-
чит выстрел.

Преступник перед выстрелом может сделать рукой 
с  оружием тычковое движение вперед (от  груди при 
стрельбе двумя руками или от  живота при стрельбе 
с  одной руки). Пока он не  закончит это движение, он 
не выстрелит, а по окончанию этого движения выстре-
лит обязательно, если собирался стрелять. Он психоло-
гически запрограммирован на это. И пока он делает это 
тычковое движение, можно уйти с  линии огня указан-
ным выше способом [4, с. 233] .

Среди видов холодного оружия, которые исполь-
зуют правонарушители, преобладают ножи, кинжалы 
и кортики, в том числе изготовленные кустарным спо-
собом. Правонарушитель может оказать сопротивле-
ние сотруднику полиции вооружившись также топо-
ром, кастетом, цепью и т. д.

Общая оценка опасности применения правонару-
шителем холодного оружия содержит оценку пред-
назначения этого оружия, оценку длины и  формы его 
боевой части, а  также оценку наиболее ожидаемого 
способа применения этого оружия.

Представим себе, что правонарушитель вооружен 
ножом. Нож предназначен для нанесения колюще-ре-
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занных ударов. Боевая часть длинной примерно 20 см, 
а форма боевой части — «щучка». Имеется в виду фор-
ма клинка, у которого острие образовано встречей ос-
новной режущей кромки со  скосом обуха, имеющим 
вогнутую или прямую линию (по  аналогии с  формой 
головы рыбы) .

Учитывая указанные выше характеристики, можно 
ожидать нанесение всех видов ударов ножом.

Правонарушитель вооружен цепью. Цепь может 
быть использована для нанесения хлестких ударов сво-
бодным концом сверху вниз, по  горизонтали на  всех 
уровнях, в  том числе, для захлестывания ноги (ног). 
Длина цепи примерно 3 метра.

В качестве холодного оружия могут быть исполь-
зованы предметы хозяйственного или бытового пред-
назначения. Правонарушители оказывали сопротив-
ление сотрудникам полиции, применяя против них 
трости, зонтики, садово-хозяйственный инвентарь, та-
релки, бутылки, высокие стаканы, стулья и т. д. Оценка 
опасности применения этих предметов осуществляет-
ся по критериям оценки опасности применения холод-
ного оружия.

В настоящее время преобладает скрытое ношение 
оружия. В большинстве случаев применение его в кон-
фликтной ситуации является для противника неприят-
ной неожиданностью. Существуют тактические приемы 
визуального выявления скрытого ношения оружия.

Человека, который скрывает под верхней оде-
ждой пистолет, будет выдавать его походка. Пистолет 
у  него может находиться в  кармане, в  кобуре на  по-
ясном ремне или просто за  поясным ремнем спра-
ва. В  этом случае пистолет будет мешать движению 
правой ноги человека, шаг этой ногой у  него будет 
короче. Кроме того, при ходьбе правая рука у  него 
инстинктивно будет двигаться ближе к телу (к писто-
лету), чем левая.

Когда вооруженный правонарушитель приближает-
ся к сотруднику полиции, то он пытается встать так, что-
бы оружие было скрыто от визуального обнаружения. 
Это проявляется в  непроизвольном легком повороте 
корпуса, движении бедер.

Если человек, который намеревается совершить 
внезапное нападение, держит оружие в  руке, то, как 
правило, прячет ее за спину, а другую руку инстинктив-
но выставляет вперед.

Одежда правонарушителя может быть союзником 
сотрудника при физическом контакте с  правонаруши-

телем в конфликтной ситуации, а может, наоборот, яв-
ляться серьезным препятствием для успешного пресе-
чения его противоправных действий и задержания.

Оценка одежды правонарушителя осуществляется 
сверху вниз. Критериями оценки элементов одежды 
является:

 ♦ - степень затруднения движений правонарушите-
ля;

 ♦ - степень защиты его жизненно важных органов 
и болевых точек;

 ♦ - эффективность ударов и  приемов против чело-
века, одетого определенным образом.

При оценке обуви правонарушителя рассматрива-
ется эффективность нанесения им ударов ногами.

Представим себе, что правонарушитель одет в  ру-
башку навыпуск (две верхние пуговицы расстегнуты), 
джинсы, кроссовки.

Из названных предметов только джинсы могут ско-
вывать движения. Поэтому, правонарушитель при ока-
зании сопротивления, вероятно, будет наносить удары 
ногами по среднему и нижнему уровням.

Рубашка не  защищает жизненно важные органы. 
Все удары по  корпусу правонарушителя будут эффек-
тивными. Такая манера носить рубашку способствует 
проведению сотрудником захватов, бросков и  удуше-
ния краем одежды при силовом задержании правона-
рушителя.

Кроссовки не увеличивают силы ударов ног.

Зимой правонарушитель может быть одет в зимнюю 
шапку, длинный тулуп с поднятым воротником, ботинки 
с толстой рельефной подошвой.

Зимняя одежда сковывает движения правонаруши-
теля. Его удары, как ногами, так и руками, скорее всего, 
будут похожи на сильные толчки. Удары ногами, вероят-
но, будут наноситься по нижнему и среднему уровням. 
Почти вся поверхность тела правонарушителя закрыта 
и  защищена. Удары по  его корпусу будут неэффектив-
ными. Толстый тулуп делает почти невозможным при-
менение в отношении правонарушителя болевых при-
емов на его конечности (руки).

При конфронтации с  правонарушителем, в  указан-
ном выше случае, самым эффективным для сотрудника 
будут нанесение прямых ударов рукой в голову право-
нарушителя и толчковые удары ногами по его корпусу. 
Ботинки правонарушителя увеличивают силу его уда-
ров ногами, а  это является опасным для сотрудника, 
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особенно при нанесении правонарушителем ударов 
по нижнему уровню.

Проблема правильной визуальной оценки опасно-
сти правонарушителя сотрудниками полиции при не-
сении службы может быть исследована в большей сте-
пени, если проанализировать материалы служебных 
расследований по  фактам применения сотрудниками 

физической силы, специальных средств и  огнестрель-
ного оружия.

На основании этих исследований должны быть раз-
работаны соответствующие методические рекоменда-
ции, которые должны изучаться сотрудниками полиции 
на  занятиях по  профессиональной служебной и  физи-
ческой подготовке.
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Аннотация. В статье приведён анализ действующих норм института не-
состоятельности (банкротства) на предмет процессуального и материаль-
ного положения финансового управляющего в период с завершения (пре-
кращения) процедур банкротства гражданина и до отмены вышестоящим 
судом такого судебного акта. Автором приводится актуальная судебная 
практика по  указанному вопросу. Помимо этого в  статье раскрывается 
правовое положение финансового управляющего в случаях обжалования 
определения суда, которым завершено рассмотрение дела по  существу, 
в случае пересмотра такого судебного акта, а также в случае отмены ми-
рового соглашения и возобновления производства по делу.

Ключевые слова: несостоятельность (банкротство), банкротство граждан, 
финансовый управляющий, завершение (прекращение) процедур бан-
кротства гражданина.

Финансовый управляющий утверждается в  де-
лах о  банкротстве гражданина на  основании 
судебного акта арбитражного суда. Именно 

с этого момент у финансового управляющего возника-
ют его полномочия по отношению к должнику, кредито-
рам и третьим лицам. В связи с этим можно утверждать, 
что правоспособность и дееспособность возникают од-
новременно в момент оглашения резолютивной части 
определения суда.

Вопрос прекращения полномочий финансового 
управляющего, а  следовательно, и  прекращения его 
правоспособности и  дееспособности, более сложный, 
так как осложнён возможностью отмены определения 

суда первой инстанции о  завершении или прекраще-
нии соответствующей процедуры банкротства.

Так, действующее законодательство о  банкротстве 
содержит положения о том, что полномочия финансо-
вого управляющего прекращаются в момент объявле-
ния определения суда о  завершении и  прекращении 
производства по  делу (пункт 13 статьи 213.9 Феде-
рального закона от  26.10.2002 № 127-ФЗ «О  несосто-
ятельности (банкротстве)» (далее по  тексту  — Закон 
о  банкротстве). Однако указанное положение стоит 
толковать следующим образом. Полномочия финан-
сового управляющего прекращаются по  отношению 
к должнику, кредиторам и третьим лицам. Так, финан-

THE LEGAL STATUS OF THE FINANCIAL 
MANAGER IN THE PERIOD FROM 
THE COMPLETION (TERMINATION) 
OF THE BANKRUPTCY PROCEDURES 
OF A CITIZEN TO THE CANCELLATION  
BY A HIGHER COURT OF SUCH 
A JUDICIAL ACT

A. Prokhorov 

Summary. The article provides an analysis of the current norms 
of the institute of insolvency (bankruptcy) for the procedural and 
financial situation of the financial manager in the period from the 
completion (termination) of the bankruptcy procedures of a citizen 
to the cancellation by a higher court of such a judicial act. The author 
provides current judicial practice on this issue. In addition, the article 
reveals the legal position of the financial manager in cases of appeal 
against the court ruling, which completed the consideration of the case 
on the merits, in case of revision of such a judicial act, as well as in 
case of cancellation of the settlement agreement and resumption of 
proceedings.
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совый управляющий с указанного момента не являет-
ся представителем должника-гражданина, все имуще-
ственные и неимущественные права должника теперь 
осуществляет самостоятельно. Гражданин самостоя-
тельно распоряжается своим имуществом: он может 
получать заработную плату, открывать и  закрывать 
счета, вклады в  кредитных организациях и  т. д. Но  на 
практике такой должник сразу после завершения про-
цедуры реализации имущества гражданина сталкива-
ется с трудностями — кредитные организации отказы-
ваются разблокировать банковские карты без согласия 
финансового управляющего, мотивируя свои действия 
тем, что определение арбитражного суда о  заверше-
нии процедуры реализации имущества гражданина 
может быть обжаловано и  в  последующем отменено. 
Но  подобная позиция кредитных организаций не  со-
ответствует действующему Закону о  банкротстве. 
Действительно, определение может быть обжалова-
но в установленный законом срок, и в случае наличия 
оснований оно может быть отменено вышестоящим 
судом. Но  возможность обжалования судебного акта 
не отменяет тот факт, что такое определение суда пер-
вой инстанции подлежит немедленному исполнению. 
В связи с этим у кредитных организаций нет правовых 
оснований для отказа в  обслуживании клиента-граж-
данина — бывшего банкрота.

Также с  момента завершения процедуры реализа-
ции имущества гражданина, у  финансового управля-
ющего прекращаются полномочия на  представление 
должника во  взаимоотношениях с  третьими лицами. 
Финансовый управляющий не  может делать запросы 
в  органы власти с  целью получения сведений об  иму-
щественном состоянии гражданина и получать другую 
информацию о должнике.

Кредиторы тоже утрачивают возможность взаимо-
действовать с  финансовым управляющим как с  закон-
ным представителем должника. Так, у  финансового 
управляющего отсутствуют права получать и  испол-
нять от  кредиторов какие-либо запросы, поручения 
или требования.

Таким образом, стоит резюмировать, что с  мо-
мент оглашения резолютивной части определения 
арбитражного суда о  завершении или прекращении 
процедуры банкротства гражданина, финансовый 
управляющий утрачивает свои права на законное вза-
имодействие с  должником, кредиторами и  третьими 
лицами по  вопросу представления интересов граж-
данина-банкрота. Но  само по  себе завершение или 
прекращение процедур банкротства не  означает, что 
у финансового управляющего утрачиваются иные пра-
ва по  вопросам банкротства гражданина, а  именно 
по вопросам обжалования финансовым управляющим 

судебных актов, на основании которых завершена (пре-
кращена) процедура банкротства гражданина.

Стоит отметить, что в целях экономии в настоящей 
статье под понятием «процедура банкротства гражда-
нина» нужно понимать одну из трёх процедур в делах 
о  банкротстве гражданина: реструктуризацию долгов 
гражданина, реализацию имущества гражданина и ми-
ровое соглашение.

