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     - МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 

М.В. Брюхова 
 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ТЕМЕ  

«МНОГОГРАННИКИ В КУРСЕ ГЕОМЕТРИИ СТАРШИХ  

КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ» 
 

В работе рассмотрено применение компьютерных технологий, их 
применение в обучении геометрии, в частности при изучении темы "Мно-

гогранники в курсе геометрии старших классов общеобразовательной 

школы". Применение таких инноваций облегчает процесс обучения и улуч-

шить понимание материала школьниками. Это способствует визуализа-
ции, интерактивности. Также предоставляет доступ к дополнительным 

ресурсам (например, к урокам на различных образовательных платфор-

мах), обеспечивает возможность проверки самостоятельных работ. 

 
Ключевые слова: применение компьютерных технологий в гео-

метрии, обучение геометрии, многогранники в курсе геометрии, иннова-

ции в обучении. 

 

Итак, сегодня информационные технологии широко используются в образовательном процессе. 

Применительно к геометрии использование различных приложений позволяет ученикам самостоятельно 

исследовать и экспериментировать с геометрическими объектами.  С помощью интерактивных приложе-
ний дети могут изменять параметры фигур, конструировать новые, а также, - строить и анализировать 

геометрически сложные конструкции.  

Компьютерные программы помогают учащимся визуализировать многогранник в трехмерном про-

странстве. И это позволяет школьнику лучше представить себе форму и структуру многогранников. По-

этому в учебном процессе это облегчает изучение и понимание темы «многогранники» для школьников. 

Возможность манипулировать и вращать модели многогранников на экране помогает студентам рассмот-

реть их со всех сторон и увидеть все детали. [3] 

Различные компьютерные программы также предлагают интерактивные задания, которые помо-

гают школьникам проверить свои знания о многогранниках на практике. Кроме того, не стоит забывать, 

что большая часть людей в мире- «визуалы», то есть информация, полученная визуально, лучше усваива-

ется. Это могут быть игры или задачи, где учащиеся должны определить тип многогранника, его характе-

ристики или решить задачу, связанную с многогранником. Данные упражнения делают процесс обучения 

более интересным, занимательным. 

                                                           
 © М.В. Брюхова, 2023. 

 

Научный руководитель: Павлова Елена Сергеевна – кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры «Высшая математика и математическое образование», Тольяттинский государственный универ-

ситет, Россия. 
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Надо еще понимать, что учитель может создать подборку ресурсов по многогранникам по опреде-

ленной теме, загрузить ее в электронный журнал. И она будет доступна детям дома, когда они будут делать 

домашнее задание, да и вообще, - в любое время и в любом месте. Это и онлайн-учебники, и видеоуроки, 

и вебинары, и интерактивные приложения, где «мышкой» можно поиграть с объектом. Все это помогает 

современным школьникам расширить свои знания, улучшить понимание материала. [4] 

Использование он-лайн технологий дает возможность обмениваться информацией между учени-

ками и преподавателями. Онлайн-форумы, чаты, электронные платформы и приложения для обучения, - 

все это позволяет школьникам задавать вопросы, обсуждать свои идеи, получая обратную связь от других 

участников образовательного процесса.  Сегодня это способствует созданию более динамичной интерак-

тивной обучающей среде. 

Использование компьютерных технологий при обучении теме "Многогранники в курсе геометрии 

старших классов общеобразовательной школы" имеет преимущества, которые автор перечислил на ри-

сунке 1.  

 

Рис. 1. Преимущества использования компьютерных технологий при обучении теме  

"Многогранники в курсе геометрии старших классов общеобразовательной школы" 
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Итак, за счет использования информационных технологий, - в частности, Интернета, доступность 

информации выросла. Интернет и электронные учебники предоставляют широкий доступ к информации 

о геометрических понятиях, теоремах. Там же можно посмотреть задачи, а также, - примеры их решения, 

что очень важно. Ведь раньше нужно было к каждому учебнику покупать «решебник» с объяснениями.  

Сегодня же ученики могут самостоятельно искать и изучать материалы, углублять свои знания и навыки. 

Можно также выполнять измерения и вычисления он-лайн. 

Еще технологии позволяют ученикам работать в группах и заниматься совместным решением задач 

дистанционно. И тут автор статьи говорит не только об удаленном образовании, но и о совместном реше-

нии домашнего задания в рамках обычного школьного обучения.  Школьники сегодня зачастую более про-

двинуты в информационных технологиях, чем их преподаватели, и могут создавать и редактировать общие 

документы, обмениваться идеями удаленно с легкостью. [2] 

К большим достоинствам компьютерных технологий относится то, что они позволяют настроить 

задания и материалы таким образом, чтобы каждый ученик мог работать на своем уровне. То есть внедрять 

так называемый «дифференцированный подход» без явного разделения учеников по уровням (что иногда 

бывает обидно). Тут учитель может даже сам не особо думать над градацией детей, - потому что адаптив-

ные системы сами предлагают ученикам индивидуальные задания в соответствии с их возможностями. 
Если ребенок с легкостью решает несложные задачи, то ему предлагается более сложный вариант.  

Также, применительно в теме «многоугольники» в игровой форме такое обучение позволяет позна-

комить детей с разными сложными программами. Например, учитель может использовать компьютерную 

программу по 3D-моделированию, например, AutoCAD, чтобы продемонстрировать ученикам: как стро-

ить многогранники, как представлять их в трехмерном пространстве. Там показывается, как объединять 

грани, строить ребра и вершины, создавать трехмерные модели различных сложных фигур. 

В рамках самостоятельных работ ученики могут научиться использовать эти программы, что помо-

жет им в дальнейшем.  

Кроме того, учитель может применять и другие интерактивные ресурсы, которые позволяют учени-

кам визуализировать многогранники: например, это программа GeoGebra. [1] Она предоставляет бесплат-

ные цифровые инструменты для занятий в классе, построения графиков, геометрии, совместной работы на 

доске, обеспечивают возможность взаимодействия с многогранниками в виртуальном пространстве. Уче-

ники могут вращать, изменять размеры многогранников, а также решать задачи и выполнять измерения с 

использованием этих программ. 

Итак, использование информационных технологий позволяет сделать процесс обучения геометрии 

более интересным. Ученики могут лучше понять и запомнить геометрические понятия при визуальной 

работе с многоугольниками. Можно сделать вывод, что использование компьютерных технологий при 
обучении теме "Многогранники в курсе геометрии старших классов общеобразовательной школы" явля-

ется эффективным и полезным. 
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Р.Р. Газетдинов, Г.Х. Абдулгафарова  

 
ВЫДЕЛЕНИЕ СКЛАРЕОЛА ИЗ ШАЛФЕЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО 

(SALVIAE FOLIA OFF.) 
 

В статье рассматриваются особенности выделения биологиче-

ски активного соединения – склареола – из вегетативной массы Шалфея 
лекарственного (Salviae Folia off.) – доступного растительного сырья, 

выращенного в Бирском районе Республики Башкортостан. 

 

Ключевые слова: склареол, шалфей лекарственный, биологически 
активное вещество, экстракция. 

 

Растительное сырье любого вида является возобновляемым, доступным и дешевым источником для 

получения органических веществ, представляющих интерес для промышленности, фармакологии, меди-

цины и других отраслей. Важное практическое значение имеют соединения, выделяемые из растений в 

чистом виде и имеющие в структуре некоторые функциональные группы и хиральные центры. Соединения 

такого рода сами могут обладать биологической активностью, либо являться предшественниками для син-

теза таких веществ. [1,2] 

Одним из промышленных областей применения веществ растительного происхождения является 

парфюмерная отрасль. Растительные компоненты широко применяются в качестве душистых компонен-

тов. Также существуют соединения, улучшающие стойкость запаха – фиксаторы, наиболее известным из 

них можно отметить серую амбру. Однако добыча серой амбры дорогостоящий процесс, поэтому найдены 

ряд соединений, способные заменить его в составе парфюмерии, например, склареол, выделяемый из му-

скатного шалфея (Salvia sclarea). [3,4] 
Склареол (8,13-диокси-∆14-лабдан) – основной компонент эфирных масел мускатного шалфея – до-

бывается в эфиромасличных заводах экстракционным методом. Представляет собой белый кристалличе-

ский порошок без запаха и вкуса, не растворим в воде, хорошо растворяется в органических растворителях. 

                                                           
 © Р.Р. Газетдинов, Г.Х. Абдулгафарова, 2023. 
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Нами изучена возможность выделения склареола из шалфея лекарственного (Salviae Folia off.) – 

доступного растительного сырья, выращенного в Бирском районе Республики Башкортостан. 

Вегетативная масса шалфея лекарственного, собранная в период цветения, предварительно высу-

шена и измельчена до частиц размером 2 мм. Выделение склареола проведена экстракцией, для чего 200 г 

сухой массы шалфея подвергалась трехкратной обработке петролейным эфиром (40/70) общим объемом 

1000 мл. Из объединенного экстракта отгоняли простой перегонкой эфир при температуре бани не более 

100 °С.  

Выход сухого остатка составил 6,5 г. 

Полученным экстракционным методом склареол содержит воскообразные примеси, которые были 

отделены перекристаллизацией из этилового спирта. Для окончательной очистки склареола проведена пе-

рекристаллизация из ацетона.  

Выход чистого склареола 1,8 г. 

Т.пл. 103 °С; αD – 14° (при 20 °С, растворитель пиридин). 

Для качественной идентификации проведена реакция на третичную гидроксильную группу: в стек-

лянную ампулу помещают смесь из 0,1 г склареола и 0,1 г сухого CuSO4, запаивают и нагревают в течение 

1 ч при температуре 100 °С. Появление синей окраски смеси свидетельствуют о наличии третичного гид-

роксила.  
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Р.Р. Газетдинов, Г.Х. Абдулгафарова  

 

АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ВОДЫ РЕКИ ЗИЛЬДЯР РЕСПУБЛИКИ  

БАШКОРТОСТАН 
 

В статье приведены результаты исследований отдельных анали-

тических показателей воды реки Зильдяр, подверженной техногенному 

воздействию процесса нефтедобычи Исламгуловского нефтяного место-
рождения Республики Башкортостан. Критического загрязнения воды 

реки Зильдяр не выявлено, нефтедобыча не оказывает существенного 

техногенного воздействия. 
 

Ключевые слова: экология, вода, водородный показатель, тяже-

лые металлы, нефтепродукты, река Зильдяр. 

 

Практически все виды деятельности человека, связанные с научно-техническим прогрессом и раз-

витием цивилизации, незамедлительно привели к ухудшению экологической ситуации окружающей среды 

– воздуха, воды и почвы. Для решения этой проблемы необходимо законодательное закрепление охраны 

окружающей среды и природопользования, а также получение достоверной и полной информации о со-

стоянии природных объектов и изучении динамики изменения их состояния. [1] 

Экологическая оценка и контроль состояния воздуха, воды и почвы является важной и актуальной 

задачей для нашего общества. Исследования, направленные на выявление уровня загрязнения воды, а 
также разработка путей решения проблем загрязнения водных ресурсов, имеют особую актуальность. Эко-

лого-аналитическая оценка гидрохимических показателей воды позволяют оценить степень техногенного 

антропогенного воздействия на водный объект. [2,3] 

Данная работа посвящена исследованию отдельных аналитических показателей воды реки Зильдяр, 

возможно подверженной техногенному воздействию процесса нефтедобычи Исламгуловского нефтяного 

месторождения Республики Башкортостан. Зильдяр – это река в России, протекает по Миякинскому рай-

ону Республике Башкортостан. Длина реки составляет 13 км. Координаты 53°22′44″ с. ш., 54°42′16″ в. д.  

[4,5] 

Отбор проб воды реки Зильдяр производился в июне-июле 2023 года согласно требованиям соот-

ветствующих регламентирующих документов. В пробах воды определяли водородный показатель (рН), 

общую минерализацию, массовые концентрации тяжёлых металлов и некоторых органических соедине-

ний. Для всех измерений допускаемые отклонения от среднего арифметического результатов повторных 

анализов при выборочном статистическом контроле определены при вероятности Р = 0,95. [6-8] 

Анализ лабораторных исследований свидетельствует, что качество воды в отобранных пробах по 

органолептическим показателям стабильно и соответствует нормам. Гнилостные процессы, «зацветание» 

и затухание воды не наблюдаются. Результаты исследований гидрохимических показателей образцов воды 

приведены в таблице 1.  
Таблица 1 

Гидрохимический состав воды реки Зильдяр 

№ п/п 
Показатели, 

ед. измерения 
Значения 

Нормативы ПДК 

СанПин 2.1.5.980-00 

1. Водородный показатель, ед.рН 6,78 6,5 –8,5 

2. Общая жесткость, 0Ж 6,66 7,00 

3. Сухой остаток, мг/дм3 695 1000 

4. Аммоний-ион, мг/дм3 < 0,5 2,0 

5. Калий, мг/дм3 < 1,0 не нормируется 

6. Натрий, мг/дм3 46 200 

7. Хлорид-ион, мг/дм3 88 350 

8. Нитрит-ион, мг/дм3 < 0,15 3,0 
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Окончание таблицы 1 

№ п/п 
Показатели, 

ед. измерения 
Значения 

Нормативы ПДК 

СанПин 2.1.5.980-00 

9. Нитрат-ион, мг/дм3 2,27 45 

10. Фосфат-ион, мг/дм3 < 0,9 3,5 

11. Сульфат-ион, мг/дм3 399 500 

12. Кальций, мг/дм3 113 не нормируется 

13. Магний, мг/дм3 21 50 

14. Cu, мкг/дм3 1073,1 1000 

15. Cr, мкг/дм3 1,2 50 

16. Fe, мкг/дм3 29,7 300 

17. Cd, мкг/дм3 < 0,1 1,0 

18. Ni, мкг/дм3 11,6 100 

19. Co, мкг/дм3 1,1 100 

20. Pb, мкг/дм3 19,5 30 

21. As, мкг/дм3 0,7 50 

22. Zn, мкг/дм3 211,5 5000 

23. Нефтепродукты, мг/дм3 0,08 0,1 

24. Фенолы, мг/дм3 0,05 0,25 

 

Таким образом, по исследованиям воды реки Зильдяр Республики Башкортостан, можно отметить, 

что техногенное воздействие на изученный объект минимально. Загрязняющего действия процесса нефте-

добычи на Исламгуловском месторождении и транспортировки нефти не обнаружено. Качественные и ко-

личественные показатели воды данной реки соответствует нормам, утвержденным в соответствующих 

нормативных документах, кроме показателя содержания меди. 
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Р.Р. Газетдинов, Г.Х. Абдулгафарова  

 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПОЧВЫ НА ТЕРРИТОРИИ  

ИСЛАМГУЛОВСКОГО НЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 

Статья посвящена проблемам загрязнения почвенного покрова. 
Нами исследованы отдельные аналитические показатели почв, испыты-

вающих техногенное воздействие, на примере Исламгуловского место-

рождения нефти Республики Башкортостан. Установлены водородный 

показатель; валовые содержания и концентрации свинца, кадмия, цинка, 
меди, никеля, хрома; содержание нефтепродуктов. Выявлены повышен-

ные содержания в почве отдельных тяжелых металлов и ее подщелачи-

вание, что свидетельствует о повышенной техногенной нагрузке на об-

следованной территории.  
 

Ключевые слова: экология, почва, водородный показатель, тяже-

лые металлы, экологическая оценка, Исламгуловское месторождение 

нефти. 

 

Охрана окружающей среды, законодательно регулируемая практически во всех странах мира, в том 

числе и Российской Федерации, может осуществляться только при получении достоверной и полной ин-
формации о состоянии объектов окружающей среды и изучении динамики изменения их состояния. Эко-

логическая оценка состояния почвенного покрова имеет особенно важное значение, так как именно почва 

аккумулирует загрязняющие соединения и токсиканты. Дальнейший их перенос в воздух и в воду проис-

ходит за счет круговорота веществ в природе. В целом, устойчивость экологической системы к антропо-

генному загрязняющему фактору определяется преимущественно почвенным покровом. [1-4] 

При эколого-аналитической оценке состояния почвенного покрова важно определить ее кислотно-

основные характеристики и содержание определенного перечня загрязнителей, включающего, как пра-

вило, ряд тяжелых металлов и некоторые органические соединения. Данные показатели позволяют оце-

нить степень техногенного воздействия и уровень деградации почв. [5] 

Данная работа посвящена исследованию кислотно-основных характеристик и накопления тяжелых 

металлов и нефтепродуктов в почве на территории Исламгуловского месторождения нефти Республики 

Башкортостан, испытывающей техногенное воздействие процесса нефтедобычи. Месторождение распо-

ложено в Миякинском районе Республики Башкортостан по координатам 53.4000032, 54.664478 в Волго-

Уральской нефтегазоносной провинции.  

Отбор проб почвы и пробоподготовка производились в июне-июле 2023 г согласно требованиям 

соответствующих регламентирующих документов. Все аналитические показатели почвы определялись по 

методикам, утвержденным ЦИНАО. Для всех измерений допускаемые отклонения от среднего арифмети-
ческого результатов повторных анализов при выборочном статистическом контроле определены при ве-

роятности Р = 0,95. [6-9] 

Водородный показатель анализируемых образцов почв имеет тенденцию к смещению в слабоще-

лочную среду. Распределение образцов, дифференциально отобранных на исследуемой территории, име-

ющих диапазон значений рН в интервале от 6,62 до 7,71 (таблица 1), свидетельствует о повышенной тех-

ногенной нагрузке на почву, так как для почв данного района характерно фоновое значение рН от 4,02 до 

6,62 при среднем значении рН = 5,5. 

 

Таблица 1 

Значение водородного показателя почвы, ед. рН (± 0,2) 
Зона Слой почвы, см рН  

Нефтедобычи 0-5 7,73  

5-20 7,57   

Естественный ландшафт 0-5 5,33  

5-20 5,57  

 

                                                           
 © Р.Р. Газетдинов, Г.Х. Абдулгафарова, 2023. 
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Кислотно-основная буферная емкость обуславливает экологические функции почвенного по-

крова, поддерживая постоянство почвенной экосистемы при влиянии внешних факторов. Для её опреде-

ления проводилась оценка изменения реакции почвенных образцов при прибавлении раствора соляной 

кислоты или щелочи. Предельные показатели рН (3,5 и 8,5), характерные для деградированных почв, взяты 

из литературных данных. [10] 

 

Таблица 2 

Поглощение ионов Н
+ 

и OH- почвенной суспензией, ммоль/кг (± 0,5) 
Зона Слой, см С (HCl), ммоль/кг С (OH-), ммоль/кг 

Нефтедобычи 
0-5 145,0 110,5 

5-20 80,5 82,5 

Естественный ландшафт 
0-5 75,5 32,5 

5-20 40,5 14,5 

 

Водородный показатель анализируемых образцов почв имеет тенденцию к смещению в слабоще-

лочную среду, что свидетельствует о повышенной техногенной нагрузке на почву. Исследования буфер-

ной емкости также показали повышенное загрязнение почвы, вызывающее ее подщелачивание. 

Территории промышленных и добывающих зон претерпевают существенные изменения концентра-

ций ионов тяжелых металлов в почвенном слое и водах. Самым неблагоприятным фактором накопления 

тяжелых металлов является техногенное загрязнение за счет деятельности различных отраслей производ-

ства, включая добычу природных ресурсов.  

Нами определены показатели валового содержания и концентрации подвижных форм (таблица 3) 

наиболее опасных тяжелых металлов (Pb, Cd, Zn, Cu, Ni, Cr), предельные уровни содержания которых 
нормируются СанПиН 1.2.3685-21. [11] 

 

Таблица 3 

Содержание тяжелых металлов, мг/кг 

 

Pb Cd Zn Cu Ni Cr 

Валовое содержание 

Зона нефтедобычи 61,5 ± 6,8 0,29 ± 0,1 189,2 ± 33,0 57,2 ± 6,7 34,8 ± 4,5 27,6 ± 3,7 

Естественный ландшафт 5,9 ± 1,4 0,19 ± 0,1 17,9 ± 3,9 4,1 ± 0,8 5,4 ± 1,2 5,8 ± 1,6 

ПДК/ОДК 32/- -/1 100/- 55/- -/20 100/- 

 Содержание подвижных форм 

Зона нефтедобычи 15,2 ± 2,7 0,19 ± 0,06 80,8 ± 18,8 11,1 ± 1,9 5,1 ± 1,1 1,7 ± 0,5 

Естественный ландшафт 2,9 ± 1,1 0,07 ± 0,06 1,5 ± 0,6 0,5 ± 0,1 0,5 ± 0,6 0,4 ± 0,1 

ПДК/ОДК 6/- -/1 23/- 3/- -/4 6/- 

 

Уровень накопления отдельных тяжелых металлов в почвенном покрове до слоя глубиной 20 см 

убывает в ряду: Zn > Pb > Cu > Ni > Cd > Cr. Наибольшая интенсивность загрязнения обнаружена в почвах, 

испытывающих влияние нефтедобывающей отрасли, а в почве естественного ландшафта содержание рас-

сматриваемых элементов ниже в несколько раз (в основном не превышает нормы ПДК и ОДК).  

В образцах проб почвы зоны нефтедобычи обнаружены нефтепродукты в количестве 1790 ± 140 
мг/кг, в образцах проб естественного ландшафта – 96 ± 10 мг/кг. Полученные концентрации нефтепродук-

тов можно отнести к умеренно опасному загрязнению почв для зоны нефтедобычи и фоновому уровню – 

для зоны естественного ландшафта. Можно констатировать, что загрязнение нефтью и нефтепродуктами 

территорий станков-качалок происходит по локальному механизму, т.е. накопительным эффектом, без 

аварий и разливов. 

Таким образом, в исследуемой территории установлено умеренно опасное загрязнение почв для 

зоны нефтедобычи, по локальному механизму, без аварий и разливов. 

  
Библиографический список: 

 
1. Сомова Ю.В. Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду / Ю. В. Сомова, П. А. Алексеева, Д. 

Швабехер, Д. А. Куц // Технологии металлургии, машиностроения и материалообработки. – 2022. – № 21. – С. 226-

231. 

2. Скрипко Т. В. Экологические последствия загрязнения почв тяжелыми металлами / Т. В. Скрипко, И. Л. 
Мальгина // Успехи современного естествознания. – 2019. – № 6. – С. 105-110. 



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2023. № 12-1 (146) 

__________________________________________________________________________________ 

 

13 

3. Оберемченко А. А. Оценка степени загрязнения тяжелыми металлами почв г. Нижневартовска / А. А. Обе-

ремченко // Бюллетень науки и практики. – 2019. – Т. 5, № 7. – С. 28-39. – DOI 10.33619/2414-2948/44/03. 

4. Дабахов М. В. Проблемы установления факта и степени негативного воздействия на состояние почвенного 
покрова / М. В. Дабахов // Вестник Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии. – 2021. – № 

52(30). – С. 51-58. 

5. Загрязнение почв Российской Федерации токсикантами промышленного происхождения в 2022 году. – 

Обнинск: ФГБУ «НПО «Тайфун». – 2023. – 139 c. 
6. ГОСТ 17.4.4.02-2017 Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, 

гельминтологического анализа. – М.: Стандартинформ, 2017. – 9 с. 

7. ГОСТ 26483-85. Почвы. Приготовление солевой вытяжки и определения ее pH по методу ЦИНАО. – М.: 

Государственный комитет СССР по стандартам, 1985. – 6 с. 
8. М-МВИ-80-2008. Методика выполнения измерений массовой доли элементов в пробах почв, грунтов и 

донных отложений методами атомно-эмиссионной и атомно-абсорбционной спектрометрии. – С-Пб., ООО Монито-

ринг, 2008. – 27 с. 

9. Газетдинов  Р. Р. Использование программы MS Excel для статистической обработки данных в преподава-
нии аналитической химии / Р. Р. Газетдинов, О. В. Газетдинова, И. М. Бляхина // Педагогическая информатика. – 2019. 

– № 3. – С. 31-39. 

10. Кирейчева Л.В. Новые методы и результаты исследований ландшафтов в Европе, Центральной Азии и 

Сибири: Изучение и мониторинг процессов в почвах и водных объектах: в 5 т.; / Л.В. Кирейчева. // Под ред. В. Г. 
Сычева, Л. Мюллера.– М.: ФГБНУ «ВНИИ агрохимии», 2018. – 2 т. – 456 с. 

11. СанПиН 1.2.3685-21. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без-

вредности для человека факторов среды обитания : утверждены 28.01.21 : введены в действие 01.03.21. – М.: 

ЦЕНТРМАГ, 2023. – 736 с. 

 

 

ГАЗЕТДИНОВ РИШАТ РИНАТОВИЧ – кандидат химических наук, доцент, Уфимский университет 

науки и технологий (филиал в г. Бирск), Россия. 

 

АБДУЛГАФАРОВА ГУЛЬНАЗ ХАЛИЛОВНА – студент, Уфимский университет науки и технологий 

(филиал в г. Бирск), Россия. 

  



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2023. № 12-1 (146) 

__________________________________________________________________________________ 

 

14 

Р.Р. Газетдинов, Г.Х. Абдулгафарова  

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ  

ПОЧВООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В данной статье проведен анализ нормативно-правовой докумен-

тации в области регулирования рационального пользования земельными 

ресурсами, в частности почвами, и охраны окружающей среды. В совре-
менной экологической обстановке несомненно важное значение имеет 

нормирование использования природных ресурсов и контроль их состоя-

ния.  
 

Ключевые слова: экология, почва, загрязнение, охрана окружаю-

щей среды, рациональное природопользование, нормативно-правовое ре-

гулирование. 
 

При рассмотрении экологических проблем окружающей среды принято разделять их на проблемы 

загрязнения воздуха, воды и почвы. В данной работе рассмотрены особенности нормативно-правового ре-

гулирования почвоохранной деятельности в России. При этом отметим, что законодательство Российской 

Федерации в сфере экологии и использования природных ресурсов разрабатывается в соответствии с ба-

зовыми международными правовыми актами Организации Объединенных Наций (ООН). [1] 

Одним из ключевых особенностей законодательства РФ в области охраны окружающей среды необ-

ходимо отметить, что в Конституции РФ концепция устойчивого развития не закреплена как основа при-

родоохранной политики страны. Основной Закон РФ обуславливает основы природопользования и охраны 

окружающей среды в контексте экологии. Например, часть 1 Статьи 9 Конституции России гласит: «Земля 

и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и 

деятельности народов, проживающих на соответствующей территории», что ориентирует на бережное от-

ношение к земельным ресурсам и почвам, как их части, то есть закладывает основы рационального их 

использования. [2] 

В 2010 году Распоряжением Правительства Российской Федерации №1292-Р от 30.06.2010 г со-

гласно «Концепции развития государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения и 

земель, используемых или предоставленных для ведения сельского хозяйства в составе земель иных кате-
горий, и формирования государственных информационных ресурсов об этих землях на период до 2020 

года» был разработан Единый государственный реестр почвенных ресурсов России (ЕГРПР),  с целью 

«анализа, прогноза и выработки государственной политики в сфере земельных отношений и использова-

ния этих земель». [3] 

Терминология земельных и почвенных ресурсов обозначено в соответствующих нормативных до-

кументах. ГОСТ Р 59055-2020 дает определение земли как: «значительная по площади территория, на ко-

торой могут быть представлены разные типы почв…». ГОСТ 27593-88  формулирует понятие почва: 

«…органоминеральное природное тело, возникшее на поверхности земли, состоящее из твердых мине-

ральных и органических частиц, воды и воздуха…» [4,5] 

Важное значение имеет соблюдение рационального землепользования и их охраны, которое регу-

лируется с соблюдением экологических норм согласно федеральному закону «Об охране окружающей 

среды». В статье 1 данного документа дается определение почвы, как исключительного компонента при-

роды, и подчеркивается её значимость для благополучного существования живых организмов. [6] 

Контролирующие нормативы определены в ряде документов, среди которых можно выделить сле-

дующие: ГОСТ Р 70280-2022 Охрана окружающей среды. Почвы. Общие требования по контролю и 

охране от загрязнения; ГОСТ Р 70281-2022  Охрана окружающей среды. Почвы. Классификация химиче-

ских веществ для контроля загрязнения; ГОСТ Р 56157-2014  Почва. Методики (методы) анализа состава 

и свойств проб почв. Общие требования к разработке; СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. В 

перечисленных стандартах и нормах указаны как нормативные данные относящиеся к общим требования 

по загрязняющим вещества и другим элементам, так и методы и методики проведения различных анализов 

и контролирующих мероприятий. [7-10] 
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Таким образом, анализ нормативно-правовой документации в области земельного и почвенного ре-

гулирования показывает важность и актуальность контроля и охраны почв, как жизнеполагающей состав-

ляющей нашей планеты. 
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Р.Р. Газетдинов, Г.Х. Абдулгафарова 
 

СИНТЕЗ СКЛАРЕОЛАКТОНА  
 

В статье приведены результаты исследования по синтезу скла-

реолактона – ценного продукта, используемого в парфюмерном производ-

стве, как заменитель серой амбры кашалота. Изучены физико-химиче-
ские свойства продукта реакции. Синтезированный склареолактон обла-

дает необходимыми для парфюмерного производства свойствами.  

 

Ключевые слова: склареол, склареолактон, шалфей лекарствен-
ный, биологически активное вещество, экстракция. 

 

Одним из направлений промышленного применения растительного сырья и выделяемых из него 

веществ является парфюмерная отрасль. Душистые компоненты растительного происхождения придают 

особый аромат многим парфюмерным и косметическим изделиям. Для придания устойчивости и стойко-

сти аромата применяют фиксаторы запаха, например, серую амбру. Также из некоторых растений, напри-

мер, из Шалфея душистого (Salviae sclarie) выделен склареол, из которого возможно получить склареолак-

тон – аналог амбреинолида – компонента серой амбры, извлекаемой из желудка кашалатов, который 

можно получить окислением склареола хромовым ангидридом. [1-4] 

Использование перманганата калия в качестве окислителя вместо хромового ангидрида, позволяет 

улучшить выход целевого продукта. Нами выполнено окисление склареола до склареолактона с выходом 

47 %. Исходный склареол выделен из шалфея лекарственного (Salviae Folia off.). 

C H 3H 3C

H 3C
O H

C H 3

C H 2

H 3C
O H

C H 3H 3C

H 3C

C H 3

O

O

a

47 %

 
Реагенты: а) 1. KMnO4, CH3COOH; 2. H2SO4, SO2; 3. KOH, CH3OH. 

Для этого к тщательно перемешиваемой суспензии 10 г склареола в 80 мл воды прибавляли неболь-

шими порциями 19 г перманганата калия, выдерживая температуру не выше 35 °С в течение 3 ч. Раствор 

обесцвечивается, после чего к реакционной массе добавляли 70 мл ледяной уксусной кислоты и раствор 

12 г KMnO4 в 12 мл уксусной кислоты и продолжали перемешивание в течение 2 ч при температуре не 

выше 10 °С. Полученную смесь оставили на 12 ч при комнатной температуре, затем при перемешивании 
добавили 100 мл 4н раствора серной кислоты (до рН = 2 по универсальной индикаторной бумаге). Далее 

через реакционную смесь барботировали сернистый газ до обесцвечивания раствора при температуре не 

выше 15 °С. Для отделения гетерогенной фазы проводили фильтрование через стеклянный фильтр, остаток 

промывали и обработали 80 мл 7 % метанольным раствором гидроксида калия. Затем кипятили в течение 

2 ч. При этом образующиеся лактон и ацетат оксикислоты омыляются, а калийная соль оксикислоты пере-

ходит в водный раствор.  

Извлечение нейтральных примесей проводили экстракцией гексаном в делительной воронке. Затем 

оставшийся нижний слой подкисляли серной кислотой до рН = 2, при это происходит выпадение осадка 

оксикислоты, который отфильтровали через фильтр Шотта и подвергли лактонизации при температуре 

140 °С в течение 1 ч. Очистку склареолактона производили перекристаллизацией из гексана. 

Выход чистого склареолактона 4,7 г (47 % от склареола). 

Изучены физико-химические свойства синтезированного склареолактона.  

Установлены: т.пл. 124 °С; αD – 46° (при 20 °С, CHCl3). 

ИК-спектр (2% раствор в CCl4, , см-1): полосы поглощения в области  1730, 1173, 1156 (сложно-

эфирная группа), 1074 и 1098 (тетрагидропирановый цикл). 

                                                           
 © Р.Р. Газетдинов, Г.Х. Абдулгафарова, 2023. 
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Таким образом, в ходе проведенной работы проведен синтез склареолактона из склареола, выделен-

ного из Шалфея лекарственного. Склареолактон получен с выходом 47 %. Физико-химические свойства 

его доказаны, парфюмерная пригодность подтверждена.  
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А.А. Любин 

 

АНАЛИЗ УГРОЗ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ  

ХРАНИЛИЩ ПРИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ  

НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ 
 

В условиях ускоренного развития цифровых технологий, все более 
актуальным становится вопрос информационной безопасности. Цель 

данного исследования определить производственные объекты, эксплуа-

тация которых несет за собой повышенную угрозу аварий, и в следствие 

этого, угрозу повреждения и уничтожения носителей информации. Для 
оценки рисков был предложен метод непараметрического моделирова-

ния, берущий за основу данные о давления трубопровода на производ-

ственном объекте.  

 

Ключевые слова: Авария, информационная безопасность, трубо-

провод. 

 

Информационная безопасность была и остается важной для организаций и частных лиц темой. С 

ростом использования информационных технологий угрозы и риски в сфере информационной безопасно-

сти также стремительно увеличиваются. Для предупреждения новых угроз постоянно вводятся политики 

и стандарты, способствующие защищенности информации в реалиях развивающихся технологий [1]. 

Нефтегазовая отрасль имеет огромное влияние на экономику страны поэтому информационная без-

опасность имеет большое значение для производств этой сферы. Информационная безопасность включает 

в себя защиту цифровых систем, данных, инфраструктуры и коммуникаций, используемых в добыче, пе-

реработке и транспортировке нефти и газа [2]. 
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В данной исследовательской работе предложен и представлен анализ современных угроз и рисков, 

связанных с хранением данных на традиционных носителях. Особое внимание уделено безопасности ин-

формации, находящейся на традиционных носителях. 

В данном примере мы рассмотрим хранилище данных, находящееся в производственном здании, 

вблизи промышленного надземного нефтесборного трубопровода. Хранилище представляет собой офис-

ный кабинет, заполненный стеллажами с формулярами. Здание оборудовано простейшей пожарной сигна-

лизацией, электрооборудование не взрывозащищенное. Исходя из этого, можно утверждать, что любая 

авария будет нести за собой риск повреждения и потери информации. Для оценки рисков предлагаю вос-

пользоваться методом непараметрического моделирования. 

Непараметрическое моделирование — это метод статистического анализа данных, который не пред-

полагает конкретных параметров для распределения данных. Вместо этого непараметрические методы 

позволяют данным определять форму распределения. Это особенно полезно в ситуациях, когда форма рас-

пределения неизвестна или может быть сложной. 

Проведем анализ данных, связанных с давлением в трубопроводе. Максимально давление эксплуа-

тации рассматриваемого в примере нефтесборного трубопровода составляет 40 атмосфер или 4 МПа. Ос-

новываясь на внутрикорпоративных положениях, при достижении уровня в 3,8 МПа, любое превышение 
этой отметки будет приближаться к критическому давлению, вызывающему сбой. Создадим график и 

функцию распределения для лучшего понимания ситуации. 

Первым шагом будет представление данных о давлениях в графическом виде, с указанием нижней 

границы интервала отказа. Эти данные представляют собой значения давлений трубопроводов за опреде-

ленный временной промежуток. Построив график, мы получим визуальный пример колебания значений. 

 

 
Рис. 1. Диаграмма давлений трубопровода.  

1 – нижняя граница интервала отказа. 2 – кривая давлений трубопровода 

 

Далее, воспользовавшись методом непараметрического моделирования, мы создадим функцию рас-

пределения, которая покажет, как часто давление в трубопроводе приближается к 3,8 МПа. Это позволит 

нам оценить вероятность превышения данного уровня и рассмотреть меры предотвращения возможных 

сбоев в системе. Наглядно функция распределения представлена на Рис. 2. 

 
Рис. 2. Модель плотности давлений трубопроводов с функцией распределения  

2,2

3,2

4,2

Давления трубопровода

1 2
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Интегрируя функцию распределения, можно получить достоверные данные о вероятности нахож-

дения значений в «безопасном» интервале. 

Вероятность нахождения значения в интервале от 0 до 3,8 

𝑆 = ∫ 𝐹(𝑡)𝑑𝑡
3.8

0

= 0.921                                            (1) 

F – функция распределения, S – вероятность нахождения значения в заданном интервале. 

Таким образом вероятность нахождения значения в зоне повышенной аварийной опасности равна 
0,079 или 8%. 

Как видно из вычислений, вероятность нахождения значений в данного трубопровода в интервале, 

провоцирующем отказ, равна 8%, что является крайне высоким результатом для объекта подобного значе-

ния. Вызванный высоким давлением отказ оборудования и в дальнейшем авария, могут иметь опасные 

последствия не только с точки зрения информационной безопасности, но и с точки зрения экономики пред-

приятия [3]. Анализ непараметрическим моделированием показал, что для обеспечения надежной и без-

опасной работы системы необходимо принять срочные меры по снижению этого риска. Поиск методов по 

снижению вероятности отказа и улучшение надежности трубопровода в целом, становятся важной произ-

водственной задачей, требующей немедленного внимания и проработки. 
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АНАЛИЗ АКТУАЛЬНЫХ НОРМАТИВНО- ПРАВОВЫХ АКТОВ 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА 
 

Рассмотрены основные нормативно-правовые документы, регла-

ментирующие деятельность ГПН МЧС России. 

 

Ключевые слова: федеральный государственный пожарный 
надзор, требования нормативных документов. 

 
МЧС России и его территориальные органы в соответствии с возложенными на него функциями 

осуществляет надзор за выполнением установленных требований пожарной безопасности – федеральный 

государственный пожарный надзор (ФГПН). 

Нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности осуществляется в соответ-

ствии со статьей 20 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» [3]. 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без-

опасности» законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Консти-

туции Российской Федерации [1] и включает в себя Федеральный закон «О пожарной безопасности» [3], 

принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также за-

коны и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые 

акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности. 

Основными законодательными и нормативными правовыми актами, которые устанавливают требо-

вания к деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в области пожарной без-

опасности, являются: 

Гражданский кодекс Российской Федерации; 

КоАП РФ; 

Уголовный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожар-

ной безопасности»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утвер-

ждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; 

приказ МЧС России от 18 ноября 2021 г. № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения 

лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопо-

жарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обу-

чение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»; 

Предметом федерального государственного пожарного надзора является [8]: 

а) соблюдение контролируемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, 

помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми 

контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной 

безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности; 

б) соблюдение контролируемыми лицами требований в отношении видов продукции, 
установленных техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности пиротехнических 

изделий", техническим регламентом Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам 

обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" и Федеральным законом "Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности". 

Должностными лицами государственного пожарного надзора проводятся следующие виды 

плановых контрольных (надзорных) мероприятий: 

а) инспекционный визит; 

б) рейдовый осмотр; 

в) выездная проверка. 

                                                           
 © А.Ю. Шведов, 2023. 
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Достаточность, полнота и объективность обязательных требований, содержащихся в нормативных 

правовых актах, обеспечивается многоступенчатым обсуждением проектов документов, включая разме-

щение проекта документа на официальном сайте МЧС России для его общественного обсуждения. 

Также организована работа по выявлению в проектах нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения в области пожарной безопасности, участниками которых являются субъекты предпринима-

тельской (инвестиционной) деятельности, положений, необоснованно затрудняющих ведение предприни-

мательской или инвестиционной деятельности. 

При выявлении в проекте документа указанных положений, они исключаются, либо приводятся в 

соответствие с принципом установления минимально необходимых требований для обеспечения задан-

ного уровня пожарной безопасности. 

Действующие нормативные правовые акты Российской Федерации и разработанные в их развитие 

нормативные документы МЧС России, регламентирующие организацию и осуществление государствен-

ных надзоров, в целом позволяют реализовать возложенные на МЧС России задачи и функции. 

В законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие надзорную деятельность в 

сфере МЧС России, регулярно вносятся изменения. 

Так, Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 267-ФЗ «О внесении изменений в статьи 260 и 261 
Уголовного кодекса Российской Федерации», внесены изменения в «Уголовный кодекс Российской Феде-

рации» (изменения в части касающейся применения методики по расчету крупного ущерба) [6]. 

Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. № 528-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации по вопросу усиления ответственности за совершение правона-

рушений в сфере безопасности дорожного движения», внесены изменения в «Уголовно- процессуальный 

кодекс Российской Федерации» (изменения в части касающейся статьи 150 Изменен перечень статей, со-

гласно которых по уголовным делам о преступлениях производится дознание). 

Федеральным законом от 22 декабря 2014 г. № 434-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях» внесены изменения в статью 17.7 КоАП РФ, преду-

сматривающей административную ответственность за невыполнение законных требований прокурора, вы-

текающих из его полномочий установленных федеральным законом, а равно законных требований следо-

вателя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административ-

ном правонарушении. 

В частности, срок давности привлечения к административной ответственности за совершение дан-

ного правонарушения увеличился с трех месяцев до одного года. Кроме того, наказание за совершение 

правонарушения по статье 17.7 КоАП РФ для должностных лиц теперь, помимо штрафа, предусматривает 

дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года [7].  
С 8 июня 2022 вступил в силу закон от 28 мая 2022 N 141-ФЗ, который вносит поправки в КоАП. 

Среди прочего увеличиваются штрафы за нарушение противопожарных правил. 

В соответствии с ч. 1 ст. 20.4 КоАП, за нарушение требований пожарной безопасности штрафы 

вырастут в 2 раза и составят: 

для должностного лица – 20-30 тыс. рублей; 

для ИП – 40-60 тыс. рублей; 

для организации – 200-400 тыс. рублей. 

Вместо штрафа может быть вынесено предупреждение. Если нарушение совершено в условиях 

особого противопожарного режима, штрафы будут еще выше (ч. 2 ст. 20.4 КоАП). 

За повторное совершение правонарушений, связанных с необеспечением работы противопожарных 

систем, сигнализации и управления эвакуацией на объекте, отнесенном к категории значительного риска 

и выше оштрафуют: 

должностное лицо – на 30-60 тыс. рублей; 

ИП – на 60-80 тыс. рублей; 

организацию – на 400-800 тыс. рублей. 

В качестве альтернативной меры наказания бизнес могут приостановить на срок до 30 суток. 
Если возник пожар, в результате чего пострадало чужое имущество, был нанесён вред здоровью 

(лёгкий или средней тяжести), то должностные лица заплатят штраф в сумме 80-100 тыс. рублей, ИП – 90-

110 тыс. рублей, ЮЛ – 700-800 тыс. рублей. 

Если в результате пожара погиб человек или его здоровью был нанесён тяжкий вред, виновное в 

этом юридическое лицо заплатит штраф 1-2 млн рублей (сейчас штраф от 600 тыс. до 1 млн рублей). 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

федеральный государственный пожарный надзор - деятельность уполномоченных федеральных органов 
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исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляю-

щих переданные полномочия, а также подведомственных им государственных учреждений, направленная 

на предупреждение, выявление и пресечение нарушений организациями и гражданами требований, уста-

новленных законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности (обязательные требова-

ния), посредством организации и проведения проверок деятельности организаций и граждан, состояния 

используемых (эксплуатируемых) ими объектов защиты, проведения мероприятий по контроля на лесных 

участках, на подземных объектах, при ведении горных работ, при   производстве, транспортировке, хра-

нении, использовании и утилизации взрывчатых материалов промышленного назначения, принятия преду-

смотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению выявлен-

ных нарушений, и деятельность указанных уполномоченных органов государственной власти по система-

тическому наблюдению за исполнением требований пожарной безопасности, анализу и прогнозированию 

состояния исполнения указанных требований при осуществлении организациями и гражданами своей де-

ятельности. 

В соответствии с Положением о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290, федеральный государ-

ственный пожарный надзор, за исключением федерального государственного пожарного надзора, осу-
ществляемого в лесах, на подземных объектах, при ведении горных работ, при производстве, транспорти-

ровке, хранении, использовании и утилизации взрывчатых материалов промышленного назначения, осу-

ществляется должностными лицами органов государственного пожарного надзора федеральной противо-

пожарной службы Государственной противопожарной службы [8]. 

Органами государственного пожарного надзора являются: 

а) структурные подразделения центрального аппарата Министерства Российской Федерации по де-

лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, в 

сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления федерального государственного по-

жарного надзора; 

б) территориальные органы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - органы, специально уполно-

моченные решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций по субъектам Российской Федерации в лице структурных подразделений, в сферу ведения кото-

рых входят вопросы организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора, и 

их территориальных отделов (отделений, инспекций); 

в) структурные подразделения территориальных органов Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
осуществляющие деятельность в границах административно-территориальных единиц (округов, районов) 

в гг. Москве, Санкт-Петербурге и Сочи, - органы, специально уполномоченные решать задачи граждан-

ской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в границах админи-

стративно-территориальных единиц (округов, районов) в гг. Москве, Санкт-Петербурге и Сочи, в лице их 

структурных подразделений, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления фе-

дерального государственного пожарного надзора; 

г) объектовые, специальные и воинские подразделения федеральной противопожарной службы в 

лице их руководителей и структурных подразделений, в сферу деятельности которых входят вопросы ор-

ганизации и осуществления федерального государственного пожарного надзора. 

В целях достижения наиболее эффективной защиты интересов личности, общества и государства от 

пожаров, чрезвычайных ситуаций, а также от опасностей, возникающих при ведении военных действий 

или вследствие этих действий, максимального снижения нагрузки на юридических и физических лиц при 

осуществлении надзорных функций, должностные лица органов ГПН наделены правами по осуществле-

нию государственного надзора в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера [8]. 
В соответствии с Федеральным законом от декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

функции органов ГПН устанавливаются  Правительством Российской Федерации. 
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М.Ю. Спиркина  

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНОГО  

ИЗДЕЛИЯ С ЙОДКАЗЕИНОМ 
 

Исследована возможность использования при производстве хлеба 

Йодказеина. Показано влияние Йодказеина, для решения проблемы йодо-

дефицита населения. 
 

Ключевые слова: хлебобулочное изделие, Йодоказеин, йододефи-

цит, молочный белок. 
 

Йод является важнейшим микроэлементом, обеспечивающим нормальное функционирование щи-

товидной железы и других органов и систем человеческого организма. По данным ВОЗ, примерно у двух 

миллиардов человек на земле диагностируется та или иная степень йододефицита. 

Одним из способов решения проблемы Йодного дефицита является обогащение Йодказеином хлеба 

и булочных изделий. Этот путь имеет определенные преимущества. Хлеб является традиционно доступ-

ным продуктом питания, потребляемым ежедневно, повсеместно и непозднее   1-2   суток после покупки. 

Это решает проблему сохранения йода при хранении. 

 Йодказеин - это продукт обработки йодом молочного белка казеин. Очевидно, это делается для того, 

чтобы повысить потребление йода и предупредить возникновение йоддефицитной патологии, так как ча-

сто употребление йода бывает пониженным и недостаточным, что является предпосылкой к возникнове-

нию йоддефицитных состояний.[1]  

Характеристика Йодказеина: представляет собой аморфный порошок желто- коричневого цвета, хо-

рошо растворяется в воде. Йод находится в прочной ковалентной связи с ароматическим кольцом ряда 

аминокислотных остатков белка казеина, выдерживающего температурные и влажностные режимы обра-

ботки и выпечки, характерные при выпечки всех хлебобулочных изделий. Добавление Йодказеина не ска-

зывается на внешнем виде, запахе и вкусе конечного продукта. 

Йодказеин рекомендован Минздравом РФ для предупреждения йоддефицитных заболеваний в ка-
честве средства популяционной, групповой и индивидуальной профилактики йодной недостаточности 

(МР №2.3 .7.|916-04). Многочисленными доклиническими и клиническими исследованиями доказаны без-

опасность и эффективность Йодказеина. 

Исключена передозировка йодом. Йод в Йодказеине прочно ковалентно связан с аминокислотами 

тирозин и гистидин (аминокислоты, входящие в состав белка молока)). До поступления в щитовидную 

железу происходит гидролиз йода в желудочно-кишечном тракте до аминокислот, с последующим осво-

бождением в печени йода от аминокислоты (тирозина). «Лишнее» количество йода физиологическим пу-

тем выводится из организма.  

Одним из направлений профилактики заболеваний, связанных с дефицитом макро- и микронутри-

ентов, является обогащение продуктов питания массового потребления витаминами и микронутриентами. 

Приоритетным направлением в данной деятельности является обогащение хлеба и хлебобулочных изде-

лий. Включение в питание хлеба с микронутриентами – экономически обоснованный и простой способ 

укрепления здоровья населения. 

При обогащении йодом предпочтение отдается без опарному способу производства хлеба, так как 

при кислотности теста 0,4% и выше (в пересчете на молочную кислоту) происходит потеря йода. 

Рекомендуемая дозировка Йодказеина в технологической схеме обеспечивают содержание йода в 

100 г хлеба - 45,0 мкг. 
Проведенный комплекс микробиологических исследований показал, что положительное влияние на 

состояние микрофлоры и микробиологические процессы в объектах хлебопекарного производства оказы-

вает Йодказеин. [Таблица 1] 
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Таблица 1 

Микробиологические показатели хлеба, обогащенного Йодказеином 

Продукт Показатель Обсемененность при хранении 

Хлеб из ржано-пшеничной 

муки 

 

Дрожжи, КОЕ/г 

Плесени, КОЕ/г 

Определение картофельной 

болезни хлеба 

24 ч 48 ч 72 ч 

н/о 

н/о 

н/о 

н/о 

н/о 

н/о 

н/о 

н/о 

н/о 

н/о 

н/о 

н/о 

 
Так же стоит отметить, что обогащение хлебобулочного изделия Йодказеином не ухудшает органо-

лептические и физико- химические показатели качества. 

В заключение следует сказать о безопасности (нетоксичности) йодсодержащих добавок. Согласно 

данным ВОЗ употребление в пищу до 1100 мкг йода в день является безопасным. Анализ декларируемого 

содержания йода в исследованных добавках, поступающих на российский хлебный рынок, рекомендаций 

производителей по их дозировке, расчетных данных по содержанию йода в выпеченных изделиях свиде-

тельствует, что предполагаемое содержание микроэлемента в среднесуточной порции хлеба 200—250 г 

составляет 70—140 мкг, т.е. не превышает как физиологического, так и предельно допустимого нетоксич-

ного уровня. 
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А.С. Левина 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 

УМСТВЕННОГО ТРУДА 
 

В статье рассматриваются перспективы безалкогольных напит-

ков для умственного труда и их влияние на производительность, здоровье 

и качество жизни людей, работающих в сфере интеллектуальной дея-
тельности. Поднимается проблема недостатка безвредных безалкоголь-

ных напитков, которые могут быть полезными для таких людей, а также 

предоставляются рекомендации по выбору и использованию сырья для 
производства напитков для оптимизации рабочего процесса и сохранения 

здоровья. 

 

Ключевые слова: безалкогольные напитки, обогащенные напитки, 
умственный труд, витамины, микроэлементы, нутриенты, раститель-

ное сырье. 

 

С каждым годом продолжает расти осознанность и интерес людей к здоровому питанию. Здоровое 

питание заключается в употреблении в пищу продуктов, в том числе и напитков, богатых витаминами, мик-

роэлементами и минеральными и другими полезными веществами. Такое питание приводит к улучшению 

обмена веществ в организме. Говоря о здоровом питании, люди чаще всего представляют пищу, а не 

напитки, в то время как именно напитки обладают большим преимуществом перед пищей для людей ум-

ственного труда. 

В современном темпе жизни достаточно сложно придерживаться здорового питания, так как бывает 

действительно тяжело найти время на полноценный прием пищи, что уж говорить о дробном питании, при 

котором есть нужно 5 раз в день. В то же время, когда человек хочет есть или восполнить запас энергии, но 

не успевает, он может выпить чай, кофе, энергетик и т.д. При умеренном потреблении жидкости в рационе 

питания для людей, не занятых физическим трудом, объем безалкогольных напитков может составлять 
около 1 л в день. 

Умственный труд характеризуется малой двигательной активностью, что приводит к мышечной не-

нагруженности – гиподинамии (гипокинезии). Активно работающая мышечная система является важным 

фактором для обеспечения бесперебойной работы всех органов и систем организма, главным образом сер-

дечно-сосудистой системы. и нервной системы. Помимо этого, избыток мышечной нагрузки в условиях 

высокого уровня калорийности может привести к увеличению веса.  

Усиливаются нагрузки на психику, что приводит к негативным сдвигам в работе центральной нерв-

ной системы и сердца, в обменных процессах, а это способствует повышению утомляемости, снижению 

работоспособности, увеличению содержания холестерина в крови, а также повышенному содержанию триг-

лицеридов и глюкозы в крови. При отсутствии или недостаточной физической нагрузке это может привести 

к атеросклерозу. В таких условиях возникает прямая угроза перееданий, избыточной массы тела, а также 

развития ишемического инсульта, гипертонической болезни, запоров и других заболеваний.  

Высокая нервная активность стимулирует увеличение расхода белков, водорастворимых витаминов, 

из-за чего потребность в витаминах и белках повышается. 

Снижение уровня глюкозы в крови, возникающее при нерегулярных приемах пищи, тормозит дея-

тельность коры головного мозга, что приводит к головным болям, снижению работоспособности и внима-

ния. Недостаток витаминов приводит к появлению раздражительности, нарушению сна, ухудшению па-
мяти, угнетенному настроению. 

Рассмотрим студентов, как представителей работников умственного труда. Режим питания большин-

ства из них нарушен из-за влияния учебы и быта. Учебная деятельность требует значительного нервно-

эмоционального напряжения, а также сопровождается недостатком двигательной активности в большей ча-

сти суток, так как достаточно маленький процент студентов занимается спортом во внеучебное время. В 
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связи с нарушением режима питания за время учебы у многих студентов развиваются заболевания пищева-

рительной системы («болезни молодых»), а также гипертоническая болезнь, неврозы и др. В связи с нере-

гулярностью питания и большой нагрузкой у большинства студентов появляется пристрастие к напиткам, 

способным быстро восполнить запас энергии (кофе, энергетики, сладкие газировки). 

Присутствие в рационе питания напитков, обогащенных биологически активными веществами рас-

тительного происхождения и несущих дополнительную функциональную нагрузку на различные системы 

жизнедеятельности человека, могли бы поспособствовать оказанию направленного профилактического и 

оздоровительного эффекта на организм людей умственного труда за счет своего мягкого воздействия, нату-

рального состава и повышенного содержания необходимых данной группе людей нутриентов. 

На данный момент рынок безалкогольных напитков для людей умственного труда представлен в ос-

новном энергетическими напитками, которые не в полной мере удовлетворяют потребность данных людей 

в витаминах и микроэлементах, а также содержат большое количество сахара, что тоже не считается пре-

имуществом. 

Напиток, разрабатываемый для людей умственного труда, должен отвечать всем требованиям орга-

низма, то есть содержать повышенное количество витаминов С, Е, группы В, а также магния, кальция, ка-

лия. В качестве источника этих нутриентов можно использовать ягоды черной смородины, вишни, а также 
листья базилика из экологически чистых районов Республики Адыгея, которая хорошо известна биологи-

ческой ценностью своего дикорастущего растительного сырья. Напиток на основе данного растительного 

сырья будет закрывать основные потребности в нутриентах у людей умственного труда, путем поддержания 

деятельности центральной нервной и сердечно-сосудистой систем, снижения утомляемости и повышения 

работоспособности организма. 

Следовательно безалкогольные напитки для людей умственного труда являются перспективной об-

ластью, в том числе и в соответствие со «Стратегией развития пищевой и перерабатывающей промышлен-

ности Российской Федерации на период до 2030 года» и «Доктриной продовольственной безопасности Рос-

сийской Федерации». 
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Н.В. Рябцева  

 

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ 
 

В настоящей статье производится детальный анализ основного 
понятия коррупции. Рассматриваются вопросы, связанные с антикор-

рупционной политикой Российской Федерации, анализируются проблем-

ные аспекты, с которыми сталкивается государство на пути реализации 

антикоррупционной политики. На основе всестороннего изучения заяв-
ленной проблемы определяются основополагающие условия для ее дей-

ственной реализации. 

 

Ключевые слова: коррупция, взятка, антикоррупционная поли-
тика, национальные интересы, меры противодействия коррупции. 

 

В соответствии с частью 1 статьи 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции» под словом «коррупция» понимается злоупотребление служебным положением, дача 

взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам обще-

ства и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг иму-

щественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предо-

ставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. 

В теории права вопрос об определении понятия «коррупция» всегда оставался дискуссионным. 

Например, А.И. Долгова трактует данный термин как «социальное явление, характеризующееся подку-

пом-продажностью государственных и иных служащих, и на этой основе корыстным использованием ими 

в личных либо узкогрупповых, корпоративных интересах официальных служебных полномочий, связан-

ных с ними авторитета и возможностей» [1]. 
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Г.Н. Борзенкова же утверждает, что коррупция – это не что иное, как «разложение управленческого 

аппарата, основанное на использовании чиновниками своего служебного положения в корыстных целях 

[2]. 

Коррупция присутствует в любом современном государстве, несмотря на это, данное явление имеет 

давние исторические корни. Коррупция появилась почти одновременно с появлением и развитием чинов-

ничье-бюрократического аппарата. 

Это негативное явление в России также существовало на протяжении всего существования государ-

ства. В своем Послании Федеральному Собранию Президент РФ В.В. Путин отметил, что: «Коррупция 

является одним из основных барьеров на пути развития России» [3].  

Безусловно, если существует негативное явление, значительно препятствующее становлению и раз-

витию института государства, то с таким явлением необходимо бороться. Именно для таких целей и про-

водится государственная антикоррупционная политика.  

Это понятие можно трактовать, как деятельность по разработке и осуществлению совокупности мер 

по устранению предпосылок и условий, содействующих развитию коррупционных отношений, выявле-

нию лиц и организаций, допускающих совершение правонарушений в области коррупции, а также сдер-

живанию подобного поведения, формированию условий нетерпимости в отношении злоупотреблений по-
ложением в обществе. 

Современная антикоррупционная политика прошла в своем развитии определенные этапы. Первые 

предпринятые попытки создания нормативной базы для противодействия коррупции относятся к 90 – м 

годам. 

Так, в 1992 году был принят Указ Президента РФ «О борьбе с коррупцией в системе государствен-

ной службы», в котором было установлено, что коррупционные отношения не только нарушают консти-

туционные права граждан, но и создают препятствия для соблюдения государственных демократических 

основ, принципы законности и гуманизма, а также компрометирует государственное управление. 

Следующим этапом на пути к выработке антикоррупционной политики является введение в уголов-

ный кодекс Российской Федерации в 1997 году статей, в которых коррупционными преступлениями при-

знавались злоупотребление должностными полномочиями, легализация незаконно полученных денежных 

средств, служебный подлог, взяточничество. 

Следующей стадией развития антикоррупционной политики является подписание Указа Прези-

дента Российской Федерации № 815 от 19 мая 2008 г., который определял план по пресечению коррупци-

онного поведения среди государственных служащих. Данные мероприятия подразумевали под собой про-

ведение агитационных и воспитательных мероприятий, а также продолжение разработки нормативной 

базы для борьбы с коррупцией. 
В рамках плана были разработаны меры по борьбе с коррупцией. К таким мерам отнесены: 

- установление требований в отношении лиц, претендующих на замещение должностей государ-

ственной службы; 

- представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера та-

ких лиц; 

- выработка совокупности мер, направленных на стимулирование добросовестного исполнения обя-

занностей государственной и муниципальной службы. 

Безусловно, реализация подобных мероприятий дала положительные результаты в сфере борьбы с 

коррупцией. 

Для того, чтобы понять сам процесс их реализации нужно разделить их на отдельные блоки. 

Так, можно выделить: 

– модернизация законодательной базы; 

– урегулирование системы органов государственной власти; 

– преобразование принципов государственной службы и осуществление контрольных мероприятий 

за имущественным положением представителей власти; 

– укрепление судебной ветви власти; 

– совершенствование правоохранительной системы и полицейской деятельности. 
На наш взгляд, противодействие коррупции необходимо осуществлять по всем направлениям: от 

совершенствования работы спецслужб до воспитания в гражданах нетерпимости к любым проявлениям 

этого негативного явления. 

Безусловно, для действенной борьбы с коррупцией необходимо, чтобы все области государствен-

ного аппарат стали открыты для общества, в том числе. 

Можно выделить основные условия для формирования эффективной антикоррупционной поли-

тики: 
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- общественная поддержка государственных мер в борьбе с коррупцией; 

- совокупный характер мер; 

- научная обоснованность антикоррупционных мероприятий, глубокий анализ международного 

опыта противодействия коррупции. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что явление коррупции само по себе представляет комплекс-

ную проблему, которая затрагивает различные аспекты жизни общества и государства. 

Все это может привести к посягательству на национальные интересы России и помешать реализа-

ции развития человеческого потенциала, повышению качества жизни и благосостояния граждан, укрепле-

нию законности. При планировании антикоррупционной политики России необходимо выбирать такие 

средства и меры, которые, с одной стороны, будут давать высокий эффект, а с другой – служить целям 

пропаганды антикоррупционной политики. 

Грамотная и эффективная антикоррупционная политика выступает одной из важных составляющих 

государственной политики в области обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития 

Российской Федерации. 
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О.А. Козуренко 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ  

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАЛОГОВЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
 

В статье рассматриваются некоторые тенденции правового ре-

гулирования налоговой ответственности в России. Автор обращает вни-

мание на современные тенденции в развитии налоговой системы России, 
анализирует изменения в законодательстве, касающиеся налоговой от-

ветственности. Автором был сделан вывод о том, что современное пра-

вовое регулирование налоговой ответственности в России имеет тен-
денцию к либерализации. 

 

Ключевые слова: Налоговое правонарушение, налоговые преступ-

ления, административная ответственность, уголовная ответствен-
ность, либерализация. 

 

Вопросы, касающиеся налогов и сборов, взимаемых с граждан и иных лиц в государственный и му-

ниципальный бюджет, остаются актуальными на протяжении всего этапа развития отношений между госу-

дарством и налогоплательщиками. Как известно, согласно ст. 57 Конституции РФ, каждый обязан платить 

законно установленные налоги и сборы. Из этого следует, что уплата налогов в нашей стране является кон-

ституционной обязанностью и обладает общегосударственным характером. Однако, как показывает сло-

жившаяся практика, далеко не все налогоплательщики относятся к обязанности по уплате налогов добро-

совестно и ответственно. 

В соответствии со статьей 106 Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ), «налоговым правонаруше-

нием признается виновно совершенное противоправное (в нарушение законодательства о налогах и сборах) 

деяние (действие или бездействие) налогоплательщика, плательщика страховых взносов, налогового агента 

и иных лиц, за которое настоящим Кодексом установлена ответственность». Так, обращаясь к норме п. п. 

1, 2 ст. 114 НК РФ, мерой ответственности за нарушение является денежный штраф (налоговая санкция) в 

пользу государства. 

К видам налоговых правонарушений, например, относят: неуплату или неполную уплату сумм нало-

гов, непредоставление налоговой декларации или предоставление ложных сведений в налоговой деклара-
ции, неправомерное несообщение сведений налоговом органу и т.д. 

В настоящее время ответственность за налоговые нарушения предусмотрена следующими отраслями 

законодательства: налоговым - гл. 16 и 18 НК РФ; административным - гл. 15 КоАП РФ; уголовным - гл. 22 

УК РФ. 

Последние годы наблюдается тенденция к смягчению наказаний за налоговые преступления. Первым 

законодательным шагом к либерализации стало принятие Федерального закона "О внесении изменений в 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 22 октября 2014 г. № 308-ФЗ. По сути, было 

упразднено положение, которое действовало с 2011 года на основании которого позволялось возбуждение 

уголовных дел за налоговые правонарушения только на основании материалов, представленных налого-

выми органами. Теперь, после привлечения налогоплательщика к налоговой ответственности, ему предо-

ставляется двухмесячный срок для погашения любой задолженности. Таким образом, в соответствии с со-

держанием данной нормой, если лицо уплатило сумму налога в этот двухмесячный период, то оно освобож-

дается от уголовной ответственности.  

Особое внимание заслуживает нововведение текущего года, а именно поправки в Уголовный кодекс 

РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ, касающиеся смягчения наказания за налоговые преступления. 

Так, 22 февраля 2023 года Правительством РФ был внесен в Государственную Думу законопроект № 

301951-8 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации». 18 марта 2023 года Президентом РФ был подписал этот закон. Рассматри-
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ваемое нововведение направлено на смягчение уголовной ответственности за ряд преступлений, опреде-

ленных в статьях 199, 199.1, 199.2 и 199.4 Уголовного кодекса РФ, связанных с уклонением от уплаты нало-

гов и других обязательных платежей. Изменения также коснулись и Уголовно-процессуального кодекса 

РФ, который был дополнен в том числе положениями, в соответствии с которыми уголовное дело не может 

быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в случае уплаты в полном объеме 

сумм недоимки и соответствующих пеней, а также суммы соответствующего штрафа. 

Из чего можно заключить, что в России были предприняты шаги по либерализации уголовной ответ-

ственности за налоговые правонарушения. Это связано со стремлением снизить бремя уголовного пресле-

дования в налоговой сфере и создать более благоприятную бизнес-среду. 

Основные изменения можно обобщить и изложить следующим образом: 

1. Введение административной ответственности: вместо уголовного преследования за некоторые 

налоговые правонарушения была введена административная ответственность. Это позволяет применять бо-

лее мягкие меры воздействия, такие как штрафы или административные взыскания, вместо уголовного пре-

следования. Такие правонарушения, как непредставление отчетности или нарушение сроков уплаты нало-

гов, могут рассматриваться как административные правонарушения, подлежащие рассмотрению налого-

выми органами. 
2. Применение условного осуждения: в отношении некоторых налоговых преступлений, особенно с 

меньшей тяжестью, суды могут применять условное осуждение. Это означает, что лицо признается винов-

ным, но не отбывает реального срока заключения, если соблюдает определенные условия, установленные 

судом. Условное осуждение может быть применено, например, в случае уклонения от уплаты налогов на 

сравнительно небольшие суммы. 

3. Снижение сроков давности: были внесены изменения в сроки давности для налоговых преступле-

ний. Сроки давности ограничивают период, в течение которого возможно уголовное преследование за со-

вершенные преступления. Сокращение сроков давности может сделать более сложным уголовное пресле-

дование за старые налоговые правонарушения и способствовать более оперативному разрешению новых 

дел. 

4. Повышение роли налоговых органов: в контексте либерализации уголовной ответственности за 

налоговые правонарушения усилилась роль налоговых органов. Налоговые органы имеют больше возмож-

ностей для проведения проверок, выявления налоговых нарушений и применения административных мер 

воздействия, таких как штрафы и налоговые санкции. Это содействует более эффективному контролю и 

соблюдению налогового законодательства. 

5. Преференции для самозанятого и малого бизнеса: в контексте либерализации ответственности за 

налоговые правонарушения в России были введены специальные меры и преференции для самозанятых лиц 
и малого бизнеса. Например, самозанятые лица могут применять упрощенные налоговые режимы и упла-

чивать фиксированный налоговый платеж вместо сложных расчетов по обычной системе налогообложения. 

Это снижает налоговую нагрузку на самозанятых лиц и способствует развитию малого бизнеса. 

В заключении стоит сказать, что либерализация ответственности за налоговые правонарушения в 

России имеет целью создание более сбалансированной и эффективной налоговой системы. Она стремится 

сократить бремя, в том числе, уголовного преследования в налоговой сфере, предоставить преференции для 

самозанятых лиц и малого бизнеса, а также стимулировать сотрудничество между налоговыми органами и 

налогоплательщиками. Важно отметить, что либерализация уголовной ответственности за налоговые пра-

вонарушения не означает полное отсутствие уголовного преследования. Тяжкие и организованные преступ-

ления в сфере налогов несомненно остаются объектом уголовного преследования и наказания в соответ-

ствии с действующим законодательством. 
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МЕТОД «РЕГУЛЯТОРНОЙ ГИЛЬОТИНЫ» В САНИТАРНОМ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ: ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НА РАЗВИТИЕ  

САНИТАРНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
 

В статье рассматриваются вопросы  влияния «регуляторной ги-
льотины» на санитарное законодательство, а конкретно негативные по-

следствия на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. 

Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия является 

важнейшей задачей для общества.  Статья представляет собой инфор-
мацию о текущей работе в этой сфере, пример вспышек инфекционных 

заболеваний и мер по улучшению санитарно-эпидемиологического благо-

получия населения. 

 
Ключевые слова: «Регуляторная гильотина», санитарно-эпиде-

миологическое благополучие, Роспотребнадзор, статистика, профилак-

тика, законодательные меры. 

 

Метод «регуляторная гильотина» - это упрощение и пересмотр не актуальных нормативных право-

вых актов. Метод разработан в 2004 году и успешно проведен в странах ОЭСР. Данный механизм приме-

нился в целях упрощениях порядка 25 тыс. правовых актов, что позволило сократить расходы на ведение 
бизнеса примерно на 8-9 млн долл. США. Одним из основных аспектов составляет принцип низкозатрат-

ности, использования современных научных методов, участия гражданского общества, систематичности, 

прозрачности. 

В целях снижения административной ответственности Правительством Российской Федерации с 01 

января 2021 года также был применен механизм «регуляторной гильотины», который затронул такие 

сферы как: автомобильный транспорт, безопасность донорской крови, водный транспорт, образование, 

рыболовство, санитарно-эпидемиологическое благополучие, туризм и защиту прав потребителей и иные 

сферы.  

На территории Российской Федерации в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины» 

Роспотребнадзор начиная с января 2019 года системно ведет работу по актуализации санитарно-эпидемио-

логических правил и гигиенических нормативов.  

В рамках реализации механизма «регуляторной гильотины» 71 Роспотребнадзор с 1 января 2021 

года сократил с 424 до 10 количество нормативно-правовых актов, описывающих санитарно-эпидемиоло-

гические правила и гигиенические нормы. Их дополняют методические рекомендации и иллюстрирован-

ные пособия.  

К 2025 году Службе предстоит актуализировать и систематизировать обязательные требования по 

наиболее массовым видам предпринимательской деятельности и по всем видам контроля и надзора.  
В целом деятельность контрольно-надзорных органов должна переориентируется на предупрежде-

ние и профилактику нарушений, а также исключение избыточных или устаревших требований. В рамках 

исполнения перечня поручений Президента Российской Федерации (№ Пр-294 от 26.03.2019) по реализа-

ции Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 

20.02.2019 года введен план мероприятий (дорожная карта) по реализации механизма «регуляторной ги-

льотины», утвержденный Правительством Российской Федерации, от 29.05.2019 г. № 4714п-П36. 

В связи с «пересмотром и упрощением» санитарных правил и «направленности» в контроль-надзор-

ной деятельности, имеются и негативные последствия, которые нарушаются в «шатком» положении сани-

тарно-эпидемиологического благополучия населения, тем самым повышая риски распространения инфек-

ционных и паразитарных заболеваний, что приводит к ухудшению безопасности жизни и здоровья граж-

дан.  

К понятию санитарно-эпидемиологического благополучия населения относится – состояние здоро-

вья населения, среды обитания человека, при котором отсутствует вредное воздействие факторов среды 

обитания на человека и обеспечиваются благоприятные условия его жизнедеятельности [1]. 
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Ухудшения санитарно-эпидемиологического благополучия выражается в том, что в связи с введе-

нием в действие новых санитарных правил, и Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-

ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» [2], осуществления 

плановых и внеплановых контрольных надзорных мероприятий в настоящее время осложнено рядом тре-

бований предъявляемых к действиям надзорных органов. В целом Роспотребнадзора начиная с 2021 года 

основной задачей как надзорного органа является профилактика и недопущение нарушения обязательных 

требований действующего законодательства. Вместе с тем, на территории Российской Федерации наблю-

дается увеличение инфекционных заболеваний например, в таких сферах как общественное питание. 

Наблюдается всплеск распространения такого заболевания как сальмонеллёз. Только за 2023 года на тер-

ритории Российской Федерации зафиксировано в Бурятии -14 случаев, г. Санкт-Петербурге - 230 случав, 

г. Братске, 106 случаев; в г. Москве – 53 случая, Владимирская область – 103 случая. «Процветает» обман 

потребителей в сфере торговли продовольственной и непродовольственной группы товаров, как раз в тех 

сферах, где необходим жесткий контроль со стороны государства. Возросло количество обратившихся в 

Роспотребнадзор за восстановлением свих прав санитарно-эпидемиологической сфере. Например, В Ир-

кутской области количество обращений населения на ухудшение условий проживания от воздействия фи-

зических факторов в 2022 году увеличилось в сравнении с 2019-2021 годами. Основная масса обращений 
связана с воздействием шумового фактора. В 2022 году проведено 29 измерений уровня шума в жилых 

зданиях по жалобам населения, из них 12 измерений (41,4 %) не отвечает требованиям нормативных до-

кументов. [3]  

Таким образом, в настоящий момент «регуляторная гильотина» в отрицательном русле затронула и 

сферу санитарно-эпидемиологического надзора на территории Российской Федерации. Несомненно, «ре-

гуляторная гильотина», является мощным инструментом в корректировке работы государственного аппа-

рата, снижает негативное влияние на деятельность хозяйствующих субъектов, однако, дает почву для раз-

вития не добросовестной деятельности субъектов бизнес сферы и приводит к ухудшению санитарно-эпи-

демиологического состояния населения. 
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Т.В. Солодовник 

 

ОСОБЕННОСТИ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СФЕРЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

В статье рассматриваются вопросы особенности оплаты труда 

работников в бюджетной сфере в Российской Федерации.  Данный вопрос 

особенно актуален в настоящее время в связи с изменениями в законода-
тельстве и в заинтересованности работников в повышении результатив-

ности качества совей работы. Также данный вопрос представляет собой 

очень важный пласт большой проблемы возникшей на территории Рос-
сийской Федерации.  

 

Ключевые слова: оплата труда, бюджетная сфера, государство, 

работники, работодатель, муниципальные органы. 

 

В современном мире уже на протяжении многих лет остро встает вопрос оплаты труда работников. 

Основной задачей при выборе работы для работника является выбор места и дохода, который он будет 

получать за выполнение своих обязанностей. Одним из основных факторов выбора места работы является 
социальный фактор. Заработная плата – показатель социального статуса человека в обществе. Есть и сто-

рона работодателя, которая подразумевает под собой вопрос бюджета организации, и может ли покрывать 

те или иные издержки. В настоящее одним из основных вопросов является качественное выполнение своих 

должностных обязанностей, а также вопрос достойной оплаты труда со стороны работодателя.  

Основными недооцененными сферами в современном мире до сих пор являются такие сферы как 

образование, наука, здравоохранение. Маленький объем финансирования не обеспечивает в полном объ-

еме учителя, ученым, врачам выполнять свою работу на должном уровне. Зачастую представителям дан-

ных профессий приходится  за собственный счет закупать все необходимые предметы канцелярии, опла-

чивать исследования, выполнять ремонтные работы в период летних каникул. 

Осознавая всю серьезность данной проблемы, государство приняло ряд некоторых изменений в си-

стему оплаты труда работников бюджетной сферы. Правительством Российской Федерации предприни-

мались попытки реформировать систему оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной 

сферы. 

Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, заработная плата – это оплата труда сотруд-

ника, то есть вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, 

качества и условий выполняемой работы, компенсационные и стимулирующие выплаты [1]. 

Если говорить о работниках бюджетной сферы, то в этом случае именно государство выступает 
собственником и в централизованном порядке устанавливает размер заработной платы. Для работников 

бюджетной сферы данные условия оплаты труда не обговариваются, а устанавливаются на законодатель-

ном уровне и не подлежат изменению. Работник информируется об установленных условиях, но при этом 

изменить их не имеет ни возможности, ни права. Вне государственного контроля могут оставаться только 

компенсационные и стимулирующие выплаты [2]. 

В наше время достаточно широко применяется такой способ как способ тарифных ставок для опре-

деления уровня оплаты труда работников бюджетной сферы. Под данным способом понимается исполь-

зование отдельной особой тарифной системы, с помощью которой можно установить уровень оплаты 

труда сотрудника. В соответствии с Трудовым кодексом РФ, приведена тарифная система, которая опре-

деляется как совокупность нормативов, с помощью которых осуществляется разделение заработной платы 

работников в различных категориях. Также имеется такой способ оплаты труда который закладывается 

нормативными актами.  

Присутствует и ряд положительных, так и отрицательных сторон системы тарифных ставок, однако 

она достаточно хорошо зарекомендовала себя в период инфляции. Можно отметить, что данная система 

учитывает и специфику исполняемой работы. Данная система помогает убедить в том, что работники бюд-

жетной сферы всегда обеспечены заработной платой, а также, данная система является межотраслевой, 

что также имеет положительный характер на работников бюджетной сферы. 
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При всех своих положительных сторонах имеются и отрицательную сторону, такую как невысокая 

оплата труда. Если посмотреть на статистику, то мы можем увидеть, что медленными шагами каждый год 

пересматривается вопрос оплаты труда работников бюджетной сферы, происходит стабильное индекси-

рование заработной платы, и увеличение премиального фонда работников бюджетной сферы, что дает со-

циальную гарантию. Благодаря реформам уровень заработной платы с каждым годом постепенно растет. 

На территории Российской Федерации и в настоящее время требуется ряд поправок, которые внесут изме-

нения в вопросы касающиеся заработной платы работников бюджетной сферы. 
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А.Р. Фомичева 

 

ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ  

РЕГЛАМЕНТАЦИИ СТ. 159.3 В УГОЛОВНОМ КОДЕКСЕ РФ 
 

В статье проанализированы нормы действующего законодатель-

ства в сфере использования электронных средств платежа с целью опре-

деления общественной опасности деяния, предусмотренного статьей 
159.3 Уголовного кодекса РФ; сформулировано понятие «мошенничество 

с использованием электронных средств платежа». 

 

Ключевые слова: уголовная ответственность, мошенничество, 

электронные средства платежа, киберпреступность. 

 

Становление и развитие законодательной регламентации ст. 159.3 в Уголовном кодексе РФ и осо-

бенности судебного толкования нормы можно разделить на несколько этапов, представленных в Приложе-

нии 1. 

После введения Федерального закона в действие представителями научного сообщества неодно-

кратно высказывалось мнение о том, что внесенные изменения создают проблемы в определении понятия 

«мошенничество», «существенные сложности в реализации новых уголовно-правовых норм, квалификации 

мошенничества по совокупности с другими преступлениями, отграничении от смежных составов, порож-

дают конкуренцию различных уголовно-правовых норм, регулирующих уголовную ответственность за со-

вершение мошенничества. Этот шаг законодателя назвали «возвратом к худшим традициям уголовного 

правотворчества», характеризующимся «чрезмерно казуистичным дроблением уголовно-правовых норм, в 

сущности предусматривающих ответственность за одно и то же преступление», в связи с чем, по мнению 
исследователей, «специальные составы необходимо исключить из уголовного закона»1. 

Кроме того, возникло серьезное противоречие в позиции авторов закона, которые, с одной стороны, 

отмечают, что «действующая редакция общей нормы охватывает все случаи хищения чужого имущества 

или приобретения права на него, совершаемых путем обмана или злоупотребления доверием, в связи с чем 

речь не идет о криминализации специальных видов», а с другой – «предлагают ввести в уголовный закон 

самостоятельные нормы, устанавливающие уголовную ответственность за специальные составы мошенни-

чества».  

Далее законодатель поясняет, что «воплощение предлагаемых изменений в жизнь позволит снизить 

число ошибок и злоупотреблений при возбуждении уголовных дел, будет способствовать правильной ква-

лификации, более четкому отграничению уголовно наказуемых деяний от гражданско-правовых отноше-

ний. Однако на деле внесенные корректировки привели к путанице правоприменения, ошибкам в квалифи-

кации и конкуренции уголовно-правовых норм»2. 

О недостаточной проработанности изменений свидетельствует то, что уже через четыре года введен-

ные нормы были подвергнуты новым корректировкам. Спустя еще несколько лет, Федеральным законом от 

23 апреля 2018 года №111-ФЗ редакция ст.159.3 УК РФ была значительно модифицирована.  

Изменения коснулись не только способа совершения мошенничества – «с использованием платеж-

ных карт» на «с использованием электронных средств платежа», но и описания самого преступного деяния. 
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Если в ранее действовавшей редакции диспозиция была описательная и указывались все признаки преступ-

ления, то в обновленной редакции содержится только указание на само преступное деяние1. 

В ранее действовавшей редакции ст. 159.3 под мошенничеством с использованием платежных карт 

понималось «хищение чужого имущества, совершенное с использованием поддельной или принадлежащей 

другому лицу кредитной, расчетной или иной платежной карты путем обмана уполномоченного работника 

кредитной, торговой или иной организации». 

Прежняя редакция этой статьи предусматривала ответственность исключительно за мошенничество 

с использованием платежных карт, в то время как ее действующая редакция предусматривает ответствен-

ность за мошенничество с использованием электронных средств платежа.  

По мнению А.А.Христюк и Х.А. Асатрян «такие изменения определяются постоянно меняющейся 

реальностью, развитием новых цифровых технологий, разнообразием существующих электронных платеж-

ных инструментов, появлением новых видов, средств и способов хищения»2. Замена термина «платежная 

карта» на «электронное средство платежа» в 2018 г. является обоснованным, так как в связи с данным дей-

ствие настоящей статьи стало распространяться и на другие платежные средства, к которым относятся пла-

тежные поручения, электронные кошельки и др. 

Не совсем ясно, почему законодатель в ст. 159.3 УК РФ решил не формулировать развернутое опре-
деление данного деяния, хотя в остальных специальных составах мошенничества такая формулировка име-

ется.  

Учитывая ранее действовавшую редакцию ст. 159.3 и изменение способа совершения мошенниче-

ства, сформулируем следующее понятие: мошенничество с использованием электронных средств платежа 

– хищение чужого имущества, совершенное с использованием поддельного или принадлежащего другому 

лицу электронного средства платежа, в том числе кредитной, расчетной или иной платежной карты, путем 

обмана уполномоченного работника кредитной, торговой или иной организации. 

Из таблицы, приведенной в Приложении 1 видно, что в настоящее время действие ст. 159.3 УК РФ 

ограничено особенностями описания способа совершения преступления и сложившейся судебной практи-

кой, что, естественно, сказывается на интенсивности ее применения. Так, в 2021 г. можно наблюдать резкое 

снижение количества регистрации преступлений по ст. 159.3 на 60,3% по сравнению с 2020 г. (Приложение 

2). В 2022 г. эта тенденция сохранилась, темп снижения составил 29%.  

После внесенных изменений в наименование и диспозицию статьи 159.3 УК РФ в науке и практике 

отсутствует единое понимание нормы и поэтому единый подход при квалификации мошенничеств, когда 

хищение происходит в безналичной форме.  

Вследствие этого наблюдается значительное сокращение квалификации преступлений по статье 

159.3 УК РФ. Статья стала практически «нерабочей». Статья 159.3 УК РФ по отношению к статье 159 УК 
РФ является специальной и, согласно статье 17 УК РФ, при конкуренции норм уголовная ответственность 

должна наступать по специальной норме. Однако на практике это требование игнорируется, и при хищении 

денежных средств путем обмана и (или) злоупотребления доверием в безналичной форме следственные и 

судебные органы такие действия квалифицируют по статье 159 УК РФ3. 