Таким образом, стоит подчеркнуть, что с  момента 
завершения (прекращения) процедуры банкротства 
гражданина полномочия финансового управляющего 
прекращаются, но  он не  утрачивает возможность по-
дачи апелляционной (кассационной) жалобы на  опре-
деление суда первой инстанции. Так, в  случае неза-
вершения всех мероприятий в процедуре банкротства 
гражданина, сокрытия должником ликвидного имуще-
ства, либо в случае несогласия финансовый управляю-
щим по вопрос освобождения (неосвобождения) граж-
данина от  долгов, такой финансовый управляющий 
может обжаловать судебные акты суда первой инстан-
ции. Более того, даже в  случае согласия финансовым 
управляющим с определением суда первой инстанции, 
в случае подачи жалобы на такой судебный акт другими 
лицами, участвующими в деле, финансовый управляю-
щий должен будет представить свой отзыв на  подан-
ную жалобу.

В связи с этим можно сделать вывод о том, что завер-
шение (прекращение) процедуры банкротства граж-
данина прекращает лишь возможность использовать 
материальные права и  исполнять обязанности финан-
сового управляющего, но не его процессуальные права 
и обязанности, в частности возможность обжалования 
судебных актов, представления процессуальных доку-
ментов (отзывов, ходатайств, заявлений) и  других до-
кументов в материалы дела. В целом законодательство 
о банкротстве представляет из себя сочетание матери-
альных и процессуальных норм, что хорошо отражает-
ся в вопросе правомочий финансового управляющего 
после завершения процедур банкротства гражданина.

Ещё более любопытным является вопрос о  возоб-
новлении полномочий финансового управляющего 
в случае отмены вышестоящим судом определения о за-
вершении (прекращения) процедуры банкротства. Так, 
в  случае отмены апелляционным (кассационным) су-
дом определения суда первой инстанции направления 
дела в суд первой инстанции на новое рассмотрение [1, 
2, 3], суд первой инстанции продолжает рассмотрение 
дела в прежнем составе лиц, то есть финансовый управ-
ляющий не меняется, не требуется сведений из саморе-
гулируемой организации арбитражных управляющих 
для подтверждения его полномочий. В  связи с  этим 
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можем утверждать о  явлении, заключающемся в  том, 
что на период с завершения (прекращения) процедуры 
банкротства гражданина до момента отмены вышесто-
ящим судом такого судебного акта полномочия финан-
сового управляющего приостанавливаются, а  после 
направления дела на новое рассмотрение в суд первой 
инстанции полномочия финансового управляющего 
и  вовсе возобновляются, что свидетельствует о  том, 
что правоспособность и  дееспособность финансового 
управляющего могут быть приостановлены на период 
обжалования судебного акта первой инстанции, кото-
рым заканчивается рассмотрение дела по  существу, 
до  возобновления рассмотрения дела в  суде первой 
инстанции в случае отмены обжалуемого определения 
вышестоящим судом и рассмотрения дела снова в суде 
первой инстанции.

Помимо возможности обжалования определения 
арбитражного суда о  завершении или прекращении 
производства по  делу действующее законодатель-
ство о  банкротстве содержит также и  другой порядок 
пересмотра судебных актов суда первой инстанции, 
а  именно пересмотр определения о  завершении ре-
структуризации долгов гражданина или реализации 
имущества гражданина и  возобновление производ-
ства по  делу о  банкротстве гражданина (статья 213.29 
Закона о  банкротстве). Указанная процедура имеет 
отличия от первой модели, заключающиеся в том, что 
такой пересмотр может быть осуществлён и  по  исте-
чении месячного срока на обжалование, а также в том, 
что такой пересмотр происходит в суде первой инстан-
ции, а не в арбитражном суде. В результате пересмотра 
судебного акта о завершении (прекращении) процеду-
ры банкротства гражданина, дело о банкротстве граж-

данина возобновляется и  в  таком деле утверждается 
не  обязательно предыдущий финансовый управляю-
щий [4, 5, 6], а может быть утверждён новый финансо-
вый управляющий при условиях соблюдения процеду-
ры, предусмотренной статьёй 45 Закона о банкротстве.

Схожая ситуация происходит и  в  случае прекра-
щения производства по  делу в  случае утверждения 
мирового соглашения (статья 213.31 Закона о банкрот-
стве). Так в случае, если условия мирового соглашения 
не соблюдаются должником, то суд возобновляет про-
изводство по  делу, признаёт гражданина банкротом 
и утверждает финансового управляющего [7, 8] .

Таким образом, можно сделать вывод о  том, что 
завершение и  прекращение производства по  делу 
о  банкротстве гражданина не  прекращает полностью 
осуществление прав и  обязанностей финансового 
управляющего. В этом случае можно утверждать о при-
остановлении материальных прав финансового управ-
ляющего, но  процессуальные права ему так и  продол-
жают принадлежать в  виде возможности обжалования 
судебных актов и  представление в  дело процессуаль-
ных документов. А  в случае отмены вышестоящим су-
дом судебного акта суда первой инстанции материаль-
ные права и  обязанности финансового управляющего 
возобновляются. Однако в  случае возобновления про-
изводства по делу в случае пересмотра судебного акта 
первой инстанции или неисполнения мирового согла-
шения, права и обязанности финансового управляюще-
го не  приостанавливаются и  не  возобновляются в  бу-
дущем, так как в возобновлённом деле не обязательно 
будет утверждён предыдущий финансовый управляю-
щий, а может быть утверждено совершенно новое лицо.
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Аннотация. В  статье рассматривается Закон США FATCA. Целью данного 
исследования является анализ механизма реализации FATCA, направлен-
ного на  борьбу с  трансграничным уклонением от  уплаты налогов рези-
дентами США, а  также его влияние на  юрисдикцию Российской Федера-
ции в  эпоху санкций. Методологическую основу исследования составили 
диалектический, формально-юридический, логический методы. Иссле-
дование показало, что несмотря на  санкционное давление организации 
финансового рынка продолжают исполнять FATCA, направляя отчеты о ре-
зидентах США в Налоговую службу США.

Ключевые слова: FATCA, иностранные финансовые учреждения (FFI), иден-
тификация американских налогоплательщиков, уклонение от уплаты на-
логов, автоматический обмен информацией, санкции.

Закон о соблюдении налогового законодательства 
в  отношении иностранных счетов (далее по  тек-
сту — FATCA) был принят Конгрессом США в 2010 

году в  рамках Закона о  поощрении найма для восста-
новления занятости (далее по  тексту  — HIRE). Данный 
закон является административным инструментом, ис-
пользование которого призвано разрешить основные 
проблемы. Во-первых, с  помощью FATCA  выявляют 
и предотвращают уклонение налогоплательщиков США 
от  уплаты налогов, которые пытаются скрыть активы 
на  нераскрытых счетах в  иностранных банках. Во-вто-
рых, FATCA  призван повысить налоговую культуру 
среди налогоплательщиков. Предпосылкой принятия 
FATCA  стал финансовый кризис 2008–2010 гг., вызвав-
ший рост безработицы и  быстрорастущий государ-
ственный долг США (который сейчас равен $31 трлн). 
Ухудшение экономической ситуации¸ дестабилизация 
рынка побудили власти США провести совокупность 
мероприятий: введение монетарных инструментов, 
таких как количественное смягчение; макроэкономи-
ческие и фискальные стимулы для восстановления за-
нятости — HIRE; FATCA. Данные мероприятия были на-
правлены на нивелирование указанных проблем.

Актуальным исследование данного иностранного 
нормативного правового акта делает то, что FATCA тре-
бует, чтобы организации финансового рынка (далее 
по  тексту  — ОФР) регулярно сообщали в  Налоговую 
службу США  — Internal Revenue Service (далее по  тек-
сту  — IRS) подробную информацию об  иностранных 
счетах налоговых резидентов США. То есть его действие 
имеет экстерриториальный характер. Закон также 
предусматривает суровые наказания для тех ОФР, ко-
торые не соглашаются участвовать в FATCA или не вы-
полняют требования данного закона. В  таких случаях 
предусматривается удержание 30 процентного штра-
фа, взимаемого с дохода из источника в США, который 
применяется в  отношении ОФР и  владельцев счетов, 
которые не предоставляют требуемую информацию.

Целями данного исследования являются: во-первых, 
исследование механизма реализации FATCA; во-вторых, 
определение выгод и  издержек участия в  FATCA  для 
Российской Федерации в эпоху санкций.

Научная новизна исследования заключается в  том, 
что FATCA в условиях санкций действует довольно не-

IMPACT OF FATCA ON THE JURISDICTION 
OF THE RUSSIAN FEDERATION 
IN THE AGE OF SANCTIONS

E. Saliakhutdinov 
V. Uimanova 

Summary. The article considers the US FATCA Law. The purpose of this 
study is to analyze the FATCA  implementation mechanism aimed at 
combating cross-border tax evasion by US residents, as well as its impact 
on the jurisdiction of the Russian Federation in the era of sanctions. 
The methodological basis of the study was dialectical, formal-legal, 
logical methods. The study showed that despite the sanctions pressure, 
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продолжительное время, поэтому как таковых научных 
исследований в  этой сфере проводилось малое коли-
чество. Прикладная ценность исследования FATCA  за-
ключается в том, что данный закон влияет на инвести-
ционную деятельность во всем мире, а также поможет 
финансовым организациям разработать правильную 
комплаенс-стратегию по применению FATCA, в том чис-
ле в Российской Федерации.

Экстерриториальный характер FATCA  вызвал мно-
жество споров среди третьих стран, в том числе стран 
Евросоюза и  России, затронутых «внутренним» пра-
вилом налогового кодекса США. Наряду с  вопросами 
издержек, связанными с  соблюдением требований, 
существует риск нарушения национального законода-
тельства при следовании положениям FATCA, посколь-
ку американский закон может не  соответствовать 
положениям законодательства о  банковской тайне, 
персональных данных и других нормативных правовых 
актов [1; 61] .

Власти США, в целях борьбы с трансграничным укло-
нением от  уплаты налогов резидентами США через ис-
пользование оффшорных счетов, предусмотрели широ-
кий круг субъектов ОФР, на которых распространяются 
положения FATCA, например, такие как кредитные ор-
ганизации, паевые инвестиционные фонды, биржевые 
брокеры, хедж-фонды, пенсионные фонды, клиринго-
вые организации, страховые компании и т. д. Помимо со-
блюдения положений FATCA от этих субъектов требуется 
использование новой и расширенной системы отчетно-
сти. FATCA требует от субъектов, на которых распростра-
няются ее положения, соблюдать ряд положений:

1. 1. Обязанность ОФР предоставлять ежегодные 
отчеты в  IRS, включающие сведения о  наиболь-
шем остатке на счете за год по каждому клиенту 
из США, а также их персональные данные;

2. 2. Обязанность любого иностранного юридическо-
го лица, не  котирующегося на  фондовой бирже, 
10% долей которого принадлежит резидентам 
США, сообщать в IRS имена и налоговый иденти-
фикационный номер (TIN) любого американско-
го владельца доли;

3. 3. Обязанность граждан США, держателей зеленых 
карт (Green Card), обладающих активами свы-
ше 50 000 долларов США, которые содержаться 
в  банковских счетах, счетах ценных бумаг, дого-
ворах аннуитета, арендной недвижимости, дого-
ворах страхования, пенсионных планах, трастах 
и частных инвестиций в компаниях и товарище-
ствах, уведомлять IRS обо всех иностранных ак-
тивах на финансовых счетах. Данное требование 
являться дополнением к  требованиям Мини-
стерства финансов США по  отчетности по  ино-
странным финансовым счетам.

В случае несоблюдения FATCA, а также не заключе-
ния соглашения с  IRS субъектами, на  которых распро-
страняются ее положения, наступает ответственность 
в виде 30-процентного штрафа на все соответствующие 
доходы ОФР из США, в том числе дивиденды и процен-
ты, выплачиваемые американскими корпорациями. 
Штраф по  ставке 30 процентов применяется ко  всем 
«удерживаемым платежам» и «сквозным платежам», по-
лученным ОФР [3;48] .

Следование положениям FATCA возможно:
1. через индивидуальные соглашения между ОФР и IRS;
2. через межправительственные соглашения:
2.1. модель 1 (1 IGA)  — внедрение отчетности 

FATCA  путем межправительственного обмена инфор-
мацией;

2.2. модель 2 (2 IGA) — прямое предоставление от-
четности, полученной ОФР, в IRS.

Важно отметить, что FATCA требует от ОФР, располо-
женных в различных юрисдикциях, сообщать об обяза-
тельствах, которые несовместимы с  их национальным 
законодательством, поскольку требования FATCA  мо-
жет не  соответствовать положениям о  банковской 
тайне и  защите персональных данных. Поэтому необ-
ходимо принять иные меры, помимо подписания инди-
видуальных соглашений между ОФР и IRS. Таким реше-
нием могло бы стать международное соглашение.

Важно учитывать, что имплементация FATCA  требу-
ет значительных издержек. В то время как американцы 
оценили выгоды от внедрения FATCA в 800 миллионов 
долларов налоговых поступлений в  год, финансовое 
сообщество выразило мнение, что расходы, необходи-
мые для адаптации глобальной финансовой системы, 
приведут к объёмным затратам, в частности по совер-
шенствованию IT оснащения по  идентификации и  по-
лучению информации о клиентах или сделках с клиен-
тами США, поскольку закон требует от  ОФР отбирать 
клиентов, которые возможно являются американскими 
налогоплательщиками. Это означает необходимость 
детального процесса анализа клиентов ОФР в  этом 
отношении. Обязанности по отчетности потребуют от-
слеживания и сообщения информации, которая может 
не отслеживаться банками и быть для них недоступной.

Deloitte в  своем докладе отразило затраты на  вне-
дрение FATCA для глобальных ОФР, которые могут до-
стигать 200 миллионов евро, для европейских ОФР за-
траты могут составить около 15 млн. евро. По данным 
Deloitte, большая часть этой суммы будет потрачена 
в течение 2–3 лет.

Экстерриториальный характер FATCA  вызвал не-
однозначную реакцию среди политиков и  професси-
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оналов. Сторонники поднимали как национальные 
вопросы (например, защита налоговой базы США), так 
и международные проблемы (например, борьба с укло-
нением от налогов и повышение прозрачности между-
народных финансовых потоков). Оппоненты отметили, 
что, хотя, цели FATCA по полному соблюдению налогов 
и  прозрачности являются оправданными и  достойны-
ми, вся концепция FACTA является экономическим нон-
сенсом.

Противники также заявили, что FATCA может приве-
сти к некоторым негативным последствиям для интере-
сов США, таким как:

1. 1. сокращение инвестиционной активности 
на рынках США;

2. 2. дискриминация граждан США во всем мире;
3. 3. создание предвзятого отношения к США во мно-

гих странах.

Снижение инвестиционной активности на  рынке 
США может быть вызвано неспособностью или неже-
ланием ОФР соблюдать правила FATCA, а также опасе-
нием институциональных инвесторов по  поводу сни-
жения спроса и, как следствие, снижения цен и маржи. 
Существует также риск изъятия средств из банковских 
вкладов в США, принадлежащих иностранным гражда-
нам — нерезидентам.

Дискриминация граждан США во  всем мире может 
привести к сокращению услуг в ОФР для американцев, 
проживающих за  рубежом. В  результате также может 
произойти уклонение от  участия американских инве-
сторов в международных проектах.

Однако, одним из самых серьезных негативных по-
следствий FATCA является создание предвзятого отно-
шения против США во многих странах. Чувство неспра-
ведливого экстерриториального применения правил 
США, коллизии с национальными правовыми нормами 
(например, конфиденциальность данных и  т. д.) явля-
ются серьезными вопросами, которые не  следует упу-
скать из  виду. Кроме того, одним из  сложных вопро-
сов является сокращение налоговых поступлений для 
национальных правительств во  всем мире, вызванное 
огромными затратами на  осуществление, не  подлежа-
щими налогообложению, эксплуатационными расхода-
ми на применение FATCA.

По данным IRS FATCA  не  направлен на  сбор удер-
живаемых налогов, а направлен на то, чтобы заставить 
ОФР и  другие иностранные учреждения раскрывать 
информацию о  своих владельцах счетов в  США. С  по-
мощью этого механизма IRS будет принуждать граждан 
США за рубежом выполнять свои налоговые обязатель-
ства. Тем не  менее, законодательство FATCA  вызвало 

всемирную критику, отчасти из-за затрат на  соблюде-
ние, а также из-за того, что оно потребовало бы от бан-
ков нарушать закон в некоторых юрисдикциях. Критика 
мировой финансовой индустрии относительно издер-
жек и  правовых вопросов привела к  тому, что Казна-
чейство США объявило о некотором изменении в под-
ходе к осуществлению FATCA [2;94] .

С учетом введенных санкций США и  ЕС против Рос-
сийской Федерации остается актуальным вопрос со-
блюдения положений FATCA, так как прямые запреты 
на  осуществление экономической деятельности уста-
новлены только в отношении граждан США и юридиче-
ских лиц с ОФР, попавших в список Specially Designated 
Nationals  — «специально назначенные лица» (далее 
по тексту — SDN). В 2022 году в SDN-лист попали десять 
российских банков: Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Пром-
связьбанк, «Открытие», Совкомбанк, Новикомбанк, Тран-
скапиталбанк, Инвестторгбанк, Дальневосточный банк. 
Также заметное влияние санкции оказали на американ-
ских инвесторов, которым запретили торговать россий-
скими акциями и облигациями на рынке ценных бумаг.

В свою очередь, Правительством РФ было издано 
Распоряжение от  05.03.2022 N 430-р «Об  утвержде-
нии перечня иностранных государств и  территорий, 
совершающих недружественные действия в  отноше-
нии Российской Федерации, российских юридических 
и физических лиц», в который включены Соединенные 
Штаты Америки. Дополнительно Указом Президента РФ 
от 28.02.2022 N 79 «О применении специальных эконо-
мических мер в связи с недружественными действиями 
Соединенных Штатов Америки и  примкнувших к  ним 
иностранных государств и  международных организа-
ций» были введены ограничения на  осуществление 
валютных операций, связанных с предоставлением ре-
зидентами в  пользу нерезидентов иностранной валю-
ты по  договорам займа, только с  получения согласия 
Правительственной комиссией по  контролю за  осу-
ществлением иностранных инвестиций в  Российской 
Федерации в порядке, утверждаемом Правительством 
Российской Федерации.

Таким образом, экономическое сотрудничество 
между Россией и недружественными странами, в част-
ности США, временно приостановлено. Несмотря 
на  это субъекты экономической деятельности, в  том 
числе граждане США и  юридические лица, в  которых 
доля более 10 процентов владения принадлежит рези-
дентам США, продолжают обслуживаться в российских 
ОФР, которые не находятся под санкциями и исполняют 
требования положений FATCA. На данный момент в IRS 
зарегистрировано 961 российская ОФР. При этом все 
индивидуальные соглашения имеют юридическую силу 
и исполняются российской стороной в полном объеме.
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Так, Положения FATCA  на  территории Российской 
Федерации действуют на  основании индивидуальных 
соглашений между российскими ОФР и IRS и федераль-
ного закона от  28.06.2014 № 173-ФЗ «Об  особенностях 
осуществления финансовых операций с иностранными 
гражданами и  юридическими лицами, о  внесении из-
менений в  Кодекс Российской Федерации об  админи-
стративных правонарушениях и признании утративши-
ми силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации» (далее по тексту — ФЗ № 173).

Согласно ФЗ № 173 ОФР принимают обоснованные 
и  доступные в  сложившихся обстоятельствах меры 
по выявлению лиц, которых можно отнести к категории 
клиента  — иностранного налогоплательщика, по  кри-
териям, установленным в  федеральном законе. После 
этого организация финансового рынка вправе осу-
ществить передачу иностранному налоговому органу 
и  (или) иностранным налоговым агентам информацию 
для удержания иностранных налогов и  сборов только 
при условии получения согласия на  передачу данной 
информации от иностранного клиента.

Процедура взаимодействия по  требованиям 
FATCA состоит из заключения ОФР соглашения с IRS и ре-
гистрации на сайте IRS, а также получения FATCA-статуса 
«Участвующее иностранное финансовое учреждение» 
с получением идентификационного номера, тем самым 
подтвердив свое согласие на  сбор и  представление 
в IRS информации о налогоплательщиках США [2;101] .

Согласно ФЗ № 173 ОФР обязана передать нало-
гоплательщику-иностранцу для целей FATCA  обяза-
тельные для заполнения формы налоговых деклара-
ций, а  также форму для предоставления информации 
об  идентификационном номере налогоплательщика 
W-9 и направить их в адрес IRS.

Утверждены две формы налоговых деклараций 
(W-8BEN, W-8BEN-E) для подтверждения статуса нало-
гового резиденства США и  для подтверждения стату-
са налогового нерезидентства США. Кроме того, ОФР 
предоставляет сведения о  счетах клиента, операциях 
по счетам и остатках на счетах в IRS и (или) лицу, испол-
няющему обязанности налогового агента.

IRS может счесть, что в  каждом конкретном случае 
ОФР не  может исполнять надлежащим образом обя-
зательства, взятые соглашением. В  свою очередь это 
ведет к исключению из FATCA и к ряду негативных по-
следствий. В  качестве примеров таких негативных по-
следствий можно отметить различные риски:

Во-первых, это репутационные риски на  финан-
совом рынке, так как ОФР, которые не участвуют в си-

стеме FATCA, заведомо подразумеваются недобросо-
вестными и  рискованными контрагентами, потому что 
не  раскрывают информацию о  налоговых резидентах 
США, чем снижают прозрачность операций и поощря-
ют уклонение от уплаты налогов;

Во-вторых, это риски медленного развития постоль-
ку, поскольку такие ОФР не соответствуют международ-
ным тенденциям по  развитию прозрачности финансо-
вой информации. Многие ОФР вводят систему FATCA, 
которая заключается в  качественной идентификации 
клиентов и  контрагентов, для соответствия междуна-
родным стандартам и  повышения инвестиционной 
привлекательности для потенциальных клиентов [5;36];

В-третьих, это финансовые издержки для ОФР. 
У  российских ОФР, неприсоединившихся к  положени-
ям FATCA, существует риск безакцептного удержания 
30 процентного штрафа с  определенных долларовых 
банковских переводов в российские организации, если 
банк-контрагент или банк-корреспондент посчитает, 
что источником перечисляемых средств является до-
ход, связанный с  США. В  этом случае добросовестные 
клиенты ОФР несут налоговые издержки в виде штрафа 
за нарушения законодательства США.

Участие ОФР в  FATCA  несёт за  собой ряд обяза-
тельств. В частности, к таким обязательствам относятся 
предоставление информации о  конечных получате-
лях дохода по  каждой выплате дохода из  источников 
в США, подпадающего под FATCA.

Говоря о  преимуществе для Российской Федера-
ции, которые даёт FATCA, является то, что перечень 
сведений, подготовленный ОФР по каждому налогово-
му резиденту США, сначала передаются в ФНС России, 
Центральный Банк РФ (далее  — ЦБ РФ) и  Росфинмо-
ниторинг [4;5], а  затем в  IRS. Таким образом, государ-
ственные органы и ЦБ РФ получают максимальную ин-
формацию о налоговом резиденте США, что повышает 
уровень прозрачности операций на финансовых рын-
ках и  позволяет избежать уклонения от  уплаты нало-
гов.

Аналогом FATCA  является CRS (Common Reporting 
Standard) этот стандарт был разработан «Организа-
цией экономического сотрудничества и  развития». 
Равно как и  FATСA  целью CRS является обеспечение 
прозрачности финансов и  информации об  иностран-
ных налогоплательщиках, а  также предотвращение 
уклонения от  уплаты налогов. Российская Федерация 
вступила в  правоотношения путем подписания ФНС 
России в 2016 году Соглашения компетентных органов 
об  автоматическом обмене финансовой информацией 
от 29 октября 2014 года.
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Следует сделать вывод, что в  условиях санкцион-
ного давления российские ОФР находятся в законода-
тельном ограничении, что является ответной мерой 
на  санкции, введенные недружественными странами. 
Однако российские ОФР справились с  внедрением 
FATCA, путем подписания отдельных соглашений с  IRS 
и продолжают исполнять обязательства по FATCA. Так, 
ОФР отправляют отчеты в  IRS и  выполняют взятые 
на  себя обязательства, чем снижают риски для своих 
клиентов и  становятся более привлекательными для 
иностранных инвесторов, так как способствуют лик-

видации правонарушений, связанных с  уклонением 
от уплаты налогов.