Исходя из объективных и субъективных предпосылок в дальнейшем можно также наблюдать сниже-

ние как абсолютных, так и относительных показателей моше При этом, во всем мире и в России в частности 

в этот период времени наоборот происходит увеличение числа безналичных платежей, вызванное стреми-

тельным развитием новых технологий, увеличением количества мобильных устройств с постоянным выхо-

дом в Интернет, появление новых провайдеров, снижение стоимости оплаты за доступ к Интернету, широ-

кое использование онлайн-торговли, а также увеличение числа населения, предпочитающего дистанцион-

ное общение с банками. 

Число мошеннических действий в Российской Федерации заметно выросло во время начала панде-

мии COVID-19. В период самоизоляции существенная часть населения перешла на формат удаленной ра-

боты, что привело к активному использованию электронных платежных систем и развитию новых способов 

                                                           
1 Васюков, В.Ф. Преступления в сфере высоких технологий и информационной безопасности: учебное пособие 

[Текст] / В.Ф.Васюков, А.Г.Волеводз, М.М.Долгиева, В.Н.Чаплыгина; под науч. ред. А.Г.Волеводза. – М.: Прометей, 

2023. – С.432. 
2 Христюк, А.А. Историческая, экономическая, социальная и правовая обусловленность криминализации дея-

ний с использованием электронных средств платежа [Текст] / А.А.Христюк, Х.А.Асатрян // Baikal Research Journal. – 
2023. – Т.14. – №1. – С.312. 

3 Шарафиева, Г.И. Вопросы квалификации и правоприменения статьи 159.3 Уголовного кодекса Российской 

Федерации [Текст] / Г.И.Шарафиева // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД Рос-

сии. – 2023. – №2(62). – С.176. 
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хищений. В то же время заработная плата, пенсии и пособия выплачивались с помощью банковских карт. 

Часто стали использовать операции по онлайн-оплате приобретенных товаров, оказанных услуг. 

Так, например, в период пандемии приобрели популярность такие схемы мошеннических действий, 

как рассылки сообщений с просьбами пожертвований на производство вакцины, предложениями приобре-

сти лекарственные препараты от вируса COVID-19 от лица органов здравоохранения, в том числе между-

народных, таких как Всемирная организация здравоохранения, ЮНИСЕФ, естественно, не имеющих к ним 

никакого отношения. Набирали обороты в свое время и онлайн продажи поддельных прививочных серти-

фикатов и QR-кодов. 

Известны случаи, когда мошенники, «владея информацией о проблемах с трудоустройством, осу-

ществляли «корпоративные» рассылки с предложениями удаленной работы, например, с участием Zoom-

конференции или быстрого и легкого заработка на майнинге криптовалюты». В силу того, что данные пре-

ступления совершаются в основном с применением специальных технических устройств, необходимо учи-

тывать тот факт, что их создание и настройка требует определенного времени. В основном они предназна-

чены для считывающих информацию о владельце электронных денежных средств, перехватывающих ка-

налы связи клиента с банком-эмитентом, а также создающие на них искусственные помехи, которые спо-

собствуют получению дополнительной возможности завладеть средствами путем обмана или злоупотреб-
ления доверием. Безусловно, стоит учитывать тот факт, что субъект преступления, в особенности, разбира-

ющийся в современных технологиях, будет различными средствами скрывать факт совершенного деяния.  

Зачастую, следствию сложно самостоятельно разобраться в подобных ситуациях в силу наличия 

только уголовно-правовой специализации. По этой причине привлекаются специалисты-криминалисты в 

сфере информационных технологий, владеющие широким спектром знаний в данной области.  

Наибольшую распространенность в современном преступном мире занимают мошенничества, 

предусмотренные ст.159.3 УК РФ, совершаемые дистанционно.  

Среди них можно отметить создание различных сайтов, представляющих собой копию настоящего 

сервиса, либо заведомо ложных объявлений с целью извлечь материальную выгоду.  

Данный вид мошенничества довольно широко распространен в сфере интернет-магазинов, в различ-

ных социальных сетях, сайтах продаж типа «из рук в руки».  

Лица, совершающие данное деяние, выдают себя за истинного сотрудника, владельца магазина или 

объявления и путем обмана или злоупотребления доверием, завладевают электронными денежными сред-

ствами. 
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АНАЛИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ЗА 2019-2022гг.  
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ,  
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТ.159.3 УК РФ 

 
В статье проанализированы нормы действующего законодатель-

ства в сфере использования электронных средств платежа с целью опре-
деления общественной опасности деяния, предусмотренного статьей 
159.3 Уголовного кодекса РФ; сформулировано понятие «мошенничество 
с использованием электронных средств платежа». 

 
Ключевые слова: уголовная ответственность, мошенничество, 

электронные средства платежа, киберпреступность. 

 
Анализируя признаки субъекта рассматриваемых преступлений, можно заметить, что в основных со-

ставах он общий. Но, обращая внимание на квалифицированные виды составов, отметим, что как мошен-
ничество с использованием электронных средств платежа, так и кражу может осуществить лицо с исполь-
зованием своего служебного положения.  

Наиболее подходящим относительно скрытого хищения для данной ситуации предполагается состав, 
описанный в пункте «г» части 3 статьи 158 УК РФ.  

Например, сотрудник банка, в обязанности которого входит совершение операций с платежными 
картами клиентов, совершает хищение данных карт, а затем совершает хищение денежных средств через 
банкомат.  

Несмотря на то, что хищение с использованием своего служебного положения является квалифици-
рованным составом статьи 159.3 УК РФ, содеянное следует квалифицировать по пункту «г» части 3 статьи 
158 УК РФ, так как при совершении преступления отсутствовал обман. 

В правоприменении нередки случаи, когда «различные преступления имеют схожесть с мошенниче-
ством, что вызывает проблемы у правоприменителя в правильной квалификации содеянного».  

В связи с этим необходимо провести отграничение мошенничества со смежными составами преступ-
лений. Часто трудности возникают из-за того, что «во многих преступлениях прямо или косвенно просмат-
ривается корыстный мотив, например хищение имущества или упущенная выгода, а в качестве способа 
совершения выступает обман». 

Начнем отграничение цифрового мошенничества от неправомерного оборота средств платежей (ста-
тья 187 УК РФ). В случае изготовления лицом поддельной карты и последующего совершения с ее помо-
щью хищения денег содеянное квалифицируется по совокупности рассматриваемых преступлений, так как 
изготовление поддельной карты не является способом совершения мошенничества.  

Кроме того, необходимо иметь в виду, что в соответствии с позицией Верховного Суда РФ «изготов-
ление лицом поддельных карт для использования в целях совершения этим же лицом преступлений, преду-
смотренных частью 3 или частью 4 статьи 159 УК РФ, следует квалифицировать как приготовление к мо-
шенничеству и оконченное преступление, предусмотренное статьей 187 УК РФ». 

Под сбытом поддельных платежных карт следует понимать введение их в оборот любым способом 
(в том числе для оплаты покупок и т.п.). В то же время если лицо подделывает банковскую карту, чтобы 
использовать ее для оплаты в торговой организации, выдав себя за законного владельца карты, то эти деяния 
подпадают под действие статьи 159.3 УК РФ, так как содержат все признаки состава данного преступления 
и не требуют дополнительной квалификации по статье 187 УК РФ. 

Действие статьи 159.3 УК РФ распространяется и на случаи мошенничества с использованием не-
пригодных платежных карт по причине грубой подделки. Изготовление поддельных карт с целью последу-
ющего хищения денег через банкоматы необходимо рассматривать как приготовление к краже. 

Проблемой в разграничении смежных составов преступлений является разграничение мошенниче-
ства с использованием электронных средств платежа и мошенничества в сфере компьютерной информации.  

                                                           
 © А.Р. Фомичева, 2023. 
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Анализ судебной практики показывает, что в подавляющем большинстве случаев предметом мошен-
ничества в сфере компьютерной информации являются электронные денежные средства. К примеру, «с це-
лью хищения электронных денежных средств, продолжая свой преступный корыстный умысел, осуще-
ствили ввод компьютерной информации в виде логинов и паролей».  

Встречаются случаи неправомерного завладения ценными бумагами, билетами на самолет, поезд 
дальнего следования, в театр и т.д. Например, «путем незаконного вторжения в компьютерную информа-
цию этих организаций и оформления от имени организаций железнодорожных билетов с последующим 
возвратом и получением наличных денежных средств, эквивалентных стоимости билетов». 

Но все же наиболее распространенным предметом посягательства при мошенничестве в сфере ком-
пьютерной информации логично выступают электронные денежные средства и ценные бумаги, обладаю-
щие высокой ликвидностью. 

В связи с этим разграничение данных составов преступления должно происходить преимущественно 
по способам совершения преступлений. В большинстве проанализированных приговоров мошенничество 
в сфере компьютерной информации совершалось путем ввода или модификации информации платежных 
систем, баз данных и электронных ресурсов. К примеру, «неправомерно вошел в модуль SBMS, который 
используется для внесения изменений в список услуг и проведения абонентских операций с номерами кли-
ентов ПАО …, где, не имея соответствующего заявления клиента, выбрал абонентский номер № с целью 
проведения модификации компьютерной информации модуля SBMS. 

Как правило, преступники являлись работниками данных компаний и использовали свое служебное 
положение с целью неправомерного завладения денежными средствами клиентов. Так, «умышленно из ко-
рыстной заинтересованности, используя свое служебное положение, с целью неправомерного доступа к 
охраняемой законом компьютерной информации, содержащей персональные данные клиентов ПАО … и 
персональные данные их лицевых счетов, с целью ее модификации, под своими индивидуальными и учет-
ными данными осуществила доступ в компьютерную программу 1 С». 

Второй типичный способ совершения преступления состоит во вмешательстве, а именно в целена-
правленном воздействии программных и программно-аппаратных средств на серверы, средства вычисли-
тельной техники и информационно-телекоммуникационные сети.  

Преступники, используя вредоносное программное обеспечение, взламывают считывающие устрой-
ства банкоматов, электронные базы данных и систему защиты аккаунтов. К примеру, «осуществил ввод 
компьютерной информации, а именно привнесение новых последовательных электронных сигналов в си-
стему хранения информации с помощью средств ввода, а именно: клавиатуры и соответствующей про-
граммы считывания графической информации». 

Не менее распространенным способом совершения анализируемого преступления выступает созда-
ние так называемых «фишинг-сайтов», т.е. электронных ресурсов внешне схожих с официальными, кото-
рые содержат вредоносное программное обеспечение. Например, «посредством рассылки на используемые 
ими абонентские номера sms-сообщений определенного вида, содержащих ссылку для перехода на сайт 
специального вредоносного компьютерного программного обеспечения». 

Рассмотрим проблемы применения уголовно-правовых норм об ответственности за имущественные 
преступления применительно к цифровому рублю Центрального банка России, введение в оборот которого 
состоялось 1 августа 2023 года.  

Цифровой рубль представляет собой дополнительную форму национальной валюты, которая эмити-
руется Центральным Банком России в цифровом виде. У цифрового рубля есть свой персональный код, в 
отличие от электронных. Эти коды будут находиться цифровых кошельках клиентов на платформе цифро-
вого рубля. В связи с этим, способы неправомерного завладения таким предметом не будут отличаться от 
способов хищения «обычных» безналичных денег. Это позволит использовать в отношении цифрового 
рубля подходы, выработанные судебной практикой применительно к посягательствам на денежные сред-
ства в безналичной форме, разумеется, с учетом специфики такой валюты. 

Поскольку доступ собственника денег к кошельку с цифровыми рублями через мобильное приложе-
ние коммерческого банка осуществляется примерно таким же образом, как и онлайн-доступ к обычному 
банковскому счету с безналичными деньгами, то в отношении цифрового рубля возможно совершение мо-
шенничества с использованием электронных средств платежа, когда виновный путем обмана потерпевшего 
завладевает информацией, дающей доступ к кошельку с цифровыми рублями, после чего сам осуществляет 
доступ к кошельку и распоряжается указанными денежными средствами. 

При этом, поскольку все транзакции с цифровым рублем будут находиться под контролем Банка Рос-
сии и каждому рублю будет соответствовать цифровой код, защищенный криптографией, который можно 
будет отследить, хищение таких денег на свой или подконтрольный счет вряд ли будет распространенным. 
Невозможно совершение хищения таких рублей и путем перевода в другой банк, в том числе иностранный. 
Более вероятным видится хищение цифрового рубля путем совершения покупок в магазинах или путем 
перевода в обычные безналичные деньги, а также путем «обналичивания» цифровой валюты.  
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В любом случае цифровой рубль представляется более безопасным средством платежа, чем класси-
ческие безналичные денежные средства. 

Таким образом, традиционным отличием кражи от мошенничества является способ совершения пре-
ступления. Кража связана с хищением имущества потерпевшей, а в мошенничестве участвует обман. 

Ключевым отличием мошенничества с использованием электронных средств платежа и мошенниче-
ства в сфере компьютерной информации является способ совершения преступления.  

Для квалификации по статье 159.3 УК РФ обязательным условием является введение в заблуждение 
работника кредитной или иной организации.  

Для квалификации по статье 159.6 УК РФ – наличие ввода, удаления, блокирования, модификации 
компьютерной информации либо иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки 
или передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей, как способа 
совершения преступления.  

В связи с этим главным отличием является отсутствие влияния на психику человека при совершении 
мошенничества в сфере компьютерной информации. 

В отношении цифрового рубля возможно совершение мошенничества с использованием электрон-
ных средств платежа, когда виновный путем обмана потерпевшего завладевает информацией, дающей до-
ступ к кошельку с цифровыми рублями, после чего сам осуществляет доступ к кошельку и распоряжается 
указанными денежными средствами. 
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А.Р. Фомичева 

 

ПОНЯТИЕ И ОБЩЕСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ  

МОШЕННИЧЕСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ 

СРЕДСТВ ПЛАТЕЖА 
 

В статье проанализированы нормы действующего законодатель-
ства в сфере использования электронных средств платежа с целью опре-

деления общественной опасности деяния, предусмотренного статьей 

159.3 Уголовного кодекса РФ; сформулировано понятие «мошенничество 

с использованием электронных средств платежа». 
 

Ключевые слова: уголовная ответственность, мошенничество, 

электронные средства платежа, киберпреступность. 

 

Развитие общества и научно-технического прогресса привели к тому, что век компьютерных техно-

логий стали неотъемлемой частью нашего общества.  Каждый может оформить кредит, кредитную карту, 

дебетовую карту через свое приложение, установленное на телефоне, компьютере или ином гаджете, осу-

ществлять онлайн-покупки, рассчитываться телефоном, часами.  В XXI веке человек не представляет свою 

жизнь без интернета, но и мошенники отслеживают все наши счета, контролируют передвижения средств, 

за счет чего потом нас обманывают и списывают денежные средства на свои счета. А все происходит из-за 
того, что люди сами не понимают, когда вводят свои данные карты в какую-либо систему, где и дают все 

свои данные мошенникам, не думая о последствиях. 

Основанием для возбуждения уголовных дел является доказуемая сторона владельца счета о списа-

нии денежных средств с карты, а именно: выпиской по карте, счету, переписка с мошенниками, детализация 

звонков. 

Вызывает возмущение то, что люди реально верят мошенникам и берут кредиты, займы и переводят 

денежные средства мошенникам. После того как они осознают, что сделали ошибку, они обращаются в 

отдел полиции для написания заявления о привлечение к уголовной ответственности неизвестное лицо, ко-

торое путем обмана похитило денежные средства с их счета. Но, увы такие уголовные дела можно назвать 

«бесперспективными», т.к. нет еще такой системы и оборудования, чтобы отследить мошенников. Остается 

ждать время, когда в данном случае что-то поменяется.  

Стоит указать, что в 2020 г. согласно опубликованной Министерством внутренних дел Российской 

Федерации статистике, на 77% выросло число преступлений с использованием цифровых технологий по 

сравнению с тем же периодом 2019 г. В том числе на 500,2% больше зафиксировано преступлений с пла-

тёжными картами – 139 597 случаев за первые девять месяцев 2019 г. Почти в два раза выросло число пре-

ступлений с использованием мобильных телефонов – с января по сентябрь их было 155 177 (на 97,7% 

больше, чем за первые девять месяцев 2019 г.). Также за отчётный период зарегистрировали 209 671 пре-

ступление с использованием интернета (их число выросло за год на 93,2%) и 7318 правонарушений с при-
менением программных средств (на 62,8% больше, чем в прошлом году). Самыми распространёнными пре-

ступлениями в IT-сфере оказались мошенничество (148 322) и кража (124 408). А число преступлений по 

ст. 273 УК РФ (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ) снизи-

лось на 14,4% по сравнению с прошлым годом – с января по сентябрь 2019 г. их зарегистрировали 303 [1]. 

Стоит отметить, что мошенничество с использованием платежных карт– квалифицированный вид 

мошенничества. Совершение данного преступного деяния возможно исключительно в сфере товарно-де-

нежного оборота с использованием такого особого платежного средства, как платежная карта. Банковская 

платежная карта-пластиковая карта, привязанная к одному или нескольким расчетным счетам в банке, ис-

пользуется для оплаты товаров и услуг, в том числе через сеть Интернет, а также снятия наличных. Карты 

бывают дебетовые и кредитные. Дебетовые карты используются для распоряжения собственными день-

гами, находящимися на расчетном счете в банке. Кредитные карты используется для распоряжения день-
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гами банка, которые при совершении платежа автоматически берутся у банка в кредит (их требуется вер-

нуть банку). Держатель карты – лицо, на имя которого выпущена пластиковая карта. Денежные средства на 

счете карты принадлежат держателю карты. Банк не имеет права задержать их выплату или запретить поль-

зоваться ими, кроме как по решению суда, или только может списывать комиссии по операциям, преду-

смотренным договором. Собственник карты – банк-эмитент, выпустивший карту, что закрепляется соответ-

ствующими пунктами договора на обслуживание банковских карт. Держатель карты обязан вернуть ее 

банку по его требованию в течение нескольких дней. Владелец карты – лицо, в данный момент времени 

владеющее картой, то есть проще говоря тот, в чьих руках находится карта, но если карта утеряна, то вла-

делец – любое подобравшее ее лицо.  

Большинство платежных карт имеют определенный стандартом ID-1 формат – 85,6 x 53,98 мм и ис-

пользуют в качестве носителя данных магнитную полосу, однако постепенно начинают применяться и чи-

повые карты. На лицевой стороне карты может быть любое изображение или просто фон. Кроме того, при-

сутствуют логотип платежной системы, номер карты, имя владельца и срок действия карты. На обратной 

стороне карты находится магнитная полоса, бумажная полоса с подписью владельца, а на некоторых – код 

или его аналог. Банковская карта может выпускаться банком как локальная (принадлежащая локальной пла-

тежной системе, как правило, в пределах одного государства), международная (в рамках платежной си-
стемы, объединяющей множество банков-участников по всему миру), расчетная (дебетовая), кредитная и 

предоплаченная. Выпускаются также виртуальные карты. Расчетная карта предназначена для совершения 

операций ее держателем в пределах остатка денежных средств клиента, находящихся на его банковском 

счете с учетом установленных лимитов. Карты с разрешенным овердрафтом – это продолжение развития 

дебетовых карт, их усовершенствованный вариант. Кредитная карта предназначена для совершения ее дер-

жателем операций, расчеты по которым осуществляются за счет денежных средств, предоставленных кре-

дитной организацией-эмитентом клиенту в пределах установленного лимита в соответствии с условиями 

кредитного договора.  

Стоит заметить, что диспозиция ст. 159.3 УК РФ имеет бланкетный характер, следовательно, ее при-

менению должен предшествовать факт установления и анализа конкретной нормативной базы, регламенти-

рующей отношения сторон в процессе использования платежных карт. Сфера противоправного использо-

вания платежных карт – область специальных познаний, следовательно, предъявлению обвинения по ком-

ментируемой статье должно предшествовать проведение соответствующей технической экспертизы.  

С одной стороны, применение более широкого по объему понятия «электронные средства платежа» 

оправданно, поскольку после вступления в силу Закона «О национальной платежной системе» [2] платеж-

ные карты рассматриваются в качестве одного из видов электронных средств платежа наряду с системами 

«Интернет-банк», «Клиент-банк», «Яндекс.Деньги», Webmoney, QiwiWallet, различными электронными 
носителями информации, в том числе смартфонами, в которых используются технологии Apple pay, Google 

pay и т.п. 

Представляется верным отметить, что традиционное понимание мошенничества основывается на 

том, что обман осуществляется в адрес собственника или иного законного владельца имущества, т.к. в про-

тивном случае «добровольность» сделки (признак, характерный только для мошенничества) отсутствует. 

Н.А. Лопашенко указывает, что при совершении мошенничества получение имущества происходит внешне 

добровольно от самого потерпевшего. Именно посредством информационного воздействия на волю потер-

певшего происходит искажение действительности и последний желает передать виновному имущество [3]. 

Матышевский П.С. указывает, что в случае обманного удержания вверенного виновному имущества 

нельзя деяния рассматривать как мошенничество с использованием электронных средств платежа. Здесь 

настолько расширяется понятие мошенничества, что оно, по сути, теряет свою конкретность и сливается с 

понятием присвоения и растратой [4]. 

В предыдущей редакции ст. 159.3 УК РФ не предусматривалось лишение свободы за мошенничество 

с платежными картами без квалифицирующих признаков. Новая же редакция, введя в качестве максималь-

ного наказания лишение свободы до 3 лет, необоснованно ответственность усилила. Необоснованно – по 

следующей причине. Обман согласно ст. 159.3 УК РФ заключается в сообщении уполномоченному работ-

нику кредитной, торговой или иной организации заведомо ложных сведений о принадлежности лицу элек-
тронного платежного средства на законных основаниях либо путем умолчания о незаконном владении им 

электронным платежным средством (п. 17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 

г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» (далее – ППВС РФ № 48 

[5]). Представляется, что в таких случаях могут быть использованы только платежные карты либо смарт-

фоны с привязанными к ним теми же картами. Хищение денег с использованием иных электронных средств 
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платежа («Интернет-банк», «Яндекс.Деньги», Webmoney) не предполагает участия третьих лиц. Такие тран-

закции обрабатываются автоматически. По смыслу абз. 2 п. 17 ППВС РФ № 48 в этих случаях содеянное 

следует квалифицировать как кражу. 

Таким образом, ввиду сказанного не прогнозируется широкое применение ст. 159.3 УК РФ в делах о 

хищении денег с использованием других электронных средств платежа. Очевидно, что банковская тайна 

при этом не нарушается (отсутствует дополнительный объект), а само преступление совершается при непо-

средственном присутствии похитителя. 

Также следует отметить, что хищение криптовалюты под действие ст. 159.3 УК РФ не подпадает. 

Стоит указать, что в силу п. 19 ст. 3 Закона о национальной платежной системе понятие электронного сред-

ства платежа тесно связано с денежными средствами, к которым криптовалюта не относится. По тем же 

причинам не распространяется действие ст. 159.3 УК РФ на дисконтные и псевдоплатежные карты, преду-

сматривающие расчет ранее накопленными баллами. 

Вместе с тем указание на широкий предмет преступления в ст. 159.3 УК РФ и исключение из нее 

специального способа – «обмана уполномоченного работника кредитной, торговой или иной организации» 

– порождают конкуренцию с нормой, предусмотренной ст. 159.6 УК РФ. Например, раньше хищения с ис-

пользованием систем под общим названием «Интернет-банк» квалифицировались по ст. 159.6 УК РФ. Не-
ясно, как их квалифицировать теперь, учитывая, что по смыслу Закона о национальной платежной системе 

«Интернет-банк» – это электронное средство платежа [6]. 

Резюмируя, можно отметить, что закон принят вполне своевременно. Хотя сам по себе он вряд ли 

окажет влияние на состояние киберпреступности в стране, поскольку не связан с уровнем раскрываемости. 

В феврале 2018 г. министр МВД России Владимир Колокольцев публично признал тот факт, что этот уро-

вень достаточно низок. Противодействие киберпреступникам сегодня осуществляется скорее путем посто-

янного совершенствования банками технологий, позволяющих повысить безопасность данных клиентов. 

Остается надеяться на то, что информация об усилении ответственности за хищения с банковских 

счетов или электронных денег поможет отвратить злоумышленников от подобных действий. Главное для 

законодателя теперь – отслеживать правоприменительную практику, так как поправки в ст. 159.3 УК РФ 

создают риск неоправданной конкуренции норм и неправильного применения закона. 

Таким образом, под понятием «мошенничество с использованием электронных средств платежа» по-

нимается тайное хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана 

или злоупотребления доверием. 
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РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О СУБСИДИАРНОЙ  

ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 
 

В статье рассматривается правовое регулирование института 

субсидиарной ответственности России и сравнение его с зарубежными 

странами. Раскрываются особенности Гонконгского, англоамерикан-
ского и немецкого законодательства о банкротстве в части регулирова-

ния института привлечения к субсидиарной ответственности контро-

лирующего должника лицо. 
 

Ключевые слова: субсидиарная ответственность, должник, кон-

тролирующее лицо, банкротство, кредитор, ответственность долж-

ника. 
 

Субсидиарная ответственность в банкротстве позволяет установить ответственность руководителей 

и участников компаний за долги и обязательства организации, которая находится в процессе банкротства. 

В случае банкротства, когда организация не в состоянии выполнять свои обязательства перед кредито-

рами, субсидиарная ответственность позволяет привлекать к ответственности лиц, имеющих прямое или 

косвенное участие в управлении банкротствующей организацией. 

С начала действия Закона «О банкротстве» вопрос о субсидиарной ответственности стал объектом 

широкого обсуждения. Глава III.1 была внесена в Закон в 2009 году, предусматривая возможность обжа-

лования сделок, сделанных должником. В этом разделе также была введена правовая дефиниция «контро-

лирующего должника лица» и расширено объяснение оснований привлечения этого лица к ответственно-

сти. Затем Закон «О банкротстве» был дополнен отдельной главой. 

В 2013 году был принят закон, который определяет основные аспекты привлечения руководителя к 

субсидиарной ответственности, если конкурсная масса недостаточна для удовлетворения требований кре-

диторов в связи с противоправными действиями, осуществленными этим лицом. Важный этап в развитии 

института субсидиарной ответственности руководителя должника был достигнут в 2017 году с введением 

поправок в Закон о банкротстве (глава Ш.2), а также с постановлением Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации от 21 декабря 2017 года. 
Детальное разъяснение законодательным новеллам было предоставлено в тексте постановления 

Пленума № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к от-

ветственности при банкротстве» (Далее - Постановление Пленума ВС РФ № 53) [1]. 

В новых поправках к Закону «О несостоятельности(банкротстве)» появилась концепция «снятия 

корпоративной вуали» согласно которой, стало возможно обнаружить настоящего контролирующего лица 

(так называемого «теневого бенефициара») без обращения к номинальному директору, который фор-

мально исполнял роль руководителя, но не принимал стратегических решений. Эти новые изменения яв-

ляются ярким отражением влияния англо-американского права на российскую правовую систему [2]. 

Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» определены конкретные лица, которые 

предполагается, что являются контролирующими должника и могут быть привлечены к субсидиарной от-

ветственности. Этот перечень не является полным и может быть расширен. В него включены: руководи-

тель должника и член исполнительного органа. Также в перечень включаются участник или акционер об-

щества-должника, имеющий больше 50% акций или долей в уставном капитале. 

Лица, которые могут быть признаны контролирующими должника, могут также быть признаны су-

дом в качестве конечного выгодоприобретателя (бенефициара) общества в соответствии с частью 5 статьи 

61.10 данного закона. 
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Как уже отмечалось выше, в рассматриваемом законе есть отдельная глава, посвященная возмож-

ности привлечения указанных лиц к субсидиарной ответственности. Кроме того, для правильного и пол-

ного применения норм было принято Постановление Пленума ВС РФ № 53. Таким образом, произошло 

отступление от применения положений статьи 10 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», которая поте-

ряла свою юридическую силу. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 53.1 ГК все лица, которые способны определить действия юри-

дического лица и могут давать указания его органам управления, обязаны действовать разумно и добросо-

вестно в интересах этого юридического лица. Лица, не соблюдающие это требование, несут ответствен-

ность за причиненные убытки этому юридическому лицу. 

В пункте 61.11 были рассмотрены основания для привлечения к субсидиарной ответственности в 

настоящее время. Поэтому необходимо рассмотреть разделения действий, как основания привлечения 

лица к субсидиарной ответственности от действий, например, руководителя организации, связанных с 

обычным предпринимательским риском. 

Пунктом 18 Постановления Пленума ВС РФ № 53 установлено правило, согласно которому контро-

лирующие должника лица не подлежат привлечению к субсидиарной ответственности, если его действия 

(или бездействие), которые привели к негативным последствиям для должника, не выходили за пределы 
обычного делового риска и не нарушали прав и законные интересы гражданско-правового сообщества, 

объединяющего всех кредиторов. 

Деятельность по управлению организацией в обычном режиме контролирующим лицам позволяет 

нести ответственность только за убыточные решения, при этом не испытывая беспокойства. Важно отме-

тить, что обычный предпринимательский риск – это субъективное понятие, которое подразумевает осо-

знанный выбор субъекта из нескольких возможных вариантов поведения. Такой выбор, по мнению субъ-

екта, должен привести к увеличению прибыли хозяйствующего субъекта. Однако, из-за неопределенности 

и субъективности оценки возможного результата, положительного исхода может и не быть. 

Постановление Пленума Верховного Суда № 53 детально регламентирует процедуру привлечения 

лица к субсидиарной ответственности в отечественной модели. В ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

указываются только основные моменты этой процедуры. 

В России существует институт субсидиарной ответственности, который имеет аналогичные инсти-

туты в зарубежных правовых системах. Ряд ученых, включая Е.А. Суханова [3], А.В. Егороваи К.А. Уса-

чева [4], отмечают, что иностранные законодательные системы также имеют институты привлечения к 

ответственности контролирующих лиц, которые похожи на институт субсидиарной ответственности в Рос-

сии. В западноевропейской практике этот институт называется «проникновением за корпоративные по-

кровы», «прокалыванием корпоративной вуали» и «пронизывающей ответственностью», а в американской 
доктрине – «прокалыванием корпоративной маски».  

Гонконг занимался разработкой процедуры привлечения контролирующих лиц к ответственности в 

случае банкротства, которая была сходна с российским институтом. Интерес к Гонконгу и его правовой 

системе (основанной на общем праве) возник в связи с его статусом «мирового финансового центра», а 

особенности процедуры привлечения лиц к субсидиарной ответственности представляют интерес для 

сравнительного правового анализа. Нормативные акты, регулирующие вопросы несостоятельности юри-

дических лиц, включают Указ «О компаниях» (Глава 32-32н) (Companies Ordinance), Постановление «О 

компаниях» (глава 32-32н), в котором содержится информация о Cap. 32-32н). Не содержится в вышеупо-

мянутых нормативных актах институт, который бы позволял привлекать участников к дополнительной 

ответственности по задолженностям корпорации. 

В 2000 году Комиссия по правовой реформе в Гонконге высказала идею о «несостоятельной тор-

говле», которая предусматривает возложение личной ответственности на заинтересованных лиц долж-

ника. Главная задача данной концепции заключается в том, чтобы директоры правильно выполняли обя-

зательства перед кредиторами. Концепция описывает ситуации, в которых ответственное лицо корпорации 

продолжает бизнес-деятельность, несмотря на знание о неплатежеспособности персоны. 

Судя по мнению В.Е. Былкова и В.А. Куприянова несмотря на то, что данная концепция в итоге 

была отклонена, необходимо внести соответствующие изменения в части привлечения лиц, контролирую-
щих должника, к ответственности. В законодательстве Гонконга можно найти положения, которые позво-

ляют сделать вывод о наличии своеобразного института ответственности, хотя позитивно закрепленная 

возможность привлечения к субсидиарной ответственности отсутствует [5]. 

Во-первых, ликвидатор (ликвидационная комиссия) обязан провести финансовую проверку в соот-

ветствии с законодательством, в рамках которой имеется возможность запросить информацию о всех ак-

тивах и обязательствах как текущих сотрудников, так и бывших сотрудников компании. 
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Во-вторых, статья 271 Закона о компаниях устанавливает, что любое лицо может быть привлечено 

к уголовной ответственности (штраф и тюремное заключение), если оно совершает действия, связанные с 

предоставлением неполной или ложной информации о имуществе компании, утаиванием или отказом в 

передаче активов ликвидатору (ликвидационной комиссии) или выводом активов и серьезным наруше-

нием документационного порядка. 

Необходимо отметить, что проведенный анализ банкротного законодательства Гонконга приводит 

к выводу об огромном различии в регулировании российского банкротного законодательства в отношении 

привлечения контролирующих лиц к субсидиарной ответственности. Конкретно в Гонконге ответствен-

ность контролирующих лиц возможна только в случае квалификации их действий как мошеннических, что 

становится уголовным преступлением, исключая применение гражданско-правовых мер, что является не-

обычным для российской правовой системы. 

Законодательство Соединенных Штатов Америки и Соединенного Королевства, вопросы, связан-

ные с привлечением контролирующего должника лицо к субсидиарной ответственности, следует отметить 

среди ярких представителей англо-саксонской правовой семьи. В США развитие института «прокалыва-

ния корпоративной вуали» юридического лица связано с недоверием законодателя к самостоятельности 

юридического лица. Такая позиция основана на теории фикции, которая основывается на опровергаемой 
«презумпции» раздельного существования корпорации и ее участников. Имеется возможность примене-

ния личной ответственности участников корпорации в случае злоупотребления доверием, что можно рас-

сматривать с точки зрения «привилегии», предоставляемой участникам корпорации. 

Приведение в баланс интересов всех участников отношений, если было установлено злоупотребле-

ние правами и использование ограниченной ответственности, - это основная цель «снятия корпоративной 

вуали». 

Например, для судов в Калифорнии допустим, список, который состоит из 20 пунктов и в основе 

которого лежит доктрина «alterego».  

Применение специальных критериев (под названием «laundrylists», «checklists», имеющих около 20 

пунктов) в США необходимо для устранения корпоративной вуали. Одним из наиболее распространенных 

оснований для этого является ложное представление, введение в заблуждение и мошенничество. В резуль-

тате давления на юридическое лицо со стороны лиц, фактически осуществляющих деятельность, могут 

приниматься решения, наносящие ущерб такому лицу [6]. 

Примером условий для использования доктрины «снятие корпоративной вуали» может послужить 

недавний процесс, в котором были отмечены следующие вопросы [7]: 

1.факт владения и контроля сам по себе еще не достаточное основание для применения доктрины; 

2.соответствие интересам правосудия не является достаточным обоснованием для применения док-
трины. Привилегии корпорации имеют приоритет над интересами государства: 

3.Доктрина применяется только в случае недобросовестного поведения, связанного с использова-

нием корпоративной структуры для избежания ответственности или скрытия личности. 

Отличительной чертой является демонстрация субсидиарной ответственности в Великобритании, 

которая требует доказательств фактического контроля и неправомерного поведения. Однако это не полно-

стью соответствует принципам «снятия корпоративных покровов». Великобритания предъявляет требова-

ния к привлечению к ответственности лиц, основываясь на сочетании фактического контроля и наруши-

тельского поведения. Практика использования этого инструмента является редким исключением и в ос-

новном отказывается в применении данной практики. 

Однако при использовании концепции «снятия корпоративной вуали» возникает проблема в право-

вой системе, где эта концепция была изначально разработана. Англосаксонская правовая система, как из-

вестно, является прецедентной, и это создает сложности при ее сочетании с романо-германской системой. 

Переход к использованию «снятия корпоративной вуали» и его адаптация к российской норма-

тивно-правовой базе является необходимым. Ошибки и сложности, возникающие в странах, применяющих 

аналогичную систему, могут быть проанализированы с учетом особенностей законодательства каждой 

конкретной страны. Если ответственность и последствия за нарушения будут ужесточены, деловые отно-

шения станут более добросовестными и честными. В настоящее время значение понятия «добросовест-
ность» усиливается в отечественном законодательстве. Однако проблема заключается в том, что это поня-

тие оценочного характера, поэтому предполагается, что при вынесении решения судья руководствуется не 

нормативно-правовыми актами, а своими собственными оценочными суждениями. В такой ситуации ло-

гично использовать доктрину для более обоснованного суждения судьи с точки зрения юриспруденции и 

закона в целом. Нередко суды полностью игнорируют корпоративный элемент из-за отсутствия полноцен-

ного регулирования данного вопроса. 
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Рассмотрение дел о «снятии корпоративной вуали» имеет свою проблему, которую следует отме-

тить – ее сложность. Нормы законодательства, касающиеся этого процесса, никогда не смогут быть точно 

сформулированы, так как влияние контролирующего лица на организацию представляет собой сложную 

схему, которая в каждом случае индивидуальна. В то же время, суду предоставляется достаточная свобода 

для принятия решения, которое должно основываться не столько на законе, сколько на личном восприятии 

ситуации судьей. 

В рассмотрении вопросов суды англосаксонской правовой системы часто цитируют научные труды, 

основываясь на доктрине. В российской правовой системе есть отдельные случаи, когда можно использо-

вать доктрину: Конституционный Суд РФ и Верховный Суд РФ часто прибегают к применению доктрины. 

Однако арбитражные суды и суды общей юрисдикции РФ редко используют научные труды в своих ре-

шениях из-за особенностей правовой системы РФ. В России применение «снятия корпоративной вуали» 

осложняется, в связи с основаниями, лежащими в использовании нормативно-правовой базы, что является 

еще одной причиной [8]. 

Перечисляя аналогии между российским и англо-американским регулированием (в данном случае 

идентификация), важно обратить внимание на следующее. В центре внимания этих правовых конструкций 

лежат условия, которые определяют, являются ли лица контролирующими или нет, и суды имеют действи-
тельно широкий простор для принятия решений в этом вопросе. Вместо того чтобы вступать в обсуждение 

о существовании прецедентного права в Российской Федерации, хочу отметить, что некоторые решения 

последних лет привлекли внимание юридического сообщества, так как они показали нестандартные под-

ходы к привлечению к субсидиарной ответственности лиц, которые явно не упоминаются в Законе о банк-

ротстве в качестве контролирующих. 

Позволяет ли взаимосвязь пп. 3 п. 4 ст. 61.1019 и положений ст. 61.1120 Закона о банкротстве фор-

мулировать судам собственные критерии и «тесты» в соответствии с действующим регулированием? 

В Германии в XX веке возникли две конкурирующие концепции проникающей ответственности – 

«ответственность за контроль» (Zustandshaftung) и «ответственность за поведение» (Verhaltenshaftung). 

Первая концепция основывается на идее того, что основное общество несет ответственность, если оно 

оказывает продолжительное и существенное влияние на хозяйственную деятельность своих дочерних ком-

паний. Это можно назвать ответственностью, основанной на статусе. Вторая концепция, напротив, счи-

тает, что важно не столько сам статус основного субъекта, сколько его поведение по отношению к дочер-

ней компании. 

Обе концепции, будучи рассмотрены с разных сторон, имеют как свои плюсы, так и минусы. Од-

нако, концепция ответственности за контроль находит свое обоснование в том, что главное общество, об-

ладая доминирующим положением, вправе устанавливать обязательные указания для дочерних обществ, 
что может привести к возникновению убытков у контрагентов дочерних обществ в случае их невыполне-

ния обязательств. Следовательно, главное общество должно нести частичную ответственность за возмож-

ные негативные последствия таких действий. В целом, это связано с принципом проникающей ответствен-

ности и требует их порядочного поведения. Возникновение убытков у дочернего общества не редко свя-

зано с действиями основного общества, которые нарушают корпоративное законодательство Германии и 

лишают дочернее общество возможности возражать или не выполнять обязательные указания основного 

общества. 

В российском законодательстве имеются сходства с германской концепцией Verhaltenshaftung. За-

конодатель прямо указывает на то, что лицо может считаться контролирующим должника, если оно извле-

кало выгоду из незаконного или недобросовестного поведения лиц, о которых упоминается в статье 53.1 

ГК РФ. Данный пункт правила определяет, что лицо, которое действует от имени юридического лица в 

соответствии с законом или учредительными документами, может нести ответственность, если будет до-

казано, что его действия были недобросовестными или неразумными, а также если его действия (или без-

действие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или предпринимательскому 

риску. 

Неблагоприятные последствия для должника и его кредиторов являются результатом действий кон-

тролирующих лиц, что является ключевым фактором, определяющим это лицо. Основным фактором, по 
которому лицо привлекается к ответственности, является его поведение, а не сам статус. Концепция 

Verhaltenshaftung утверждает, что неправомерные действия контролирующих лиц являются основной при-

чиной. В российском правовом регулировании присутствуют элементы обоих подходов: злоупотребления 

правом и направленного применения норм. 

Основанием для привлечения к ответственности является злоупотребление правом, нарушение 

принципа добросовестности, а также неразумные и недобросовестные действия контролирующего лица, 

как указано в Законе о банкротстве и доктрине. В Законе о банкротстве существуют положения, такие как 
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статьи 61.11-61.13, которые перечисляют основания для привлечения контролирующих должника лиц к 

ответственности. Таким образом, законодатель прямо устанавливает специальный состав правонарушения 

контролирующего лица. 

Таким образом Российское законодательство и судебная практика только начинают регулировать 

отношения, связанные с привлечением контролирующего должника к субсидиарной ответственности. 

Представляет интерес законодательство Гонконга, которое содержит положения о возмещении ущерба 

кредиторам без учета факта банкротства контролирующего должника. Сходства и различия с англоамери-

канским и немецким регулированиями также характерны для российской системы. 
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СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РОССИЙСКИМ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 

 
В статье рассматриваются особенности правового регулирова-

ния субсидиарной ответственности в российским законодательстве. 
Раскрываются ключевые моменты в законодательстве в части регули-
рования института привлечения к субсидиарной ответственности кон-
тролирующего должника лицо. 

 
Ключевые слова: субсидиарная ответственность, должник, кон-

тролирующее лицо, банкротство, кредитор, ответственность долж-
ника. 