Действительно, FATCA открывает новые перспективы 
для укрепления автоматического обмена информаци-
ей между государствами, повышает транспарентность 
на мировом уровне. В условиях нестабильной геополи-
тической ситуации следует улучшить сотрудничество 
субъектов финансового рынка в  целях обеспечения 
налоговой безопасности и взаимодействия в интересах 
налоговых органов и организаций финансового рынка.
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В среде практиков-юристов, а  также ученых, за-
нимающихся вопросами корпоративного права, 
существуют зачастую расхожие представления 

у сущности корпораций. Все это объяснимо историче-
скими причинами появления в  нашей стране данного 
института. Для начала отметим, что до настоящего вре-
мени законодательство Российской Федерации, о  чем 
пойдет речь ниже, не содержит определения термина 
«корпорация», существует множество трактовок данно-
го понятия.

В системе национальных счетов 2008  года, согла-
сованной на  международном уровне стандартном на-
боре рекомендаций по  исчислению показателей эко-

номической деятельности в  соответствии с  четкими 
правилами ведения счетов и учета на макроуровне, ос-
нованных на принципах экономической теории, на сай-
те ООН корпорация трактуется как юридическое лицо, 
созданное с  целью производства товаров или услуг 
для продажи их на  рынке, которое может быть источ-
ником прибыли или других финансовых выгод для ее 
собственника (собственников). Она находится в  кол-
лективной собственности акционеров, которые име-
ют полномочия назначать директоров, ответственных 
за  общее управление корпорацией [6]. В  свободной 
энциклопедии Википедия корпорация значится как ор-
ганизация бизнеса, основанная на  долевой собствен-
ности и  раздельной функции собственника и  управ-

LEGAL STATUS OF CORPORATIONS 
IN THE SYSTEM OF LEGAL ENTITIES 
OF RUSSIA

E. Simonova 
T. Alekhina 

E. Mosina 

Summary. The lack of legislative consolidation of the term “corporation” 
gives rise to many legal issues. The current practice in Russia leads to 
the synonymization of corporations with business entities, which does 
not seem quite right. Embedding the word “corporation” in the name 
of legal entities also leads to some confusion. Borrowing Western 
practices in corporate regulation does not always have a positive effect 
on Russian economic and legal realities.
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ления [3]. В  дискуссионном документе по  программе 
Гарвардской школы права по  корпоративному управ-
лению отмечено, что корпорация  — это организация, 
обычно группа людей или компания, уполномоченная 
государством действовать как единое целое (юриди-
ческое лицо, признанное частным и  публичным пра-
вом «рожденным на  основании закона»; юридическое 
лицо в юридическом контексте) и признаны таковыми 
по закону для определенных целей [7]. В Encyclopaedia 
Britannica корпорация представляется как определен-
ная организационно-правовая форма лиц и материаль-
ных ресурсов, зарегистрированная государством для 
целей ведения бизнеса [1]. Хотя, по сути, речь об объе-
динении предприятий по типу корпораций была в 90-е 
годы, когда в свет вышел Закон РСФСР «О предприятиях 
и  предпринимательской деятельности» от  25  декабря 
1990  года № 445–1, в  котором статья 13 декларирова-
ла добровольное договорное объединение предпри-
ятий для развития, действовавшее на  основе устава 
[4]. В  правовом поле нашей страны сразу появилось 
понятие «государственная корпорация» в  Федераль-
ном законе от  8  июля 1999 г. № 144-ФЗ «О  реструкту-
ризации кредитных организаций» (в  настоящее время 
утратил силу) в  отношении агентства по  реструктури-
зации кредитных организаций, где данная организаци-
онно-правовая форма агентства была обозначена как 
«государственная корпорация», созданная Российской 
Федерацией, статус, цель деятельности, функции и пол-
номочия которой определялись Федеральным законом 
«О некоммерческих организациях» и Федеральным за-
коном «О  реструктуризации кредитных организаций». 
Агентство создавалось с целью реструктуризации кре-
дитных организаций как небанковская кредитная ор-
ганизация в форме закрытого акционерного общества 
с  уставным капиталом в  размере 10 млрд. рублей [17] 
и  просуществовало пять лет. В  2003 году появляется 
Агентство по  страхованию вкладов, имеющее статус 
государственной корпорации  — единственной на  тот 
момент в  России, созданной Российской Федераци-
ей, деятельность основана на  Федеральном законе 
от  23  декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О  страховании вкла-
дов в  банках Российской Федерации» и  иных норма-
тивно-правовых актах [13]. Данное агентство в течение 
четырех лет не имело аналогов и лишь в 2007 году про-
изошел некий прорыв по  образованию юридических 
лиц в аналогичном правовом статусе. В этот год в стра-
не появились такие государственные корпорации как 
ВЭБ.РФ [10], Российская корпорация нанотехнологий 
[11], Фонд содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства [12], Государственная корпо-
рация по  строительству олимпийских объектов и  раз-
витию города Сочи как горноклиматического курорта 
[16], Государственная корпорация «Ростехнологии» 
[14], Государственная корпорация по атомной энергии 
«Росатом» [9] .

Информация с  сайта Руспрофиль показывает, что 
на сегодняшний день действующих и имеющих в своем 
названии термин «корпорация» почти 3000 юридиче-
ских лиц, из них коммерческих корпоративных органи-
заций  — более 2000, некоммерческих корпоративных 
организаций  — более 50, коммерческих унитарных 
организаций  — около 10, некоммерческих унитарных 
организаций — более 40 [18]. Важным является то, что 
все эти организации не имеют ничего общего с корпо-
рациями, рассматриваемыми нами в данной работе.

В 2012 году в ГК РФ была внесена поправка, касающа-
яся предмета гражданского законодательства, корпо-
ративные отношения стали составной частью граждан-
ского законодательства. Ключевыми в  корпоративных 
отношениях, являющихся предметом гражданского 
права, стали юрлица, с чем связана специфика особых 
гражданско-правовых связей [3]. Однако до настояще-
го времени ГК РФ не  содержит четкого определения 
«корпорация», что приводит к  ряду затруднительных 
для трактования правовых ситуаций. Анализ действу-
ющего ГК РФ позволяет говорить лишь об имеющемся 
определении «корпорации», содержащемся в  статье 
65.1 ГК РФ, которое, на  наш взгляд, является не  очень 
удачным в  виду недостаточного количества перечис-
ленных признаков: обозначено, что корпорация — это 
юридическое лицо, обладающее двумя признаками 
(право членства и  наличие высшего органа). Однако, 
если обратиться к пп. 8 п. 3 ст. 50 ГК РФ, мы увидим, что 
к  некоммерческим организациям относятся государ-
ственные учреждения, в  том числе государственные 
академии наук, которые по  своей правовой приро-
де имеют членов академии и  в  роли высшего органа 
управления госакадемии выступает общее собрание 
членов. Но, вопреки ст. 65.1 ГК РФ, обладая некоторыми 
признаками корпорации, академия наук не  относится 
к таковым, что еще раз подтверждает неточность зако-
нодательного регулирования корпорации, в  которой 
основным признаком, прежде всего, является объе-
динение имущества, что никак не  распространяется 
на  академию, где собственником имущества является 
Российская Федерация. Аналогичная ситуация и  с  ре-
лигиозными объединениями. В  связи с  этим можно 
предложить трактовку корпорации как добровольное 
объединение лицами имущества для достижения об-
щей совместной цели, основанное на договоре, с воз-
можной регистрацией юридического лица. Ключевым 
здесь будет являться именно объединение имущества 
для совместной деятельности, отделенное от учредите-
лей корпорации, причем не  только юридических лиц, 
но и некоторых неправосубъектных объединений.

Корпорацию по  мнению некоторых ученых можно 
считать разновидностью гражданско-правового со-
общества, но  по общепринятой практике корпорации 
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считают все же юридическими лицами. И данная пози-
ция требует некоторого разъяснения с  точки зрения 
трактования, так как смысловая нагрузка юридическо-
го лица состоит в обособлении имущества, как его при-
знака, а в корпорациях имеет место отделение имуще-
ства учредителей от  имущества корпорации. Именно 
в  этой связи имеет место быть, по  мнению некоторых 
юристов, так называемый «корпоративный щит» кор-
порации против кредиторов, защищающий имущество 
участников корпорации от  требований кредиторов. 
Данная позиция является спорной в  части действия 
норм законодательства о банкротстве, в котором в ста-
тье 61.11 говорится о  субсидиарной ответственности 
за невозможность полного погашения требований кре-
диторов [15]. Судебная практика показывает в данном 
аспекте определенную динамику с  выработкой еди-
ного критичного подхода к лицам, негативно повлияв-
шим на  деятельность организации. Примером может 
служить определение Верховного суда РФ, касающееся 
привлечения к субсидиарной ответственности учреди-
теля общества [5] .

По разновидности выделяют коммерческие и  не-
коммерческие типы объединения имущества корпора-
ции, также как и  по  видам юридические лица делятся 
на  коммерческие и  некоммерческие. Коммерческие 
организации разделяются на корпорации и унитарные 
организации. Конструкция унитарного предприятия су-
ществует только в российском правопорядке и об этом 
подробнее будет сказано ниже.

В европейском континентальном праве также как 
и в России появились коммерческие корпорации двух 
разновидностей, а  именно: акционерные общества 
и  общества с  ограниченной ответственностью, являю-
щиеся различными по  видам корпораций и  по  видам 
юридических лиц. В  США корпорации создаются в  со-
ответствии с  законами отдельных штатов и  регулиру-
ются законами штатов. Государственные корпорации 
регулируются федеральным законом, в  первую оче-
редь, через Комиссию по  ценным бумагам и  биржам. 
В  англо-американском праве только один вид корпо-
раций  — компания с  ограниченной ответственностью 
на паях (company limited by shares), существование ко-
торой возможно в  таких разновидностях как: публич-
ная компания (public limited company) и частная компа-
ния (private limited company) или как ее часто называют 
закрытая компания (closed corporation). Причем кон-
троль осуществляется только за публичными компани-
ями, в отличие от частных компаний [8] .

Деление на  публичные и  не  публичные компа-
нии в  России также присутствует, что заимствовано 
из  англо-американского права, а  точнее соответству-
ет американской концепции экономического анализа 

права. Public limited company является аналогом ак-
ционерного общества в нашей стране, а private limited 
company  — аналогом обществ с  ограниченной от-
ветственностью. Однако попытка переложить нормы 
англо-американского права на  действующее россий-
ское законодательство не  представляется возможным 
в  виду сильного различия в  нормативно-правовом 
регулировании выше обозначенных юридических лиц 
и  в  целом отсутствия единства в  юридической кон-
струкции данных организаций.

Юридическое лицо должно обладать имуществом 
в  соответствии с  действующим гражданским законо-
дательством нашей страны. Существует два разных 
подхода к юридическим лицам, в том числе к коммер-
ческим корпорациям. Один подход  — континенталь-
ный, который близок России, — это так называемый 
«контроль на входе», когда происходит контроль юри-
дического лица в  процессе его создания с  последу-
ющей записью в  едином государственном реестре 
юридических лиц, после чего контролирующая функ-
ция в  рамках гражданского правового регулирования 
прерывается. В  англо-американском праве действует 
последующий контроль корпораций в  виде проверки 
на состоятельность, что позволяет прийти к выводу, что 
американское право в отношении компаний не являет-
ся либеральным, а по сравнению с российским видится 
достаточно жестким.

Управление в  корпорациях (управление в  хозяй-
ственных обществах) в соответствии с п. 3 ст. 66.3 ГК РФ 
осуществляется участниками в соответствии с уставом. 
Помимо этого, для реализации корпоративных прав 
участники могут заключить корпоративный договор. 
Термин «корпоративный договор» впервые зафиксиро-
ван в Федеральном законе от 3 декабря 2011 г. № 380-ФЗ 
«О хозяйственных партнерствах», где в ст. 18 отмечено: 
«система, структура и полномочия органов управления 
партнерства, порядок осуществления ими деятельно-
сти и прекращения деятельности определяются согла-
шением об управлении партнерством с учетом положе-
ний настоящего Федерального закона». В соответствии 
с п. 1 ст. 67.2 ГК РФ предмет корпоративного договора 
ограничен двумя моментами: порядком голосования 
и отчуждением или приобретением долей.