 
Институт субсидиарной ответственности, несмотря на множество проведенных исследований и ра-

бот, до настоящего времени является необъятной территорией гражданского права [1]. В настоящее время 
его законодательное регулирование ограничивается лишь общей статьей ГК РФ (ст. 399) и некоторыми 
разрозненными нормами, которые можно найти в разделах кодекса и других специальных законах. Основ-
ные положения о субсидиарной ответственности относятся к общей части обязательственного права и 
находятся в гл. 25 ГК РФ «Ответственность за нарушение обязательств» (ст. 399 ГК РФ) и включена в 
законодательство о юридических лицах в виде специальных норм о субсидиарной ответственности. Она 
отличается от основополагающего правила о самостоятельной имущественной ответственности юридиче-
ского лица перед кредиторами, которое является основой в корпоративном праве. В целом анализируя 
субсидиарную ответственность по обязательствам юридических лиц, можно сказать, что она представляет 
собой некоторую аномалию. ГК РФ (статья 56) регулирует порядок возмещения ущерба, причиненного 
гражданам. 

Должного внимания нормам о субсидиарной ответственности не было уделено в ходе реформы 
гражданского законодательства. В проекте Концепции совершенствования общих положений обязатель-
ственного права России оспаривается специфика субсидиарной ответственности в законодательстве о 
юридических лицах. Однако, не предлагается пересмотреть сам институт субсидиарной ответственности 
или ввести общие нормы о субсидиарной ответственности в законодательство о юридических лицах. В 
проекте Концепции развития законодательства о юридических лицах и разделе III Концепции развития 
гражданского законодательства есть предложения о субсидиарной ответственности, но только некоторые 
из них учтены в изменениях ГК РФ [2]. 

Вопросы, касающиеся субсидиарной ответственности, в настоящее время не имеют четкого ответа 
в правовой науке и законодательстве. 

1. Объем ответственности субсидиарного должника остается неясным в законе. Каким именно тре-
бованиям субсидиарный должник должен отвечать к основному должнику: только требованиям о приме-
нении мер ответственности за нарушение основного обязательства или также требованиям об исполнении 
основного обязательства? 

Если нарушение основного должника приводит к возникновению требований в отношении субси-
диарного должника, то его обязанности имеют только денежный характер. В этом случае субсидиарный 
должник должен возместить убытки, выплатить неустойку и так далее. Однако, если субсидиарный долж-
ник также несет ответственность за исполнение основного обязательства, то его обязанности могут быть 
как денежного, так и натурального характера. Это означает, что он должен фактически исполнить обяза-
тельство и нести ответственность за его неправильное исполнение. 

Субсидиарная ответственность определяется как ответственность за нарушение обязательств. Это 
означает, что субсидиарный должник обязан возместить убытки и уплатить неустойку кредитору в случае 
неисполнения обязательства, так же как основной должник. Такой вывод подтверждается пунктом 1 статьи 
399 Гражданского кодекса РФ, где говорится о том, что субсидиарный должник несет дополнительную 
ответственность наряду с основным должником. 

                                                           
 © А.И. Побощенко, 2023. 
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На практике к субсидиарному должнику при применении норм о субсидиарной ответственности 
возникают требования об исполнении основного обязательства и применении мер ответственности за его 
ненадлежащее исполнение, а не требования об уплате основного долга, процентов, неустоек и т.д. Это 
переинтерпретирует статья 399 ГК РФ, которая дает основания для такого толкования. В пункте 1 гово-
рится о «требованиях» кредитора к основному должнику, но не уточняется характер этих требований, 
например, требования о возврате суммы займа. 

Если основной должник не хочет выполнить требование кредитора, то в соответствии с пунктом 1 
кредитор может предъявить тому же должнику такое же требование, включая требование об исполнении 
обязательства, а не только требование о применении ответственности (возмещении убытков, уплате не-
устойки и т.д.). Следовательно, обязанность субсидиарного должника может заключаться не только в вы-
плате денег, но и в выполнении конкретных действий. 

2. Правовая природа обязанности субсидиарного должника, заменяющего основного должника, 
остается неясной. Существует вопрос, заключается ли эта обязанность субсидиарного должника в испол-
нении собственного обязательства по отношению к основному должнику, при этом объем обязательства 
субсидиарного должника совпадает с обязательством основного должника, но имеет самостоятельный ха-
рактер. Или же субсидиарный должник исполняет обязательство основного должника в качестве «субси-
диарного должника» и является стороной по этому обязательству. 

Важность данного решения заключается в его практических последствиях, которые включают [3]:  
1) уточнение статуса основного обязательства после удовлетворения требования кредитора со сто-

роны субсидиарного должника; 
 2) определение характера требований, которые субсидиарный должник может предъявить основ-

ному должнику после того, как он выполнит требования кредитора. 
При соблюдении объема собственного обязательства субсидиарного должника, которое совпадает 

с объемом обязательства основного должника, основное обязательство не прекращается, а права кредитора 
переходят к субсидиарному должнику. Это правило применяется в случае договора поручительства и ис-
полнения обязательства третьим лицом. Согласно разъяснениям Высшего Арбитражного Суда от 12. 07. 
2012 № 42[4], положения Гражданского кодекса о регрессных требованиях не применяются к отношениям 
между поручителем, исполнившим свое обязательство перед кредитором, и должником. 

Основное обязательство прекратится, если субсидиарный должник исполнит его вместо основного 
должника (согласно п. 1 ст. 408 ГК РФ). В таком случае, требование кредитора к субсидиарному должнику 
не будет переходить, поскольку основное обязательство уже исполнено, и субсидиарный должник получит 
право на взыскание требования у основного должника, в размере, в котором он фактически исполнил ос-
новное обязательство. Отношения между субсидиарным и основным должником будут аналогичны отно-
шениям в других случаях. 

Остальные солидарные должники обязаны учесть, что должник, исполнивший солидарную обязан-
ность, имеет право получить возмещение от них. В соответствии с п. 2 ст. 325 ГК РФ, должник, который 
исполнил солидарное обязательство, может потребовать компенсации от других должников. 

Вопросы, которые не находят прямых ответов в действующем ГК РФ, имеют противоречивый ха-
рактер. Говорится о праве основного должника в 3 пункте 399 статьи ГК РФ на возражения против регрес-
сивного требования со стороны субсидиарного должника, если последний нарушил обязанность уведо-
мить основного должника о требованиях кредитора или не привлек основного должника к судебному раз-
бирательству. Это правило, в частности, косвенно указывает на то, что субсидиарный должник приобре-
тает право на возврат средств от основного должника, что влечет за собой прекращение обязательств суб-
сидиарного должника по содержанию исполнения обязательства вместо основного должника. Обязатель-
ство основного типа может быть охранным или регулятивным. 

Подтверждение правильности такого подхода можно найти в том, что предоставление права креди-
тора по основному обязательству субсидиарному должнику во многих случаях не имеет смысла. Напри-
мер, если обязанность должника заключается не в уплате денежной суммы, а в выполнении работ, оказа-
нии услуг, поставке товаров и т.д., и субсидиарному должнику нет интереса в получении таких прав. Вме-
сто этого, интерес субсидиарного должника, который выполнил обязательство, заключается в другом [5]. 

В реальности, возмещение потерь, ставших результатом удовлетворения требований кредитора, 
происходит через предъявление регрессного требования к основному должнику. 

В литературе можно встретить возражения против идеи, что субсидиарный должник может заме-
нить основного должника и выполнить обязательство. Утверждаются аргументы о том, что такой должник 
часто неспособен реально справиться с обязательствами из-за собственной неподходящей природы или 
других причин. Например, при обсуждении договора поручительства считается абсурдным требование 
кредитора об обеспечении поставки оборудования от банка-поручителя вместо основного должника. Од-
нако эти утверждения являются совершенно необоснованными и не имеют основы в законе. 



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2023. № 12-1 (146) 

__________________________________________________________________________________ 

 

55 

В ГК РФ предусмотрены различные правила в отношении обязательств поручителя и субсидиарного 
должника. В частности, статья 367 ГК РФ гласит, что поручительство прекращается, если кредитор откло-
няет надлежащее исполнение, предложенное должником или поручителем. Это означает, что даже если 
поручителем или субсидиарным должником является лицо, не в состоянии исполнить обязательство в 
натуре, это считается нормальным. В таком случае субсидиарный должник или поручитель несут ответ-
ственность перед кредитором так же, как и основной должник – путем возмещения убытков или уплаты 
неустойки. 

Широкое использование поручительства в качестве средства обеспечения исполнения обязательств 
в имущественном обороте затрудняется возможными неудобствами, возникающими при требовании суб-
сидиарного должника постоянно доказывать невозможность реального исполнения обязательства вместо 
того, чтобы исполнять его вместо основного должника. Именно поэтому более правильным подходом к 
поручительству является возложение ответственности на поручителя за должника, а не его принудитель-
ное исполнение вместо оного. В таком случае кредитор может требовать от поручителя исполнение обя-
зательства за должника, включая реальное исполнение, без необходимости предъявления каждый раз до-
казательств отсутствия возможности реального исполнения обязательства. Это поможет сделать поручи-
тельство более привлекательным способом обеспечения исполнения обязательств. Как отметил Витрян-
ский [6], такой подход позволит избежать повторного доказывания невозможности реального исполнения 
обязательства, что, вероятнее всего, упростит процедуру поручительства и способствует его широкому 
применению. 

Вопреки этому, закон не содержит достаточных оснований для однозначного вывода, является ли 
обязательство субсидиарного должника самостоятельным обязательством по несению ответственности за 
должника, или оно включает также обязанность реального выполнения обязательства вместо должника. 
Ссылка в пункте 3 статьи 399 ГК РФ на право регрессного требования к основному должнику косвенным 
образом указывает на то, что субсидиарный должник по общему правилу действительно исполняет обяза-
тельство вместо основного должника, что приводит к прекращению основного обязательства и является 
основанием для возникновения права регрессного требования. 

Основная точка зрения в юридической литературе свидетельствует о том, что субсидиарная ответ-
ственность является особой формой обязательств с участием множества лиц на стороне должника вместе 
с долевыми и солидарными обязательствами. Это означает, что субсидиарный должник вначале является 
одним из нескольких должников в основном обязательстве с участием множества лиц, но является допол-
нительным должником, который обязан исполнить требование кредитора только после того, как кредитор 
его предъявит [7]. 

В случае, если основной должник не удовлетворит соответствующее требование иска, можно счи-
тать, что солидарные обязательства представляют собой отдельный вид обязательств с множественностью 
лиц. Исходя из этого, возможно рассматривать субсидиарные обязательства как самостоятельный тип обя-
зательства, который существует параллельно с основным обязательством, но не является с ним идентич-
ным. 

3. Положения о субсидиарной ответственности, закрепленные в статье 399 Гражданского кодекса 
РФ, не ясно представляют основания ответственности субсидиарного должника. Одно из оснований граж-
данско-правовой ответственности обычно является противоправное поведение субъекта, к которому при-
меняются меры ответственности. Однако из анализа законодательства можно сделать вывод, что субси-
диарный должник редко совершает неправомерные действия: он несет ответственность за невыполнение 
обязательства другим лицом, не за свое собственное противоправное поведение. Только редкие и отдель-
ные ситуации могут привести к тому, что субсидиарный должник несет ответственность не только за нару-
шение обязательства основным должником, но и за другие нарушения. 

Особое обеспечительное обязательство субсидиарного должника предполагает исполнение им роли 
ответственности в случаях, не связанных с субсидиарной ответственностью полных товарищей или соб-
ственников имущества казенных предприятий. В таких случаях должник не совершает противоправных 
действий и, согласно общему правилу, не несет ответственности, а только исполняет обязанность отвечать 
за неправомерные действия другого лица. Это особое обязательство возлагается на должника законом, 
учредительными документами или договором [8]. 

Согласно обычно принятым правилам, ответственность субсидиарного должника возникает в слу-
чае нарушения основным должником своих обязательств и иногда – в результате правонарушений субси-
диарного должника. Из этого следует, что статья 399 ГК РФ запутывает понятия «ответственность» и «обя-
зательство», и важно различать два вида правоотношений, регулируемых данной статьей: субсидиарную 
ответственность с одной стороны и субсидиарное обязательство с другой стороны. Субсидиарная ответ-
ственность считается только в тех случаях, когда субсидиарный должник совершает незаконные действия, 
что является основанием для его привлечения к субсидиарной ответственности. 
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Субсидиарные обязательства– такие отношения, в которых ответственность субсидиарного долж-
ника возникает только в случае неисполнения обязательства основным должником. В рамках субсидиар-
ных правоотношений различают «обязательства, связанные с ответственностью» и «обязательства, кото-
рые не требуют от дополнительного должника совершения правонарушений, но влекут дополнительные 
имущественные обязанности» [9]. 

4. Возможно различать минимум три модели субсидиарных правоотношений в институте субси-
диарной ответственности, обусловленной неоднородностью вышеизложенных вопросов [10]. Первая мо-
дель представляет собой субсидиарное обязательство с множественностью лиц на стороне должника. По 
этому типу обязательства, в случае нарушения основным должником обязательства, дополнительный 
должник берет на себя ответственность и исполняет обязательство в том же объеме, что и основной долж-
ник. Дополнительный должник также несет ответственность за ненадлежащее исполнение основного обя-
зательства, тем самым обеспечивая его регулятивные и охранительные функции. 

Вторая модель представляет собой отдельное самостоятельное дополнительное обязательство в де-
нежной форме. Оно имеет обеспечительный характер и заключается в том, что субсидиарный должник 
обязан понести ответственность (возместить убытки, уплатить неустойку) за нарушение основным долж-
ником своего обязательства. 

И, наконец, третья – субсидиарная ответственность заключается в обязанности субсидиарного 
должника нести ответственность перед кредиторами за невыполнение им основных обязательств, вызван-
ное своим неправомерным поведением. Эта ответственность также предусматривает выплату денежной 
компенсации. 

Политико-правовое плановое оформление субсидиарных правоотношений разрешает, что все пере-
численные модели могут быть востребованы на практике, а правовая природа субсидиарной ответствен-
ности в том виде, как она предусмотрена ст. 399 ГК РФ, представляет собой неоднородность. Таким обра-
зом, нельзя считать, что факт размещения норм о субсидиарной ответственности в гл. ГК РФ об ответ-
ственности за нарушение обязательств является ключевым аргументом в пользу того, что субсидиарный 
должник лишь несет ответственность за неисполнение обязательства, но не может вступить на место долж-
ника для реального исполнения этого обязательства. 

5. Вопрос о возникновении права кредитора предъявить требование к субсидиарному должнику 
остается неясным при определенных условиях. Пункт 1 статьи 399 ГК РФ предусматривает общую норму, 
согласно которой кредитор получает право предъявить требование к субсидиарному должнику только по-
сле удовлетворения требования к основному должнику, если основной должник отказывается выполнить 
требование кредитора или не предоставляет ответ в разумные сроки. Тем не менее, это общее положение 
может иметь разные интерпретации. 

Считается, что порядок, установленный статьей 399 Кодекса, для предварительного обращения кре-
дитора к основному должнику может считаться соблюденным, если кредитор направлял должнику пись-
менное требование и получил отказ в его удовлетворении или не получил ответа в разумный срок. 

Предоставление субсидиарным должникам возможности уклоняться от ответственности за наруше-
ние обязательства путем формального признания долга основным должником было бы полностью непра-
вильным, учитывая, что нормы ст. 399 ГК РФ в первую очередь направлены на защиту интересов креди-
тора. Поэтому, несмотря на согласие должника исполнить обязательство, наличие судебного решения про-
тив основного должника или длительное неисполнение обеих сторон, кредитор все равно должен иметь 
право потребовать привлечения субсидиарного должника к ответственности [11].  

6. Удовлетворение требования к субсидиарному должнику в законодательстве о юридических лицах 
возможно только в определенных случаях, когда, помимо общих условий возникновения права кредитора 
на требование устанавливаются и дополнительные условия. 

Субсидиарная ответственность по обязательствам казенного предприятия возлагается на собствен-
ника имущества в случае его недостаточности (абз. 3 п. 6 ст. 113 ГК РФ). Собственник имущества бюд-
жетного или автономного учреждения несет субсидиарную ответственность только в том случае, если 
имущество учреждения не будет достаточным для удовлетворения требований граждан (п. 5 и 6 ст. 123.22 
ГК РФ). Ответственность частных и казенных учреждений ограничивается денежными средствами, и 
только в случае их недостаточности возникает субсидиарная ответственность учреждений по обязатель-
ствам. 

Подобные условия применения субсидиарной ответственности (например, субсидиарная ответ-
ственность полных товарищей по обязательствам товарищества и др.) не предусматриваются в других си-
туациях. Собственник имущества несет ответственность в соответствии с пунктом 4 статьи 123.22 и пунк-
том 2 статьи 123.23 ГК РФ. 

Необходимо отметить, что эти дополнительные условия, требующие недостаточности имущества 
или денег у юридического лица, являются условиями для удовлетворения требований к субсидиарному 
должнику, а не для возникновения права на предъявление такого требования, о которых говорилось ранее. 
Чтобы получить право на предъявление требования к субсидиарному должнику, включая возможность 
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судебного разбирательства, требуется только соблюдение условий, установленных в пункте 1 статьи 399 
ГК РФ: отказ главного должника от удовлетворения требования кредитора или получение от главного 
должника ответа в разумные сроки. 

Для привлечения к субсидиарной ответственности собственника имущества при ликвидации казен-
ных предприятий и учреждений, введены дополнительные условия. В соответствии с пунктом 7 статьи 63 
ГК РФ, кредиторы будут иметь право обратиться в суд с иском к субсидиарному должнику только если 
имущество ликвидируемого учреждения или казенного предприятия недостаточно для обращения взыска-
ния на него в соответствии с законодательством. Для привлечения собственника к субсидиарной ответ-
ственности по обязательствам ликвидируемого предприятия или учреждения, потребуется также соблю-
дение следующих дополнительных условий в дополнение к общему порядку [12]. 

Кредитор может обратиться в суд с требованиями к ликвидационной комиссии до завершения лик-
видации юридического лица, если в процессе ликвидации выявлена недостаточность имущества данного 
юридического лица. Согласно пункту 7 статьи 63 ГК РФ, кредитору предоставляется право обращения в 
суд с иском к субсидиарному должнику даже без предварительного обращения к основному должнику или 
удостоверения недостаточности имущества основного должника судебным приставом в исполнительном 
производстве. В данном случае, недостаточность имущества может быть подтверждена промежуточным 
ликвидационным балансом ликвидируемого учреждения или казенного предприятия. 

7. Не всегда правило, согласно которому субсидиарный должник, который удовлетворяет требова-
ние кредитора, приобретает право на возмещение у основного должника, является применимым в корпо-
ративном законодательстве. В первую очередь это касается субсидиарной ответственности собственников 
по обязательствам юридических лиц, основанного на владении всею их собственностью и на оперативном 
управлении ими. Эти юридические лица включают казенные предприятия и учреждения, которые полно-
стью принадлежат учредителю [13]. 

Субсидиарный должник страдает от негативных последствий, так как ему без права регресса возла-
гается обязанность нести ответственность за неисполнение юридическим лицом. Это приводит к дополни-
тельному финансовому бремени, что говорит о том, что обязательство субсидиарного должника может 
быть рассмотрено как форма гражданской ответственности. Основой этой ответственности является при-
нятие дополнительного риска по несению убытков от действий юридического лица в гражданском обо-
роте, который несется либо по закону, либо по учредительным документам юридического лица. 

Установленное законом или учредительными документами юридического лица, такое обязатель-
ство, как субсидиарная ответственность, можно рассматривать как специальную форму обеспечительных 
мер. 

8. Субсидиарная ответственность в законодательстве о юридических лицах не прописана, когда 
дело касается обязательств перед кредиторами. У юридического лица могут быть обязательства перед 
«внешними» кредиторами, то есть теми, с кем учреждение взаимодействует в гражданском обороте, а 
также перед «внутренними» кредиторами, то есть перед участниками юридического лица. В последнем 
случае речь идет о выплате дивидендов участникам хозяйственного общества, которые определены реше-
нием общего собрания, или о выплате исключенному участнику или участнику, действующему по соб-
ственному желанию [14]. 

Общие положения о субсидиарной ответственности по обязательствам юридического лица должны 
полностью применяться к требованиям участников к юридическому лицу в соответствии с пунктом 3 ста-
тьи 307.1 ГК РФ. Но, с другой стороны, применение субсидиарной ответственности по внутренним требо-
ваниям участников к юридическому лицу противоречит сущности корпоративных отношений. Нормы о 
субсидиарной ответственности в законодательстве о юридических лицах разработаны для защиты имуще-
ственных интересов. 

В данном случае не должны рассматриваться участники как кредиторы, а, наоборот, делать все воз-
можное, чтобы имущество юридического лица было достаточным для удовлетворения требований «внеш-
них» кредиторов, а не самих участников. 

Закон явно указывает на то, что при речи о субсидиарной ответственности участников полного то-
варищества по его обязательствам (п. 1 ст. 75 ГК РФ) имеются в виду обязательства перед внешними кре-
диторами, а не перед самими участниками юридического лица. В противном случае возникла бы ситуация, 
когда другие полные товарищи должны были бы нести субсидиарную ответственность по обязательствам 
товарищества о выплате избывающему товарищу стоимости его доли в уставном капитале, что было бы в 
ущерб интересам внешних кредиторов юридического лица [15]. 

9. Основания, по которым субсидиарная ответственность может быть прекращена после ликвида-
ции юридического лица, основного должника, остаются неясными в законе. Это прямое следствие недо-
статочного регулирования в законодательстве процесса изменения или прекращения субсидиарных пра-
воотношений, о чем уже давно говорится в литературе [16]. 

Если рассматривать субсидиарную ответственность как особую форму обязательства с участием 
нескольких сторон, то ликвидация юридического лица, являющегося основным должником, не приводит 
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к прекращению обязательства субсидиарного должника (аналогично солидарным обязательствам, где лик-
видация одного из солидарных должников не прекращает обязательств других солидарных должников). 

Однако, если считать, что субсидиарный должник выполняет свое обязательство по обеспечению 
ответственности за основного должника, при условии, что его обязательство полностью совпадает с обя-
зательством основного должника, то прекращение основного обязательства с ликвидацией юридического 
лица, являющегося основным должником, должно привести к прекращению обязательства субсидиарного 
должника. 

Таким образом, на лицо необходимость реформирования и концептуального пересмотра россий-
ского законодательства субсидиарной ответственности в свете рассмотрения отдельных вопросов его пра-
вового регулирования. 
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А.Х. Магомедсултанова 

 

ОСНОВАНИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ СДЕЛОК  

ПРИ БАНКРОТСТВЕ 
 

В статье рассматриваются основания признания недействитель-

ности сделок юридического лица в процедуре банкротства. Раскрыва-

ются особенности оспаривания отдельных сделок несостоятельного юри-
дического лица при проведении процедур банкротства: вопросы теории и 

практики.  

 
Ключевые слова: реституция, возмещение, банкротство, несо-

стоятельность, защита интересов кредиторов, недействительность 

сделок, должник, последствия. 

 

Один из способов защиты прав кредиторов должника, признанного несостоятельным (банкротом), 

входит возможность признания недействительными сделок, совершенных им. Оспаривание таких сделок 

не ограничивается основаниями, установленными Главой 3.1 Федерального закона от 26 октября 2002 года 

Закон о банкротстве. В соответствии с Пунктом 1 Статьи 61.1 Закона о банкротстве, сделки, осуществлен-

ные должником, также могут быть признаны недействительными на основании положений ГК РФ [1]. 

Определение судом статуса банкрота играет ключевую роль в установлении периода, в котором 

могут быть опротестованы сделки. Заявитель имеет право оспорить транзакции, совершенные должником 
за год до принятия заявления о банкротстве, а также после его принятия, если другая сторона сделки не 

предоставила адекватную компенсацию за свои обязательства. 

Соглашения, заключенные между сторонами, могут быть признаны недействительными в разных 

судебных юрисдикциях и в зависимости от конкретных обстоятельств. Есть несколько общих оснований 

для такого признания:  

1. Нарушение согласия сторон: сделка может считаться недействительной, если одна из сторон была 

понуждена к подписанию соглашения или не могла обоснованно согласиться на него (например, из-за от-

сутствия правоспособности).  

2. Несоответствие законодательству: если сделка нарушает действующие законы (например, нару-

шает публичный порядок, общественные нормы или запретные положения о договорах), она может быть 

признана недействительной. 

Сделка может быть признана недействительной по разным причинам. Например, если одна сторона 

вводит другую в заблуждение или утаивает важные факты, это может привести к недействительности 

сделки. Также, если сделка не оформлена в соответствии с требуемой формой, такой как нотариальное 

заверение или письменное соглашение, она может быть признана недействительной. Еще одна причина 

недействительности сделки может быть связана с недействительностью самого объекта сделки. Например, 

если объект сделки является незаконным, такой как недобросовестная сделка с недвижимостью, то сделка 
может быть признана недействительной. 

Насилие, будь то физическое или психологическое, может привести к недействительности договор-

ных сделок, если такие сделки были совершены под давлением, угрозами или насилием. Также, если одна 

из сторон договора не обладает правоспособностью, например, если это несовершеннолетний без согласия 

родителей, то такая сделка может быть признана недействительной. Если договор зависит от выполнения 

невозможных условий, он может быть признан недействительным. Кроме того, если сделка нарушает 

права или интересы третьих лиц, такие третьи лица имеют право на запрос о признании сделки недействи-

тельной. 

В гражданском праве два разных подхода используются для определения оснований недействитель-

ности сделки: объективный и субъективный [2]. В соответствии с первым подходом, сделка может быть 

признана недействительной при наличии определенных условий. Второй подход говорит о том, что сделка 
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может быть признана недействительной только в том случае, если она была совершена с целью причине-

ния вреда кредиторам. Использование последнего подхода усложняет процесс оспаривания, но одновре-

менно обеспечивает стабильность гражданского оборота. Первый подход, в свою очередь, обеспечивает 

более высокую защиту интересов кредиторов, поскольку проще доказать наличие объективных условий, 

чем определить волю субъекта. 

В действии ФЗ «О банкротстве», имеются два типа сделок, которые могут быть признаны недей-

ствительными: сделки с подозрительным характером и сделки с предпочтительностью. 

К подозрительным сделкам относятся [3]: 

1.Суд может признать сделки, совершенные в течение года до подачи заявления о банкротстве или 

после него, недействительными, если другая сторона не предоставила равноценное исполнение. Напри-

мер, если цена существенно отличается от цены аналогичных сделок. 

2.Условиями сделки, заключенной в течение трехлетнего периода до подачи заявления о банкрот-

стве или после его подачи, может быть отозвано судом, если оно было преднамеренно совершено с целью 

нанесения ущерба имущественным правам кредиторов. Подразумевается, что другая сторона является за-

интересованной стороной в этой сделке, или она знала или должна была знать о том, что интересы креди-

торов пострадали или знала о признаках неплатежеспособности должника. 
К сделкам с предпочтительностью относятся: 

1.В течение одного месяца до или после принятия заявления о признании должника банкротом мо-

гут быть совершены сделки, которые предпочитают одному кредитору перед остальными. Эти сделки при-

водят к удовлетворению требований тех кредиторов, срок которых еще не истек к моменту совершения 

сделки. Они также могут давать предпочтение одному кредитору в отношении удовлетворения требова-

ний, которые возникли до сделки, в сравнении с очередностью кредиторов согласно ФЗ «О банкротстве». 

2.Сделки, совершенные в течение полугода до того, как суд подал заявление о признании должника 

банкротом, могут быть признаны недействительными. При наличии следующих условий: причиной для 

отмены является цель сделки в обеспечении обязательства, которое возникло до совершения оспариваемой 

сделки, или сделка привела или может привести к изменению приоритета удовлетворения кредитора по 

требованиям, возникшим до совершения оспариваемой сделки; кредитор или другое лицо, с которым была 

заключена сделка, были в курсе признаков несостоятельности должника, наличия задолженности перед 

другими кредиторами и недостатка имущества для удовлетворения требований. 

В процедурах внешнего управления или конкурсного производства возможно оспаривание сделок 

должником арбитражным управляющим или конкурсным кредитором при определенных условиях. Закон 

о банкротстве предусматривает основания для оспаривания. До начала внешнего управления или открытия 

конкурсного производства, совершенные должником сделки, могут быть оспорены сторонами или лицами, 
указанными в законе, на общих основаниях [4]. 

Г.Ф. Шершеневич отмечал, что различие между оспариваемыми и ничтожными сделками заключа-

ется в том, какие интересы затрагиваются недействительной сделкой [5]. Если затрагиваются обществен-

ные интересы, то такая сделка считается бесполезной, а если затрагиваются частные интересы, то сделка 

считается оспариваемой. Это подтверждается тем, что требование о признании оспариваемой сделки не-

действительной может быть предъявлено только теми лицами, которые явно указаны в законе (имеющими 

частный интерес), а требование о применении последствий бесполезной сделки может быть предъявлено 

любым заинтересованным лицом. 

В законе о банкротстве содержатся различные категории оспариваемых сделок: 

В первую группу входят сделки, которые исполняются с предпочтением. 

Во второй категории находятся сомнительные сделки, которые отличаются неравноценным выпол-

нением.  

Кроме того, третья группа включает подозрительные сделки, которые осуществляются с целью 

нанесения ущерба кредиторам. 

В особых свойствах оспоримых сделок И.Б. Новицкий видит то, что распознавание и выявление их 

недостатков является сложной задачей, которая требует представления и оценки соответствующих дока-

зательств [6]. Заявление потерпевшей стороны (или заинтересованного лица) является неотъемлемым 
условием для признания оспоримых сделок недействительными. И.Б. Новицкий уверен в том, что без та-

кого заявления невозможно установить, что сделка была совершена под влиянием обмана, угрозы, насилия 

и т.д. Важно, чтобы сам потерпевший подтвердил факт оказания воздействия на него. Это является особым 

свойством таких сделок и без заявления потерпевшего они не могут быть признаны недействительными. 

Одно из главных условий, при которых можно применить институт недействительности сделок по 

законодательству о банкротстве, это наличие дела о банкротстве в отношении субъекта. До возбуждения 
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формальной процедуры банкротства, кредиторы, арбитражные управляющие и другие лица не могут вме-

шиваться в дела субъекта предпринимательской деятельности. Кроме того, при нормальном ходе проце-

дуры банкротства невозможно оспорить сделки по специальным основаниям, указанным в Законе о банк-

ротстве. 

При выполнении второго условия, которое приводит к уменьшению имущества должника или 

предоставлению преимущества одному из кредиторов перед другими, всегда возникают нарушения прав 

кредиторов и причинение им вреда. 

И наконец, сделка должна быть совершена в период подозрительности. Предполагается, что в тече-

ние периода подозрительности должник был неплатежеспособен. Именно в этот период времени, между 

наступлением неплатежеспобности и недостаточности имущества и возбуждением дела о банкротстве, ко-

гда еще никто не вмешивается в хозяйственную деятельность, должник может поддаться соблазнам и сде-

лать все возможное, чтобы сохранить контроль над имуществом, не распределив его на долги [7]. 

В соответствии с законом, были установлены следующие временные рамки, признаки подозритель-

ности: 

- За один год до подачи заявления в Арбитражный суд о признании банкротом считаются сделки с 

неравноценным обратным исполнением. 
- Сделки, совершенные с целью причинения вреда кредиторам, рассматриваются как подозритель-

ные в течение трех лет. 

- Сделки с предпочтением рассматриваются как подозрительные в течение одного месяца или в те-

чение шести месяцев, если есть подтверждающие факты о том, что кредитор или контрагент знал о при-

знаках несостоятельности (банкротства). 

Суд может признать некорректной сделку, совершенную представителем должника или органом 

юридического лица в ущерб интересам должника, если другая сторона сделки знала или должна была знать 

о негативных последствиях для должника, либо если были обнаружены признаки сговора или сотрудни-

чества между представителем или органом юридического лица и другой стороной сделки в ущерб интере-

сам должника (в соответствии с пунктом 2 статьи 174 Гражданского кодекса РФ). 

Согласно пояснениям Пленума Верховного Суда РФ, совершение сделки на явно невыгодных усло-

виях свидетельствует о наличии явного ущерба. В случае, если это было очевидно для любого участника 

сделки в момент ее заключения, другая сторона должна была знать о наличии этого ущерба. В контексте 

конкурсного производства сделки, совершенные с указанными обстоятельствами, могут быть оспорены в 

соответствии с особым правилом, предусмотренным пунктом 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве [8]. 

Нарушение интересов должника может происходить как в результате сговора или иных совместных 

действий представителя или органа юридического лица с другой стороной сделки, так и из-за любых ма-
териальных потерь или нарушения других законом защищаемых интересов (например, утрата корпоратив-

ного контроля или деловой репутации). В контексте конкурсного производства, такие сделки могут быть 

оспорены на основании специального правила, указанного в пункте 2 статьи 62 Закона о банкротстве, если 

целью сговора или других совместных действий должника и его контрагента было не только причинение 

вреда интересам должника, но и ущемление имущественных прав кредиторов. 

В случае, если стороны сделки не задумывались о возможном причинении ущерба имущественным 

интересам кредиторов, существует вероятность оспаривания сделки на основании общего правила недей-

ствительности, рассмотренного в пункте 2 статьи 174 ГК РФ. 

Действия, которые нарушают запрет на распоряжение имуществом должника, установленный су-

дом или судебным приставом-исполнителем в пользу кредитора или другого уполномоченного лица, оста-

ются юридически действительными. Такие действия не мешают кредитору или уполномоченному лицу 

осуществлять свои права, защищаемые запретом [9]. Если кредитор сможет доказать, что приобретатель 

имущества знал или должен был знать о запрете, он может потребовать принудительного изъятия отчуж-

денного имущества. В процедуре банкротства такие сделки могут быть признаны недействительными, 

если они совершены с целью причинить ущерб имущественным интересам кредиторов. 

Если сделка посягает на публичные интересы или права и законом охраняемые интересы третьих 

лиц, то эта сделка является ничтожной, если законом не установлена оспоримость сделки или другое по-
следствие нарушения, не связанное с недействительностью сделки (п. 2 ст. 168 ГК РФ). 

Сделка, заключенная после 1 сентября 2013 года, будет признана оспоримой, если она нарушает 

закон или другой правовой акт. Чтобы сделка была признана ничтожной, необходимо установить одно из 

следующих обстоятельств [10]: 

1.Следуя закону, их ничтожностью обладают такие сделки, как, например, сделки, нарушающие ос-

новы правопорядка или морали (статья 169 ГК РФ); мнимые или притворные сделки (статья 170 ГК РФ); 
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кредитные договоры или договоры банковского вклада, заключенные без соблюдения письменной формы 

(статья 820 ГК РФ, пункт 2 статьи 836 ГК РФ) и др. 

2.Нарушение требований закона или другого правового акта плюс вмешательство в публичные ин-

тересы или права третьих лиц, которые не участвуют в сделке, делают сделку ничтожной в соответствии 

с пунктом 2 статьи 168 ГК РФ. Например, договор купли-продажи становится ничтожным, если продавцом 

выступает лицо, которое не является владельцем проданной вещи, поскольку такая сделка не соответ-

ствует закону (статьи 209, 454 ГК РФ) и, кроме того, нарушает права и законные интересы третьих лиц. 

3.Абзац 2, пункт 74 Постановления № 25 говорит о том, что сделка будет считаться ничтожной, если 

ее условия противоречат законодательству, регулирующему соответствующее обязательство. Например, в 

договоре страхования недопустимым является условие, согласно которому размер страховой выплаты 

уменьшается на величину амортизационного износа автомобиля, если страхователь отказывается от реа-

лизации оставшихся частей транспортного средства в пользу. Установленная очередность погашения тре-

бований по денежному обязательству (ст. 319 ГК РФ, ч. 20 ст. 5 Федерального закона от 21 декабря 2013 

г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» [11]) может ничтожным образом игнорироваться стра-

ховщиком, условием о списании неустойки перед погашением задолженности по договорным процентам 

и основному долгу за соответствующий период. 
4.Согласно положениям пунктов 75 и 76 Постановления № 25, несостоятельной является сделка, 

которая была совершена с явным нарушением запрета, установленного законом. Особенно важно признать 

недействительным условие договора потребительского кредитования, которое предусматривает начисле-

ние неустойки в размере, превышающем установленный законом предел, установленный в пункте 21 ста-

тьи 5 Закона о потребительском кредите. Считается недействительным договор, заключенный вопреки яв-

ному запрету законодательства, ограничивающему права потребителя, включая ограничения, установлен-

ные в пункте 2 статьи 16. Запрещается связывать обязательное приобретение определенных товаров (ра-

бот, услуг) с приобретением других товаров (работ, услуг) в соответствии с Законом Российской Федера-

ции от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» [12]. 

5.При заключении и исполнении публичных договоров, несоблюдение актов, содержащих нормы 

гражданского права, обязательных для сторон, приводит к ничтожности условий, согласованных с потре-

бителем. Это становится актуальным в следующих случаях, описанных в Постановления №25. 

В специальных нормах статьи 61.2 и 61.3 Закона о банкротстве содержатся подозрительные сделки 

и сделки должника, которые приносят преимущество одному кредитору перед другими кредиторами. Та-

кие сделки являются оспоримыми сделками. Поэтому заявление об оспаривании таких сделок на основа-

нии указанных статей может быть подано в течение годичного срока исковой давности согласно пункту 2 

статьи 181 ГК РФ. При этом срок исковой давности начинается с момента, когда арбитражный управляю-
щий был или должен был быть в курсе наличия оснований для оспаривания сделки, предусмотренных 

Законом о банкротстве. 

В соответствии с действующим законодательством об определении субъектов, подлежащих оспа-

риванию рассматриваемых сделок, были выявлены следующие лица[13]: 

- Арбитражный управляющий, будь то внешний или конкурсный, с правом инициирования оспари-

вания сделки (действиями) должника по собственной инициативе либо по инициативе комитета или со-

брания кредиторов; 

- Конкурсный кредитор или уполномоченный орган, под условием, что сумма задолженности кре-

дитора, зарегистрированная в реестре кредиторских требований, превышает 10% от общей суммы всех 

кредиторских обязательств (включенных в указанный реестр) по делу о банкротстве, не учитывая задол-

женность конкурсного кредитора, оспаривающего сделку, и его связанных сторон. Финансовая организа-

ция может быть подвергнута временной администрации в случаях, предусмотренных законом. 

Сомнение в отказе законодателя от первоначального подхода в отношении субъектов оспаривания 

сделок должника – «банкрота» высказывает К.Б. Кораев. Эксперт считает, что такой подход приведет к 

увеличению числа заявлений кредиторов должника – «банкрота» в арбитражный суд, которые будут тре-

бовать признания незаконным бездействия арбитражного управляющего из-за неоспаривания им сделок 

должника – «банкрота» [14]. 
Если внешний или конкурсный управляющий был временным управляющим в процедуре наблюде-

ния и должен был узнать о наличии оснований для оспаривания в процессе анализа финансового состояния 

должника, то исковая давность начинает течь со дня его утверждения в качестве внешнего или конкурс-

ного управляющего (согласно статье 61.9 Закона о банкротстве) [15]. 

В соответствии со статьями 61.2 и 61.3 Закона о банкротстве, финансовый управляющий имеет 

право оспаривать сделки лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, только если они 

были совершены после 1 октября 2015 года. В случае, если сделки, совершенные до этой даты, направлены 
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на причинение ущерба кредиторам, они могут быть признаны недействительными в соответствии со ста-

тьей 10 Гражданского кодекса РФ. В данном контексте применяется общая норма о том, что сделки, нару-

шающие закон и причиняющие ущерб правам и законным интересам третьих лиц, являются недействи-

тельными. 

Законодатель явно подчеркнул, что недействительные сделки должны быть квалифицированы по-

разному в зависимости от времени их заключения, независимо от того, были они заключены до или после 

введения в действие норм о несостоятельности гражданина, который не является индивидуальным пред-

принимателем. 

Действие уполномоченного лица по использованию своих прав с целью нарушения прав других 

людей и нанесения им ущерба или создания условий для этого, связанного с превышением установленных 

границ осуществления гражданских прав и применением незаконных средств или незаконной цели, явля-

ется формой злоупотребления правом. Например, такое злоупотребление может проявляться в продаже 

имущества с целью избежания возможных взысканий. Однако для установления злоупотребления правом 

недостаточно только недобросовестного поведения должника, также необходимо доказать намерение при-

чинить вред другим лицам у контрагента должника[16]. 

Сделка может быть классифицирована как недействительная только в том случае, если суд устанав-
ливает неопровержимые обстоятельства, явно свидетельствующие о злоупотреблении правом со стороны 

контрагента, которое выражается в заключении сделок[17]. Судебная практика требует, чтобы злоупотреб-

ление правом имело очевидный характер, чтобы не было никаких сомнений в настоящей цели совершения 

сделки[18]. 

Рассмотрение сделок, которые Законом о банкротстве признаются недействительными, как приме-

ров злоупотребления правом, возможно. Однако, сделка может быть признана недействительной с злоупо-

треблением правом на основании общих положений ст. 10 и 168 ГК РФ, если ее недостатки превышают 

дефекты сделок с предпочтением или подозрительные сделки, предусмотренные специальными прави-

лами Закона о банкротстве. Указывается несколько раз Верховным Судом РФ и Верховным Судом РФ, 

что доводы конкурсного управляющего о необходимости применения к подозрительным сделкам или 

сделкам с предпочтением, которые не имеют других недостатков, общих положений о некорректности – 

это их попытка обойти правила о годичном сроке исковой давности и такое действие недопустимо[19]. 

Судебная практика на данный момент не предоставляет каких-либо примеров случаев, когда бы 

сделки или действия, приоритетно удовлетворяющие требования одного кредитора перед другими креди-

торами, признавались действительными из-за возникновения права удержания у такого кредитора. Вполне 

вероятно, это объясняется редким использованием института удержания в гражданском праве, что влечет 

за собой редкое появление заявлений о включении в реестр требований кредиторов неплатежеспособного 
заемщика с требованиями, обеспеченными удержанием. 