Корпоративный договор известен не  только аме-
риканцам, в континентальной Европе он также приме-
няется за исключением отличия — он законодательно 
во  многих странах не  регулируется. В  России корпо-
ративный договор, предусмотренный ст. 67.2 ГК РФ, 
не стоит смешивать с корпоративным договором, пред-
усмотренным в законе об ООО и АО, в силу не приведе-
ния норм законов об ООО и АО в соответствие с ГК РФ. 
Тексты законов об  ООО и  АО в  части корпоративного 
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договора таже различны при сравнении. На  практике 
юристы зачастую ссылаются на  нормы специального 
закона, однако в силу ст. 3 ГК РФ нормы гражданского 
права, содержащиеся в  других законах, должны со-
ответствовать ГК РФ. Несмотря на  это противоречие, 
несомненно, что корпоративный договор не  призван 
регулировать неограниченный круг отношений и име-
ет ряд ограничений, например, в случае единственного 
участника в  обществе корпоративный договор заклю-
чить невозможно.

В коммерческой сфере выделяют следующие корпо-
рации:

1. 1. Товарищества, действующие без устава, несущие 
личную субсидиарную ответственность по  дол-
гам корпорации без участия имущества в устав-
ном капитале, специальных руководящих орга-
нов. Товарищ действует от  имени товарищества 
в гражданском обороте, по долгам отвечают все 
товарищи в  случае неспособности нести ответ-
ственность в силу отсутствия личного имущества 
товарищем, заключившим сделку. Данный вид 
взаимодействия говорит о наличии доверитель-
ных отношений между участниками юридическо-
го лица, так как в противном случае объединение 
теряет смысл. Исторически сложилось, что таким 
наиболее распространенным видом юридиче-
ского взаимодействия является семейный.

2. 2. Общества, действующие на  основании устава 
с  коллегиальным органом, только общество от-
вечает по долгам, участники общества по долгам 
общества не отвечают. Хозяйственные общества 
могут быть компаниями одного лица. Общества 
и товарищества рассчитаны на внесение имуще-
ственного вклада в  виде денег или иного иму-
щества, что требует привлечение состоятельных 
участников. Для не  имеющих возможности ма-
териальных и  денежных вкладов приемлемыми 
стали кооперативы.

3. 3. Производственные кооперативы. Родиной коо-
перативов считается Англия. В России также есть 
достаточно богатый опыт кооперативов. Истори-
чески они назывались артелями (сельскохозяй-
ственными и  т. д.). Сегодня в  нашей стране коо-
перативов насчитывается более 100 тысяч. Они 
имеют особый тип юридического лица и являют-
ся особым видом корпораций, так как в них один 
участник равен одному голосу, вне зависимости 
от  размера вклада; в  конечном итоге образует-
ся имущество, которое делится по паям (паевой 
взнос). Вклад в  кооперативе может быть трудо-
вым и  наиболее адаптирован данный коопера-
тив для среднего и  малого бизнеса. Разделение 
в данной подгруппе кооперативов на производ-
ственные и  потребительские является важным. 

Производственные кооперативы выполняют 
определенную экономическую функцию, полу-
ченные доходы распределяются между участ-
никами по  паям, которые одинаковые. Мелкие 
организации, входящие в  данный кооператив, 
требуют финансовой поддержки, а  именно по-
средством привлекаемых юридических лиц, уча-
ствующих в  объединении своими денежными 
взносами.

По разновидностям выделяют производственные 
и потребительские кооперативы. Основные положения 
о потребительских кооперативах установлены в ст. 123.2 
ГК РФ. И  потребительский и  производственный коопе-
ратив может заниматься хозяйственной деятельностью, 
но производственный кооператив доходы от такой де-
ятельности может распределять между своими члена-
ми, и  он коммерческая организация. Потребительский 
кооператив даже в  случае появления прибыли между 
участниками ее распределять не  имеет права, в  силу 
чего он является некоммерческой организацией.

В некоммерческой сфере выделяют три типа корпо-
раций:

1. 1. Потребительские кооперативы  — это особая 
форма некоммерческой корпорации.

2. 2. Ассоциации (союзы). Это либо общественные ор-
ганизации в  виде добровольного объединения 
граждан, либо это объединение граждан и юри-
дических лиц (например, торговая промышлен-
ная палата). Объединение имущества членов 
в  виде членских взносов является важным при-
знаком данного вида корпораций, а также заня-
тие любой законной некоммерческой деятельно-
стью.

3. 3. Товарищества собственников недвижимости 
(ТСН) (п. 1 ст. 123.12 ГК РФ). Функционируют в ка-
честве ТСЖ либо в виде СНТ. Жилищные, гараж-
ные, дачные и  прочие кооперативы существуют 
временно до  момента полной уплаты паевого 
взноса участниками.

В коммерческой сфере трем типам коммерческих 
корпораций (товарищества, общества, производствен-
ный кооператив) противостоит одна унитарная органи-
зация — унитарные предприятия.

В некоммерческой сфере трем типам некоммерче-
ских корпораций (потребительский кооператив, ассо-
циация (союз), товарищество собственников жилья) 
противостоит несколько унитарных организаций.

Некоммерческие унитарные организации  — это 
фонды и учреждения. Аналогом учреждений являются 
автономные некоммерческие организации (АНО) .

ПРАВО

176 Серия: Экономика и Право №3 март 2023 г.



Особое внимание стоит уделить отдельной группе 
унитарных организаций, конструкции которой имеют 
особый правовой статус, объединенные в  одну груп-
пу достаточно условно: государственные корпорации 
(в  настоящее время действует 6 госкорпораций), го-
скомпании (действует 1 госкомпания), публично-пра-
вовые компании (действует 2 публично-правовых 
компаний). Госкорпорации в  России функционируют 
как юрлица в соответствии с специальными федераль-
ными законами, являются собственниками своего иму-
щества, государство по  долгам госкорпорации не  от-
вечает, а  они, в  свою очередь, не  отвечают по  долгам 
государства, тем самым являются типичными частными 
собственниками. К ним относятся: Агентство по страхо-
ванию вкладов, Внешэкономбанк, Росатом, Роскосмос, 
Ростехнологии, Фонд содействия реформированию 
ЖКХ. Госкорпорациям Росатом, Роскосмос, Ростехно-
логии подчиняются юридические лица разных орга-
низационно-правовых форм. Госкомпании Российские 
автомобильные дороги (Росавтодор) имущество (авто-
мобильные трассы) дается государством в доверитель-
ное управление на 40 лет в отличие от госкорпораций, 
которым имущество предается государством в  соб-
ственность. Публично-правовая компания «Фонд раз-
вития территорий»  — не  отвечает по  обязательствам 
своего учредителя (РФ), и  наоборот, также не  может 
быть признана банкротом, имеет право выпускать об-
лигации (что на  наш взгляд противоречит принципам 

действия некоммерческой организации). Вторая пу-
блично-правовая компания была создана в  2020 году, 
называется «Застройщик», является заказчиком строи-
тельства, которое осуществляется за  счет средств фе-
дерального бюджета. Здесь существует проблема уча-
стия государства в  публично-правовых образованиях 
в гражданском обороте, которая решается с помощью 
конструкции юридических лиц публичного права, кото-
рые в нашей правовой системе не предусмотрены.

Многообразие юридических лиц достаточно трудно 
укладывается в четкую графическую классификационную 
схему. Правовое регулирование, имеющиеся пробелы 
и  даже противоречия в  законодательстве не  позволяет 
этого сделать однозначно. К тому же попытка частичного 
заимствования западной практики не всегда положитель-
ным образом отражается на российских экономических 
и правовых реалиях. Отдельные конструкции возможны 
для применения в  нашей стране, но  в  таком случае по-
требуется глобальная реформа законодательства, что по-
влечет за собой экономические преобразования, требу-
ющие финансовых вливаний со стороны государства, что 
представляется не  целесообразным. Слаженная работа, 
достижения консенсусов по  разным проблемным четко 
не  урегулированным вопросам экономистов-практиков 
с  юристами позволит добиться максимального эффекта 
в  создании эффективной институциональной системы 
под названием корпорация.
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Аннотация. В статье анализируются изменения законодательства по-
следних лет о порядке лицензирования деятельности по тушению пожа-
ров. Особое внимание уделяется вопросам несовершенства законода-
тельства и  подзаконных нормативных актов, регулирующих указанную 
сферу деятельности. Предлагаются конкретные поправки и  дополнения 
в действующие нормативные правовые акты различного уровня.

Ключевые слова: лицензирование деятельности, соискатель лицензии 
(лицензиат), пожароопасные объекты, федеральные территории, задачи 
гражданской обороны, задачи по  предупреждению и  ликвидации чрез-
вычайных ситуаций.

Всоответствии со статьей 37 Федерального закона 
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
[1] руководители организаций обязаны обеспе-

чивать создание и  содержание подразделений пожар-
ной охраны на объектах, включенных в утвержденный 
Правительством Российской Федерации перечень объ-
ектов, критически важных для национальной безопас-
ности страны, других особо важных пожароопасных 
объектов, особо ценных объектов культурного наследия 
народов Российской Федерации, закрытых администра-
тивно-территориальных образований, федеральных 
территорий, где создаются объектовые, специальные 
и  воинские подразделения федеральной противопо-
жарной службы исходя из  требований, установленных 
статьей 97 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о  требованиях пожарной без-
опасности» [2]. В  большей степени данное требование 
имеет отношение к производственным объектам. Более 
конкретные требования к размещению подразделений 
пожарной охраны и пожарных депо на производствен-
ных объектах изложены в  ст. 97 Федерального закона 
от  22  июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент 

о  требованиях пожарной безопасности» [2]. В  соответ-
ствии с  указанным законом подразделения пожарной 
охраны и  пожарные депо размещаются на  следующих 
производственных объектах:

1. 1) с  суммарным объемом зданий категорий А  и Б 
по пожарной и взрывопожарной опасности и по-
мещений категорий А и Б по пожарной и взрыво-
пожарной опасности в составе зданий категории 
В  по  пожарной и  взрывопожарной опасности 
более 100 тысяч кубических метров и (или) с еди-
новременно обращающимися в  наружных тех-
нологических установках пожароопасными, 
пожаровзрывоопасными и взрывоопасными тех-
нологическими средами массой более 100 тысяч 
тонн. Объемы зданий, помещений и масса техно-
логических сред суммируются, при этом подраз-
деления пожарной охраны создаются на  произ-
водственных объектах с  суммарным числовым 
значением более 100 тысяч;

2. 2) с суммарным объемом зданий категории В по по-
жарной и  взрывопожарной опасности более 2 
миллионов кубических метров;
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3. 3) атомных электростанций вне зависимости 
от  мощности, тепловых электростанций мощно-
стью 1000 мегаватт и  более, гидроэлектростан-
ций мощностью 1500 мегаватт и более.

Подразделения пожарной охраны оснащаются по-
жарными автомобилями исходя из  специфики про-
изводственных объектов, требуемого расхода воды 
на  наружное пожаротушение, однородности средств 
пожаротушения, а также с учетом показателей пожар-
ной опасности, токсичности, химической активности 
хранящихся и  обращающихся на  производственных 
объектах веществ и материалов. Тип и количество по-
жарных автомобилей подразделений пожарной охра-
ны на производственных объектах определяются с уче-
том привлекаемых для тушения пожара сил и средств 
других подразделений пожарной охраны пожар-
но-спасательного гарнизона исходя из  установленно-
го частью 1 статьи 76 Федерального закона от 22 июля 
2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требовани-
ях пожарной безопасности» [2] условия прибытия к ме-
сту пожара.

В соответствии со  ст. 37 Федерального закона 
от  21.12.1994 № 69-ФЗ «О  пожарной безопасности» [1] 
пожарная охрана  — совокупность созданных в  уста-
новленном порядке органов управления, подразделе-
ний и организаций, предназначенных для организации 
профилактики пожаров, их тушения и проведения воз-
ложенных на них аварийно-спасательных работ.

Основными задачами пожарной охраны являются: 
организация и осуществление профилактики пожаров; 
спасение людей и  имущества при пожарах, оказание 
первой помощи; организация и  осуществление туше-
ния пожаров и  проведения аварийно-спасательных 
работ.

Деятельность по  тушению пожаров является ли-
цензированным видом деятельности в  соответствии 
с  Федеральным законом от  04.05.2011 № 99-ФЗ «О  ли-
цензировании отдельных видов деятельности» [3]. 
Требования данного закона распространяются на  все 
виды пожарной охраны, определённые в  статье 4 Фе-
дерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» [1] кроме деятельности добровольной 
пожарной охраны.