Зарплата, как выплата заработной платы, признается в судебной практике как сделка, которая имеет 

приоритет при сохранении действительности трудового договора, согласно которому была произведена 

эта выплата[20]. В Пункте 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 23 декабря 2010 г. № 63 высший судеб-

ный орган также относит к подобным действиям следующее[21]: 

- заявления кредитора должника о зачете; 

- безакцептное списание средств со счетов клиентов-должников в рамках погашения долгов перед 

кредитной организацией (банком), а также перед другими неконкурсными кредиторами, даже если такое 

списание осуществляется на основании исполнительного листа, отправленного в банк. 

Долг может быть сокращен путем передачи денежных средств, извлеченных из реализации имуще-

ства, или переведенных с банковских счетов должника. Вместо этого взыскатель может потребовать иму-

щество должника в свою пользу во время процедуры банкротства. Можно также оставить имущество, ко-

торое является предметом залога, в рамках удовлетворения имущественных прав залогодержателя. 

Согласно мнению А.А. Аюровой, необходимо признать факт, что обращение против действий, осу-

ществленных в рамках реализации судебного акта, представляет собой оскорбление для таких принципов, 

как законность, обоснованность и обязательность судебного акта (статьи 15, 16 АПК РФ) и подрывает 

авторитет судебной власти. В связи с этим, разумно предлагается исключить из статьи 61.1 Закона о банк-
ротстве положение, которое допускает возможность оспаривания действий, совершенных в процессе ис-

полнения судебных актов и правовых актов других государственных органов (последнее предложение ча-

сти 3 статьи 61.1 Закона о банкротстве).  

Оспариваемым может стать не само исполнение сделки должником, а действия недобросовестных 

кредиторов, которые используют механизм «передачи» имущества на удержание с целью получения пре-

имущественного удовлетворения своих требований[22]. Возможность оспаривания не только сделок 

должника, но и действий по исполнению обязательств в рамках закона о банкротстве явно предусмотрена. 
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Это может привести к ситуации, где сделка не подлежит оспариванию, а под вопросом стоит осуществле-

ние кредитором обеспечения ранее возникшего обязательства должника перед ним. Существует большая 

вероятность того, что недобросовестные кредиторы будут использовать этот механизм для своей выгоды. 

Действия кредиторов по обеспечению обязательств должника перед ними указанные правила главы 

III.1 Закона о банкротстве можно использовать. 

После того, как суд выносит решение о недействительности сделки, все переданные должником 

предметы должны быть возвращены в конкурсную массу, которая находится в процессе консолидации. 

Только после этого кредитор может предъявить требование к должнику, которое было восстановлено. Это 

требование будет включено в реестр требований кредиторов и удовлетворено только после удовлетворе-

ния требований третьей очереди. 

Финансовые трудности, с которыми сталкиваются некоторые компании, делают проблему оспари-

вания сделок особенно актуальной и важной. Они стремятся улучшить свое финансовое положение путем 

оспаривания некоторых сделок. Однако эти усилия могут быть противоречивы общепризнанному прин-

ципу свободы договора, который является фундаментальным принципом частного права и служит основой 

для современной гражданской и коммерческой деятельности. Изменения этого принципа могут быть до-

пустимы только в особых случаях, которые требуют судебного разбирательства и соответствуют требова-
ниям гражданского и банкротного законодательства. Третьи лица имеют имущественные интересы и эко-

номические планы. 

Одна из основных практик в процедуре банкротства, чтобы пополнить конкурсную массу, это оспа-

ривание сделок должника. Тем не менее, если должник активно участвовал на рынке, то оспаривание сде-

лок может потребовать значительных затрат времени, а долг по текущим платежам будет только увеличи-

ваться, что может привести к нарушению прав и интересов честных контрагентов. Именно поэтому важно 

найти баланс интересов кредиторов, должника и его контрагентов, чтобы обеспечить наиболее эффектив-

ное протекание процедуры банкротства [23]. 

Таким образом, в зависимости от возбуждения дела о несостоятельности (банкротстве) в отношении 

стороны сделки и применяемой процедуры, квалификация конкретных недействительных сделок может 

меняться. Общие основания недействительности сделок применяются к сделкам должника-банкрота 

только в отношении тех недостатков, которые не входят в специальные основания, установленные Зако-

ном о банкротстве. 
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А.Х. Магомедсултанова 

 

ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ СДЕЛОК НЕСОСТОЯТЕЛЬНОГО 

ДОЛЖНИКА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ 
 

В статье рассматриваются последствия признания сделок долж-

ника недействительными. Раскрывается и анализируется возникновение 
реституции и обязательств, возникших в результате применения послед-

ствий недействительной сделки. 

 

Ключевые слова: реституция, возмещение, банкротство, несо-
стоятельность, защита интересов кредиторов, недействительность 

сделок, должник, последствия. 

 

Актуальность и правоприменительная значимость исследования вопроса о последствиях недействи-

тельности сделок несостоятельного должника подтверждается неуклонным возрастанием заявлений ар-

битражных управляющих о признании сделок недействительными в делах о банкротстве. Защита граж-

данских прав может включать признание оспоримой сделки недействительной и применение последствий 

ее недействительности, а также применение последствий недействительности ничтожной сделки. Это 
предусмотрено статьей 12 ГК РФ. 

В рамках защиты гражданских прав применение последствий недействительности, а также послед-

ствий недействительности ничтожной сделки, играют важную роль. Анализ статьи 167 ГК РФ позволяет 

отнести последствия недействительности сделок к двум типам – общим и специальным. Общие послед-

ствия подразумевают, что каждая сторона сделки обязана вернуть другой все полученное по сделке или 

возместить его стоимость. Специальные последствия являются иными последствиями, которые преду-

смотрены законом. 

Последствия недействительности сделок можно разделить на общие и специальные в соответствии 

со статьей 167 ГК РФ п. 2. Общие последствия означают, что каждая сторона сделки обязана вернуть дру-

гой все, что они получили от сделки, или возместить его стоимость, в то время как специальные послед-

ствия – это другие последствия, предусмотренные законодательством. 

Специальные последствия возникают при недействительности сделок у несостоятельного долж-

ника. Эти последствия отражают особенности этих сделок и включают, с одной стороны, обязанность 

контрагента должника вернуть полученное от него в конкурсную массу, и, с другой стороны, возможность 

удовлетворения требования к должнику в соответствии с порядком и очередностью, установленными За-

коном о банкротстве[1]. 

Согласно Л.А. Лушиной, специальные последствия недействительности сделок в литературе вклю-
чают в себя не только реституцию, а также обращение всего полученного по сделке в доход государства, 

предусмотренное статьей 169 ГК РФ, и признание ничтожной сделки действительной под видом сана-

ции[2]. 

В специальных банкротных случаях, как отмечено В.Г. Бородкиным и А.В. Станкевичем, признание 

сделки недействительной имеет за цель возврат полученного или изъятого имущества в конкурсную массу. 

В этом процессе используется механизм общецивилистической реституции. Следует отметить, что в не-

которых ситуациях реституция не является возможной[3]. 

Важным аспектом является выделение возмещения реального ущерба (ст.ст. 171, 172, 175, 176, 177, 

178 ГК РФ) и компенсации убытков (ст.ст. 178, 179 ГК РФ, ст. 61.6 Закона о банкротстве) в отдельную 

категорию, которая применяется дополнительно к общим или специальным последствиям. В отечествен-

ной юриспруденции и практике судов тесно связаны понятия недействительности сделки и реституции (от 

латинского слова «restituere» - вернуть, возместить, восстановить). 

Терминологическая идентификация требования о возвращении, полученного по недействительной 

сделке, стала обычной практикой российских юристов. Как отмечает Ю.Е. Туктаров, в этом контексте ис-

пользуется термин «реституция». Однако в зарубежном праве термин «реституция» применяется главным 
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образом для обозначения требования о возвращении всего того, что было получено «несправедливо» (как 

в Англии) или «необоснованно» [4]. 

Отсутствие легального закрепления термина «реституция» характерно для гражданского законода-

тельства России. Вместе с тем, в российской доктрине гражданского права данное понятие определяется 

как процесс, в рамках которого стороны недействительной сделки возвращают друг другу то, что они по-

лучили по этой сделке, или же получают компенсацию за невозможность вернуть полученное в натуре[5].  

В юридической литературе правило, которое было установлено пунктом 2 статьи 167 ГК РФ, также 

известно как «двусторонняя реституция». Это отличается от терминов «односторонняя реституция» и «не-

допущение реституции». Таким образом, введением режима двусторонней реституции законодатель уста-

навливает общее правило[6]. 

В связи с нахождением должника в процедуре банкротства, его возможность выполнить реститу-

цию ограничена. В результате покупатель приобретает право включения своих требований в реестр кре-

диторов должника или возможность предъявить свои требования в порядке текущих требований. Важно 

определить, на какой момент распространяется реституционная обязанность должника. Например, по мне-

нию А.Э. Циндяйкиной, реституционная обязанность должника возникает с момента судебного решения 

о признании недействительности сделки и применении реституции, однако, при буквальном толковании 
статьи 167 ГК РФ, все последствия недействительности сделки наступают с момента её совершения[7]. 

Ранее возможное последствие недействительности сделки, известное как односторонняя реститу-

ция, было предусмотрено (ст. 179 ГК РФ). Она предполагала возвращение непричастной пострадавшей 

стороне в первоначальное состояние, а полученное от другой стороны имущество должно было стать до-

ходом государства или взамен переданному имуществу. Однако этот аспект вызывал критику, так как со-

держал элементы публичного права. Затем законодатель принял предложение о том, чтобы отказаться от 

этой конфискационной меры[8]. 

В данное время нет возможности применить одностороннюю реституцию в соответствии с главой 

9 ГК РФ. Термин «недопущение реституции» означает, что все полученное сторонами по сделке взыски-

вается в доход государства и является исключительным результатом недействительности сделки, которая 

была совершена с нарушением закона или нравственных принципов. В определенных ситуациях, преду-

смотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное сторонами, ко-

торые действовали умышленно, или применить другие последствия, которые указаны в законе (169 ГК 

РФ). 

Совершение недействительной сделки и выполнение ее условий – основа возникновения реститу-

ционных отношений. В этих отношениях совершаются действия связанные с восстановлением правил 

сделки. Правоотношения обладают субъективными правами и обязанностями. Возникла дискуссия среди 
ученых о природе реституционных правоотношений. Одни считают, что это обязательственные отноше-

ния. 

«Не имеет значения, что каждая сторона обычно не хочет признавать незаконные сделки, и, следо-

вательно, не требует ничего от своего контрагента. Когда же претензия возникает, это не делает участника 

кредитором, потому что возвращение к первоначальному положению достигается не сделками должника, 

а силой правоохранительных органов» как отмечает Ю.Х. Калмыков «факт предъявления претензии» [9]. 

Считается, что такая интерпретация отношения в сфере реституции неправильна. Объективное ре-

ституционное право (требование) и соответствующая обязанность другой стороны недействительной 

сделки существуют независимо от возможной безразличности сторон к вопросу о возвращении имуще-

ства. К тому же, во многих случаях стороны недействительной сделки, наоборот, заинтересованы в при-

менении последствий ее недействительности, и об этом свидетельствует уже сложившаяся судебная прак-

тика. Речь о безразличии сторон можно вести только в отношении отдельных категорий недействительных 

сделок (фиктивные, совершенные с целью нарушения правопорядка или этики, не соответствующие за-

кону). 

Если обратиться к легальному определению обязательства (п. 1 ст. 307 ГК РФ), то становится яс-

ным, что исследователи, которые обосновывают обязательственную природу реституционных отношений, 

являются весьма правильными. 
В конкурсную массу подлежит возврату все имущество, которое должник или другое лицо передал 

за счет должника или в рамках исполнения обязательства перед должником, а также изъятое у должника 

по сделке, которая была признана недействительной. Если невозможно вернуть имущество в конкурсную 

массу в его исходном виде, приобретатель должен будет возместить его действительную стоимость на 

момент приобретения, а также потери, которые возникли из-за последующего изменения его стоимости, в 

соответствии с правилами об обязательствах, возникающих при неосновательном обогащении. 
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В случае возврата имущества, полученного в результате недействительной сделки, кредиторы и 

другие лица, с которыми должник взаимодействовал в рамках данной сделки, получают право требовать 

у должника. Очередность удовлетворения таких требований определяется основаниями, по которым 

сделка признана недействительной[10]. 

Реализация соответствующих положений закона направлена на создание справедливых условий, 

которые удовлетворили бы требования всех кредиторов должника, путем фактического пополнения кон-

курсной массы и возвращения ее в прежнее состояние, которое существовало до совершения недействи-

тельной сделки. 

Одновременно с этим, в случае возврата имущества, полученного от недействительной сделки, в 

конкурсную массу, кредиторы и другие лица, которым это имущество было передано или обязательства 

по нему исполнялись, также получают право требования у должника. В результате применения послед-

ствий недействительности сделок, взаимоотношения между сторонами должны быть восстановлены в ис-

ходной форме, существовавшей до их исполнения. 

Согласно К.И. Скловскому, использование института недействительности сделок в процедурах 

банкротства в основном выгодно кредиторам, включая конкурсных и других, и в меньшей степени долж-

нику (хотя возмещение за реституцию имущества во время внешнего управления может серьезно повлиять 
на возможность восстановления платежеспособности должника). Преимущества для контрагента, участ-

вующего в оспариваемой сделке, сводятся к нулю, а в некоторых случаях вовсе отсутствуют[11]. В итоге, 

когда сделка признается недействительной, контрагент оказывается в крайне уязвимом положении, где его 

права практически не защищены. Контрагент, с которым была заключена недействительная сделка, дол-

жен вернуть в конкурсную массу объект сделки и деньги. При этом имущество могло быть передано не 

только должником, но и третьими лицами за счет должника или в погашение долга перед должником. Если 

спорное имущество было уничтожено или серьезно повреждено, а также если оно было передано третьим 

лицам, контрагент должен внести в конкурсную массу его реальную стоимость[12]. 

Требования, связанные с подозрительными сделками, осуществленными с целью причинить ущерб 

имущественным интересам кредиторов (п. 2 ст. 61.2), и требования, связанные с предпочтительными сдел-

ками, совершенными в течение шести месяцев до подачи заявления о банкротстве должником и при нали-

чии условий, предусмотренных абз. 2, 3 п. 1 ст. 61.3 Закона о банкротстве, или если было установлено, что 

кредитор или другое лицо, с которым была совершена такая сделка, знало о признаке неплатежеспособно-

сти или недостаточности имущества (п. 3 ст. 61.3), удовлетворяются после удовлетворения требований 

третьей очереди кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов. 

Отметим также скрытые последствия признания сделок недействительными:  

- возможность привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности или к 
возмещению убытков в случае успешного оспаривания сделки;  

- отправление контрагента в процедуру банкротства и последующая раскрутка цепочки перечисле-

ний, если платеж был оспорен, но контрагент не имеет активов[13]. 

Если сделка совершена, где обе стороны выполняют свои обязательства, то возникает ситуация, 

когда должник обязан вернуть деньги контрагенту, а контрагент в свою очередь должен вернуть предмет. 

В таких случаях требование кредитора считается погашенным как обеспеченное залогом, согласно статье 

138 Закона о банкротстве[14]. 

Денежные средства могут быть возвращены контрагенту в случае, если он возвращает в конкурсную 

массу вещь, которую должник обязан вернуть ему. Однако, если денежные средства не передавались кре-

дитору, исполнительное производство по изъятию вещи не останавливается и не прекращается. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), со-

блюдаются требования, основанные на следующих условиях: 

- в случаях подозрительных сделок, совершенных при несоответствующем исполнении обяза-

тельств другой стороной сделки (пункт 1 статьи 61.2); 

- в случаях сделок с предпочтением, совершенных после подачи заявления о признании должника 

банкротом или в течение месяца до подачи заявления в арбитражный суд (пункт 2 статьи 61.3) [15]. 

Механизм применения особых мер по отношению к недобросовестному приобретателю является 
еще одной особенностью последствий признания сделок должника по банкротным основаниям. Также, 

если сделка была оспорена по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 61.2 и пунктом 3 статьи 

61.3, то удовлетворение требования покупателя к должнику произойдет только после удовлетворения тре-

бований других кредиторов третьей очереди, включенных в реестр требований кредиторов, то есть такое 

требование будет считаться «за реестровым». 
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Связанные с применением последствий недействительности сделок несостоятельного должника, 

правоотношения также имеют разнообразный характер – обязательственный, относительный, охранитель-

ный и реституционный. Составленные из субъективных реституционных прав и обязанностей несостоя-

тельного должника и его контрагента, эти правоотношения являются сутью к такому специальному виду 

реституции, который устанавливается законом о банкротстве. Данная «банкротная» реституция занимает 

промежуточное положение между односторонней и двусторонней реституцией в своем характере. 

Необходимость включения в реестр требований кредиторов обусловлена особенностью «банкрот-

ной» реституции, которая предполагает возврат в конкурсную массу полученных средств от должника по 

недействительной сделке и последующее приобретение контрагентом должника права требования к нему. 

Важные последствия в процессе банкротства могут возникнуть в случае недействительности сделок 

должника и вопроса о возврате имущества кредиторам. Вот несколько возможных последствий: 

1.В случае, когда определенные сделки должника признаются судом недействительными, возникает 

необходимость вернуть имущество или средства, переданные в рамках этих сделок. Эти активы или деньги 

могут быть применены для утоления требований кредиторов в процессе банкротства. 

2.Когда должник возвращает имущество кредиторам в рамках процедуры банкротства, это может 

привести к уменьшению обязательств перед этими кредиторами и, в результате, улучшить финансовое 
положение должника, а также снизить его долговую нагрузку. 

3.Судебные процедуры могут возникнуть из-за споров и судебных разбирательств, касающихся воз-

врата имущества кредиторам, которые может выявить вопрос о возвращении имущества кредиторам. Ре-

шения будут приниматься судом на основе применимого законодательства и представленных доказа-

тельств. 

4.Обнаружение мошенничества: В контексте процедуры банкротства, проводятся расследования с 

целью выяснить, были ли совершены недействительные сделки с намерением уклониться от долгов или 

обмануть кредиторов. Если обнаружено мошенничество, должник может нести уголовную ответствен-

ность и столкнуться с негативными последствиями[16]. 

5.Помощь в защите интересов кредиторов заключается в возвращении имущества кредиторам, что 

в свою очередь может повысить шансы удовлетворения требований кредиторов в процессе банкротства. 

6.Приоритеты определения: при присутствии законов о банкротстве могут быть установлены прио-

ритеты в вопросе возвращения имущества. Например, определенными видами кредиторов может предо-

ставляться особое право на возврат средств или имущества. 

Банкротная реституция, которая включает в себя возврат в конкурсную массу полученных от несо-

стоятельного должника по недействительной сделке средств и передачу права требования к должнику 

контрагентом после этого возврата, имеет особые последствия признания недействительной сделки. В этой 
связи, в недействительных сделках несостоятельного должника, внешнему или конкурсному управляю-

щему может быть предоставлена активная исковая легитимация. Это может быть сделано по его инициа-

тиве от имени должника или по решению собрания кредиторов (комитета кредиторов). 

Специализированные законодательные акты также предусматривают возможность использования 

положений общей части ГК РФ, например, ст. 167, 302 и другие, при наличии особых последствий. В слу-

чае, если сделка была указана как недействительная на основании неравноценного встречного предостав-

ления, то восстановленное требование по этой сделке будет удовлетворено согласно общим правилам За-

кона о банкротстве. Если же сделка считается недействительной из-за цели причинения вреда имуществен-

ным правам кредиторов, то восстановленное требование будет удовлетворено только после погашения за-

долженности кредиторов третьей очереди. Данное обстоятельство связано с применением особого вида 

ответственности за недобросовестное поведение контрагента должника. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1.Разновидности последствий недействительности сделки можно разделить на несколько катего-

рий: общие, специальные и дополнительные. Общие последствия определяются в соответствии с пунктом 

2 статьи 167 ГК РФ. Специальные последствия, в свою очередь, включают в себя иные виды негативных 

последствий, предусмотренных законодательством. А дополнительные последствия, применяемые допол-

нительно к общим и специальным последствиям, включают в себя возмещение действительного ущерба и 
компенсацию убытков. 

2.Юридический состав фактов выполнения недействительной сделки и совершения исполнения по 

ней является основанием для возникновения реституционных правоотношений, связанных с последстви-

ями отмены сделки. Субъективные реституционные права (притязания) и обязанности сторон недействи-

тельной сделки составляют содержание таких правоотношений. 
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3.Сделки, которые недействительны и имеют последствия недействительности, вызывают возник-

новение реституционных правоотношений. Реституционные правоотношения являются одной из разно-

видностей гражданских правоотношений и включают в себя отношения обязательного характера и отно-

шения, направленные на защиту прав. Они возникают в результате исполнения сделки, которая является 

недействительной. 

4.Обязательства, возникающие в результате применения специальных последствий недопустимой 

сделки, обладают реституционным характером и не исключают охранительных правоотношений долж-

ника. Эти правоотношения являются классическим примером реституционных правоотношений, содержа-

щих совокупность субъективных реституционных прав и обязанностей как должника, так и контрагента. 

5.«Банкротная» реституция, являющаяся специальной формой реституции, может быть использо-

вана для санкционирования недействительности сделок несостоятельного должника. Она предполагает 

обязанность контрагента должника вернуть полученные от него средства в конкурсную массу и удовле-

творение требования должника о возврате полученных по недействительной сделке согласно порядку, 

установленному Законом о банкротстве. 
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А.Л. Нечепоренко 

 

ПРОБЛЕМА ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  

(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) КОНТРАКТОВ В УСЛОВИЯХ  

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ САНКЦИЙ 
 

В статье рассматриваются вопросы принятия нормативных 
правовых актов Правительством Российской Федерации, направленных 

на применение законодательства Российской Федерации в сфере закупок 

для государственных и муниципальных нужд в условиях санкционного дав-

ления и на поддержку государственных (муниципальных) заказчиков, а 
также развития предпринимательства. Анализом судебной практики 

выделены основные условия, при наличии которых невозможность испол-

нения государственного контракта в условиях санкций признается обос-

нованной, или наоборот, является предпринимательским риском. 
 

Ключевые слова: государственные закупки, государственный 

контракт, санкции, расторжение, судебная практика. 

 

В марте 2022 года произошли существенные изменения состояния конкурентной среды и других 

экономических факторов, влияющих на функционирование контрактной системы в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Вопросы, связанные с бесперебойным оказанием государственных услуг, функционированием об-

разовательных, медицинских, социальных организаций, сохранением рабочих мест и предприниматель-

ства в настоящее время являются актуальными и зависят от оперативных и разумных мер поддержки, ре-
ализуемых на всех уровнях власти. Участникам контрактной системы сегодня необходимы простые и по-

нятные решения, которые позволят заказчикам - вовремя получить необходимые товары, работы и услуги, 

а поставщикам - сохранить свои предприятия и рабочие места. 

Президент Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, высшие исполнитель-

ные органы государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации принимают 

экстренные меры в целях недопущения и (или) минимизации негативных последствий введенных санкций 

и ограничительных мер. 

Так, Федеральным законом от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации» [2] приняты первоочередные меры по сохранению стабильности 

поставок и поддержке участников контрактной системы: 

- предусмотрены ускоренные закупки медицинских изделий способом электронного запроса коти-

ровок; 

- Правительство Российской Федерации определило случаи и порядок списания начисленных по-

ставщику (внесены изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 г. 

№ 783 (далее – Постановление № 783)) [3]; 

- введены новые случаи и расширены возможности для закупок товаров и услуг у единственного 

поставщика (исполнителя) в отношении лекарственных препаратов, медицинских изделий и расходных 
материалов, средств реабилитации; 

- предусмотрена возможность изменения по соглашению сторон существенных условий, заключен-

ных до 01.01.2024 г. контрактов, на основании решения Правительства Российской Федерации, высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администра-

ции; 

Правительство Российской Федерации и органы власти субъектов Российской Федерации вправе на 

срок до 31.12.2023 г. вводить дополнительные случаи осуществления закупок у единственных поставщи-

ков (подрядчиков, исполнителей). 

Наибольшие сложности в настоящий момент вызывает поставка по ранее заключенным контрактам 

импортных товаров, а также отсутствие заявок участников закупок по объявленным заказчиками проце-

дурам. Поставщики, ссылаясь на обстоятельства непреодолимой силы, отказываются от исполнения кон-

трактов, либо предлагают заказчикам их расторжение по соглашению сторон. 

                                                           
 © А.Л. Нечепоренко, 2023. 
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Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [1] (далее - Закон о контрактной 

системе) в действующей редакции не запрещает заказчику расторгнуть контракт по соглашению сторон и 

провести новую закупку, но такие действия не соответствуют интересам и потребностям заказчиков.  

Кроме того, при расторжении контракта в одностороннем порядке, заказчику разрешается заклю-

чить новый контракт согласно части 17.1 статьи 95 Закона о контрактной системе. Такое возможно после 

принятия решения о включении информации о контрагенте в реестр недобросовестных поставщиков 

(РНП) или об отказе в этом в связи с тем, что надлежаще исполнить условия контракта было невозможно 

из-за обстоятельств непреодолимой силы.  

Таким образом, большинство заказчиков предпринимают попытки взыскать неустойку (штраф, 

пеню) с контрагента в связи с неисполнением обязательств по контракту и направить информацию в ФАС 

России для включения поставщика (подрядчика, исполнителя) в РНП. 

Следует отметить, что постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 

1078[4] предусмотрены основания для отказа в сложившейся ситуации во включении информации о по-

ставщике в РНП, в частности, когда поставщиком (подрядчиком, исполнителем) представлены информа-

ция и документы, подтверждающие: 
- принятие им мер для надлежащего исполнения условий контракта; 

- надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, 

то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (разъяснение указанных 

положений Минфин России опубликовал в информационном письме от 08.04.2022 г. № 24-01-09/29768) 

[5]. 

Кроме того, согласно требованиям части 2 статьи 94 Закона о контрактной системе, поставщик обя-

зан предоставлять достоверную информацию заказчику о ходе исполнения своих обязательств, в том числе 

о сложностях, возникающих при исполнении контракта. 

Исходя из вышеизложенного, судебная практика по вопросам исполнения контрактов в условиях 

санкционного давления складывается следующим образом. 

- увеличение цен на продукцию не относится к обстоятельствам непреодолимой силы. Поставщик 

не доказал причинно-следственную связь между введением международных санкций в отношении Рос-

сийской Федерации и ростом цен на предмет контракта, являющийся товаром отечественного производ-

ства [6]; 

- нельзя списать неустойку по подпункту «д» пункта 3 Постановления № 783, так как письмо Тор-

гово-промышленной палаты по региону не подтверждает невозможность исполнения контракта по этому 

основанию, поскольку вывод о том, что на сроки и возможность поставок могли повлиять ограничения в 
поставках сырья от иностранных поставщиков и др. - предположительный. Не доказано, что все произво-

дители такого товара приостановили его производство. Кроме того, в спорный период поставщик постав-

лял такой же товар по другим контрактам [7]; 

- поставщик не предоставил доказательств, подтверждающих, что санкции препятствовали вовремя 

исполнить контракт. До истечения срока поставки он не уведомил заказчика о форс-мажоре, не доказал, 

что его контрагенты отказались поставить товар. Поставщик не доказал, что принял все меры для его 

надлежащего исполнения контракта [8]; 

- ограничительные меры в отношении Российской Федерации не были внезапными и были известны 

на момент размещения извещения о закупке. Нарушение сроков исполнения контракта приводит к нару-

шению интересов не только заказчика, но и публичных интересов. Поставщик - профессиональный участ-

ник и должен осознавать наступление неблагоприятных последствий при нарушении условий контракта 

[9]; 

- ситуация, когда поставщик заключил контракт, зная о санкциях, и мог оценить риски, но потом 

отказывается от него из-за приостановления российским производителем выпуска товара из-за санкций - 

не форс-мажор, поскольку сам поставщик - не объект воздействия недружественных мер, сделка прово-

дится в российской юрисдикции, с российским контрагентом и контрактом не запрещалось поставить то-

вар другого производителя. При этом поставщик не доказал, что этот производитель - единственный изго-
товитель такой продукции [10]; 

- введение экономических санкций само по себе - не основание для увеличения сроков поставки 

оборудования, а увеличение цены закупки товара не является существенным обстоятельством, возникно-

вение которого нельзя было предвидеть. Поставщик не доказал, что принимал меры для надлежащего ис-

полнения условий контракта [11]. 

- препятствия для поставки товара в виде ограничений и запрета перевозок из-за санкций, разрыв 

логистических цепочек и др. были непреодолимыми, не зависели от воли поставщика и его контрагентов, 
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и не позволили ему выполнить свои обязательства перед заказчиком. Указанные ограничения являются 

основанием для списания штрафа по подпункту «г» пункта 2 Постановления № 783 [12]; 

- обстоятельства, при которых неисполнение гарантийных обязательств по ремонту, который мог 

быть производен только заводом-изготовителем в США, при этом вывоз такого оборудования из Россий-

ской Федерации был запрещен, являются форс-мажором [13]; 

- включение поставщика в РНП за непоставку товара по контракту неправомерно в случае, когда 

часть товаров, предусмотренных контрактом, недоступна из-за приостановления поставки производите-

лями из недружественных стран, а на другую часть товаров цена выросла настолько, что исполнение под-

писанного до введения экономических санкций контракта на ранее согласованных условиях повлекло бы 

для участника закупки ущерб, предусмотренный подпунктом 3 пункта 2 статьи 451 ГК РФ [14]. 

На основании анализа судебной практики представляется возможным сделать следующие выводы: 

- санкции недружественных государств сами по себе не являются автоматическим основанием для 

неисполнения обязательств по контракту; для исключения (невключения) поставщика в РНП; для отмены 

штрафных санкций по контракту; 

- наличие возможности у поставщика (подрядчика, исполнителя) прогнозировать и контролировать 

сложившуюся ситуацию в течение определенного периода времени свидетельствует об обстоятельствах 
непреодолимой силы; 

- поставщику (подрядчику, исполнителю) необходимо доказать наличие прямой причинно-след-

ственной связи между ограничительными мерами экономического характера и неисполнением обяза-

тельств по контракту (сведения от Торгово-промышленной палаты, письма от контрагентов-производите-

лей товаров и т.д.); 

- поставщику (подрядчику, исполнителю) необходимо предоставить информацию и сведения, под-

тверждающие его добросовестность (сведения о принятии возможных мер для надлежащего исполнения 

обязательств по контракту). 

На сегодняшний день, меры, предпринятые Президентом Российской Федерации, Правительством 

Российской Федерации являются своевременными и способствуют минимизации негативных последствий 

введенных санкций. 

Кроме того, необходимо отметить, что Закон о контрактной системе практически всегда существо-

вал в «особых условиях» - закон принят в 2013 году, а первые санкции в отношении Российской Федерации 

начали действовать с 2014 года. 

Поэтому, контрактная система является действительно гибкой и адекватной современным усло-

виям. 
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А.Л. Нечепоренко 

 

КВАЛИФИКАЦИЯ НАРУШЕНИЯ ПО НЕЦЕЛЕВОМУ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ БЮДЖЕТНЫМИ И 

АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
 

В статье рассматривается проблема нецелевого использования 
средств бюджета Российской Федерации, произведена оценка эффектив-

ности действующего законодательства, а также приведена судебная 

практика по рассмотрению судами нарушения как по существу, так и ад-

министративной ответственности как последствия его совершения. 
 

Ключевые слова: Нецелевое использование бюджетных средств, 

Бюджетный кодекс РФ, нарушение, бюджет, судебная практика, адми-

нистративная ответственность. 

 

Нецелевое использование бюджетных средств является на сегодняшний день одним из серьезных 

нарушений в сфере бюджетных правоотношений. 
Долгое время препятствием к квалификации нарушений в бюджетных учреждениях в качестве неце-

левого использования бюджетных средств являлась позиция Минфина Российской Федерации, согласно 

которой бюджетные и автономные учреждения не являются участниками бюджетного процесса, следова-

тельно, к ним неприменима данная квалификация нарушения.  

Классификатор нарушений (рисков), выявляемых Федеральным казначейством в ходе осуществле-

ния контроля в финансово-бюджетной сфере, утвержденный руководителем Федерального казначейства 

19.12.2017 г. содержит нецелевое использование бюджетных средств как нарушение только в отношении 

казенных учреждений [6]. 

Действительно, статья 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации раскрывает понятие получа-

теля бюджетных средств (получателя средств соответствующего бюджета): это орган государственной вла-

сти (государственный орган), орган управления государственным внебюджетным фондом, орган местного 

самоуправления, орган местной администрации, находящееся в ведении главного распорядителя (распоря-

дителя) бюджетных средств казенное учреждение, имеющие право на принятие и (или) исполнение бюд-

жетных обязательств от имени публично-правового образования за счет средств соответствующего бюд-

жета.  

Однако на протяжении 8 лет решениями арбитражных судов по результатам рассмотрения дел о при-

знании вынесенного представления органами внутреннего финансового контроля недействительным в ча-
сти нецелевого использования бюджетными учреждениями бюджетных средств стала формироваться су-

дебная практика в пользу контролеров. Суды сформировали позицию на всестороннем рассмотрении норм 

права, согласно которой бюджетные средства, полученные бюджетными учреждениями на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания, не теряют свое назначение в момент поступления и 

остаются таковыми также в момент их использования. При этом суды использовали понятия нецелевого, 

установленные статьями 28, 38, 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Напомним, что согласно статьям 28, 38 Бюджетного кодекса Российской Федерации бюджетная си-

стема Российской Федерации основана на принципе адресности и целевого характера бюджетных средств, 

который означает, что бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доводятся до конкрет-

ных получателей бюджетных средств с указанием цели их использования. 

Статьей 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации установлено, что нецелевым использова-

нием бюджетных средств признаются направление средств бюджета бюджетной системы Российской Фе-

дерации и оплата денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично целям, 

определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, бюд-

жетной сметой, договором (соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием 

предоставления указанных средств. 

Таким образом, действия, приводящие к нарушению адресности предусмотренных бюджетом 
средств, либо их целевого характера являются нарушением бюджетного законодательства Российской Фе-

дерации. 
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В настоящее время за нецелевое использование бюджетных средств законодательством предусмот-

рена административная и уголовная ответственность. 

Так, статья 15.14 КоАП РФ за нецелевое использование бюджетных средств, если такое действие не 

содержит уголовно наказуемого деяния, предусматривает для должностных лиц административный штраф 

в размере от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, либо дисквалификацию на срок от одного года до трех лет. Юри-

дические лица за использование не по целевому назначению бюджетных средств любого уровня бюджета 

обязаны выплатить от 5% до 25% от суммы полученных средств. 

Часть 1 статьи 285.1 Уголовного кодекса РФ устанавливает следующие виды наказания: 

- выплата штрафа в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей, либо в размере заработной платы 

или иного дохода за период от одного года до двух лет; 

- принудительные работы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности, 

либо заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового; 

- арест на срок до шести месяцев; 

- лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

Рассмотрим судебные дела, в рассмотрении которых автор настоящей статьи принимал непосред-
ственное участие по написанию отзывов, направления ходатайств, участия в судебном процессе в качестве 

представителя органа внутреннего государственного финансового контроля, являющегося ответчиком. 

1.Орган контроля установил нецелевое использование бюджетных средств, выразившееся в направ-

лении бюджетным учреждением бюджетных средств, выданных учредителем в рамках Соглашения на ка-

питальный ремонт фасада здания, на приобретение, монтаж и наладку основного средства. 

Не согласившись с данным нарушением, учреждение воспользовалось правом на его оспаривание в 

судебном порядке (дело № А76-31511/2021) [7]. 

Постановлением от 15.12.2022 г. № 16-6819/2022 [3] Седьмой кассационный суд общей юрисдикции 

оставил без изменения постановление органа государственного финансового контроля, решение судьи рай-

онного суда, а также областного суда, вынесенные по делу о привлечении к административной ответствен-

ности в отношении бюджетного учреждения (апелляционной инстанцией снижен размер штрафа с 

75 000,00 рублей до 40 000,00 рублей). 

Кроме того, постановлением органа контроля бюджетное учреждение привлечено к административ-

ной ответственности за нецелевое использование бюджетных средств. 

2.При проведении проверки орган контроля установил нецелевое использование бюджетных 

средств, выразившееся в направлении бюджетным учреждением бюджетных средств, выданных учредите-

лем в рамках Соглашения финансовое обеспечение выполнения им государственного задания, на оплату 
коммунальных услуг за граждан, проживающих в общежитии учреждения вместе со студентами, а также за 

арендаторов. 

Не согласившись с данным нарушением, учреждение обратилось в суд с заявлением о признании 

недействительным представления (дело № А76-18038/2023) [1]. Апелляционная инстанция оставила в силе 

решение Арбитражного суда области, отклонив требования учреждения. 

Также, постановлением органа государственного финансового контроля бюджетное учреждение 

привлечено к административной ответственности в размере 5% от суммы бюджетных средств, использо-

ванных не по целевому назначению. Учреждение обратилось в суд с заявлением о признании незаконным 

и отмене постановления. Арбитражный суд области в удовлетворении заявленных требований отказал. 

Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда по делу № А76-18038/2023 [2] 

решение Арбитражного суда области оставлено без изменения.  

При рассмотрении материалов дела суды сделали вывод, что наказание в виде административного 

штрафа административным органом назначено правомерно с учетом характера и степени общественной 

опасности правонарушения, в пределах санкции, предусмотренной статьей 15.14 КоАП РФ (дело № А76-

38089/2022 [4]). 

Суд апелляционной инстанции отметил, что с учетом совокупности конкретных обстоятельств дела, 

оснований для признания совершенного административного правонарушения малозначительным на осно-
вании статьи 2.9 КоАП РФ судами не установлено, равно как и возможности применения к рассматриваемой 

ситуации положений статьи 4.1.1 КоАП РФ и замены назначенного заявителю административного штрафа 

на предупреждение (Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда по делу № А76-

38089/2022 от 29.08.2023 г. № 18АП-10781/2023 [5]). 
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Наказание назначено с учётом характера допущенного административного правонарушения в преде-

лах санкции статьи 15.14 КоАП РФ, отвечает принципам справедливости, соответствует тяжести совершён-

ного правонарушения и обеспечивает достижение целей административного наказания, предусмотренных 

частью 1 статьи 3.1 КоАП РФ. 

В заключение данного вопроса исследования следует отметить, что характер нецелевого использо-

вания бюджетных средств, которое направлено на нарушение основ бюджетного законодательства, а также 

степень его общественной опасности с учетом причиненного имущественного ущерба, являются основа-

нием, по которому суды не признают правонарушение малозначительным или принимают решение о за-

мене административного штрафа на предупреждение. 

Практика судебных разбирательств по вопросу отнесения нарушений к нецелевому использованию 

бюджетных средств позволила органам государственного финансового контроля изменить подход к квали-

фикации нарушений, допускаемых бюджетными учреждениями. Минфин России также изменил позицию 

в отношение квалификации нарушений по нецелевому использованию бюджетных средств бюджетными и 

автономными учреждениями, но считает, что статьи 28, 38, 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции в этом случае не применимы. 
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А.О. Курышин  
 

КОНКУРЕНЦИЯ ЮРИСДИКЦИИ ГОСУДАРСТВ И СПОСОБЫ ЕЕ 

ПРЕОДОЛЕНИЯ 
 

Настоящая статья посвящена рассмотрению сущности конку-
ренции юрисдикции государств, которая обуславливает необходимость 

выработки правовых средств и способов преодоления конкуренции юрис-

дикции государств. Автором предлагаются способы ее преодоления. 

 

Ключевые слова: конкуренция юрисдикций, юрисдикция госу-

дарств, властные полномочия, унификация, международный договор, 

правовое регулирование, способы преодоления.  

 

Конкуренция юрисдикция государства представляет собой объективное явление, соответствующе-

евызовам времени и запросам государств и возникающее ввиду тесного взаимодействиястран в разнооб-

разных сферах и возникающих при этом конфликтах.  

Конкуренция юрисдикции государств, в соответствии с общепризнанным в теории права положе-

нием, заключается в одновременном установлении и реализации властной деятельности по разрешению 

судебными органами юридических конфликтов1 в отношении одного и того же субъекта2. 

В приведенном случае имеем место быть так называемая «неперсонифицированная кумуляция (сов-
мещение) юрисдикций»3, которая характеризуется своим условным или же потенциальным характером, 

т.к. может и не возникнуть.  

Одной из разновидностей конкуренции юрисдикции государств выступает конкуренция законода-

тельной и исполнительной юрисдикции. Она возникает в том случае, когда одно государство, закрепляя 

на нормативно-правовом уровне свою юрисдикцию над тем или иным правоотношением, не реализует ее 

в силу самых разнообразных причин: ввиду отсутствия, по его мнению, оснований для этого или, напри-

мер, отсутствия желания вмешиваться на конкретном этапе их развития, а вторая страна, также закрепив-

шая свою юрисдикцию над ним, не только реализует ее, но и стремится к достаточно активному ее осу-

ществлению.  

При наличии конкуренции юрисдикции государств, каждое из них считает, что его суверенные 

права, которые оно стремится реализовать в соответствии с нормами международного права, нарушаются 

другим государством. Думается, что доказать свою абсолютную правоту по каждому конкретному вопросу 

им будет достаточно сложно, особенно в современных реалиях, когда политические соображения играют 

ключевую роль на международной арене.  

Безусловно, вышеуказанное обуславливает необходимость выработки правовых средств и способов 

преодоления конкуренции юрисдикции государств. 

Имеющиеся на сегодняшний день правовые нормы, ограничивающие конкуренцию, хоть и оказы-
вают воздействие на анализируемую сферу международных отношений, на наш взгляд, не позволяют до-

статочно эффективно разрешить порождаемые ею проблемы. В связи с чем, видится необходимым не огра-

ничение конкуренции, а ее абсолютную ликвидацию.  

Данное явление зачастую возникает в результате незавершенного процессаунификации и гармони-

зации международного частного права и законодательства нескольких государств друг с другом.Иногда 
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некоторые нормативно-правовые акты согласовываются десятилетиями, как это было сКонвенцией об 

юрисдикционных иммунитетах, работа над которой была начата в 1977 г. и закончена в 2004 г.1.  