Лицензирование деятельности по  тушению по-
жаров в  населённых пунктах, на  производственных 
объектах и  объектах инфраструктуры в  соответствии 
с Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 28.07.2020 № 1131 «Об утверждении Положения 
о лицензировании деятельности по тушению пожаров 
в  населенных пунктах, на  производственных объектах 

и  объектах инфраструктуры» [4] осуществляется МЧС 
России, включая его территориальные органы  — ор-
ганы, специально уполномоченные решать задачи 
гражданской обороны и  задачи по  предупреждению 
и  ликвидации чрезвычайных ситуаций по  субъектам 
Российской Федерации.

При проведении проверок соискателей лицен-
зии (лицензиатов) деятельности по  тушению пожаров 
в  населённых пунктах, на  производственных объектах 
и  объектах инфраструктуры лицензирующий орган 
осуществляет проверку соответствия соискателей ли-
цензии (лицензиатов) лицензионным требованиям при 
осуществлении лицензируемого вида деятельности, 
к которым относятся [4]:

а)  наличие у соискателя лицензии (лицензиата) зда-
ний, помещений и  сооружений установленного 
в  соответствии со  статьей 33 Федерального за-
кона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регла-
мент о  требованиях пожарной безопасности» [2] 
типа и принадлежащих ему на праве собственно-
сти или ином законном основании, размещенных 
на  территории поселений и  городских округов 
с  учетом требований статьи 76 Федерального 
закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, а в случае разме-
щения на  территории производственных объек-
тов — в соответствии со статьей 97 Федерального 
закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

б)  наличие у  соискателя лицензии (лицензиата) не-
обходимых для осуществления лицензируемого 
вида деятельности мобильных средств пожаро-
тушения, первичных средств пожаротушения, 
средств связи, огнетушащих веществ, средств 
спасения, пожарного оборудования, средств ин-
дивидуальной защиты пожарных, средств само-
спасения пожарных, принадлежащих ему на пра-
ве собственности или ином законном основании, 
предусматривающем право владения и пользова-
ния, и соответствующих установленным требова-
ниям, а также технической документации на ука-
занные средства, вещества и оборудование;

в)  наличие у  соискателя лицензии или лицензиата 
работника, ответственного за осуществление ли-
цензируемого вида деятельности, заключившего 
с соискателем лицензии или лицензиатом трудо-
вой договор, имеющего высшее или среднее про-
фессиональное образование по  специальности 
«Пожарная безопасность», либо высшее образо-
вание по  направлению подготовки «Техносфер-
ная безопасность» (профиль  — «Пожарная безо-
пасность»), либо иное высшее образование при 
условии получения дополнительного профессио-
нального образования по  типовой дополнитель-
ной профессиональной программе — программе 
профессиональной переподготовки, утверж-
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денной лицензирующим органом, и  имеющего 
стаж работы не менее 5 лет в организациях, осу-
ществляющих лицензируемый вид деятельности 
на  должностях, связанных с  выполнением работ 
(оказанием услуг), составляющих лицензируемый 
вид деятельности, и  (или) службы в  организаци-
ях (учреждениях) федеральной противопожар-
ной службы Государственной противопожарной 
службы на  должностях, связанных с  осуществле-
нием лицензируемого вида деятельности. Работ-
ник может быть ответственным за осуществление 
лицензируемого вида деятельности только у  од-
ного юридического лица или индивидуального 
предпринимателя;

г)  наличие в  штате у  соискателя лицензии или ли-
цензиата работников, выполняющих работы (ока-
зывающих услуги), составляющие лицензируемый 
вид деятельности (при выполнении 1 или 2 видов 
работ (услуг)  — не  менее 2 человек, при выпол-
нении 3 или 4 видов работ (услуг)  — не  менее 3 
человек, при выполнении 5 и  более видов работ 
(услуг) — не менее 5 человек), заключивших с со-
искателем лицензии или лицензиатом трудовые 
договоры;

д)  отсутствие медицинских противопоказаний для 
исполнения должностных обязанностей у  лиц, 
указанных в подпунктах «в» и «г» настоящего пун-
кта;

е)  получение лицами, указанными в подпунктах «в» 
и  «г» настоящего пункта, не  реже 1 раза в  5 лет 
соответствующего выполняемым работам (оказы-
ваемым услугам) в области лицензируемого вида 
деятельности дополнительного профессиональ-
ного образования по  типовым дополнительным 
профессиональным программам  — программам 
повышения квалификации.

ж)  выполнение лицензиатом положений норматив-
ных правовых актов и  нормативных документов 
по пожарной безопасности в части организации 
тушения пожаров и  проведения аварийно-спа-
сательных работ, в  том числе с  использованием 
средств индивидуальной защиты органов дыха-
ния и зрения в непригодной для дыхания среде, 
организации деятельности пожарно-спасатель-
ных гарнизонов, организации и  несения кара-
ульной службы, подготовки личного состава по-
жарной охраны, проведения аттестации на право 
осуществления руководства тушением пожаров 
и  ликвидацией чрезвычайных ситуаций, а  также 
привлечения сил и  средств подразделений по-
жарной охраны, пожарно-спасательных гарнизо-
нов для тушения пожаров и проведения аварий-
но-спасательных работ;

з)  соблюдение лицензиатом требований к  порядку 
учета пожаров и  их последствий, установленных 

федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на решение задач в области по-
жарной безопасности.

Важность обсуждаемой темы обусловлена несовер-
шенством существующей в  настоящее время норма-
тивно — правовой базы по вопросам лицензирования 
и осуществления лицензионной деятельности по туше-
нию пожаров в населенных пунктах, на производствен-
ных объектах и  объектах инфраструктуры. Хочется от-
метить ряд проблемных вопросов, возникающих при 
реализации указанных выше положений нормативно — 
правовых документов лицензирующими органами.

Требования Постановления Правительства РФ 
от  28.07.2020 № 1131 «Об  утверждении Положения 
о лицензировании деятельности по тушению пожаров 
в  населенных пунктах, на  производственных объектах 
и  объектах инфраструктуры» [4] не  содержат четкого 
и закрытого перечня работ, услуг, составляющих лицен-
зируемый вид деятельности. Такая ситуация не  может 
быть признана верной и  нуждается в  корректировке. 
Для упорядочения действий представителя лицензиру-
ющего органа при проведении контрольно — надзор-
ных мероприятий в  отношении соискателей лицензии 
(лицензиатов) необходимо разработать четко регла-
ментированный порядок, закрепив его в  вышеназван-
ном документе.

В требованиях подпункта «а» пункта 3 Постановле-
ния Правительства РФ от  28.07.2020 № 1131 следует 
обозначить также и возможность размещения соиска-
теля лицензии (лицензиата) в  зданиях, приспособлен-
ных для зданий пожарных депо. Там же следует отраз-
ить необходимость соответствия указанных зданий 
(помещений, сооружений) требованиям нормативных 
документов, в частности требованиями приказа Мини-
стерства труда и  социальной защиты РФ от  11.12.2020 
№ 881н «Об  утверждении Правил по  охране труда 
в  подразделениях пожарной охраны» [8] и  Приказа 
МЧС России от 01.10.2020 № 737 «Об утверждении Руко-
водства по организации материально — технического 
обеспечения МЧС России» [5] .

В подпункте «б» пункта 3 Постановления Правитель-
ства РФ от 28.07.2020 № 1131 не определен обязатель-
ный перечень необходимого для осуществления ли-
цензируемого вида деятельности мобильных средств 
пожаротушения, первичных средств пожаротушения, 
средств связи, огнетушащих веществ, средств спасе-
ния, пожарного оборудования, средств индивидуаль-
ной защиты пожарных, средств самоспасения пожар-
ных. Такое положение дел крайне опасно, поскольку 
в процессе боевых действий может привести к необра-
тимым последствиям и утратам.
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В подпункте «в» пункта 3 не определено, что долж-
ностное лицо, ответственное за осуществление лицен-
зируемого вида деятельности с подтверждённым обра-
зованием и  стажем работы следует иметь по  каждому 
месту осуществления деятельности лицензиата.

В подпункте «г» пункта 3 количество работников, со-
стоящих в штате у соискателя лицензии или лицензиата, 
выполняющих работы (оказывающих услуги), составля-
ющие лицензируемый вид деятельности, не определя-
ется в  соответствии с  расчетными методиками опре-
деления численности личного состава (приказ МЧС 
России от  15.10.2021 № 700 «Об  утверждении методик 
расчета численности и технической оснащенности под-
разделений пожарной охраны» [6], СП 232.1311500.2015 
Свод правил. Пожарная охрана предприятий [9]) .

В соответствии с требованиями приказа МЧС России 
от 24.09.2019 № 505 «Об организации лицензирования 
отдельных видов деятельности в МЧС России и его тер-
риториальных органах» [7], к полномочиям территори-
альных органов МЧС России отнесено участие в прове-
дении проверок соискателей лицензий (лицензиатов), 
претендующих осуществлять (осуществляющих) дея-
тельность по  тушению пожаров на  производственных 
объектах и  объектах инфраструктуры управлений, 

организующих деятельность подчинённых пожарных, 
пожарно  — спасательных, поисково  — спасательных 
и  аварийно  — спасательных формирований и  других 
сил МЧС России на  территории субъекта РФ. Одна-
ко оказанное положение отсутствует в  полномочиях 
специальных подразделений ФПС, в  результате чего 
участие должностных лиц управлений, организующих 
деятельность подчинённых пожарных, пожарно — спа-
сательных, поисково  — спасательных и  аварийно  — 
спасательных формирований и других сил МЧС России 
на  территории субъекта РФ в  проведении проверок 
соискателей лицензий (лицензиатов), претендующих 
осуществлять (осуществляющих) деятельность по  ту-
шению пожаров на  производственных объектах зача-
тую невозможно в виду отсутствия форм допуска к све-
дениям, составляющим государственную тайну.

Все вышеперечисленное, а  именно  — несоответ-
ствия и противоречия, имеющиеся в нормативных до-
кументах, в значительной мере затрудняют и усложня-
ют практическую деятельность, связанную с тушением 
пожаров и проведением аварийно-спасательных работ 
и  свидетельствуют о  необходимости внести измене-
ния в законодательную базу по вопросам организации 
и осуществления лицензионной деятельности и лицен-
зионного контроля.
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Аннотация. Вопросы коллизии и конкуренции уголовно–правовых норм 
представляют особую сложность не  только для правоприменительной 
практики, но  и  для доктрины уголовного права. Несмотря на  репрезен-
тативность научных трудов по исследуемой проблематике до настоящего 
момента отсутствует единообразный подход к  пониманию не  только со-
держания указанных понятий, но и к вопросу их соотношения. Примене-
ние сравнительно–правового метода к изучению коллизии и конкуренции 
уголовно–правовых норм позволяет ответить на поставленные вопросы. 
Результаты исследования свидетельствуют о наличии отличительных при-
знаков, что свидетельствует о различии анализируемых правовых фено-
менов.

Ключевые слова: уголовное право, конкуренция уголовно–правовых 
норм, коллизия, Уголовный кодекс Российской Федерации, сравнитель-
но–правовой анализ, семантика.

Введение

И сследование конкуренции и коллизии правовых 
норм заслуга правовой доктрины, в  большей 
части вопросы конкуренции изучались уголов-

но–правовой наукой. Тем не  менее отсутствие зако-
нодательной регламентации приводит к  различному 
пониманию сущности исследуемых явлений. Диаме-
трально различаются подходы к пониманию признаков 
анализируемых терминов, что в  свою очередь приво-
дит к различному содержанию, вкладываемых в изуча-
емые понятия.

Исследование содержания понятий коллизия и кон-
куренция уголовно–правовых норм целесообразно на-
чинать с анализа их семантики.

Обратимся к априорно иностранному термину «кол-
лизия». Впервые в общеупотребительном значении ему 
дается объяснение еще в дореволюционное время. Так, 
в словаре иностранных слов 1866 года указано следу-
ющее — «от латинского collisio, colligere — столкнуть 
одно с  другим, столкновение» [12, с.  136]. Латинско–
русский словарь под редакцией  И.Х. Дворецкого опре-
деляет коллизию как:

1. 1) столкновение;
2. 2) выдавливание, выталкивание;
3. 3) сотрясение [10, с. 204] .