Соответственно, одним из способов решения рассматриваемой проблемы является окончание про-

цесса унификации законодательства посредством развития международного сотрудничествав данной 

сфере. Государствам, несмотря на имеющиеся противоречия, необходимо осознать его значение для ми-

рового сообщества ввиду возможности урегулирования множество правовых проблем и вопросов. 

Признавая, что данный процесс является достаточно сложным и трудоемким, на сегодняшний день 

преодоление конкуренции юрисдикции видится в заключении международных договоров, предусматри-

вающих четкой разграничение юрисдикции государств по тем или иным вопросам между собой. Также в 

них представляется возможным предусмотреть в них приоритет юрисдикции одной из стран. Так, Евро-

пейская конвенция о выдаче исходя из своего названия регламентирует сферу выдачи лиц, в отношении 

которых ведется уголовное преследование в связи с каким-либо преступлением или которые разыскива-

ются для приведения в исполнение приговора или постановления об аресте2. Прямо в указанном документе 

о разграничении компетенции в данном документе не говорится, однако, из его содержания возможно сде-

лать вывод о приоритете конкретного государства по тому или иному вопросу. В двусторонних договорах 

России о правовой помощи, которые содержат положения об экстрадиции, какие-либо правила о приори-
тетеюрисдикций в случае конкуренции запросов о выдаче не предусматриваются.  

Таким образом, данные международные договоры уже наличествуют на сегодняшний день, однако, 

стоит отметить, что ими охватываются не все аспекты общественной и политической жизни. Создается 

впечатление об отсутствии желания у государств признанияпреимущества какой-либо иной страны в ин-

тересующей их области правоотношений.  

Резюмируя проведенное исследование, отметим, что преодоление конкуренций юрисдикции госу-

дарств является достаточно актуальной задачей международно-правового регулирования. Определенные 

шаги в этом направлении уже предпринимаются, однако, считаем, их недостаточными и малоэффектив-

ными. Государствам, несмотря на имеющиеся противоречия, необходимо осознать его значение для миро-

вого сообщества ввиду возможности урегулирования множество правовых проблем и вопросов. 
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Н.В. Скачкова 

 

ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЗЕМЕЛЬНОГО НАДЗОРА 
 

В статье рассматривается понятие охраны земель в Российской 

Федерации, сущность и понятие государственного земельного надзора, 

цели охраны земель в соответствии с земельным законодательством, рас-
сматривается система органов государственного земельного контроля. 

 

Ключевые слова: законодательство, контроль, надзор, органы, 
государственный земельный контроль, контрольно-надзорные функции, 

земельные ресурсы. 

 

В своем становлении правовой институт государственного земельного контроля (надзора) в России 

прошел несколько этапов, каждый из которых имел свои отличительные черты, обусловленные развитием 

государственности и правовой системы. 

Следует отметить, что институт государственного земельного надзора в принципе пришёл ещё из 

советского законодательства.  

Анализируя советское законодательство следует обратить внимание на тот факт, что впервые кате-

гория государственный контроль появляется в Основах земельного законодательства, которые были при-

няты в 1968 году. 
Формулируя понятие государственного контроля, законодатель определил, что государственный 

земельный контроль ставит перед собой в качестве цели организовать обеспечение установленного 

законом порядка пользование землей, в равно правильность землеустройства, правил ведения реестра для 

того чтобы был реализован принцип рационального использования всей совокупности земельных 

ресурсов. 

Причём контролировалась деятельность как граждан, организаций, так и деятельность министерств, 

ведомств. 

При этом, нормы названного правового акта довольно четко и в принципе однозначно закрепили 

основные задачи государственного земельного контроля. Это собственно контроль за деятельностью 

органов публичной власти. Причём, в первую очередь называются деятельность министерств и ведомств. 

Но одновременно как цель такого контроля именуется и деятельность предприятий, учреждений, 

организаций. 

Естественно также было указано о том, что такой контроль осуществляется и за деятельностью 

собственно граждан в соответствующей сфере. 

Также ставилась цель осуществлять контроль не только за реализацией норм земельного 

законодательства, но и соблюдением требований к рациональному использованию земельных ресурсов. 

Закреплялась и такая цель, как контроль за соблюдением правил использования земельного 
кадастра [4]. 

При этом если говорить про статус высших органов государственного управления в названной 

сфере, то таким органом являлось конечно Министерство сельского хозяйства. Но если говорить про 

орган, который осуществлял контрольно-надзорные функции, то таким органом становится Главное 

управление по землеустройству, которое входило в структуру названного Министерства.  

При этом, естественно в начале 90-х годов осуществляется радикальное изменение как 

законодательства, так и всей системы государственного управления в названной сфере. 

Основным органом, который осуществлял функции земельного контроля, надзора становится 

Роскомзем. За названным органом государственного управления закреплялись следующие основные 

функции в сфере государственного земельного контроля, надзора. 

Во-первых, названный орган осуществлял контроль за целевым использованием земельных 

ресурсов государства. 

Во-вторых, Роскомзем также осуществлял контроль за исключением самовольного занятия 

земельных участков. 

                                                           
 © Н.В. Скачкова, 2023. 
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В-третьих, анализируемый орган кроме того осуществлял всю систему контроля за своевременной 

рекультивацией земельных участков, земельных ресурсов. 

В-четвертых, названый орган точно также следил за сохранностью межевых знаков.  

Но уже в 1998 году происходит довольно существенная реорганизация органов государственного 

управления, которые действовали в названной сфере. И основным органом контроля, надзора становится 

уже Госкомзем. Но фактически полномочия специального органа государственного земельного контроля 

не изменяются. 

Более значимые изменения как в систему органов государственного земельного контроля, так и в 

систему их полномочий имело место в 2000 году. Именно в этот период органом государственного 

земельного контроля становится Федеральная служба земельного кадастра. 

За названным органом при этом, закрепляются следующие самые основные полномочия в сфере 

государственного земельного контроля, надзора. 

Основной функцией становится функция ведения государственного земельного кадастра. Кроме 

того, именно на данный орган была закреплена, и функция осуществлять учет того имущества, которое 

собственно и располагалось на соответствующем земельном участке. 

Точно также названый орган государственного управления наделялся ещё и функцией 
осуществления мониторинга в целом всей системы земельных ресурсов, земельных участков и 

осуществления правильности расчета кадастровой стоимости земельных участков. 

Очередное реформирование системы органов управления, контрольных органов в названной сфере 

имело место в 2004 году, когда соответствующие контрольно-надзорные функции стало реализовывать 

так называемая Роснедвижимость. 

И только в 2009 году формируется уже современная система контрольно-надзорных органов в 

сфере управления земельными ресурсами. 

Официально государственный земельный контроль был переименован в государственный 

земельный надзор в 2011 году, обозначение других уровней данного контроля изменено не было 

(наименование муниципального контроля осталось неизменным). 

Следует отметить, что нормы ст. 71 Земельного кодекса Российской Федерации собственно 

определяют, как понятие государственного земельного надзора, так и предмет такого надзора [1]. 

Так, например, К. Колесова указывает что: «Государственный земельный надзор осуществляется 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти согласно их компетенции в 

соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и законодательством Российской Федерации 

в области охраны окружающей среды, в порядке, установленном Правительством РФ» [3]. 

Таким образом, можно выделить следующие основные признаки такого явления, как 
государственный земельный надзор: 

1) государственный земельный надзор - это деятельность уполномоченных федеральных органов 

исполнительной власти.  

2) цель названной деятельности - предупреждение, пресечение, выявление нарушений 

законодательства, как органами публичной власти, так и предприятиями, организациями, отдельными 

гражданами. 

При этом сказанное касается тех нарушений законодательства, за которые предусмотрена 

административная и иная ответственность. 

Государственный земельный надзор предполагает также систематическое наблюдение за 

соблюдением земельного законодательства соответствующими органами. Это включает в себя анализ и 

прогнозирование состояния законности в сфере земельных правоотношений. 

Но при этом, следует отметить, что в рамках доктрины нередко критикуется названное официальное 

определение, данное в Земельном кодексе Российской  Федерации [2]. 

Причём, обращается внимание на то, что недостатки дефинитивного определения понятия 

«государственный земельный надзор» могут привести и уже реально приводят к снижению эффективности 

осуществления функций государственного земельного надзора. 

В частности, обосновывается мнение о том, что основным недостатком является то, что названное 
дефинитивное определение снижает эффективность деятельности по реализации соответствующих 

государственных функций. 

При этом, обращается внимание, что если ранее согласно определению, надзорная деятельность 

касалась обеспечения соблюдения земельного законодательства, то в настоящее время такое 

дефинитивное определение не обосновывается. 
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Прежде всего, обращается внимание на предупреждение и пресечение тех нарушений, состав 

которых определён законодательством РФ, то есть наблюдается некоторое сужение самого понятия, 

сущности государственного земельного надзора. 

Естественно, государственный земельный надзор как сам специфический процесс предполагает и 

использование определенных методов, способов осуществления такого надзора. 

Так, например, В. Кучугуров выделяет следующие методы осуществления государственного 

земельного надзора [5]: 

1) проведение плановых и внеплановых проверок (существуют документарные и выездные 

проверки).  

2) проведение систематического наблюдения за исполнением законодательства (административное 

обследование объектов земельных отношений, анализ правовых актов, принятых органами 

государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам использования и охраны 

земель и (или) земельных участков на предмет соответствия их содержания законодательству РФ, а также 

в иных формах и иными методами). 

3) принятие мер по пресечению нарушений законодательства РФ в целях устранения нарушений 

законодательства. 
В тоже время стоит отметить тот факт, что в науке административного права обосновывается, и 

такой вопрос, какие именно формы такого надзора в аспекте соответствующих мероприятий можно 

выделить. 

Во-первых, главной формой является осуществление плановых проверок. При этом, фактически 

плановая проверка может осуществляться даже относительно тех субъектов, по которым нет никаких 

сигналов относительно того, что, они нарушают законодательство, права и свободы человека. 

Второй такой формой можно считать внеплановую проверку. Такая проверка не может 

осуществляться произвольно. Для этого необходимы основания, например, информация о том, что 

конкретная организация нарушает, например, права и свободы человека. 

Третья такая форма есть не что иное, как систематическое наблюдение за правомерностью 

осуществления действий определённым субъектом общественных отношений, в сфере реализации норм 

земельного законодательства. 

Следующая форма такого контроля - это системный анализ правомерности действий всех без 

исключения субъектов общественных отношений в сфере реализации соответствующих земельных 

правоотношений. 

Естественно, очень важной формой является, и осуществление всей совокупности мер, которые 

ставят перед собой в качестве цели предотвращение правонарушений в названной сфере, борьбу с ними, 
привлечение к ответственности за совершение соответствующих нарушений земельного 

законодательства. 

В качестве специфической формы контроля за землей исследователи склонны рассматривать кон-

троль условий использования земли юридическим лицом на основании права постоянного (бессрочного) 

пользования. 

Следующая форма земельного надзора, которая также весьма актуальна и значима, встречается 

довольно часто – это осуществление контроля за использованием земельных участков по целевому 

назначению. Особенно актуальным сказанное является в том случае, если соответствующие контрольные 

мероприятия касаются использования земель сельскохозяйственного назначения. 

Встречается и такая форма надзора, как осуществление контрольных мероприятий за 

установлением факта исполнения мероприятий по охране межи соответствующего земельного участка. 

То есть можно отметить, что государственный земельный надзор – это деятельность, осуществляемая 

уполномоченными государственными органами в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации и законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды, 

направленная на выявление нарушений в использовании земельных ресурсов. 
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Чжу Сюцинь 

 

АНАЛИЗ ЯЗЫКОВОГО МАТЕРИАЛА КРИМИНАЛЬНЫХ  

ПРОФИЛЕЙ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ КОГНИТИВНОГО ОРИЕНТИРА 
 

Криминальное профилирование в Китае прошло четыре этапа 

внедрения теории, местного развития, пересмотра и совершенствования, 

а также инновационного применения, но оно все еще развивается мед-
ленно и слабо. Отталкиваясь от когнитивных ориентиров, мы анализи-

руем определение и технические методы криминального профилирования 

и берем в качестве примера витебское дело советского периода, выби-
раем соответствующий языковой материал на веб-сайте "Серийные 

убийцы" и понимает криминальный профиль с точки зрения когнитивных 

ориентиров. Тем самым способствуя практическому развитию когнитив-

ной лингвистики с целью содействия местному развитию криминалисти-
ческого профилирования в Китае. 

 

Ключевые слова: Криминальный профиль, медленное развитие, ко-

гнитивный ориентир, Витебское дело. 
 

Введение. В Китае криминалистическое профилирование прошло четыре этапа внедрения теории, 

разработки на местном уровне, пересмотра и совершенствования, а также инновационного применения, 

но, за исключением этапа внедрения на местном уровне, другие этапы развития еще не созрели. В настоя-

щее время криминальное профилирование тесно связано с психологией, поведением и другими смежными 

дисциплинами, но это лишь ключевая разработка в области психологии, которая также привела к ограни-

чению ее развития в Китае. Понимание криминального профилирования с точки зрения когнитивных ори-

ентиров - это не только содействие развитию криминального профилирования на местном уровне, но и 

попытка скорректировать и улучшить криминальное профилирование в Китае. Хотя в настоящее время 

сочетание теории когнитивных ориентиров и криминального профилирования не обсуждалось в специаль-

ной статье. Однако Цзэн Сяохай из Юго-Западного университета политологии и права в работе "Новый 

взгляд на следственные исследования психологических портретов преступников" объединил принцип со-

здания психологических портретов преступников с когнитивным предметом психологии. В том же году 

исследование Ван Хуэя о драматических рассуждениях в жанре саспенса с точки зрения теории когнитив-

ных ориентиров - на примере "Детектива Конана" - изучало идею криминальных рассуждений с точки 

зрения когнитивной точки отсчета. Эти две статьи полностью доказывают, что теория когнитивных ориен-

тиров чрезвычайно применима для содействия разработке криминального профилирования в рамках кри-
миналистической аргументации и выхода из дилеммы. Исходя из этого, в данной статье будут подробно 

рассмотрены соответствующие определения и технические методы криминального профилирования с 

точки зрения когнитивных ориентиров, а также будет понятен состав криминального профилирования. В 

то же время автор возьмет в качестве примера витебское дело советского периода, объединит соответству-

ющие материалы и поймет профиль преступника с точки зрения когнитивных ориентиров. Автор хотел бы 

надеяться, что эта статья даст новую идею для решения дилеммы развития криминального профилирова-

ния в Китае, а также будет способствовать дальнейшему практическому развитию когнитивной лингви-

стики в моей стране. 

1. Анализ определений 

Термин "криминальное профилирование" переводится с английского как "Criminal Profiling". В Ки-

тае он переводится как "криминальное профилирование", а также "криминальные психологические порт-

реты", "поведенческие портреты" и "уголовное расследование и анализ". Среди них большинство ученых 

сходятся во мнении, что китайский перевод - "криминальные психологические портреты". Что касается 

определения, профессор Ли Мэйдзин из Китайского университета общественной безопасности и первый 

человек, нарисовавший портрет криминальной психологии в Китае, считает, что определение криминаль-

ного профилирования таково: “На стадии расследования, в соответствии с уже полученной информацией, 

соответствующие модели поведения, мотивации, психологические процессы, анализируются психологи-
ческие характеристики неизвестных подозреваемых в совершении преступлений, а затем с помощью слов 
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формируется описание образа характера подозреваемого в совершении преступления и группы психоло-

гических характеристик.” На Тайване Китая ученый Ян Шилонг дает следующее определение криминаль-

ным психологическим портретам: “Криминальные психологические портреты - это методы идентифика-

ции преступников, которые используют информацию и стратегии социальных и поведенческих наук для 

изучения и анализа криминальных психологических следов определенного вида насильственных преступ-

лений”. Подводя итог, можно сделать вывод, что когнитивный подход Китая к профилированию преступ-

ников с самого начала был иным. В китайском переводе описания криминального профилирования под-

черкивается, что следователь анализирует поведение и психологию преступника с точки зрения жертвы, в 

то время как психологический портрет преступника анализирует и размышляет о психологической дея-

тельности преступника с точки зрения преступника с помощью соответствующих методов и освоенного 

опыта. Таким образом, из того факта, что большинство китайских ученых переводят криминальное про-

филирование как портрет криминальной психологии, можно видеть, что большинство отечественных уче-

ных объединяют криминальное профилирование с психологией с точки зрения преступников для изучения 

и развития, таким образом игнорируя роль, которую играют в нем другие дисциплины. Автор перевел 

Criminal Profiling как криминальный профиль в этой статье, потому что эта статья фокусируется на следо-

вателе с точки зрения жертвы и исследует, как прикоснуться к процессу криминальной психологии. 
Из вышеупомянутого определения криминального профилирования профессором Ли Мэйдзином 

мы можем видеть, что криминальная психология является конечной точкой нашего криминального профи-

лирования. В этой статье в качестве примера рассматривается витебское дело советского периода, осно-

ванное на соответствующем языковом материале серийных убийц, чтобы углубиться в технические методы 

криминального профилирования и использование теории когнитивных ориентиров для изучения этого про-

цесса. 

2: Анализ метода 

В настоящее время китайские ученые грубо делят зарубежные методы профилирования преступно-

сти на четыре категории. Этими четырьмя категориями являются: (1) Метод анализа места преступления 

(Crime Scene Analysis): 1. Сбор информации о преступлениях; 2. Классификация преступлений; 3. Оценка 

преступности; 4. Формирование психологического портрета. 

(2) Метод психологического расследования (Psychological investigative): 1. Последовательность меж-

личностных отношений; 2. Важность времени и пространства; 3. Характеристики преступника; 4. крими-

нальная карьера; 5. судебные знания. 

(3) Анализ поведенческих свидетельств(Analytical of Behavioral Evidence): 1. Анализ вещественных 

доказательств преступления и поведенческих свидетельств; 2. Исследование жертв; 3. Характеристики ме-

ста преступления; 4. Криминальные характеристики. 
(4) Метод географического профилирования (Geographic Profiling). 

Вышеприведенные четыре технических метода и их конкретные этапы еще раз подтверждают, что 

профиль преступника с самого начала не фокусируется на построении образа и психологическом описании 

преступника. Прежде всего, внимание следователей приковано к жертвам, местам преступлений, свидете-

лям и другим случаям. С точки зрения теории когнитивных ориентиров, она заключается в использовании 

выделенной когнитивной точки отсчета и построении ее когнитивной области для построения когнитивной 

области преступника, чтобы проанализировать образ характера и психологический облик преступника и, 

в конечном счете, распознать целевого преступника. Что касается когнитивной области, Лангакер отметил: 

"Любая концептуальная область, которая становится эталоном или фоном для понимания другой, более 

конкретной когнитивной единицы, является когнитивной областью." Можно видеть, что когнитивная об-

ласть - это любая концепция или система знаний. Это может быть сложная система знаний (например, 

концепция времени и пространства, социальных отношений), или это может быть простое восприятие или 

концепция (например, семь дней в неделю). Следовательно, построение когнитивной области является 

наиболее важным шагом в составлении профиля преступника, поскольку построение когнитивной области 

свидетеля может определить точность показаний; а построение и совершенствование когнитивной области 

жертвы может косвенно построить когнитивную область преступника, чтобы лучше построить образа и 

психологическое описание преступника. 
При первом методе собирается информация о преступлении. Точка зрения следователя сначала ос-

новывается на материалах дела на месте происшествия и последующем расследовании дела жертвы, пока-

заниях свидетелей и т.д. Классификация преступлений позволяет взглянуть с другой стороны на жертв 

других дел той же серии. Оценка преступления заключается в том, чтобы вернуть взгляд на жертву и место 

преступления. Наконец, формируется психологический портрет преступника. 

Последовательность человеческих отношений во втором методе отражает то, что следователь также 

сначала рассматривает жертву со своей точки зрения. Важность времени и пространства заключается в том, 
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чтобы оценить перспективу места преступления. Последующие характеристики преступника, криминаль-

ная карьера и судебные знания основаны на описании образа характера преступника и психологических 

характеристиках, основанных на предыдущем расследовании. 

В третьем методе - анализе вещественных доказательств преступления и поведенческих свидетель-

ств, исследовании жертвы и описании характеристик места преступления - следователь последовательно 

рассматривает место преступления, жертву, а затем анализ характеристик преступника. 

Четвертый метод - это чисто исследование географического положения места преступления и, нако-

нец, установление личности преступника. 

3: Иллюстрированное понимание 

Подводя итог, мы можем наглядно представить процесс составления профиля преступника с точки 

зрения когнитивных ориентиров.： 

 

 
Рис. 1. 

 

Прежде всего, то, что преступник оставляет следователю, - это всего лишь куча материалов дела и 

место преступления погибшего, и все, что касается преступника, неизвестно следователю по профилю пре-

ступления, то есть следователь С находится в ситуации внешнего сосредоточения с ограниченными знани-
ями, и его конечная когнитивная цель состоит в том, чтобы сконструировать преступника T и конечную 

когнитивную область D1 таким образом, чтобы получить представление о внутреннем мире преступника 

и достичь состояния внутренней сосредоточенности. Чтобы достичь конечной цели, следователю необхо-

димо создать и усовершенствовать жертву R и ее когнитивную область D2. Благодаря криминальному про-

филю преступника он арестовывается и привлекается к уголовному расследованию и допросу. В конце 

концов, следователь находится в состоянии всезнающего и всемогущего нулевого фокуса, который знает 

все о деле, включая поверхностные явления и внутренние причины. 

4: Источник языкового материала 

В этой статье выбирается соответствующий языковой материал, связанный с витебским делом на 

веб-сайте "serial-killers", и анализируется витебское дело с точки зрения когнитивных ориентиров. 

Serial Killers - российский веб-сайт о серийных убийцах и психически больных преступниках. Это 

важный источник информации для соответствующих людей для написания статей и проведения исследо-

ваний. С момента создания в 2008 году веб-сайт объективно фиксировал подробную информацию о многих 

серийных убийцах и жизни психически больных преступников, хранил их фотографии и собирал конкрет-

ную информацию о следователях, расследующих связанные с ними дела, включая анализ психологии пре-

ступников и судебных решений. 

Все существующие статьи на этом веб-сайте основаны на честном и объективном подходе, и соот-
ветствующие статьи публикуются исключительно. Данная статья выбирает его в качестве источника язы-

кового материала и отбирает соответствующие записи о расследовании витебского дела Николаем Игнато-

вичем. С точки зрения когнитивных ориентиров, это не только в наибольшей степени восстанавливает ана-

лиз дела следователем, но и обеспечивает объективность и беспристрастность языкового материала. 

 5: Анализ дела 

Николай Игнатович родился в 1940 году в крестьянской семье в советское время. В 1968 году окон-

чил Белорусский государственный университет по специальности "юриспруденция". После окончания 

университета он последовательно работал юристом, государственным служащим, прокурором, следовате-

лем по особым делам, генеральным прокурором и т.д. За время своей работы следователем он занимался 

рядом особых дел, в том числе расследованием Витебского дела. Процесс расследования этого дела Нико-

лаем Игнатовичем когда-то был обожествлен, и некоторые современные российские ученые считают, что 
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это начало российского криминального профиля.  

Таким образом, сбор материалов данного дела для анализа поможет глубже понять профиль преступ-

ника и еще больше продвинет понимание профиля преступника с точки зрения когнитивных ориентиров. 

(1) Жертва и конструирование ее когнитивной области 

Сравнивая яркую степень жертвы и правонарушителя, жертва становится более заметной частью 

расследования дела в начале, затем следователю необходимо воспринять и распознать правонарушителя T 

и конечную когнитивную область D1, используя жертву в качестве когнитивной точки отсчета R.И Николай 

Игнатович в полной мере продемонстрировал это при расследовании нашумевшего витебского дела. 

"Охота на маньяка" записывается следующим образом: “И тот же «мальчишка» Игнатович однажды 

настоял, чтобы ему передали следственные материалы по всем этим убийствам — и нераскрытые, и те, что 

«прошли» через суд. Он читал их медленно. Перечитывал. Вписывал в специальные следственные кар-

точки обстоятельства гибели женщин. Карточек к тому времени было уже больше тридцати.” До того, как 

Игнатович начал расследовать дело четырнадцатилетней давности, все, что у него оставалось, - это неко-

торая информация, связанная с этим делом. Итак, ничего не зная об этом хитром преступнике, он наце-

лился на жертву и начал конструировать образ жертвы R и его когнитивную область D2. “Заполнив их, 

Игнатович увидел характерные подробности: все женщины гибли неподалёку от дорог: все были задушены 
одним способом — резко стянутой косынкой, шарфом или пучком травы. Совпало и другое… Преступный 

почерк был один. И поиск начался.” Было установлено, что последняя жертва умерла на обочине дороги и 

была задушена насмерть. Анализируя другие случаи, было установлено, что умершие r в этих случаях были 

задушены до смерти, а затем выброшены на обочину дороги. Здесь Игнатович обратил свой взор на жертв 

других дел, то есть на вспомогательную точку отсчета r на снимке и ее когнитивную область D3, и сумми-

ровал два очевидных сходства, тем самым определив, что все эти серии дел в Витебске были совершены 

одним и тем же преступником.  

После этого, когда Игнатович исследовал место захоронения каждого из погибших, он обнаружил, 

что: “все намеченные маршруты стягивались от Лепеля и Витебска к Полоцку.” Расследование географи-

ческого расположения места преступления было завершено. Этот шаг также основан на построении когни-

тивной области D2 умершего R для завершения прогнозирования места жительства преступника. После 

этого Игнатович тщательно обдумал показания разных свидетелей r’ во вторичной точке отсчета: “они са-

дились в автофургон. Но одна из них уехала на попутном «запорожце» тёмно-красного цвета.” Можно ви-

деть, что следователь Игнатович решил улучшить информацию жертвы, когда он ничего не знал о преступ-

нике, чтобы он постепенно узнавал информацию о преступнике, чтобы когнитивная область преступника 

постепенно стала заметной, и дело было окончательно раскрыто.  

(2) Преступник и построение его когнитивной области 
Позже, основываясь на всей информации, полученной в процессе расследования,следователи объеди-

нили и проанализировали информацию обо всех жертвах, чтобы окончательно составить образ пре-

ступника. Прежде всего, это анализ Игнатовичем информации на месте: “Ведь он ни разу не оста-

вил на месте преступления вещей погибших, хотя нападал на них не ради грабежа. Он, несомненно, 

где-то работал. Причём должность позволяла ему свободно распоряжаться временем и служебной 

машиной. Он мог быть водителем, техником, механиком, предположил Игнатович. Наверняка уро-

женец Витебской области, хорошо знает эти места.” После этого Игнатович вывел информацию об 

изображении преступника: “Возраст? От 32 до 42 лет. Образование? Скорее всего, средне-специ-

альное. Вероятнее всего, не судим. Рост? 175 — 185 сантиметров. Волосы вьющиеся, русые. Внеш-

ность, вызывающая доверие.” В то время, после того как дело было раскрыто, все были удивлены, 

обнаружив, что домыслы Игнатовича полностью соответствовали конкретной информации самого 

преступника. Фактически, это еще раз подтверждает, что Игнатович использует жертву в качестве 

ориентира, анализирует и интегрирует информацию жертвы и создает когнитивную область для 

получения точной информации о преступнике. Собственный ответ Игнатовича на это еще больше 

подтвердил это: “из каких следственных данных возникли его предположения... А с другой внеш-

ностью, он не смог бы так легко заманивать в машину женщин. Русые волосы? Его мельком, со 

спины, видела подруга той, которая села к нему в «запорожец».”  
(3) Психологический портрет преступника 

На данный момент это построение следователем Игнатовичем самого 

преступника и когнитивной области, и в то же время это предположение о духовном мире и психо-

логическом мире преступника: “Ну а что он за человек? Несомненно — с садистскими отклонениями. Они, 

судя по всему, обострялись у него летом и осенью. Патологически жесток, развращён, но дерзость его 

сочетается с хитростью и предусмотрительностью... Психиатры выяснили: обладал сформировавшимся 

ещё в молодости комплексом сексуальной неполноценности, от которого, впрочем, легко было избавиться, 
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обратись он вовремя к врачу. Комплекс этот порождал в нём агрессию. Однажды она привела его к пре-

ступлению... Игнатович предположил и такую подробность: преступник может быть внештатным работ-

ником милиции. Так и оказалось: он был дружинником.” Хотя существуют и некоторые другие ложные 

предположения, приведенных выше правильных предположений достаточно, чтобы разоблачить преступ-

ника.Во время расследования Игнатовича преступник также участвовал в досмотре транспортных средств, 

потому что он был внештатным работником милиции. Однако он не чувствовал страха, а был очень взвол-

нован. Он также написал в местную газету, чтобы сообщить местной газете, что погибшие были убиты 

своими преданными мужьями и называли себя “витебскими патриотами.” Таким образом, это является 

подтверждением предположений следователя Игнатовича, а также позволяет следователю Игнатовичу усо-

вершенствовать конструкцию преступника и его когнитивную сферу. После этого, по предположениям сле-

дователей, к делу был приобщен арест преступника. После ареста преступника Геннадия Михасевича, в 

более поздний период следователи использовали дополнительные допросы, чтобы получить полное опи-

сание образа характера преступника и психологических характеристик, составив на сегодняшний день бес-

численное множество полных и подробных отчетов о преступнике. Таким образом, с помощью профиля 

преступника следователь, наконец, достиг состояния нулевой сосредоточенности на всеведении и всемо-

гуществе дела, которое теперь называется “перспективой Бога”. 
6: Заключение 

Вышеупомянутый анализ определения и технических методов криминального профилирования пока-

зывает, что у нас есть определенное понимание текущих дилемм в развитии криминального профилирова-

ния в Китае. Более того, эта статья сочетает теорию когнитивных ориентиров и теорию фокуса для поэтап-

ного понимания профиля преступности, что проясняет нам путь к пониманию профиля преступности. 

Автор считает, что объединение когнитивных ориентиров и фокусирующей теории для понимания 

криминального профилирования не только открывает новый путь развития криминального профилирова-

ния. Более того, это еще больше способствует практическому развитию современной когнитивной лингви-

стики, чтобы каждый мог по-настоящему осознать то, чему он научился, и использовать это, а также 

научиться использовать лингвистику, чтобы видеть мир. 

Однако в этой статье дается лишь приблизительное представление о профиле преступника, и детали, 

такие как то, как обеспечить точность когнитивной области от жертвы до преступника и как эффективно 

построить когнитивную область, тщательно не объясняются, не говоря уже о том, что соответствующие 

типы когнитивных диаграмм построены на основе различных типы случаев, поэтому данная статья имеет 

определенные ограничения. Тем не менее, мы по-прежнему считаем, что это исследование может дать но-

вое понимание и открыть новые идеи для большинства исследователей когнитивной лингвистики и кри-

миналистического профилирования. 
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Д.С. Дарбанди 

 

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ НАЗНАЧЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ 

ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА  

СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ СТОРОН В УГОЛОВНОМ  

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
 

В статье рассматриваются проблемные вопросы назначения экс-

пертизы по уголовным делам через призму соблюдения принципа состя-

зательности сторон. Автором проанализированы положения россий-

ского законодательства и решения Европейского суда по правам чело-
века, на основе чего предложены конкретные пути, способные «сгла-

дить» существующий дисбаланс между силами стороны обвинения и 

стороны защиты в уголовном судопроизводстве. 

 
Ключевые слова: назначение экспертизы; заключение эксперта; 

состязательность сторон; равноправие сторон; уголовное судопроиз-

водство. 

 

Принцип равноправия сторон подразумевает одинаковое обращение со свидетелями обвинения и 

свидетелями защиты в ходе уголовного судопроизводства. Более сложный вопрос возникает, когда в деле 

появляются эксперты с обеих сторон. Нам кажется очевидным, что суд должен давать одинаковую оценку 

заключениям и показаниям экспертов как со стороны обвинения, так и со стороны защиты. В деле Bönisch 

v Austria [3] на основании заказанного полицией экспертного заключения против заявителя было возбуж-

дено уголовное дело, в результате рассмотрения которого он был признан виновным в совершении пре-
ступления. Суд первой инстанции в качестве судебного эксперта назначил того же эксперта, который дал 

заключение на предварительном следствии. Отмечается, что его показания в суде имели больший вес, чем 

показания эксперта со стороны защиты: так, эксперт со стороны защиты не получил права присутствовать 

на судебном слушании от начала до конца и должен был ожидать вызова для дачи показаний. В зале су-

дебного заседания он был допрошен как судьей, так и судебным экспертом, после чего ему было позволено 

остаться лишь в галерее для публики. В данном деле Европейский Суд по правам человека выявил нару-

шение ст. 6 (1) Европейской конвенции по правам человека [2] ввиду того, что судебному эксперту, кото-

рый изначально был назначен полицией, то есть стороной обвинения, была отведена существенная роль. 

Применительно к российскому уголовному процессу стоит отметить, что существует ряд проблем, 

связанных с назначением экспертизы, в рамках соблюдения принципа состязательности. Сложно не при-

знать, что зачастую именно заключения экспертов являются главными обвинительными доказательствами 

по уголовным делам. Ввиду этого институту назначения экспертизы и проведения допроса эксперта сле-

дует уделить особое внимание. 

Во-первых, часть 1 статьи 195 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации [1] уста-

навливает, что необходимость назначения судебной экспертизы признается следователем, в производстве 

которого находится уголовное дело или материал проверки. Это означает, что сторона защиты может лишь 

ходатайствовать перед стороной обвинения о назначении экспертизы, но само решение будет принято 
именно следователем (в указанных в Уголовно-процессуальном кодексе случаях решение принимает суд, 

а ходатайствует – следователь). Таким образом, не соблюдается баланс сил между обвинением и защитой 

на стадии предварительного расследования, поскольку следователь может просто отвергнуть доводы сто-

роны защиты и не посчитать нужным назначить соответствующую судебную экспертизу. В этом случае у 

стороны защиты для получения необходимых ей сведений останется лишь возможность обратиться к спе-

циалисту для получения заключения специалиста. Но, как уже было отмечено ранее, статусом доказа-

тельств собранным стороной защиты материалам на досудебной стадии может наделить только следова-

тель. 
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Более того, следователь вправе по своему усмотрению отклонить ходатайства стороны защиты о 

привлечении в качестве экспертов указанных стороной защиты лиц либо о производстве судебной экспер-

тизы в конкретном экспертном учреждении, а также отказать в постановке дополнительных вопросов экс-

перту. 

Все вышеуказанное ставит сторону защиты в процессуальную зависимость от стороны обвинения, 

что вступает в явное противоречие с принципом равноправия сторон. 

Ситуацию можно исправить несколькими способами. Радикальным, который кажется нам наиболее 

соответствующим общим тенденциям демократизации и приоритезации прав человека – полностью пере-

формировать стадию предварительного расследования и придать ей состязательную форму, и, как след-

ствие, наделить сторону защиты правом проведения параллельного расследования, в ходе которого сто-

рона защиты сможет беспрепятственно собирать необходимые для построения защиты доказательства, в 

том числе назначать любые судебные экспертизы (по собственной инициативе или в установленных Уго-

ловно-процессуальным кодексом Российской Федерации случаях по ходатайству перед судом). 

Второй, более «мягкий», способ уравновесить силы стороны обвинения и защиты в контексте назна-

чения судебных экспертиз – внести изменения в стадию судебного процесса при изучении судом заклю-

чений экспертов и их допросов. Стоит подчеркнуть, что, по нашему мнению, в любом случае у стороны 
защиты должно быть право получения самостоятельного заключения эксперта (которое вне зависимости 

от воли следователя будет признано доказательством) – в той организации, у того эксперта, с такими по-

ставленными вопросами, которые сторона защиты сама для себя определит. Тогда на судебной стадии бу-

дет иметь место настоящая состязательность, когда перед судом предстанут два судебных эксперта с двумя 

экспертными заключениями, содержащими, очевидно, разные вопросы и разные выводы. В этом случае и 

сторонам, и суду необходимо будет занять активную позицию: сторонам – проводить перекрестные до-

просы с экспертами противника, а суду – объективно и беспристрастно изучить оба заключения экспертов 

и задать вопросы обоим экспертам. 

Такая процедура, несомненно, требует от суда максимального профессионализма и непредвзятости, 

поскольку, будучи научными исследованиями, выводы в заключениях экспертов могут быть диаметрально 

противоположными, и задача суда – отследить как всю логичность, научность и обоснованность заключе-

ний, так и разобраться со всеми противоречиями. По закону «исключенного третьего» из двух противопо-

ложных суждений только одно может быть истинным; какое – решение за судом. 

Еще раз подчеркнем, что заключение эксперта, равно как и любое другое доказательство, не явля-

ется «царицей доказательств», следовательно, принятие за достоверное заключение эксперта со стороны 

защиты еще не будет означать постановление оправдательного приговора, однако наделение стороны за-

щиты права активно участвовать в проведении экспертиз существенно сгладит существующий дисбаланс 
между силами стороны обвинения и стороны защиты. 
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торых прав и свобод помимо тех, которые уже включены в Конвенцию и первый Протокол к ней" (Подписан в г. 

Страсбурге 16.09.1963), "Протоколом N 7" (Подписан в г. Страсбурге 22.11.1984)).  
3.Bönisch v Austria (1985) (Appl. No. 8658/79, 6 May 1985). 
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Р.М. Тинамагомедов1 

 

К ВОПРОСУ О ПОТЕНЦИАЛЕ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Настоящая статья посвящена институту общественного кон-

троля, получившему законодательное оформление менее десяти лет 

назад, и имеющему потенциал для расширения своего применения, в част-
ности, на муниципальном уровне. 

 

Ключевые слова: общественный контроль, институт, публичная 
власть, местное самоуправление, новый закон о местном самоуправле-

нии, потенциал. 

 

Общественный контроль является относительно новым инструментом, позволяющим в нашей 

стране в некоторой степени влиять на властные институты через гражданское участие в процессах управ-

ления.  

Конституционной предпосылкой для гражданского участия в управленческих процессах страны вы-

ступает норма ч. 1 ст. 32 Конституции РФ [1] о праве граждан принимать участие в управлении государ-

ственными делами как непосредственно, так и опосредованно – через лиц, представляющих интересы 

гражданских институтов. 

Общественный контроль стал одним из законодательно признанных институтов гражданского об-

щества менее десяти лет назад, когда 02 августа 2014 г. вступил в силу Федеральный закон от 21.07.2014 

№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» [2], который в настоящее время 

применяется в редакции Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ [3]. 
В 212-ом Законе, как в основополагающем федеральном нормативном правовом акте, регулирую-

щем общественный контроль в Российской Федерации, получили законодательное воплощение общие по-

ложения об общественном контроле, в том числе, дано нормативное определение ему, определены его 

целевые ориентиры и ключевые задачи, принципы, на основе которых данный контроль реализуется у нас. 

Также в отдельных главах закона прописан статус субъектов общественного контроля (гл. 2), установлена 

ответственность за нарушение законодательства РФ об общественном контроле (гл. 4), регламентированы 

формы общественного контроля (гл. 3), которыми являются и общественный мониторинг, и общественная 

проверка, и общественная экспертиза, и общественные обсуждения, и общественные (публичные) слуша-

ния. 

Сегодня институт общественного контроля в потенциале позволяет вовлечь в процессы управления 

государством значительную часть населения страны посредством оценивания деятельности не только ор-

ганов государственной власти, но и органов местного самоуправления, а последних – стимулировать к 

учету общественного мнения при принятии властных решений на местах [11, с. 305]. 

К слову, отметим, что за последние несколько лет для эффективности органов государственной вла-

сти и местного самоуправления, функционирующих с 2020 г. в рамках единой системы публичной власти 

в РФ, а также согласованности взаимодействия ее основных звеньев – государственных (федеральных и 

региональных) и муниципальных органов власти – потребовалось по-новому взглянуть на региональную 
власть и местное самоуправление, регламентировать их под запросы обновленного текста Основного за-

кона нашей страны. 

Первая часть работы в этом направлении уже проделана, в результате в конце 2021 г. был принят 

новый закон, регулирующий региональную власть в субъектах РФ, и полностью вступивший в силу с 01 

января 2023 г. [4]. Правда, с принятием нового закона о местном самоуправлении в единой системе пуб-

личной власти произошла заминка. Вот уже больше года он готовится ко II чтению в нижней палате пар-

ламента РФ [5]. 

Тем не менее, в свете уже состоявшихся законодательных изменений, влияние общественного кон-

троля на деятельность органов публичной власти с неизбежностью должно возрасти, так как он изначально 

                                                           
© Р.М. Тинамагомедов, 2023. 
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призван к недопущению злоупотреблений со стороны органов публичной власти, а сейчас, когда заложен 

системный принцип, тем более. 

В последнее время в научной среде все чаще пишут о повышении роли общественного контроля 

именно на уровне муниципальной власти, которая наиболее приближена к местному населению, а резуль-

таты ее деятельности напрямую влияют на качество жизни рядовых граждан [10, с. 177]. 

Важность общественного контроля на местном уровне учеными аргументируется тем, что его идея 

на этом уровне власти вытекает из самой природы местного самоуправления [8, с. 139], является важным 

атрибутом общественной жизни граждан на местах [9, с. 120]. Именно с помощью общественного кон-

троля можно установить, соответствует ли деятельность органов местного самоуправления федеральным 

и региональным законодательным стандартам, и внести коррекцию в их деятельность при выявлении тех 

или иных отклонений [6, с. 238]. Кроме того, сама суть местного самоуправления диктует необходимость  

контроля за представителями местной власти и деятельностью муниципального образования в целом [12, 

с. 46]. К тому же, местные общественные объединения в механизме общественного контроля представ-

ляют весьма серьезный ресурс, включающий в себя наиболее активную часть населения муниципального 

образования [7, с. 137]. 

В свете изложенного, представляется вполне оправданным и логичным предложение о дополнении 
форм участия граждан в осуществлении местного самоуправления, закрепленных в проекте Федерального 

закона № 40361-8 «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публич-

ной власти», новой формой – «общественный контроль за деятельностью органов местного самоуправле-

ния» [11, с. 304, 308]. 