В советское время происходит трансформация 
вкладываемого в  термин значения, что наглядно про-
слеживается в  словаре иностранных слов 1949  года 
[16, с. 307], который определяет коллизию как столкно-
вение противоположных сил, стремлений и интересов. 
Аналогичным образом коллизия определяется в слова-
ре Академии Наук СССР 1956 года [18, c. 1167]. В новом 
определении усматривается идеологическое влияние 
диалектического закона единства и  борьбы противо-
положностей.

Большая советская энциклопедия дает понятия кол-
лизии законов и прав. Коллизия законов определяется 
как расхождение или противоречие между законами. 
При этом указывается, что для советского законода-
тельства она законов не характерна в отличие от буржу-
азных стран. Ссылаясь на  статью 20 Конституции СССР 
делается оговорка о приоритете общесоюзных законов 
над законами республик. Коллизия прав определяет-
ся как столкновение двух или нескольких притязаний 
по отношению к одному и тому же объекту [2, с. 627].

COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS  
OF THE COLLISION AND COMPETITION 
OF CRIMINAL LAW NORMS

D. Tugutova 

Summary. The issues of collision and competition of criminal law norms 
are of particular complexity not only for law enforcement practice, but 
also for the doctrine of criminal law. Despite the representativeness 
of scientific works on the subject under study, there is still no uniform 
approach to understanding not only the content of these concepts, 
but also to the question of their relationship. The application of the 
comparative legal method to the study of the collision and competition 
of criminal law norms allows us to answer the questions posed. The 
results of the study indicate the presence of distinctive features, which 
indicates the difference between the analyzed legal phenomena.

Keywords: criminal law, competition of criminal law norms, collision, 
Criminal Code of the Russian Federation, comparative legal analysis, 

semantics.
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Большой академический словарь русского языка 
под редакцией РАН 2007 года указывает юридическое 
значение: «расхождение между отдельными законами 
государства или противоречие законов, судебных ре-
шений и т. п. различных государств» [4, c. 239–240], что 
свидетельствует об однозначной закрепленности дан-
ного термина в  юридической науке. Это подтвержда-
ется и  широкой репрезентативностью научных работ, 
посвященных изучению коллизии.

Вместе с  тем, в  правовой доктрине наличествует 
плюрализм мнений относительно сущности самого 
термина коллизия и его соотношения с конкуренцией 
уголовно–правовых норм.

Представители первого подхода считают данные 
понятия синонимичными и  не  требующими разграни-
чения ( Л.В. Иногамова–Хегай [7, с.  9],  З.А. Незнамова 
[12, с. 8]) .

Диаметрально противоположна позиция о  необхо-
димости различия данных понятий, однако широка ва-
риативность взглядов по вопросу их соотношения:

1. 1. Конкуренция  — вид коллизии ( А.Ф. Черданцев 
[20, с. 60],  Н.А. Власенко [5, С. 39–48]);

2. 2. Коллизия  — вид конкуренции ( В.П. Малков [11, 
с. 98],  С.Ф. Сауляк [15, с. 87]);

3. 3. Конкуренция и  коллизия правовых норм не  на-
ходятся в отношении соподчинения:

 ♦ Конкуренция возникает в  случае противоречия 
правовых норм, а  коллизия предполагает нали-
чие двух и более правовых норм, регулирующих 
одно и то же общественное отношение, из кото-
рых применению подлежит лишь одна ( В.Н. Ку-
дрявцев [8, с. 244–245]) .

 ♦ Конкуренция — это противоречия внутри обосо-
бленных нормативных актов или отраслей, а кол-
лизия  — противоречия между нормами целых 
отраслей ( А.И. Бойко [1, с. 16]) .

4. 4. Н.Ф. Кузнецова приходит к выводу о том, что ло-
гичнее отказаться от неизвестного УК РФ и прак-
тике понятия «конкуренция», а  употреблять за-
конодательную терминологию о  квалификации 
по общей и специальной нормам [9, с. 125] .

О неоднозначном употреблении исследуемых тер-
минов свидетельствует и судебная практика. Так, в ре-
шениях Конституционного суда Российской Федерации 
наглядно прослеживается тенденция к отсутствию еди-
нообразия употребления данных терминов. К  приме-
ру, выявлены случаи одновременного употребления 
терминов коллизия и конкуренция в тексте одного ре-
шения: «… выступает в  качестве специальной нормы 
по отношению к общим положениям УПК РФ, а значит, 
в  случае коллизии между ними она обладает приори-

тетом исходя из общеправового принципа lex specialis 
derogat generali, определяющего критерий выбора 
в случае конкуренции общей и специальной норм, ре-
гулирующих одни и  те  же общественные отношения» 
[14] .

Для разрешения вопроса о соотношении исследуе-
мых понятий проведем диалектический анализ семан-
тики термина конкуренция уголовно–правовых норм. 
Само слово конкуренция нашло свое закрепление 
в  русском языке в  дореволюционное время, но  ранее 
чем коллизия. Словарь русского языка XVIII  века дает 
следующее определение: «от латинского concurrentia, 
непосредственно и  через французского concurrence, 
польского konkurencja  — соперничество» [?, с.  136]. 
Словотолкователь  И.Ф. Бурдона 1871  года указывает 
на происхождение термина от латинского «бежать вме-
сте» [19, с. 299] .

В советское время данный термин преломляется 
в силу идеологического противопоставления социали-
стического и  капиталистического обществ. В  словаре 
иностранных слов 1949 года конкуренция определяет-
ся через борьбу капиталистов, обостряющую противо-
речия, ведущую к  поражению и  смерти одних, победе 
и  господству других. В  социалистическом обществе 
вместо конкуренции предполагалось социалистиче-
ское соревнование, основанное на  товарищеской по-
мощи отставшим со стороны передовых, чтобы добить-
ся общего подъема [3, с. 385] .

Одно из первых определений понятия конкуренции 
уголовно–правовых норм принадлежит  А.А. Герцен-
зону, который понимал под ней наличие двух или не-
скольких уголовных законов, в равной мере предусма-
тривающих наказуемость деяния [6, с. 21].

Латинско–русский словарь дает множественные 
значения исследуемого термина:

1. 1) сбегаться (толпами), сходиться, стекаться
2. 2) скопляться;
3. 3) сталкиваться, набегать друг на друга, сшибаться;
4. 4) стремительно надвигаться;
5. 5) встречаться, соединяться, смыкаться;
6. 6) одновременно происходить, совпадать;
7. 7) согласоваться;
8. 8) прибегать, искать прибежища;
9. 9) соперничать, конкурировать [10, с. 226] .

Для выделения отличия между анализируемыми яв-
лениями в первую очередь надлежит выяснить условия 
возникновения указанных явлений.

Не стоит забывать, что и  коллизия, и  конкуренция 
правовых норм являются правовыми явлениями, соот-
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ветственно не могут существовать вне правового поля, 
а значит первым условием их возникновения является 
урегулированность общественных отношений право-
вой нормой, что отличает указанные понятия от пробе-
ла правового регулирования.

Вторым условием является наличие двух и  более 
правовых норм, регулирующих общественное отноше-
ние.

Третьим условием является регулирование двумя 
и  более правовыми нормами одного общественного 
отношения.

При указанных обстоятельствах коллизию и  конку-
ренцию правовых норм можно было  бы воспринять 
синонимичными понятиями. Однако тогда не  был  бы 
учтен важнейший признак, различающий эти понятия. 
Противоречия, лежащие в  основе коллизии правовых 
норм предполагают исключение возможности приме-
нения одной из  правовых норм, регулирующих обще-
ственное отношение. В  то  же время при конкуренции 
уголовно–правовых норм отсутствует противоречия, 
исключающие действие других правовых норм, регули-
рующих правовые отношения.

Следовательно, четвертым условием конкуренции 
правовых норм является отсутствие противоречия 
между ними противоречия.

К примеру, в  нарушение требований охраны труда 
водитель осуществляет перевозку груза, превышаю-
щего установленную норму, при этом нарушая правила 
дорожного движения, превышает скоростной режим, 
в  результате чего груз падает на  пассажира, которому 
причиняется тяжкий вред здоровью. При указанных 
обстоятельствах лицом нарушаются одновременно 
требования охраны труда и правила дорожного движе-
ния, действия которых не  исключают друг друга. При 
этом правоприменителю с учетом фактических обстоя-
тельств дела надлежит выбрать наиболее подходящую 
правовую норму между частью 1 статьи 143 и частью 1 
статьи 264 УК РФ.

Пятым условием конкуренции правовых норм по-
лагаем их равную юридическую силу, поскольку нормы 
большей юридической силы всегда имеют приоритет.

Заключение

На наш взгляд необходимо как выделять конкуренцию 
уголовно–правовых норм, так и  делать это в  отличном 
от  коллизии смысле, поскольку существенной характе-
ристикой синонимии является семантическое тождество 
либо близость терминов. Анализ вышеприведенных лек-
сических значений изучаемых терминов свидетельствует 
о том, что семантика термина конкуренция не предпола-
гает обязательного конфликта по принципу tertium non 
datur, что в тоже время характерно для коллизии.

Указанный тезис приводит нас к  последующему ло-
гическому обоснованию невозможности родовидовых 
отношений, соподчиненности между понятиями конку-
ренция и  коллизия. Аргументом в  пользу данной пози-
ции является априорная дихотомия данных терминов. 
Путем мысленного эксперимента представим, что все 
правовые нормы можно разделить на  противоречащие 
и  непротиворечащие. Оговоримся, что в  правовом го-
сударстве презюмируется отсутствие правовых проти-
воречий, тем не  менее в  силу различного рода причин 
как объективного (например, развития общественных 
отношений), так и  субъективного характера (например, 
нарушения правил юридической техники на стадии зако-
нотворчества) такой ситуации невозможно избежать. Так, 
в случае одновременного регулирования одних и тех же 
общественных отношений правовыми нормами, находя-
щимися в противоречии (конфликте) друг с другом, одна 
из  них в  обязательном порядке будет исключать дей-
ствие другой. Под такими ситуациями в дальнейшем мы 
будем понимать коллизию правовых норм. В противном 
случае, когда на  регулирование одного общественного 
отношения претендуют несколько правовых норм, не ис-
ключающих действие друг друга, мы будем понимать 
конкуренцией правовых норм, при существовании по-
следней одна норма всегда исключает действие другой, 
способом решения данного вопроса является — преодо-
ление, зачастую законодательным путем.
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Аннотация. В  статье исследуются актуальные вопросы квалификации 
объективной стороны состава преступления получения взятки за  общее 
покровительство или попустительство по службе. Показана проблемати-
ка толкования этих вопросов в  постановление Пленума Верховного суда 
РФ от 09.07.2013 № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве 
и  об  иных коррупционных преступлениях». Большое место в  работе за-
нимает рассмотрение различия объективной стороны получения взятки 
за попустительство по службе и получение взятки за незаконные действия 
(бездействия). Рассмотрена проблема неточного определения словосоче-
тания «по службе» по  отношению к  действиям взяткодателя и  степень 
вероятности совершения должностным лицом «оплачиваемых» взяткой 
деяний по  службе. Анализируя судебную практику и  действующий уго-
ловный закон, предлагается авторский вариант определения отношений 
«по службе». В работе подробно раскрывается суть объективной стороны 
состава преступления «получения взятки» за общее покровительство или 
попустительство по службе, анализируется законодательная база, судеб-
ная практика и научная литература по исследуемому вопросу.

Ключевые слова: общее покровительство и  попустительство по  службе, 
незаконные действия (бездействия), взяткодатель, взяткополучатель, 
дача взятки на будущее, получение взятки.