В наши дни необходимость дальнейшего повышения эффективности общественного контроля оче-

видна. И здесь для этого потенциал видится в двух направлениях. Первое направление связано с повыше-

нием роли институтов гражданского общества до уровня конституционной легитимизации, что связыва-

ется с наметившимся в последние годы курсом на формирование социально ориентированной политики 

Российского государства, в свою очередь, предполагающей активное участие всех гражданских институ-

тов в общественном контроле за реализацией властных решений. Второе направление – это повышение 

роли общественного контроля на муниципальном уровне. Прежде всего, с целью увеличения вариативно-

сти форм непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления представля-

ется целесообразным дополнение их перечня в новом законе о местном самоуправлении такой формой, 

как общественный контроль за деятельностью органов местного самоуправления, и желательно сделать 

это ко второму чтению законопроекта № 40361-8. 
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В.М. Зотин  
 

КОНКУРЕНЦИЯ ОБЩЕЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ НОРМЫ ПРИ  

КВАЛИФИКАЦИИ НЕЗАКОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 
Экономические преступления занимают лидирующие позиции в 

системе всех совершаемых преступлениях, при этом при росте экономи-

ческих преступлений от года к году, доля преступлений по статье 171 

УК РФ занимает небольшую долю, и имеется тенденция к снижению ко-
личество приговоров по данной статье. Существуют проблемы по от-

граничению состава 171 УК РФ от смежных и конкурирующих составов 

других экономических преступлений, на это указывает и большое количе-

ство статей на данную тематику в научных журналах.  
 

Ключевыес слова: конкуренция, незаконное предприниматель-

ство, преступление. 

 

Конкуренция (коллизия) уголовно-правовых норм — это наличие двух или нескольких уголовных 

законов, в равной мере предусматривающих наказуемость конкретного общественно опасного деяния. 

Существует два типа конкуренции уголовно правовых норм1: 

1.Конкуренция общей и специальной норм. Общая норма описывает более широкий круг обстоя-
тельств, подпадающих под нее, а специальная — отдельные из них. 

2.Конкуренция смежных составов преступлений. В этих случаях должна применяться та норма, ко-

торая с наибольшей полнотой охватывает все фактические признаки совершенного деяния. 

В практической деятельности правоохранительных органов и судов возникают проблемы квалифи-

кации преступлений при конкуренции уголовно - правовых норм, поскольку приходится рассматривать, 

какой уголовно-правовой норме следует отдать предпочтение, и какие правила применить при квалифи-

кации. 

При квалификации преступлений, предусмотренных статьей 171 УК РФ очень важно выделять объ-

ект преступления, который и является основой квалификации преступлений. 

Признаки незаконного предпринимательства присутствуют в других составах преступления, яркий 

пример – статья 223 УК РФ Незаконное изготовление оружия. Анализируя судебную практику, можно 

прийти к выводу, что большинство субъектов данных уголовных дел, изготавливают оружие для дальней-

шей реализации и систематически получаемого дохода от данной деятельности, следовательно, действиях 

виновных имеется и такой признак, как систематическое получение прибыли от незаконной деятельности. 

При сопоставлении признаков объективной стороны преступлений, предусмотренных ст.171 и 223 УК РФ, 

можно сделать вывод, что при квалификации рассматриваемых деяний следует говорить о конкуренции 

уголовно - правовых норм, конкуренции общей и специальной нормы. Общей нормой в данном случае 
выступает ст.171 УК РФ (незаконное предпринимательство), специальной нормой - ст.223 УК РФ (неза-

конное изготовление оружия). Последняя конкретизирует незаконную деятельность, которая выражена в 

изготовлении или ремонте огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, а равно незаконное 

изготовление боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. По правилам квалификации при 

конкуренции предпочтение отдается той из уголовно-правовых норм, которая содержит признаки, наибо-

лее полно отражающие совершение преступления, раскрывает его социально - политическую и юридиче-

скую сущность.  

Однако, незаконным считается их изготовление или ремонт на негосударственных предприятиях, 

отдельными гражданами либо на государственных предприятиях, но без соответствующего разрешения 

(лицензии). 
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Производство служебного и гражданского оружия, боеприпасов к нему, а также взрывчатых ве-

ществ и взрывных устройств будет незаконным тогда, когда оно осуществляется без соответствующего 

разрешения (лицензии). 

В соответствие с Постановлением Пленума ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

от 18 ноября 2004 г. N 23:1 «В тех случаях, когда лицо, имея целью извлечение дохода, занимается неза-

конной деятельностью, ответственность за которую предусмотрена иными статьями Уголовного ко-

декса Российской Федерации (например, незаконным изготовлением огнестрельного оружия, боеприпа-

сов, сбытом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов), содеянное им дополнитель-

ной квалификации по статье 171 УК РФ не требует.» 

Однако ранее, в данном Постановление пленума сказано:  

«Если федеральным законом разрешено заниматься предпринимательской деятельностью только 

при наличии специального разрешения (лицензии), но порядок и условия не были установлены, а лицо стало 

осуществлять такую деятельность в отсутствие специального разрешения (лицензии), то действия 

этого лица, сопряженные с извлечением дохода в крупном или особо крупном размере либо с причинением 

крупного ущерба гражданам, организациям или государству, следует квалифицировать как осуществле-

ние незаконной предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии).» 
Согласно ст.12 ФЗ № 99 лицензированию подлежат следующие виды деятельности: 2 

«разработка, производство, испытание, установка, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, 

утилизация и реализация вооружения и военной техники, разработка, производство, испытание, хране-

ние, реализация и утилизация боеприпасов (за исключением указанной деятельности, осуществляемой во-

инскими частями и организациями Вооруженных Сил Российской Федерации и войск национальной гвар-

дии Российской Федерации, в случае, если осуществление указанной деятельности предусмотрено их 

учредительными документами); 

разработка, производство, испытание, ремонт и утилизация гражданского и служебного оружия 

и основных частей огнестрельного оружия, разработка, производство, испытание, утилизация патронов 

к гражданскому и служебному оружию и составных частей патронов (за исключением указанной дея-

тельности, осуществляемой воинскими частями и организациями Вооруженных Сил Российской Федера-

ции и войск национальной гвардии Российской Федерации, в случае, если осуществление указанной дея-

тельности предусмотрено их учредительными документами)» 

Однако суды не применяют совокупность статей 171 УК РФ и 223 УК РФ. Строго следуют поста-

новлению пленума, приведенному выше. Вот пример конкурирования, когда специальная норма по од-

ному из правил конкурирования берет вверх.  

Дело № 1-54/2018, приговор от 26.09.2023 года, Большаков Ю. М., официально нигде не работая и 
не имея достаточных средств для удовлетворения своих потребностей, руководствуясь преступной целью 

и корыстными побуждениями существовать на средства, полученные преступным путем, желая обрести 

постоянный источник дохода от неоднократных совершений действий, связанных с незаконным оборо-

том огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, осознавая, что эффективность преступной деятельно-

сти возрастет при групповом её совершении, создал в Ржевском районе Тверской области организованную 

группу3. Он не просто имел намерение, а осуществлял деятельность, приносящую ему систематический 

доход. Он создало организованную преступную группу, с распределением «должностей» и «зон ответ-

ственности», по типу очень схожей с коммерческим предприятием, нацеленным на получение прибыли. 

Деятельность осуществлялась без регистрации и лицензирования, однако в приговоре статья 171 УК РФ 

не фигурирует.  

Приведенный выше пример, ярко показывает конкуренцию общей и специальной нормы.  

Проанализировав большой объем судебной практики, решая вопрос о конкуренции уголовно пра-

вовых норм в данных ситуациях, суд следует Постановлению Пленума, однако Пленум не является источ-

ником права, он рекомендует как действовать Суду, в самом же Законодательстве, нет ответа как решать 

вопросы по отграничению незаконного предпринимательства при возникновении конкуренции.  

  

                                                           
1 Постановление Пленума ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 18 ноября 2004 г. N 23 
2 Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 04.08.2023) "О лицензировании отдельных видов деятель-

ности"  
3 Дело № 1-54/2018, приговор от 26.09.2023 года  
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В.М. Зотин  
 

КОНКУРЕНЦИЯ УГОЛОВНО - ПРАВОВЫХ НОРМ, ЧАСТИ  

И ЦЕЛОГО, ПРИ КВАЛИФИКАЦИИ НЕЗАКОННОГО  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

Экономические преступления занимают лидирующие позиции в 

системе всех совершаемых преступлениях, при этом при росте экономи-

ческих преступлений от года к году, преступления, предусмотренные 
статьей 171 УК РФ, занимает небольшую долю, и имеется тенденция к 

снижению количества приговоров по данной статье. Существуют про-

блемы отграничения состава 171 УК РФ от смежных и конкурирующих 
составов других экономических преступлений, на это указывает и боль-

шое количество статей на данную тематику в научных журналах.  

 

Ключевыес слова: угоовное право, незаконное предприниматель-
ство, преступление. 

 

В научных статьях часто поднимается вопрос по отграничению статьи 171 УК РФ от смежных со-

ставов, а также классификации при возникновении конкуренции уголовно правовых норм.  

Помимо конкуренции общей и специальной нормы, где 171 УК РФ отделяют от других преступле-

ний по специальной норме, которая несет в себе характеристику незаконного деяния, пример 223 УК РФ. 

Общей нормой в данном случае выступает ст.171 УК РФ (незаконное предпринимательство), специальной 

нормой - ст.223 УК РФ (незаконное изготовление оружия). И та, и та деятельность направлена на система-

тическое получение прибыли, но Пленум разъясняет, что в данном случае считать специальной нормой и 

как классифицировать данное преступное деяние: «В соответствие с Постановлением Пленума ВЕРХОВ-

НОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 18 ноября 2004 г. N 23: В тех случаях, когда лицо, имея 

целью извлечение дохода, занимается незаконной деятельностью, ответственность за которую преду-

смотрена иными статьями Уголовного кодекса Российской Федерации (например, незаконным изготов-

лением огнестрельного оружия, боеприпасов, сбытом наркотических средств, психотропных веществ и 

их аналогов), содеянное им дополнительной квалификации по статье 171 УК РФ не требует. 

Однако стоит рассмотреть и следующую конкуренцию уголовно – правовых норм, уголовно – пра-

вовую конкуренцию, конкуренция части и целого. 
Конкуренция части и целого характерна для ситуации, когда одна деяние описывается разными нор-

мами уголовного права, с разной степени полноты. Существует устойчивое правило, применять ту норму, 

которую более полно содержит в себе все черты содеянного. То есть, одной статьёй УК РФ поглощается 

другая статья УК РФ. В вопросах отграничения статьи 171 УК РФ, часто в право применение возникает 

вопрос, не поглощается ли 171 УК РФ такие преступления, которые предусмотрены статьями 180 УК РФ, 

171.1 УК РФ, 238 УК РФ. Пленум этот момент разъясняет так: 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 N 23 (ред. от 07.07.2015) "О судебной 

практике по делам о незаконном предпринимательстве" 

«Если при занятии незаконной предпринимательской деятельностью лицо незаконно использует 

чужой товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара или сходные с 

ними обозначения для однородных товаров и при наличии иных признаков преступления, предусмотрен-

ного статьей 180 УК РФ, содеянное им надлежит квалифицировать по совокупности преступлений, 

предусмотренных статьями 171 и 180 УК РФ. 

Если в процессе незаконной предпринимательской деятельности осуществляются производство, 

приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт немаркированных товаров и продукции, под-

лежащих обязательной маркировке марками акцизного сбора, специальными марками или знаками соот-

ветствия, защищенными от подделок, совершенные в крупном или особо крупном размере, действия лица 

надлежит квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных статьями 171 и 171.1 УК 
РФ. 

В тех случаях, когда незаконная предпринимательская деятельность была связана с производ-

ством, хранением или перевозкой в целях сбыта либо сбытом товаров и продукции, выполнением работ 

                                                           
 © В.М. Зотин, 2023. 
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или оказанием услуг, не отвечающими требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, со-

деянное образует совокупность преступлений, предусмотренных соответствующими частями статьи 

171 и статьи 238 УК РФ.»  

Рассмотрим подробнее, статьи 171 УК РФ и 180 УК РФ. 

Ст.171 УК РФ Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицен-

зии либо без аккредитации в национальной системе аккредитации или аккредитации в сфере технического 

осмотра транспортных средств в случаях, когда такие лицензия, аккредитация в национальной системе 

аккредитации или аккредитация в сфере технического осмотра транспортных средств обязательны, если 

это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с из-

влечением дохода в крупном размере, за исключением случаев, предусмотренных статьей 171.3 УК РФ.  

Ст. 180 УК РФ -  Незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наиме-

нования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, если это 

деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб.  

Не является ли более полным описанием деяние, описанное в 171 УК РФ, ведь заведомо незареги-

стрированная предпринимательская деятельность гораздо шире, чем частное проявление в использование 

таких атрибутов незаконной предпринимательской деятельности, как использование не зарегистрирован-
ного или чужого товарного знака.  

Само законодательство отвечает лишь на один спорный вопрос - В статье 171 УК РФ, присутствует 

четкое отграничение от 171.3 УК РФ – «за исключением случаев, предусмотренных статьей 171.3 УК 

РФ.»  
Рассмотрим примеры судебной практики, которые ярко отражают неопределенность данной нормы.  

Исходя их Приговора № 1-839/2019 от 30 декабря 2019 г. по делу № 1-839/2019:  

18 апреля 2017 года Зарипов И.М., действуя совместно с Зайнуллиным М.М., Хамидуллиным Б.Л. 

зарегистрировал в налоговом органе предприятие, для заключения договора аренды с собственниками спе-

циально-отведённых территорий на которых имелись необходимые ёмкости и условия для доставки и сме-

шивания горючих веществ, а также отгрузки готовой продукции. 

Однако при регистрации, вид деятельности был указан - деятельность, связанная с оптовой торговли 

топливом и т.д. Как сказано выше, территории с которыми был заключен аренды, были предназначены и 

имели все условия для смешивания горючих веществ.  

Согласно пункту 12 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензиро-

вании отдельных видов деятельности» (далее по тексту Федеральный закон «О лицензировании отдельных 

видов деятельности») лицензированию подлежит деятельность по эксплуатации взрывопожароопасных и 

химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. 
В соответствии с преамбулой к Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» (далее по тексту Федеральный закон «О промышлен-

ной безопасности опасных производственных объектов») положения данного Федерального закона рас-

пространяются на все организации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственно-

сти, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных 

объектов на территории Российской Федерации и на иных территориях, над которыми Российская Феде-

рация осуществляет юрисдикцию в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами 

международного права.  

Согласно подпунктам «в, г» пункта 1 приложения 1 (Опасные производственные объекты) к Феде-

ральному закону «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» к категории 

опасных производственных объектов относятся объекты, на которых получаются, используются, перера-

батываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются в указанных в приложении 2 к 

настоящему Федеральному закону количествах опасные вещества, следующих видов: 

- горючие вещества – жидкости, газы, способные самовозгораться, а также возгораться от источника 

зажигания и самостоятельно гореть после его удаления. 

Зайнуллин М.М. совместно с Зариповым И.М., Хамидуллиным Б.Л. умышленно, с целью извлече-

ния дохода, в период с 21 июня 2016 года по 7 декабря 2017 года, в нарушении требований Федерального 
закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ используя сотрудников, официально не трудоустроенных и подысканных 

Зариповым И.М., которые не осознавали об их преступных намерениях, по разработанному Хамидулли-

ным Б.Л. формуле, на территории хранилища горюче-смазочных материалов, инвентаризационным № 

12228/2. лит. 2, расположенное по адресу: ... арендуемое аффилированным Зайнуллину М.М.,Зарипову 

И.М., Хамидуллину Б.Л. ИП К. М.С., ООО М.», ООО «П.», получали, использовали и перерабатывали 

горючие вещества объёмом более 20 тонн единовременно, тем самым занимались эксплуатацией опасного 

производственного объекта III класса опасности без регистрацией опасного производственного объекта, и 
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в отсутствие лицензии на осуществления эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных про-

изводственных объектов I, II и III классов опасности. 

Сотрудники, официально не трудоустроенные и подысканные Зариповым И.М. для осуществления 

вышеуказанных работ, не осведомленные о преступных намерениях Зайнуллина М.М., Хамидуллина Б.Л., 

Зарипова И.М. действуя по их указанию получая информацию о смешиваниях в указанных пропорциях 

горючих веществ, находящихся в тринадцати резервуарах, направленной с помощью группы в смс мес-

сенджере «Байки от бабайки», осуществляли смешивание горючих веществ, для получения готовой про-

дукции, при следующих обстоятельствах. 

Кроме этого Зайнуллин М.М, Хамидуллин Б.Л. и Зарипов И.М. действуя совместно и согласованно 

при неустановленных судом обстоятельствах изыскали и получили паспорта качества с изображением то-

варного знака «...» и «...», которые в последующем посредством групп, созданных в смс мессенджерах «...» 

и «Т.» под названиями «Паспорта актуальные» и «Отгрузки» размещали фотокопии указанных паспортов 

передавая сотрудникам, осуществляющим трудовую деятельность на территории хранилища, которые не 

были осведомлены об их преступных намерениях. 

Таким образом1, в период с 21 июня 2016 года по 7 декабря 2017 года, на ... Зайнуллин М.М. по 

предварительному сговору с Хамидуллиным Б.Л. и Зариповым И.М., действуя умышленно, с корыстной 
целью, реализовали через ООО «Т.» в адрес вышеуказанной организации изготовленный ими на подзем-

ных хранилищах, расположенного по адресу: ... которые арендованы и эксплуатированы ООО «М.». ООО 

«П.», суррогатный бензин марки Премиум-95 36 861 литров; бензин марки Регуляр-92 20,655 тонн и 213 

082 литра, с которыми неоднократно предоставляли паспорт качества с изображением со средствами ин-

дивидуализации товаров известного российского завода-производителя, тем самым совершили неодно-

кратное, незаконное использование чужих товарных знаков, правообладателем которого является ОАО 

«Т.». 

Суд приговорил: признать виновным Зайнуллина М.М., Хамидуллина Б.Л., Зарипова И.М. в совер-

шении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 171 , ч. 3 ст. 180. ч. 3 ст. 180 УК РФ. 

Был просмотрен большой объем приговоров по данным статьям, в большинстве обвиняемых судят 

по совокупности статей 171 УК РФ и 180 УК РФ.  

Анализируя судебную практику, мной был найден интересный приговор, относительно рассматри-

ваемой проблемы в данной статье:  

Приговор Истринского районного суда (Дело № 265-20): «ФИО5 совершила незаконное использо-

вание чужого товарного знака, совершенное неоднократно, с причинением крупного ущерба, группой лиц 

по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.»  

ФИО5, являясь на основании заключенного трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ администратором 
магазина  «данные изъяты> расположенного в помещении, расположенном по адресу адрес>, арендован-

ном ИП «ФИО2» у ИП «ФИО3», на основании договора аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, 

осуществляла деятельность по розничной торговле одеждой и обувью вступило в преступный сговор с 

неустановленным лицом, которое в свое очередь приобрело в неустановленном следствием месте неуста-

новленное количество контрафактной продукции с незаконно нанесенным на ней товарным знаком. А 

ФИО 5, совместно с неустановленным следствием лицом, совершили неоднократное незаконное исполь-

зование чужого товарного знака, при этом каждый действовал согласно отведенной ему роли во исполне-

ние общего преступного умысла, а именно: продолжали хранить и предлагать к продаже в указанном выше 

магазине вышеуказанную контрафактную продукцию, маркированную товарным знаком.  

Далее, указанную контрафактную продукцию ФИО5, реализуя общий преступный умысел, дей-

ствуя согласно отведенной ей роли, разместила для продажи в торговом помещении магазина данные изъ-

яты, расположенного в помещении по адресу: адрес>, где она, осуществляла свою трудовую деятельность, 

и стала ее реализовывать третьим лицам в нарушение прав правообладателей вышеуказанного товарного 

знака, действуя без ведома компаний и вопреки их интересам, в нарушение части 4 Гражданского кодекса 

РФ, с целью незаконного получения прибыли ФИО5 и неустановленным следствием лицом. 

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, совместно с неустановленным 

следствием лицом, совершили неоднократное незаконное использование чужого товарного знака, при 
этом каждый действовал согласно отведенной ему роли во исполнение общего преступного умысла, а 

именно: продолжали хранить и предлагать к продаже в указанном выше магазине вышеуказанную контра-

фактную продукцию, маркированную товарным знаком. 

                                                           
1 Приговора № 1-839/2019 от 30 декабря 2019 г. по делу № 1-839/2019 
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ФИО 5  признан  виновной  в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 180 УК РФ и 

назначить ей наказание в виде штрафа в размере 200000 (двести тысяч) рублей.1  

То есть ФИО5, вступившее в преступный сговор с неустановленным лицом, для систематичного 

получения прибыли от не зарегистрированной деятельности, с использованием незаконно нанесенного то-

варного знака. Однако в деле не фигурирует ст.171 УК РФ, хотя, по моему мнению, признаки незаконного 

предпринимательства присутствуют.  

Стоит отметить что по данному делу не было судебного разбирательства: «В судебном заседании 

ФИО5 заявила, что она согласна с предъявленным обвинением, поддерживает свое ходатайство о поста-

новлении приговора без проведения судебного разбирательства и это ходатайство ею заявлено добро-

вольно, после консультации с защитником, оно осознает последствия постановления приговора без прове-

дения судебного разбирательства».  

Основываясь на изученной мной судебной практике, а также на основании вышеизложенного, 

можно сделать вывод, что в вопросах об отграничение незаконного предпринимательства, в законодатель-

стве есть пробелы. В вопросах отграничения 180 УК РФ и 171 УК РФ, в случаи судебного разбирательства, 

суд руководствуется постановлением Пленума, однако стоит помнить, что Пленум не является источни-

ком права, его постановления носит рекомендательный характер. Также в ходе анализа выяснилось, что, 
если судебное заседание прошло в особом порядке и обвинительный приговор выносится без судебного 

разбирательства, то есть примеры, где при признаках незаконного предпринимательства с незаконным ис-

пользованием чужих товарных знаков, обвинение выдвинуто только по статье 180 УК РФ, совокупности 

171 УК РФ и 180 УК РФ не возникает. Все это говорит о наличие проблем в вопросе отграничения неза-

конного предпринимательства, а также о присутствие в этом вопросе коллизии уголовно правовых норм, 

а именно конкуренция части и целого.  

Мое мнение, что, основываясь на всем вышесказанном, проанализировав судебную практику, в во-

просах отграничения двух составов, нужно следовать как рекомендует пленум, а именно квалифицировать 

по совокупности эти два преступления, так как несмотря на то, что, ст.171 УК РФ более полно описывает 

преступное деяние, но эти два состава не находятся в отношениях конкуренции в связи с полным несов-

падением их непосредственных объектов. Однако на практике бывает и квалификация по отдельности, 

примеры ранее,  приведенные в этой статье это подтверждают.  
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ГЛОБАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ  

БЕЗОПАСНОСТЬ: АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМАТИКИ И  

ВОЗМОЖНЫЕ УГРОЗЫ 
 

Статья рассматривает эволюцию понятия безопасности от фи-
зической защиты территории к комплексному взгляду на безопасность, 

охватывающему экономические, экологические и социальные аспекты. С 

учетом глобализации и технологического развития, автор подчеркивает 

важность глобальной информационной безопасности, включая защиту 
технологий, данных, и необходимость международных стандартов. Вы-

деляются ключевые угрозы, такие как сложные кибератаки, отсутствие 

единого подхода к безопасности, новые уязвимости от развития техно-

логий, требование глобального сотрудничества и вопросы защиты лич-
ных данных. Автор также отмечает международные инициативы, под-

черкивая их актуальность. 

 

Ключевые слова: эволюция безопасности, глобальная информаци-
онная безопасность, киберугрозы, международные стандарты, техноло-

гическое развитие, глобализация, сотрудничество, защита данных, меж-

дународные инициативы. 

 

История человечества свидетельствует о том, что понятие безопасности уходит корнями в форми-

рование национальных государств. В процессе становления государственных образований в различных 

эпохах, правительства стремились обеспечить внутренний порядок и защиту своих граждан от внешних 

угроз. Эта первоначальная концепция безопасности сосредотачивалась на физической защите территории 

и обеспечении внутреннего спокойствия, как правило, с целью удержания власти тем или иным князем 
или королем. 

С течением времени события в мировой истории привели к изменению восприятия безопасности, 

преодолевая границы отдельных национальных государств. Первая и Вторая мировые войны, холодная 

война и другие глобальные кризисы вынудили международное сообщество пересмотреть свои представ-

ления о безопасности. Понятие безопасности стало более широким, включая аспекты экономической, эко-

логической и социальной безопасности. 

С развитием технологий, глобализации и укреплением связей между странами, транснациональные 

процессы стали ключевым фактором, воздействующим на безопасность. Угрозы, такие как терроризм, ки-

бератаки и распространение пандемий, подчеркивают необходимость пересмотра традиционных подходов 

к безопасности и перехода к более глобальному взгляду на этот вопрос. 

Как пишет Ющенко В.А.: «Глобализация сделала информацию ключевым двигателем развития и 

одновременно ахиллесовой пятой современного государства. Роль информации в жизнедеятельности со-

временного общества постоянно возрастает — это объективный процесс, начавшийся задолго до появле-

ния информационного пространства. Однако беспрецедентные успехи в науке и технике привели к тому, 

что информация превратилась в новый источник проблем». [2, c. 55 – 61] 

С каждым днем наше общество становится все более пронизанным информацией, превращаясь в 

глобальную систему, в которой обмен данных становится неотъемлемой частью нашей повседневной 

жизни. Однако, с увеличением объемов передаваемой информации возрастает и уровень угроз, связанных 
с ее использованием, распространением, а также доступ к ней. В этом контексте вопрос глобальной ин-

формационной безопасности выходит на первый план, представляя собой существенное испытание для 

современного мира. 

Понятие «глобальной информационной безопасности» охватывает не только защиту информацион-

ных технологий и данных, но также требует разработки международных стандартов и соглашений для 
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эффективного противостояния угрозам. Вопрос заключается в том, насколько реальна возможность созда-

ния глобальной системы, способной гарантировать безопасность в условиях постоянной эволюции техно-

логий и изменяющейся природы киберугроз. 

Такие международные события, например, как принятие Генеральной Ассамблеей ООН россий-

ского проекта резолюции по противодействию информационной преступности [4] свидетельствуют о вы-

сокой значимости вопросов глобальной информационной безопасности в международной повестке. 

Вот, например, что пишут Зиновьева Е.С., Булва В.И. по поводу позиции Европейского Союза по 

вопросу об информационной безопасности: «Согласно Стратегии ЕС в области данных (февраль 2020 г.), 

Брюссель рассматривает цифровое развитие как сравнительное конкурентное преимущество и фактор 

укрепления позиций на международной арене. При этом, помимо экономического потенциала цифровых 

технологий, в стратегии также отмечается значимость новых угроз безопасности, обусловленных разви-

тием ИКТ». [3, c. 40 – 49] 

Современный мир стал свидетелем внушительного роста объемов информации и их доступности, 

что привело к трансформации общества в цифровое пространство. Однако, вместе с этим прогрессом воз-

росли и угрозы, стоящие перед глобальной информационной безопасностью.  

Концепция конвенции международной информационной безопасности выделяет следующие виды 
угроз: 

- использование государствами информационно-коммуникационных технологий для подрыва суве-

ренитета, нарушения территориальной целостности, вмешательства во внутренние дела и осуществления 

действий, препятствующих поддержанию международного мира и безопасности; 

- проведение компьютерных атак на информационные ресурсы, включая критическую информаци-

онную инфраструктуру; 

- монополизация рынка информационно-коммуникационных технологий для увеличения цифро-

вого неравенства;  

- выдвижение необоснованных обвинений в совершении противоправных деяний с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

- использование информационных ресурсов без согласования с компетентными органами других 

государств; 

- размещение в открытом доступе инструментов проведения компьютерных атак и координация со-

ответствующих действий;  

- использование информационно-коммуникационных технологий в ущерб основным правам и сво-

бодам человека; 

- включение в технологии недекларируемых возможностей и скрытие производителями информа-
ции об уязвимостях; 

- использование государствами своей информационной инфраструктуры для международно-проти-

воправных деяний; 

- распространение информации, наносящей вред общественно-политическим, социально-экономи-

ческим, духовным и культурным интересам; 

- невозможность точной идентификации источника компьютерных атак, обусловленная технологи-

ческими особенностями и отсутствием механизмов деанонимизации информационного пространства. [5] 

Как указано п. 53 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: «Стремление 

транснациональных корпораций закрепить свое монопольное положение в сети «Интернет» и контроли-

ровать все информационные ресурсы сопровождается введением такими корпорациями (при отсутствии 

законных оснований и вопреки нормам международного права) цензуры и блокировкой альтернативных 

интернет-платформ. По политическим причинам пользователям сети «Интернет» навязывается искажен-

ный взгляд на исторические факты, а также на события, происходящие в Российской Федерации и в мире». 

[1] 

Эволюция понятия безопасности отражает не только изменения в восприятии внутренних и внеш-

них угроз национальных государств, но и широкий переход к глобальному взгляду на безопасность в усло-

виях современной глобализации и технологического развития. Важность глобальной информационной 
безопасности является очень высокой, подчеркивая необходимость защиты не только технологий и дан-

ных, но и разработки международных стандартов для эффективного противостояния угрозам. Существуют 

ключевые угрозы международной информационной безопасности, такие как сложные кибератаки, про-

блемы глобального сотрудничества, вопросы защиты личных данных. Следует подчеркнуть актуальность 

международных инициатив в области информационной безопасности на современной мировой арене. 
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П.В. Домрачев 

 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНСТИТУТА КРУПНЫХ  

СДЕЛОК В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 
  

В статье рассматриваются вопросы существования и регулиро-

вания крупных сделок, а также иных экстраординарных сделок корпора-

ций в законодательстве зарубежных стран. 
 

Ключевые слова: крупные сделки, сделки с заинтересованностью, 

экстраординарные сделки, законодательство зарубежных стран, ино-
странные корпорации. 

 

На общем европейском уровне литература по корпоративному праву привлекает внимание к не-

скольким экстраординарным транзакциям, различая «сделки с активами» и «сделки с акциями». Первые 

касаются в основном компании и ее активов (т. е. компания продает часть своего актива другой компании); 

последние в основном держатели акций (то есть: акционер покупает часть акций у другого продающего 

держателя акций). На самом деле, хотя такое различие важно, его не следует переоценивать. Операции 

часто заключаются в обмене активами и акциями (например, слияние и разделение); сделки с акциями 

могут повлиять на компанию, и, с другой стороны, сделки с активами могут потребовать участия акцио-

неров. [1] 

В законодательстве англо-саксонских правовых семей или семей общего права, как например Ан-

глии и США, существует понятие «необычные сделки». Это понятие включает в себя не только крупные 

сделки, но и сделки с заинтересованностью и прежде всего это сделки, которые требуют особый порядок 

одобрения. Бурлаков С.А. приходит к выводу, что нормы о таких необычных и крупных сделках появились 

в зарубежном законодательстве прежде всего в Англии и США. [2] 

Основные принципы и стандарты корпоративного права Великобритании сформированы в текстах 

судебных прецедентов. [3] [4] [5] Одновременное единство детализированности и диспозитивности бри-

танских правовых актов позволяет заметить развитость корпоративного права и института необычных или 
экстраординарных сделок. В Англии корпоративные отношения регулируются Законом о компаниях 2006 

года (Companies Act 2006), который является основным источником законодательства Великобритании о 

компаниях. В статье 190 вышеназванного закона описываются сделки, при которых требуется одобрения 

членов организации. К примеру это сделки, где приобретается существенный неденежный актив или у 

директора компании имеется заинтересованность в этих сделках. [6] В 175 статье Закона о компаниях 2006 

у директора компании существует обязанность избегать конфликта интересов и таких ситуаций в которых 

он имеет или может иметь прямой или косвенный интерес, который противоречит или, возможно, может 

противоречить интересам компании. [7] 

Многие законодательные процедуры похожи в странах с прецедентным правом. Порядок одобрения 

крупных сделок и сделок с заинтересованностью не является исключением. Такой набор правовых прин-

ципов как право справедливости содержит положение о том, что доверитель вправе одобрять деятельность 

своего фидуциара. Благодаря чему, даже если в сделках имеется конфликт интересов, доверитель вправе 

признать такие сделки действительными и правомерными. Данное суждение означает, что такие экстраор-

динарные сделки, как крупные сделки и сделки с заинтересованностью считаются действительными, если 

они получают одобрение участников юридического лица.  

Корпоративное законодательство Великобритании предоставляет руководителям организаций 

право «исцелять» крупные сделки и сделки с заинтересованностью посредством их личного одобрения. 
Стоит отметить, что директор компании обязан перед советом директоров обличить потенциальный кон-

фликт интересов с корпорацией (к примеру, директор собирается заключить с контрагентом сделку, кото-

рую могла бы выгодно заключить сама корпорация). При условии выполнения вышеописанных правил и 

одобрении совета директоров, сделка считается действительной и не требует согласия остальных участни-

ков общества.  

                                                           
 © П.В. Домрачев, 2023. 
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Стоит отметить, что в США в каждом штате существуют свои законы и они могут значительным 

образом отличаться друг от друга. Однако стоит выделить Закон о модельной бизнес-корпорации (Model 

Business Corporation Act) в редакции от 2016 года, который является типовым законом, подготовленным 

Комитетом по корпоративному праву Секции коммерческого права Американской ассоциации юристов. В 

2002 году за ним последовали 24 государства. [8] MBCA оказал влияние на формирование стандартов кор-

поративного права США. Положения о крупных сделках урегулированы параграфом 12 «Распоряжение 

активами» (Disposition of Assets). В официальном комментарии к Закону о модельной бизнес-корпорации 

в разделе 12.02 (а) говорится, что требуется одобрение акционеров на продажу, аренду, обмен или иное 

отчуждение активов корпорацией, в результате чего корпорация останется без значительной продолжаю-

щейся коммерческой деятельности. Как уже было отмечено, законодательство штатов довольно различное 

и вопросом регулирования крупных сделок занимаются самостоятельное, ведь несмотря на хорошую и 

детальную проработанность MBCA, он носит лишь рекомендательный характер. В конкретном случае 

США подход к рекомендательному характеру MBCA представляется логичным и правильным, поскольку 

штаты имеют значительную степень суверенитета во внутренних делах. 

Что же касается Германии, то доктор Ханс-Йоахим-Шрамм отмечает, что в Законе Германии об 

акционерных обществах отсутствуют какие-либо статьи, посвященные крупным сделкам, сделкам с заин-
тересованностью или же сделкам с конфликтом интересов. [9] 

Добровольский В.И. сделал вывод, что отсутствие в законодательстве Германии понятия «крупные 

сделки» свидетельствует о высокой степени доверия к исполнительным органам акционерного общества, 

а также, что действует презумпция разумности и добросовестности по отношению к обществу. [10] 

Законодательство Германии, регулируя вопросы о крупных сделках и сделках с заинтересованно-

стью, является диспозитивным, поскольку решение данных вопросов становиться усмотрением самой ор-

ганизации. По этому поводу, Законом об акционерных обществах Германии ввело такую норму как «обя-

зательство по передаче всех корпоративных активов». 

Полная передача всех активов корпорации в обязательном порядке должна согласовываться с об-

щим собранием акционеров. Уставом может быть предусмотрена только более высокая доля участия ак-

ционеров общества в голосовании (кворум). [11] Необходимо число голосов на одобрение крупной сделки 

акционерного общества может увеличиться до квалифицированного большинства акционеров, а именно – 

¾ голосов. Аналогичным образом, как в России, так и в Германии регулируются последствия неодобрения 

крупной сделки, а именно признание такой сделки недействительной. Однако, если неодобренная сделка 

будет одобрена соответствующим образом в будущем, она может считаться действительной. 

Диспозитивность немецкого законодательства в регулировании вопросов крупных сделок, наделяет 

корпорации свободой в управлении самого общества, а именно самостоятельное определение объема пол-
номочий директора организации и определенного перечня сделок, которые должны быть одобрены. [12] 

Немецкое законодательство регулирует сделки с заинтересованностью следующим образом: во-

первых, директор общества не вправе заключать сделку от имени общества с самим собой, во-вторых, при 

сговоре сторон сделки, влекущей причинение убытков обществу, сделка является недействительной (ст. 

134, 138 ГГУ). В некоторых случаях применяются правила о злоупотреблении директором своих полно-

мочий, которые также ведут к недействительности сделки. Следует выделить еще и требования общества, 

направленные против той стороны сделки, которая получила наибольшую выгоду или же против мажори-

тарного акционера, о полном возмещении убытков, а также определенной компенсации (ст. 302, 303, 311, 

317 Закона Германии «Об акционерных обществах»). Если же директор организации или коллегиальный 

орган, осуществляющий управленческие функции, действуют не в интересах общества, то против них 

можно дополнительно подать иски. 

  В регулировании сделок с заинтересованностью во Франции, следует выделить определение такой 

сделки, поскольку она считается сделкой, заключенной между директором и самой организацией. Фран-

цузское законодательство подразделяется сделки с заинтересованностью на три вида: 1) запрещенные 

сделки; 2) сделки, возможность заключения которых зависит от одобрения общества; 3) свободные сделки. 

Следует отметить, что при одобрении сделок с заинтересованностью, сама процедура одобрения является 

двухуровневой и происходит на первом этапе при одобрении советом директоров (наблюдательного со-
вета) и на втором этапе общим собранием акционеров. Здесь же выделяются сделки и объединяются с 

крупными сделками, которые требуют одобрения, если они заключены между членом правления или со-

вета директоров при выходе сделки за рамки обычной хозяйственной деятельности, а также, если плани-

руемая сделка заключается между организацией и акционером, который является владельцем 10% акций 

самого общества. Одобрение сделки требуется, если один из членов коллегиального органа является вла-

дельцем организации-контрагента или же занимает определенную должность в ней и несет персональную 

ответственность. [13] 

https://en.wikipedia.org/wiki/Model_act
https://en.wikipedia.org/wiki/American_Bar_Association
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_corporate_law
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_corporate_law
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Как уже было отмечено ранее, во французском законодательстве существует свободные сделки, ко-

торые хоть и являются сделками с заинтересованностью, но при этом не выходят за рамки обычной хозяй-

ственной деятельности. [14] Для их совершения требуется лишь уведомление председателя совета дирек-

торов, а не полная процедура одобрения. 

Логичным выводом здесь является и то, что акционер, заинтересованный в сделке, не может участ-

вовать в голосовании по одобрению такой сделки. Оспаривать сделку с заинтересованностью могут как 

акционеры, так и члены правления, однако при этом им необходимо доказывать то, что-то такая сделка 

повлекла неблагоприятные последствия для общества. 

Срок исковой давности для оспаривания сделки с заинтересованностью составляет три года и ис-

числяется с момента заключения такой сделки или же, когда о такой сделке стало известно. Решение о 

недействительности сделки может быть вынесено на общем собрании акционеров. 

Польское законодательство регулирует институт крупных сделок посредством законодательного за-

крепления определенных норм в Кодеке коммерческих предприятий. В данном нормативно-правовом акте 

закреплены различные предметы крупных сделок, а именно: 1) приобретение или отчуждение доли иму-

щества или самого имущества; 2) покупка основных средств производства; 3) принятие обязательства или 

отчуждение права на сумму, которая превышает уставных капитал общества в два раза; 4) отчуждение или 
аренда предприятия, или же его части; 5) сделки, которые самостоятельно и на усмотрение общества опре-

делены в его уставе. 

Обязательная необходимость одобрения собрания акционеров при приобретении или отчуждении 

недвижимости, а также основных средств общества может быть изменена уставом общества (п. 4. ст. 

228 Кодекса коммерческих предприятий). При этом существуют императивные нормы, которые не могут 

быть изменены уставом организации. К ним относятся сделки, предметом которых является имущество, 

балансовая стоимость которого составляет более 25% от уставного капитала общества или превышает его 

более чем в два раза. Хотя и действует эта норма лишь в течение двух лет с момента регистрации органи-

зации. [15] 

В общем случае для одобрения крупной сделки требуется 50% голосов общего собрания акционе-

ров, если происходит отчуждение общества, то кворум составляет 2/3 от количества голосующих акций 

организации.  

Заключение крупной сделки без соответствующей процедуры одобрения по законодательству 

Польши является недействительной. Как и в других странах, польское законодательство включает в себя 

конструкцию признания крупной сделки действительной при её последующем одобрении акционерами. 

Таким образом, в зарубежном законодательстве как англо-саксонских, так и романо-германских 

правовых семьях, достаточно конкретно прописаны условия принятия и одобрения решений по крупным 
сделкам и сделкам с заинтересованностью, поскольку часто эти два института рассматривают совместно. 
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Т.С. Орлова  

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАСЛЕДСТВЕННОЙ  

ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 

В статье рассматривается такая проблема наследственных 

прав несовершеннолетних как отсутствие самостоятельности в осу-

ществлении своих прав. Несмотря на то, что права несовершеннолет-
него гражданина практически не отличаются от прав совершеннолет-

него, несамостоятельность ребенка порождает за собой злоупотребле-

ние этими правами попечителями и опекунами.  
 

Ключевые слова: наследственное право, дееспособность несовер-

шеннолетнего, злоупотребление правами. 

 

С наследственным правом, сталкивается каждый человек. На протяжении своей жизни человек со-

вершает ряд юридических сделок, в ходе которых он либо теряет, либо приобретает имущество. Понима-

ние того, что все заработанное и накопленное за всю жизнь перейдет близким родственникам и потомкам, 

а не государству, стимулирует человека эффективно использовать свои ресурсы в труде, что в итоге при-

водит к развитию наследственных отношений. Итак, наследственное право появляется в жизни человека с 

момента смерти близкого. 