Взяточничество и  подкуп, по  мнению специали-
стов [6], являются наиболее опасными прояв-
лениями коррупции в  современном обществе, 

которые пагубно влияют на  все стороны социальной 
жизни. Получение взятки является наиболее опасным 
преступлением в силу того, что нарушает нормальное 

функционирование государственного аппарата, орга-
нов местного самоуправления, государственных и  му-
ниципальных учреждений, граждан и  организаций. 
Повышенная общественная опасность этого престу-
пления обусловлена участием в его совершении долж-
ностного лица, каждое неправомерное решение и дея-

TOPICAL ISSUES OF QUALIFICATION 
OF THE OBJECTIVE SIDE OF THE CRIME 
OF “TAKING A BRIBE” FOR GENERAL 
PATRONAGE OR CONNIVANCE  
IN THE SERVICE

E. Fomenko 
E. Trufanova 

Summary. The article examines topical issues of qualification of the 
objective side of the crime of receiving a bribe for general patronage 
or connivance in the service. The problems of interpretation of these 
issues in the resolution of the Plenum of the Supreme Court of the 
Russian Federation dated 09.07.2013 No. 24 “On judicial practice in 
cases of bribery and other corruption crimes” are shown. A large place 
in the work is occupied by the consideration of the difference between 
the objective side of receiving a bribe for connivance in the service and 
receiving a bribe for illegal actions (inaction). The problem of inaccurate 
definition of the phrase “in the service” in relation to the actions of the 
bribe-giver and the degree of probability of the official committing acts 
“paid” by a bribe in the service is considered. Analyzing judicial practice 
and the current criminal law, the author’s version of the definition of 
the relationship “in the service” is proposed. The work reveals in detail 
the essence of the objective side of the crime of “taking a bribe” for 
general patronage or connivance in the service, analyzes the legislative 
framework, judicial practice and scientific literature on the issue under 
study.

Keywords: general patronage and connivance in the service, illegal 
actions (inaction), the bribe-giver, the bribe-taker, giving a bribe for 
the future, receiving a bribe.
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ние которого имеют серьезные последствия, которые 
умоляют в  глазах общества доверие к  власти, закону 
и государству.

Одним из  самых сложных вопросов квалификации 
при получении взятки является получение за  общее 
покровительство и попустительство по службе со сто-
роны должностного лица.

Данная проблематика связана с  тем, что суды 
не  всегда учитывают основные толкования Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации [3], которые 
разъясняют специфику и общий характер покровитель-
ства и попустительства при взяточничестве.

Можно выделить две основные проблемы квали-
фикации получения взятки за общее покровительство 
и попустительство по службе, которые состоят в пони-
мание судов по-разному:

а)  значения словосочетания «по службе» для опре-
деления отношений должностного лица и взятко-
дателя;

б)  степень вероятности совершения должностным 
лицом «оплачиваемых» взяткой деяний по  служ-
бе.

Первый вопрос решается легче, чем второй, так 
как здесь достаточно применить толкование призна-
ка, отраженного в  абз. 4 п.  5 постановления Пленума 
ВС РФ № 24 [3]. Так, в  нем указывается, что имеющие 
отношение к  общему покровительству или попусти-
тельству по службе действия (бездействие) могут быть 
осуществлены должностным лицом (взяткополучате-
лем) в пользу не только своих непосредственное под-
чиненных, но и тех лиц, на которых распространяются 
его полномочия контрольного, надзорного и иного ха-
рактера как представителя власти, а также полномочия 
организационно-распорядительного характера.

Так, Гончаров  А.О., являясь должностным лицом- на-
чальником … полиции … отдела МВД России на транс-
порте, лично получил от Л. взятку в виде денег, в значи-
тельном размере, в сумме 140400 рублей, за совершение 
заведомо незаконного бездействия в  пользу Л., выра-
жающегося в не выявлении, не пресечении и не доку-
ментировании деятельности Л., а также в не передаче 
(направлении) заявлений и сообщений о совершаемом 
Л. административного правонарушения, в  государ-
ственные и  муниципальные органы, организации или 
должностному лицу, к компетенции которых относится 
решение соответствующих вопросов либо не  инфор-
мировании соответствующих государственных и муни-
ципальных органов, организаций и  должностных лиц 
этих органов и организаций о ставшем известным ему 
факте, незаконной уличной торговли Л., требующем их 

оперативного реагирования, то есть в  осуществлении 
попустительства по службе к незаконной деятельности 
Л., и осуществление ее покровительства, посредством 
использования им (Гончаровым) своего служебного 
положения, в виде способствования незаконному без-
действию других должностных лиц, по отношению к де-
ятельности Л., связанной с осуществлением последним 
незаконной уличной торговли мобильными аксессуа-
рами [4] .

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, 
что широкое и правильное, на наш взгляд, понимание 
отношений «по службе» включает в себя любую область 
служебной компетенции взяткополучателя, в  том чис-
ле, выходящую за пределы отношений подчиненности.

По нашему мнению, необходимо внести конкретику 
в определение «иных лиц» в абзац 4 п. 5 ПП ВС РФ № 24, 
так как из примера выше видно, что суд отнес к «иным 
лицам, на  которые распространяются контрольный 
и  надзорный функции» физическое лицо, торгующее 
без лицензии. А  именно предлагаем этот абзац изло-
жить в следующей новой редакции: «Относящиеся к об-
щему покровительству или попустительству по службе 
действия (бездействие) могут быть совершены долж-
ностным лицом в  пользу как подчиненных, так и  … 
иных лиц, на  которые распространяются его надзор-
ные, контрольные или иные функции представителя 
власти, а  так  же его организационно-распорядитель-
ные функции в области рабочих отношений, как линей-
ного подчинения, так и функционального».

Законодатель в  п.  5 постановления Пленума ВС 
РФ [3] в  качестве примеров общего покровительства 
по службе приводит отношения подчинённости между 
руководителем и работником, хотя указывает на иных 
лиц «на которых распространяются его надзорные, 
контрольные или иные функции представителя власти, 
а  также его организационно-распорядительные функ-
ции». Следовательно, Пленум ВС РФ дает слишком ши-
рокое толкование «отношений по  службе». И  хотя для 
квалификации получения взятки за  общее покрови-
тельство и попустительство по службе не является обя-
зательным условием наличия отношений подчиненно-
сти, возникает недопонимание истинного толкования, 
так как получается, что форма поведения должностно-
го лица может иметь место не только в сфере контроля 
за  работой подчиненных, либо органов подконтроль-
ных должностному лицу.

К тому  же, как отмечала Е.В Фоменко, взяткодате-
лем при общем покровительстве или попустительстве 
может быть лицо, которое не  подчинялось непосред-
ственно должностному, но оказалось в силу различных 
обстоятельств в сфере действия властных полномочий 
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последнего, что и подвигло такого взяткодателя на под-
куп представителя власти [5]. Тем самым остается не-
решенным вопрос кто именно подпадает под действие 
властных полномочий должностного лица. Эта пробле-
ма вызывает затруднение у  правоприменителя и  тре-
бует разрешения, путем внесения разъяснений в  дей-
ствующее постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации.

Решение второго обозначенного выше вопроса 
представляется сложнее, и  обуславливается это необ-
ходимостью понимать в какой момент и за какие имен-
но действия (бездействия) происходит сговор на пере-
дачу и передача предмета взятки.

Если говорить об  общем покровительстве и  попу-
стительстве, то нужно отметить, что в этом случае обя-
зательным является, что конкретные действия не  ого-
вариваются, а  только лишь предполагаются и  носят 
возможный характер или вовсе подразумевается со-
здание благоприятных условий для взяткодателя в лю-
бой возможной ситуации.

Тем самым взятка дается не  за обещание совер-
шать действие (бездействие), а  за  готовность в  кон-
кретном необходимом случае использовать свои пол-
номочия должностным лицом в  пользу взяткодателя. 
Для правильной квалификации дачи взятки за  общее 
покровительство и  попустительство необходимо, что-
бы должностное лицо действительно в  рамках своих 
должностных полномочий и  компетенции, имело воз-
можность для совершения данных деяний лично или 
опосредованно.

Существует проблема разграничения получения 
взятки за общее попустительство по службе и получе-
ние взятки за незаконное действие (бездействие), поэ-
тому выше мы и указали необходимость понимать при 
окончательной квалификации в какой момент была до-
говоренность и передача взятки, и за какие деяния [1] .

Разграничение этих двух форм поведения долж-
ностного лица заключается в  том, что при общем по-
пустительстве по  службе, как мы уже отмечали выше, 
имеется ввиду предполагаемое деяние ввиду не  реа-

гирования на правонарушение, а в случае незаконного 
действия (бездействия) правонарушение уже соверше-
но и  договоренность происходит постфактум за  кон-
кретное деяние.

Нельзя, на  наш взгляд, в  решении этого вопроса 
согласится с  М.А Любавиной [2], которая отмечает, 
что систематическое получение взятки в  рамках об-
щего покровительства и  попустительства по  службе 
«на всякий случай» и  обещания при необходимости 
посодействовать должностным лицом, будет квалифи-
цироваться по ч. 3 ст. 290 УК РФ при наступлении этой 
необходимости и считаться продолжающимся единым 
преступлением. По нашему мнению, вернее будет ква-
лифицировать такие действия по ч. 1 ст. 290 УК РФ, ПП 
ВС РФ № 24 [3] в п. 6 приводит в пример одно из деяний 
как незаконного бездействия, а именно: «состоят в не-
исполнении служебных обязанностей» и, казалось бы, 
квалификация подходит, но сущность общего попусти-
тельства по службе и состоит в незнании за что именно 
дается взятка. При предлагаемой М.А Любавиной ква-
лификации теряется необходимый признак объектив-
ной стороны преступления, разница состоит в том, что 
при незаконных действиях (бездействиях) (ч. 3 ст. 290 
УК РФ) взятка дается уже за  совершенный проступок 
взяткодателя, на  момент получения взятки взяткопо-
лучатель уже знает за что именно он ее получает, ког-
да при общем попустительстве должностное лицо, так 
сказать, узнает за что получил взятку только на момент 
сложившихся обстоятельств и  той самой необходимо-
сти.

С учетом изложенного следует сделать вывод, что 
эта проблема, на  наш взгляд, также подлежит разре-
шению путем внесения дополнений в  действующее 
толкование, закрепленное в  постановлении Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации.

В целом считаем важным обратить внимание на не-
обходимость более детального и  точного толкования 
бланкетных и оценочных признаков, относящихся к со-
ставам преступления, связанным с получением взятки 
и  смежным с  ним составам, с  целью повышения эф-
фективности противодействия взяточничеству уголов-
но-правовыми средствами.
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ИНФОРМАЦИЯ

Требования к оформлению статей,  
направляемых для публикации в журнале

Для публикации научных работ в выпусках серий научно-практического 
журнала “Современная наука: актуальные проблемы теории и практики” прини-
маются статьи на русском языке. Статья должна соответствовать научным тре-
бованиям и общему направлению серии журнала, быть интересной достаточно 
широкому кругу российской и зарубежной научной общественности.

Материал, предлагаемый для публикации, должен быть оригинальным, не опубликованным ранее в других пе-
чатных изданиях, написан в контексте современной научной литературы, и содержать очевидный элемент созда-
ния нового знания. Представленные статьи проходят проверку в программе “Антиплагиат”.

За точность воспроизведения дат, имен, цитат, формул, цифр несет ответственность автор.

Редакционная коллегия оставляет за собой право на редактирование статей без изменения научного содержа-
ния авторского варианта.

Научно-практический журнал “Современная наука: актуальные проблемы теории и практики” проводит незави-
симое (внутреннее) рецензирование.

Правила оформления текста.
 ♦ Текст статьи набирается через 1,5 интервала в текстовом редакторе Word для Windows с расширением “.doc”, 

или “.rtf”, шрифт 14 Times New Roman.
 ♦ Перед заглавием статьи указывается шифр согласно универсальной десятичной классификации (УДК).
 ♦ Рисунки и таблицы в статью не вставляются, а даются отдельными файлами.
 ♦ Единицы измерения в статье следует выражать в Международной системе единиц (СИ).
 ♦ Все таблицы в тексте должны иметь названия и сквозную нумерацию. Сокращения слов в таблицах не допу-

скается.
 ♦ Литературные источники, использованные в статье, должны быть представлены общим списком в ее конце. 

Ссылки на упомянутую литературу в тексте обязательны и даются в квадратных скобках. Нумерация источ-
ников идет в последовательности упоминания в тексте.

 ♦ Литература составляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003.
 ♦ Ссылки на неопубликованные работы не допускаются.

Правила написания математических формул.
 ♦ В статье следует приводить лишь самые главные, итоговые формулы.
 ♦ Математические формулы нужно набирать, точно размещая знаки, цифры, буквы.
 ♦ Все использованные в формуле символы следует расшифровывать.

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 ).
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