Следует отметить, что несовершеннолетний в наследственных делах остаётся таким же равноправ-
ным участником, как и взрослый человек – ребенок имеет право наследовать по всем основаниям, будь это 

наследование по закону и завещанию, или же по праву представления. Согласно статье 1149 ГК РФ дети 

входят в категорию «обязательных наследников». Но несмотря на это, несовершеннолетний не может 

вступать в некоторые правоотношения в силу своего возраста. 

 Наследственно правовая правоспособность входят в семейном и гражданском законодательстве на 

предмет научных дискуссий. Среди проблемных и дискуссионных вопросов наследственных прав ребенка 

является вопрос о возможности ребенка самостоятельно составлять завещания; с одной стороны, даже до-

стигший 14 лет несовершеннолетний не вправе самостоятельно распоряжаться своим имуществом без со-

гласия своих законных представителей (ст. 26 ГК РФ) участие в таком процессе законного представителя 

нарушает тайну завещания (ст. 1123 ГК РФ [3])). 

Ученые, которые «ратуют» за запрет детской самостоятельности в завещательном праве, исходят из 

того, что несовершеннолетний может бездумно распорядиться своим наследством, лишив своих родителей 

части или своего имущества [8, с. 195]. 

Однако эта точка зрения не выдерживает критики поскольку в п. 2 ст. 1 ГК РФ установлен принцип 

реализации своих гражданских прав «своей волей и в своем интересе». При этом, если исходить из того, 

что в спорных ситуациях родители при реализации своих родительских прав, как и суд обязаны в первую 

очередь руководствоваться интересами ребенка (ч. 1 ст. 65 СК РФ [5])). 
Следует отметить, что с 14 лет ребенок может быть привлечен к уголовной ответственности, а рас-

порядиться своим имуществом на случай смерти самостоятельно права не имеет. Подобное положение 

вряд ли отвечает принципам разумности и справедливости. Имущественные права ребенка завещанием 

нарушены быть не могут, поскольку имущество переходит наследникам после смерти ребенка. 

Также несовершеннолетний гражданин имеет право принять наследство и распоряжаться некото-

рыми наследственными правами, например ребенок имеет право подать заявление о принятии наследства 

и собирать сведения о наследстве. Согласно действующему законодательству, несовершеннолетний 

наследник несет долговые обязательства наравне со своими совершеннолетними сонаследниками.  

В юридической практике начали часто появляться случаи, когда родственники скрывают от нота-

риуса факт наличия других наследников. В подобном случае органы опеки всеми силами пытаются защи-
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тить несовершеннолетнего. К сожалению, исходя из Апелляционного определения Свердловского област-

ного суда от 19.05.2017 по делу № 33–8541/2017 суд не принимает доводы о том, что один из наследников 

скрыл информацию о ещё одном наследнике у нотариуса. Это связано с тем, что Гражданский кодекс РФ 

не возлагает на наследника такой обязанности. 

Следует согласиться с такими учеными, как А.А. Гончаров, О.В. Кутузов, Ю.Г. что во многих се-

мьях нередки и случаи семейного насилия, которое так и остается безнаказанным и, как следствие, отсут-

ствие контакта вплоть до неприязненных отношений между ребенком и родителями, а также случаи тяже-

лых заболеваний детей, обладающих имуществом [8, с. 202]. 

В качестве аргумента в пользу допустимости самостоятельности составления завещания ребенком, 

достигшим 14 лет можно привести и то, что семейное насилие –нередкое явление. В случае смерти ребенка 

родители, проявлявшие такое насилие, о котором может быть никому не известно, нередко становятся 

наследниками этого ребенка, поскольку он самостоятельно не вправе лишить их наследства путем состав-

ления завещания. Кроме того, следует учитывать и то, что ст. 13 СК РФ закрепляет за несовершеннолетним 

такого возраста право заключения брака после получения решения муниципалитета о снижении брачного 

возраста (ст. 13 СК РФ[3]). 

Есть даже случаи, когда попечитель халатно относится к своим обязанностям, тем самым ставя под 
угрозу права несовершеннолетнего, в пример можно привести Решение Советского районного суда города 

Липецка по делу № 2–4385/13. Все наследство перешло к супруге погибшего, в ходе выяснения дела вы-

яснилось, что у наследодателя имелись несовершеннолетние дети. Суду не было представлено доказа-

тельств того, что попечитель в указанный период имела уважительные причины пропуска ею, как закон-

ного представителя наследников, срока для вступления в наследство 

Таким образом, по нашему мнению, право на самостоятельное составление завещания без получе-

ния предварительного согласия законных представителей необходимо закрепить за ребенком от 14 лет в 

ч. 2 ст. 26 ГК РФ[5]. 

При этом следует исключить из ст. 1118 ГК РФ положение пункта 2, согласно которому распоря-

диться своим имуществом на случай смерти вправе лишь полностью дееспособный человек. Российский 

законодатель недвусмысленно определяет, что наследование в силу права представления не распростра-

няется на потомков наследника, умершего до того, как открылось наследство или в один момент с насле-

додателем, не имевшим права на наследование согласно с п. 1 ст. 1117 ГК РФ, то есть потомки недостой-

ного наследника. Как справедливо отмечает в своем исследовании А.Ю. Касаткина в данной ситуации 

складывается ситуация, когда дети «отвечают» за действия своих родителей, что представляется неспра-

ведливым. Между тем принцип справедливости законодательно закреплен в п. 2 ст. 6 ГК РФ[7]. 

По нашему мнению, в рассматриваемой ситуации гражданское законодательство неоправданно 
жестким образом отстраняет несовершеннолетних от наследования. 

Совершенно иначе решен этот вопрос в некоторых демократических зарубежных государствах. Так, 

французский законодатель в ст. 729-1 ГК Франции 1804 года, которая была введена Законом № 2001-1135 

от 3 декабря 2001 г., гласит, что ребенок недостойного наследника наследует по праву представления. А в 

ст. 755 этого же кодифицированного французского закона установлено, что наследование по праву пред-

ставления допускается в пользу детей и других родственников по нисходящей линии недостойного наслед-

ника, даже если последний был жив к моменту открытия наследства.  

В связи со сказанным абзац 2 ст. 1167 ГК РФ следует отредактировать следующим образом: после 

слов «о рассмотрении в суде дела…» указать «связанное с осуществлением наследственных прав ребенка 

судом» и далее после слов «орган опеки и попечительства…» дополнить словами «уполномоченного по 

правам ребенка в соответствующем субъекте РФ».  

В настоящее время могут возникать проблемы с принятием наследства несовершеннолетним ввиду 

пропуска шестимесячного срока на его принятие ввиду того, что ребенок не в состоянии знать правовых 

тонкостей юридической стороны вступления в наследство с целью его получения. 

В этой связи полагаем, что необходимо на законодательном уровне установить, что несовершенно-

летний возраст относится к числу уважительных причин пропуска срока, в течение которого наследство 

должно быть принято. 
Следует отметить, что зачастую указанная проблема приводит к тому, что ребенок лишается своего 

субъективного права на самостоятельное принятие наследственной массы, а лица, являющиеся его закон-

ными представителями при этом проявляют умышленную недобросовестность в реализации осуществле-

ния несовершеннолетним того или иного наследственного правомочия, нарушая права ребенка, уклоняясь 

от, по-сути, своей обязанности по совершению необходимых действий в рамках процедуры принятия 

наследства. 

Решение этой проблемы видится, на наш взгляд, в дополнении ст. 1155 ГК РФ частью 4 следующего 
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содержания: «При рассмотрении вопроса о восстановлении срока для принятия наследства несовершен-

нолетие наследника признается судом уважительной причиной пропуска срока для принятия наследства». 

Данное предложение позволит исключить ситуации, когда ребенок в силу недостаточности жизненного 

опыта, социальной зрелости и знаний лишается права на самостоятельное обращение в судебный орган за 

защитой и признанием своих наследственных прав, а лица, являющиеся его законными представителями, 

далеко не во всех случаях проявляют своевременную заботу о своих подопечных, или вообще игнорируют 

вопрос сообщения нотариусу сведений о наследственных правах несовершеннолетних детей. В подобных 

ситуациях установленный законодателем шестимесячный срок для принятия наследства должен быть вос-

становлен. Иное противоречит основным принципам права, в частности принципу справедливости. 

В научной литературе также активно обсуждается проблема несправедливого законодательного 

определения размера доли, причитающейся ребенку, наследующего по закону, который уравнивает его в 

наследственных правах с правами пережившего супруга.  

Кроме того, как правильно отмечает О.М. Оглоблина переживший супруг становится собственни-

ком супружеской доли, он наследует наравне с иными родственниками по происхождению в качестве 

наследника, входящего в первую очередь и его субъективное право на наследственную долю идентично 

праву ребенка умершего родителя [8, с. 223].  
По нашему мнению, в такой ситуации в какой-то степени ущемляются наследственные права ре-

бенка при наследовании по закону, поскольку указанное наследственное право пережившего супруга, при-

влекаемого в качестве наследника первой очереди не зависит от времени состояния в браке с умершим 

супругом, который может заключить, по сути фиктивный, мошеннический брак с умирающим (например, 

ввиду тяжелой неизлечимой болезни) человеком, целью которого является получение наследства в бли-

жайшем будущем. 

По нашему мнению, стоит согласиться с мнением, что нахождении в правовом состоянии брака 

менее десятилетнего срока при обычных обстоятельствах не позволяет назвать брачный союз продолжи-

тельным.  

В связи со сказанным предлагаем в ст. 1142 ГК РФ установить, например, для супруга, который 

пережил свою «вторую половину» право призваться к наследованию по закону первой очереди лишь в 

случае пребывания в браке не менее 10 лет. Во всех других случаях переживший супруг привлекается к 

наследованию в качестве наследника 6 очереди (соответственно дополнению в этой части подлежит абзац 

четвертый п. 2 ст. 1145 ГК РФ).  

Следует поставить под сомнение и справедливость нормативного предписания касательно размера, 

которому должна соответствовать обязательная доля ребенка и других иждивенцев. Так, по смыслу ст. 

1149 ГК РФ, несовершеннолетние дети, как и другие иждивенцы, включая пережившего супруга, а также 
иных лиц, которые не являются родственниками, вправе претендовать на обязательную долю. Ее размер 

не может быть меньше половины доли, причитавшейся бы такому наследнику в случае наследования им 

по закону. 

По нашему мнению, размер обязательной доли других лиц должен быть меньше такой же доли ре-

бенка и составлять не менее ¼ доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. 

Обязательная доля ребенка не может быть меньше 2/3 от доли, установленной при наследовании по закону. 

Считаем, что такое правило в большей степени соответствует интересам ребенка и должно быть норма-

тивно закреплено в ч. 1 ст. 1149 ГК РФ. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ НАСЛЕДСТВЕННЫХ 

ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И НЕДЕЕСПОСОБНЫХ  

ГРАЖДАН 
 

Исследуются вопросы, связанные с защитой прав несовершенно-
летних и недееспособных наследников. Показано, что многие положения 

наследственного законодательства учитывают интересы несовершен-

нолетних и недееспособных наследников. Отмечается, что судебная 

практика выработала однозначную позицию, поддержанную Верховным 
Судом РФ, относительно восстановления срока на принятие наследства, 

пропущенного законным представителем несовершеннолетнего наслед-

ника, но отсутствует единая практика по вопросу о восстановлении 

срока на принятие наследства, пропущенного опекуном недееспособного 
наследника. Сделаны выводы о необходимости совершенствования неко-

торых положений наследственного законодательства. 

 

Ключевые слова: защита; наследство; несовершеннолетний 
наследник; недееспособный наследник; законный представитель; опекун; 

принятие наследства; отказ от наследства; орган опеки и попечитель-

ства. 
 

Действующее наследственное законодательство много внимания уделяет несовершеннолетним 
детям, которые могут быть не только возможными, но и реальными наследниками независимо от своего 
возраста.  

Закон обеспечивает интересы ещё не родившихся детей. Так, завещатель может завещать своё 
имущество ещё не родившимся детям, внукам и другим родственникам. Завещатель не может лишить 
детей, являющихся его возможными наследниками по закону, наследства. Они в любом случае будут 
иметь право на обязательную долю. Дети независимо от возраста признаются возможными наследниками 
по закону первой очереди (ст. 1142 ГК РФ). 

 Если ребёнок родился в течение 300 дней после смерти мужа матери, его отцом считается муж 
матери, ребёнок признаётся его наследником по закону и наследует наряду с другими наследниками. В 
случае рождения ребёнка в течение 300 дней после прекращения брака или признания брака 
недействительным его отцом также признаётся муж матери, если не доказано иное (п. 2 ст. 48 СК РФ).  

Даже если между родителями и ребёнком нет биологической связи, но супруги при регистрации 
рождения ребёнка записаны его отцом и матерью, они, как и их родственники, являются возможными 
наследниками друг друга. При рождении ребёнка вне брака для защиты прав и законных интересов ребёнка 
закон устанавливает возможность признания отцовства фактическим отцом, установление отцовства в 
судебном порядке и установление факта признания отцовства в случае смерти фактического отца (ст. 49, 
50 СК РФ).  

Ребёнок в этих случаях становится возможным наследником не только своей матери, но и отца, как 
и других родственников по линии матери и отца. Представляется, что отнесение отчима, мачехи, пасынка, 
падчерицы к наследникам седьмой очереди не соответствует принципу социальной справедливости. 

В большинстве случаев отчим, мачеха заменяют детям родного родителя, поэтому целесообразно 
отнести их к наследникам третьей очереди, сдвинув последующие очереди. При усыновлении ребёнка он 
утрачивает наследственную правоспособность в отношении своих родителей и других родственников, но 
приобретает её в отношении усыновителей и их родственников.  

Однако если ребёнок усыновляется в результате смерти родителей, не успев принять наследство, то 
его право наследования не прекращается, помощь в принятии наследства и получении свидетельства о 
праве на наследство ребёнку может оказать усыновитель как его законный представитель. В случае 
усыновления ребёнка одним лицом по желанию матери, если усыновитель мужчина или по желанию отца, 
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если усыновитель женщина, могут сохраняться личные неимущественные и имущественные права и 
обязанности между ребёнком и родителем (п. 2 ст. 137 СК РФ).  

При этом ребёнок сохраняет наследственную правоспособность по отношению к родным бабушке 
или дедушке и к другим родственникам по линии умершего родителя и приобретает её в отношении 
усыновленных и их родственников. К сожалению, бывают случаи оставления ребёнка матерью в 
медицинском учреждении, где родился ребёнок. Такой ребёнок не приобретает наследственной 
правоспособности вообще, потому что он не знает своих родственников. Если кто-то из родственников 
матери ребёнка завещал ему имущество, то в случае смерти такого завещателя право ребёнка на 
наследование не сможет быть осуществлено по причине отсутствия информации об этом у руководителя 
медицинского учреждения и органов опеки и попечительства. 

Такая же ситуация возникает, если ребёнок подкинут. Недееспособные и ограниченно 
дееспособные граждане, как и другие лица, являются возможными наследниками и предполагаемыми 
наследодателями по отношению к своему кругу родственников. Недееспособные граждане являются 
нетрудоспособными, и если они находились на иждивении завещателя, то завещатель не может лишить их 
возможности наследовать после себя. Если они были лишены возможности наследовать после смерти 
завещателя, то призываются к наследованию в любом случае как необходимые наследники.  

Поэтому предлагается дополнить п. 2 ст. 1148 ГК РФ абз. 2, указав, что недееспособные, которые 
не входят в круг наследников по закону, наследуют после смерти опекуна [1]. С таким мнением нельзя 
согласиться по следующим основаниям.  

Во-первых, недееспособные граждане являются нетрудоспособными и получают пенсию.  
Во-вторых, у них могут быть родственники, которые обязаны их содержать и которые являются их 

возможными наследодателями и предполагаемыми наследниками.  
В-третьих, если закрепить в законе предлагаемое правило, то это может стать препятствием для 

поиска А. Е. Казанцева опекунов недееспособным, потому что гражданам, имеющим своих близких 
родственников, едва ли захочется лишать их части наследства, так как наследником будет признаваться 
недееспособный подопечный.  

В-четвёртых, не всегда предоставляемых средств достаточно для содержания детей, передаваемых 
под опеку и в приёмные семьи. Рассуждая логически, надо было бы признавать возможными наследниками 
несовершеннолетних подопечных и приёмных детей. 

В вышеуказанных случаях права несовершеннолетнего ребёнка и недееспособного гражданина как 
возможных наследников, не ущемляются, чего нельзя сказать относительно их прав как возможных 
наследников по праву представления. Согласно п. 3 ст. 1146 ГК РФ не наследуют по праву представления 
потомки наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем и 
который не имел бы права наследовать в соответствии с п. 1 ст. 1117 настоящего Кодекса. Такое правило 
не соответствует ст. 35, 47, 48, 49 Конституции Российской Федерации, потому что каждый несёт 
ответственность, если суд установит его вину в совершении им противоправного деяния.  

Лишение наследственной правоспособности возможных наследников по праву представления за 
деяния своего предка является своего рода наказанием, причём без вины и противоправности поведения. 
Как противоречащее Конституции РФ названное положение п. 3 ст. 1146 ГК РФ не должно применятся. 
Конечно, такое явно не конституционное положение необходимо убрать из действующего 
законодательства России. Тот факт, что такие правила присущи гражданскому законодательству ряда 
бывших союзных республик, не может служить доказательством их сохранения в законодательстве России 
[2].  

Приемлемым является положение ст. 660 ГК Квебека, согласно которому представление есть 
предоставленная законом привилегия, в соответствии с которой родственник призывается к наследованию 
того имущества, которое должен был получить его восходящий, наименее удаленный от наследодателя 
родственник, но, будучи недостойным, умерев ранее наследодателя или одновременно с ним, не может его 
получить сам [3]. ГК РФ защищает интересы несовершеннолетних детей при принятии и отказе от 
принятия наследства.  

От имени несовершеннолетнего, не достигшего 14 лет, наследство принимает его законный 
представитель. Ребёнок от 6 до 14 лет не может самостоятельно принять наследство, несмотря на то, что 
такая сделка направлена к его выгоде, поскольку при этом необходимо обращаться к нотариусу, а в случае 
когда в состав наследства входит недвижимое имущество – и в регистрационный орган. Если ребёнок 
зачат, но ещё не родился, то от его имени наследство может быть принято законным представителем после 
его рождения живым.  

В случае пропуска срока на принятие наследства по причине рождения ребёнка за его пределами 
этот срок восстанавливается автоматически. Однако в ГК РФ не содержится указания, на какое время этот 
срок восстанавливается. Поскольку законные представители будущего ребёнка знали об открытии 
наследства, то срок на принятие наследства от имени такого ребёнка должен составлять не более трех 
месяцев со дня рождения ребёнка, что целесообразно закрепить в ст. 1154 ГК РФ. Если родители 
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новорожденного ребёнка не достигли 16 лет и ребёнок родился вне брака, то от имени новорожденного 
ребёнка наследство принимает опекун, назначенный новорожденному ребёнку.  

Поскольку случаи пропуска срока на принятие наследства несовершеннолетними детьми по 
обстоятельствам, связанным с законными представителями, встречаются в судебной практике, то по этому 
вопросу судами выработана однозначная практика. Так, в обобщении судебной практики Верховного Суда 
РФ сказано, что ненадлежащее исполнение законным представителем возложенной на него законом 
обязанности действовать в интересах несовершеннолетнего ребёнка не должно отрицательно сказываться 
на правах и интересах этого ребёнка как наследника, не обладавшего на момент открытия наследства 
дееспособностью в полном объёме [4]. Например, установив, что учреждение, в котором находился 
недееспособный наследник, пропустило срок на принятие наследства без уважительной причины, суд 
отказал в восстановлении срока для принятия наследства [5].  

Полагаю, что права недееспособного наследника, опекун которого пропустил срок для принятия 
наследства, должны защищаться в любом случае, как и права несовершеннолетнего наследника, 
независимо от причины, по которой был пропущен срок его опекуном. Например, в обобщении судебной 
практики Нижегородского областного суда содержится общее разъяснение относительно уважительных 
причин пропуска срока для принятие наследства законными представителями несовершеннолетних и 
недееспособных наследников.  

 Ненадлежащее исполнение законными представителями возложенных на них законодательством 
функций не должно отрицательно сказываться на правах и интересах наследников, не обладающих 
дееспособностью в полном объёме [6]. Законный представитель несовершеннолетнего, недееспособного и 
ограниченно дееспособного наследника может отказаться от наследства или дать согласие на такой отказ. 
Отказ от наследства может иметь место, если в составе наследства больше долгов, чем активов.  

Поскольку сделать это непросто, то законные представители редко отказываются от наследства [7]. 
При разделе наследства доли указанных наследников такие же, как и других наследников этой же очереди. 
Согласно ст. 1166 ГК РФ при наличии зачатого, но ещё не родившегося наследника раздел наследства 
может быть осуществлен только после рождения такого наследника. При наличии среди наследников 
несовершеннолетних, недееспособных или ограниченно дееспособных граждан раздел наследства 
осуществляется с соблюдением правил ст. 37 настоящего Кодекса.  

В целях охраны законных интересов указанных наследников о составлении соглашения о разделе 
наследства (ст. 1165) и о рассмотрении в суде дела о разделе наследства должен быть уведомлен орган 
опеки и попечительства (ст. 1167 ГК РФ). Как отмечается в литературе, несовершенство ст. 1167 ГК РФ 
проявляется в том, что закон не устанавливает круг лиц, на которых лежит обязанность по привлечению к 
разделу наследства опекунов и по соответствующему уведомлению органов опеки и попечительства. 
Очевидно, что к таким лицам относятся наследники, непосредственно участвующие в разделе имущества 
[8].  

Такое мнение представляется ошибочным. Законные представители, принявшие наследство от 
имени несовершеннолетнего и недееспособного наследника или давшие согласия на принятие наследства 
ребёнком, достигшим 14 лет, либо ограничено дееспособным наследником, должны и дальше 
обеспечивать права своих подопечных правопреемников, общаясь с другими наследниками.  

Приняв наследство, законные представители несовершеннолетних до 14 лет и опекун 
недееспособных правопреемников должны получить свидетельство о праве на на- А. Е. Казанцева 102 
следство. Правопреемникам, достигшим 14 лет, и ограниченно дееспособным они дают согласие на это. 
Получение свидетельства о праве на наследство для законных представителей должно быть, полагаю, 
обязательным, потому что законный представитель должен предоставлять опись наследственного 
имущества подопечного органу опеки и попечительства, который затем передаёт его на хранение 
законному представителю. Только в свидетельстве о праве на наследство точно определяется наиболее 
ценное имущество, которое унаследовал несовершеннолетний или недееспособный правопреемник.  

Кроме того, после достижения ребёнком совершеннолетия или признания недееспособного 
гражданина дееспособным орган опеки должен передать ему не только имущество, которое находилось на 
хранении или в доверительном управлении, но и документы на него (ст. 18, 26 Закона об опеке и 
попечительстве) [11]. К таким документам относится свидетельство о праве на наследство, а если в состав 
унаследованного имущества входит недвижимое имущество, то и свидетельство о праве собственности на 
недвижимое имущество. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в целом закон обеспечивает исполнение права 
наследования законными представителями несовершеннолетнего и недееспособного наследников. Однако 
имеются некоторые отдельные вопросы, требующие своего законодательного решения.  
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И.Н. Барановский 

 

ОСОБЫЙ ОБЪЕКТ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ - ЖИВОТНЫЕ  
 

В статье рассматривается особый объект гражданских право-

отношений, которым являются животные. Вопрос о данном объекте 

гражданских правоотношений актуален в нашей стране в связи с тем, 

что на территории  России обитает огромное количество животных. 
Также на территории Российской Федерации распространено жестокое 

отношение к животным.  

 

Ключевые слова: объект гражданских прав, животные, домашние 
животные, безнадзорные животные, лес, незаконная добыча животных.  

 

Животные – определение данного понятия в законодательном аспекте в настоящее время не было 

закреплено, однако из курса биологии нам известно, что животные – это живые существа, которые насе-

ляют нашу планету еще с древних времен. Исторически не было установлено, а принадлежат ли они кому 

либо на этой планете?  

В настоящий момент в Гражданском Кодексе Российской Федерации к объектам гражданских пра-

воотношений относят и животных. К ним также применимы общие правила об имуществе, что исходит из 

статьи 137 ГК РФ [1], и иное не установлено нормативными правовыми актами. Исходя из выше изложен-

ного можно сделать, что животные относятся к вещам особого рода, по-другому к одушевленным вещам. 
Необходимо обратить внимание на специфическое правовое положение животных, как объекта в граждан-

ских правоотношениях. Это состоит в следующем:  

Во-первых, не допускается жестокое отношение и обращение с животными – это противоречит 

принципам гуманности. Следует также отметить, что данные принцип не распространяется на диких жи-

вотных проживающих в естественной среде обитания (лес, степь, горы и др.), и попадают по действие 

экологического и фаунистического законодательства РФ. 

Во-вторых, вне зависимости от принадлежности к «социальному статусу» животного, т.е. дикие или 

домашние, Уголовным Кодексом Российской Федерации (ст. 245 УК РФ) [2] предусматривается уголовная 

ответственность за жестокое обращение с животными, и рассматривается как степень крайнего негумани-

стического отношения.  

В-третьих, после того как у животного появился новый собственник, предыдущий собственник 

имеет право при наличии у него обстоятельств, которые свидетельствуют о сохранности к нему привязан-

ности со стороны животных или же о жестоком, либо другом не соответствующем обращении с ними но-

вого собственника потребовать их возврата на условиях, которые должны быть определены новым соб-

ственником, а в случае несогласования условий возврата, решать в судебном порядке (согласно п. 2 ст. 231 

ГК РФ).   

Животные изымаются у собственника путем их выкупа, при условии несоответствующего обраще-

ния со своим животным, лицом, которое предъявило требования в суд.  
Касаемо домашних животных, то они не попадают под действие норм законодательства о животном 

мире, так как в законодательстве нет требований к их обороту, что позволяет отнести их к свободно обра-

щаемым вещам в гражданских правоотношениях. 

В животном мире объекты гражданских правоотношений можно разделить по критерию обороно-

способности на три узловых группы:  

Объект, разрешенные в обороте или свободно обращаемые, объекты, которые ограничены в оборо-

носпособности, объекты, которые изъяты из гражданского оборота. 

Первая группа представляет собой объекты, которые могут свободно, без разрешения органов пуб-

личной власти переходить от одного лица к другому в результате гражданско-правовых сделок, таких как: 

договор мены, купли-продажи, завещания и иных. 

Вторая группа – это объекты, которые могут принадлежать, либо отдельным участникам оборота, 

либо находится в обороте по специальному разрешению органов публичной власти. 

Третья группа-объекты, которые могут считаться предметом гражданско-правовых сделок и менять 

на законных основаниях собственника. 

                                                           
 © И.Н. Барановский, 2023. 
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Объекты, которые относятся к животному миру могут быть представлены органами государствен-

ной власти, уполномоченными осуществлять собственника от имени Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации, юридическими лицами в долгосрочное пользование на основание долгосрочной 

лицензии и гражданам в краткосрочное пользование на основании именной разовой лицензии согласно ст. 

33 Федерального закона от 24.04.1995 № 52 «О животном мире» [3]. Примерные виды пользования такими 

животными, в частности охраны, добычи, рыбалки перечислены в ст. 34 Федерального закона от 

24.04.1995 № 52 «О животном мире».  

Из чего следует, что объекты животного мира, на которые возможно приобретение прав собствен-

ности на основе специальных правоустанавливающих документов, таких как лицензия, необходимо отно-

сить к ограниченно обороноспособным в законодательстве Российской Федерации.  
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ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ  

ЛИЧНОСТНОГО ЭГОЦЕНТРИЗМА И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ У СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ 
  

В статье описаны теоретические основы явлений личностного 

эгоцентризма и профессионального самоопределения в подростковом 
возрасте, а также представлены результаты эмпирического исследова-

ния по выявлению взаимосвязи этих явлений у старшеклассников.  

 

Ключевые слова: личностный эгоцентризм, профессиональное са-
моопределение, готовность к выбору профессии, профессиональная иден-

тичность, подростковый возраст.  

 

Проблема личностного эгоцентризма является новой для отечественной психологии. Научное по-
нимание этого явления отличается от понимания житейского и рассматривается вне морально-этического 
контекста. В западной психологии данный вопрос стал разрабатываться с конца 1960-х годов. В отече-
ственной психологии тема эгоцентризма стала достаточно активно изучаться с 2000-х годов. Впервые про-
блема эгоцентризма в психологии была поставлена Пиаже Ж., который понимал ее как умственную пози-
цию, которую ребенок занимает в процессе познания самого себя и окружающего мира в процессе стадий 
интеллектуального развития. Эту форму эгоцентризма можно назвать «познавательной». 
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Позже понятие стало трактоваться шире, «перекочевав» из интеллектуальной сферы в личностно-
аффективную в работах Элкинда Д., которым была предложена особая форма эгоцентризма, свойственная 
подростковому возрасту в качестве закономерности возрастного развития. 

Вопросы эгоцентризма исследовались в работах зарубежных исследователей: Энрайт Р., Гуссенса 
Л., Лапсли Д.К., Хадсона Л.М., Грей В.М.и др. В отечественной психологии – в работах Тинигиной А.А., 
Рябовой Т.В., Фокиной А.В., Пашуковой Т.А. и др. Пашукова Т.И. подчеркивает, что избыточный эгоцен-
тризм ведет к неучету мнения других людей, неспособности понять собеседника, недостатку внимания к 
обсуждаемым проблемам [1]. 

Считается, что эгоцентризм – это признак инфантильности и личностной незрелости, а подростко-
вый возраст отличается высоким уровнем эгоцентризмом, что обусловлено кризисом идентичности, кото-
рый описан Эриксоном Э. Если кризис преодолевается успешно, эгоцентризм исчезает. При его сохране-
нии у взрослых людей это объяснимо сложностями в его прохождении. Личностный эгоцентризм прояв-
ляется в неадекватном представлении о себе и о других людях, построение нереалистичных планов на 
будущее, отрицание ценности другого человека. Высокий уровень эгоцентризма чреват высокой кон-
фликтностью, попытках использования других людей для удовлетворения своих интересов и потребно-
стей. При этом низкий его уровень может быть следствием подавления личности ребенка авторитетами 
взрослых людей – родителей или учителей.  

Сам феномен эгоцентризма изучен недостаточно, и в большей степени его исследование сосредо-
точено на сфере методологии, поиска адекватных методик для его выявления. В то же время недостаточно 
исследованными являются вопросы взаимосвязи эгоцентризма с иными феноменами психологии. 

Для старших подростков важным вопросом является вопрос самоопределения, в частности, профес-
сионального. В настоящее время актуальность этой проблемы во многом связана со многими новыми тен-
денциями в социальной сфере – смена объектов и предметов труда, появление новых тенденций в профес-
сиональной сфере, таких, как, например, блогерство. Очевидно, что эти тенденции дезориентируют под-
ростков и наталкивают на мысль о ненужности труда как такового, переводя его в сферу развлечений. 
Нередки случаи, когда подросток совершает свой профессиональный выбор под влиянием выбора друзей 
или авторитета родителей или же исходя из представлений о престижности определенной профессии, но 
в процессе обучения осознает, что выбор был ошибочным. Это чревато потерей интереса к учебе и неудо-
влетворенностью своим выбором. Очевидно, что в глобальном смысле это чревато потерей времени и му-
чительным выбором новой траектории развития. 

Вопросы профессионального самоопределения стали активно изучаться в XX веке, что отражено в 
работах Маслоу А., где эта идея выражена через понятие самоактуализации; в исследованиях Сьюпера Д., 
Холланда Дж., Рубинштейна С.Л., Ананьева Б.Г., Зеера Э.Ф., Климова Е.А., Чистякова С.Н. и др. В под-
ростковом возрасте происходит не собственно профессиональное самоопределение, а формируется готов-
ность к выбору профессии, соотнесение своих личностных особенностей и характеристик с требованиями 
профессии. В наибольшей степени проблема профессионального самоопределения раскрыта в работах 
Пряжникова Е.С., где подчеркивается активный характер субъекта этого процесса [2], [3]. Таким образом, 
следует заметить, что важным моментом в профессиональном самоопределении выступает высокая лич-
ностная активность, самостоятельность выбора, проявление своей воли. Насколько эти качества соотно-
сятся с личностным эгоцентризмом, выявим в эмпирическом исследовании. 

Эмпирическая часть. База эмпирического исследования: г. Абакан Республики Хакасии. В иссле-
довании принимали участие старшие подростки ООШ № 17 в количестве 60 человек.  

Для выявления уровней личностного эгоцентризма подростков нами была использована методика 
Фетискина Н.П. и Козлова В.В. «Диагностика личностного эгоцентризма».  

Для выявления особенностей профессиональной идентичности подростков были использованы: 
Методика изучения статусов профессиональной идентичности (Азбель А.А., Грецова А.Г.) и Методика 
«Профессиональная готовность» (Чернявская А.П.). 

При исследовании личностного эгоцентризма подростков были получены результаты, представлен-
ные в таблице1. 

Таблица 1  

Показатели личностного эгоцентризма  

по методике Фетискина Н.П., Козлова В.В. у подростков  

                                          Показатели 

Уровни  
Кол-во % 

Очень низкий  2 3 

Низкий 5 9 

Средний 12 20 

Высокий  32 53 

Очень высокий  9 15 
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Из таблицы видим, что большинству старших подростков свойственен высокий уровень личност-

ного эгоцентризма, что выявлено у половины опрошенных подростков (53%). На втором месте – много-

численная группа подростков со средним уровнем личностного эгоцентризма (20%).  

По методике изучения статусов профессиональной идентичности (Азбель А.А., Грецова А.Г.) по-

лучены результаты, представленные в таблице 2.  

 

Таблица 2 

Показатели статусов профессиональной идентичности подростков 

 по методике Азбель А.А., Грецова А.Г. 

 Виды  

идентичности 

 

  
Статус  

Неопределенная Сформированная Мораторий Навязанная 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Статус не выражен  7 12 4 7 12 20 9 15 

Ниже среднего 

уровня  
10 17 14 23 9 15 13 22 

Средняя степень вы-

раженности  
10 17 14 23 15 25 10 17 

Выраженность выше 

среднего уровня  
21 34 24 40 13 22 16 26 

Ярко-выраженный 

статус  
12 20 4 7 11 18 12 20 

 

Из таблицы видим, что у 34% старших подростков статус неопределенной профессиональной иден-

тичности преимущественно выше среднего уровня, что свидетельствует об отсутствии у них четких про-

фессиональных целей и планов и отсутствия попыток выстраивания вариантов своего профессионального 

развития.  
Сформированная профессиональная идентичность является показателем осознанного выбора сво-

его профессионального развития подростками вместе с уверенностью в его правильности. В группе опро-

шенных старших подростков достаточно высокие показатели этого статуса выявлены у 40%. Эти под-

ростки прошли «кризис идентичности», сформировали о себе определенную систему знаний, осознали 

свои профессиональные ценности, цели и жизненные убеждения, имеют представления о своей будущей 

жизни как человека и профессионала.  

Кризис выбора (мораторий) отражает неопределенное состояние оптанта, попытки отыскать выход 

из этого состояния и принять взвешенное решение относительно своего будущего. У старших подростков 

встречаются разные проявления этого статуса без какой-либо тенденции.  

Навязанная профессиональная идентичность свойственна человеку, подверженному чужому влия-

нию при осуществлении профессионального выбора – выбору родителей, друзей, авторитетных людей. 

Она по-разному выражена у подростков: почти у половины опрошенных подростков (46%) отмечается 

достаточная выраженность этого вида идентичности. У другой части группы она выражена в разной сте-

пени. 

Результаты по методике «Профессиональная готовность» Чернявской А.П. представлены в таблице 

3.  

Таблица 3  
Показатели статусов профессиональной идентичности подростков по методике  

«Профессиональная готовность» Чернявской А.П. 

                                  Уровни  

                       идентичности  

 

Статусы 

Высокий Средний Низкий 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Автономность  16 27 20 34 24 41 

Информированность  12 20 14 23 34 57 

Принятие решений  14 23 18 30 28 47 

Планирование  19 31 20 33 21 35 

Эмоциональное отношение  27 45 19 32 14 23 
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Автономность – вычленение себя из окружающего мира, своего рода сепарация, умение отделить 

свои цели от целей других людей выражена у подростков по-разному, без преобладания какой-либо тен-

денции.  

Информированность о мире профессий в целом, об особенностях конкретных профессий, условиях 

труда и способах действий у 57% опрошенных подростков отличается низким уровнем, что свидетель-

ствует о недостаточной их осведомленности в этой сфере.  

Принятие решений означает определенную степень ответственности за свой профессиональный вы-

бор, умение самостоятельно принимать решения при наличии альтернатив профессионального развития. 

Данный компонент у подростков также выражен достаточно слабо (47%).  

Планирование как прогнозирование своего профессионального роста, осознание его перспектив в 

группе подростков выражено по-разному. 

Эмоциональное отношение к ситуации выбора профессии у подростков отличается преобладающим 

высоким уровнем (45%), что подразумевает их положительное отношение к труду в целом, активность при 

выборе профессии, общий положительный настрой, жизненный оптимизм, эмоциональная уравновешен-

ность, переносимость жизненных неудач.  

При выявлении взаимосвязи между личностным эгоцентризмом и профессиональным самоопреде-
лением у подростков при помощи корреляции Спирмена были получены результаты, представленные в 

таблице 4. 

 

Таблица 4  

Взаимосвязь между личностным эгоцентризмом и профессиональной идентичностью подростков 

(методика «Диагностика личностного эгоцентризма» Фетискина Н.П., Козлова В.В. и 

 методика изучения статусов профессиональной идентичности (Азбель А.А., Грецова А.Г.)) 

Виды профессиональной идентичности  Корреляция 

Неопределенная p=0.06 

Сформированная p=0.873** 

Мораторий p=0.02 

Навязанная p= - 0,321* 

Примечание: показатели взаимосвязи *- при p ≤ 0,05, **- при p ≤0,01 

 

Положительная корреляция установлена между высокими показателями личностного эгоцентризма 

и высокими показателями сформированной профессиональной идентичности (p=0.873**), что является 

свидетельством того, что личностный эгоцентризм может пониматься как положительное свойство, спо-

собствующее формированию четких установок относительно вопросов самоопределения.  

Отрицательная корреляция установлена между высоким личностным эгоцентризмом и выражен-

ным статусом навязанной профессиональной идентичности (p= - 0,321*), что может свидетельствовать о 

том, что высокий личностный эгоцентризм является фактором, препятствующим навязыванию идей извне, 

со стороны других людей. Здесь личностный эгоцентризм выступает в качестве положительного фактора, 

который можно ассоциировать с личностной субъектностью, авторством своей жизни.  

Показатели взаимосвязи личностного эгоцентризма и статусов профессиональной идентичности у 

подростков представлены в таблице 5. 

Таблица 5  

Взаимосвязь между личностным эгоцентризмом и профессиональной идентичностью у подрост-

ков (методика «Диагностика личностного эгоцентризма»  

Фетискина Н.П., Козлова В.В. и «Профессиональная готовность» Чернявской А.П.) 

Статусы профессиональной идентичности Корреляция 

Автономность  p=0.452** 

Информированность  p=0.06 

Принятие решений  p=0.114 

Планирование  p=0.06 

Эмоциональное отношение p=0 612** 

Примечание: показатели взаимосвязи *- при p ≤ 0,05, **- при p ≤0,01 
 

Из таблицы видим, что выявлена сильная корреляция между личностным эгоцентризмом и авто-

номностью в принятии подростками решений профессионального плана (p=0.452**), а также эмоциональ-

ным отношением к ситуации выбора профессии (p=0 612**).  
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Выводы.  

1. Была выявлена высокая положительная корреляция между высоким уровнем личностного эго-

центризма и ярко-выраженным статусом сформированной профессиональной идентичности у подростков, 

а также автономностью при выборе профессии и эмоциональным отношением к этому выбору.  

2. Была выявлена отрицательная корреляция между высоким уровнем личностного эгоцентризма и 

навязанной профессиональной идентичностью.  
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Информация для авторов 
 

Журнал «Вестник магистратуры» выходит ежемесячно.  
К публикации принимаются статьи студентов и магистрантов, которые желают опублико-

вать результаты своего исследования и представить их своим коллегам.  
В редакцию журнала предоставляются в отдельных файлах по электронной почте следу-

ющие материалы:  
1. Авторский оригинал статьи (на русском языке) в формате Word (версия 1997–2007).  
Текст набирается шрифтом Times New Roman Cyr, кеглем 14 pt, с полуторным между-

строчным интервалом. Отступы в начале абзаца – 0, 7 см, абзацы четко обозначены. Поля (в см): 
слева и сверху – 2, справа и снизу – 1, 5.  

Структура текста:  
 Сведения об авторе/авторах: имя, отчество, фамилия.  
 Название статьи.  
 Аннотация статьи (3-5 строчек).  
 Ключевые слова по содержанию статьи (6-8 слов) размещаются после аннотации.  
 Основной текст статьи.  
Страницы не нумеруются!  
Объем статьи – не ограничивается.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 
Например, Иванов И. В.статья.  

Статья может содержать любое количество иллюстративного материала. Рисунки 
предоставляются в тексте статьи и обязательно в отдельном файле в формате TIFF/JPG разреше-
нием не менее 300 dpi.  

Под каждым рисунком обязательно должно быть название.  
Весь иллюстративный материал выполняется оттенками черного и серого цветов.  

Формулы выполняются во встроенном редакторе формул Microsoft Word.  
2. Сведения об авторе (авторах) (заполняются на каждого из авторов и высылаются в од-

ном файле):  
 имя, отчество, фамилия (полностью),  
 место работы (учебы), занимаемая должность,  
 сфера научных интересов,  
 адрес (с почтовым индексом), на который можно выслать авторский экземпляр журнала,  

 адрес электронной почты,  
 контактный телефон,  
 название рубрики, в которую необходимо включить публикацию,  
 необходимое количество экземпляров журнала.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 
Например, Иванов И.В. сведения.  

 
Адрес для направления статей и сведений об авторе: magisterjourn@gmail.com  

Мы ждем Ваших статей! Удачи! 
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