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Ò ƒÌÂÏ –ÓÊ‰ÂÌËˇ!!! 

 

Хунагов Рашид Думаличевич. 

 

Примите наши самые искренние и теплые поздравления с Днем Рождения и пожела-
ния крепкого здоровья, успешной и плодотворной работы. Пусть в жизни всегда со-
путствует хорошее настроение и неиссякаемый оптимизм. Желаем Вам новых 
творческих успехов!!!  
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Аннотация. В современном обществе межнацио-

нальные или смешанные браки уже не являются 

редким явлением. Для данного вида брачного со-

юза, характерен ряд особенностей, также имеется 

ряд положительных и отрицательных сторон, кото-

рые представляют научный интерес для социолога. 

В данной статье приводится вариации интерпрета-

ции термина «межнациональная семья». Рассмат-

риваются положительные и отрицательные стороны 

данного типа современной семьи, а также прово-

дится анализ роли межнациональных браков в 

мультикультурном социуме. 
 

Ключевые слова: межнациональная семья, брак, со-

временное общество, брак, экзогамия, этнически 

смешанная семья. 

 

   

Annotation. In modern society, inter-ethnic or mixed 

marriages are no longer rare. This type of marriage is 

characterized by a number of features, as well as a num-

ber of positive and negative aspects that are of scientific 

interest to the sociologist. This article presents varia-

tions of the interpretation of the term «interethnic fam-

ily». The positive and negative aspects of this type of 

modern family are considered. The positive and nega-

tive aspects of this type of modern family are consid-

ered, as well as the role of inter-ethnic marriages in a 

multicultural society is analyzed. 
 

 

Keywords: interethnic family, marriage, modern soci-

ety, marriage, exogamy, ethnically mixed family. 

 

                                                                       

 
современном социуме существует различ-
ные интерпретации, характеризующие поня-

тие «межнациональная семья». Рассмотрим не-
которые из них: 

1. Бокова Т.Л. в своей научной публикации «Ос-
новные тенденции развития межнациональной 
семьи в современном обществе», говорит о том, 
что межнациональная семья – это микроячейка, 
являющаяся частью полиэтнического общества, в 
которой отображаются культурно-психологиче-
ские особенности этнических групп [1].  

2. Межнациональная семья – это супружеский 
союз, заключенный между представителями, ко-
торые принадлежат к различным этническим 
группам, следует отметить, что данный вид семьи 
является формой экзогамии [2].  

3. Хачатрян Л.А., Чадова А.А., в научной работе 
«Межнациональная семья в современном рос-
сийском обществе», отмечают, что межнацио-
нальная или как ее еще принято называть «этни-
чески смешанная семья» представляет собой тип 
современной семьи, который трансформируются 
под влиянием условий изменяющегося социума 
[3].  

Межнациональные семьи как социальный фено-
мен имеют как ряд преимуществ, так и 

негативные стороны. Например, положительные 
стороны межнациональной семьи заключаются в 
следующем: 

– здоровое потомство (считается, что этнически 
смешанный союз способен произвести более здо-
ровое потомство, чем в обычной мононациональ-
ной семье); 

– одним из важных плюсов является то, что меж-
национальная семья способствует укреплению 
толерантности в обществе, т.е., терпимому отно-
шению между людьми, относящимися к различ-
ным этническим группам; 

– считается, что межнациональная семья проч-
нее и долговечнее однородной. 

Молодая пара, вступившая в межнациональный 
брак, проходит через притирание двух культур, 
что нередко приводит к возникновению конфлик-
тов, неодобрению обществом подобных союзов.  

Далее, отрицательные признаки выражаются в 
следующем: 

– в столкновении разных культур,  

– в различии мировоззрения; 

– в различии в семейных понятиях; 

В 



16 

– в различие менталитета этнических групп; 

– в различии сложившихся в ходе истории тради-
ций, норм, обычаев. 

Ранее нами уже упоминалось о том, что в совре-
менном обществе межнациональная семья 
встречается довольно часто, и отношение к ним 
может быть положительным, негативным, 
нейтральным. Это зависит от общественных, се-
мейных установок, традиций, обычаев, правил, в 
которых воспитывается человек, однако, необхо-
димо помнить о том, что брак – добровольный 
союз, который заключается на основе любви для 
создания крепкой, надежной семьи. 

Роль межнациональных браков в обществе за-
ключается в том, что подобные союзы являются 
показателем межнациональных отношений. Дан-
ный фактор немаловажен в современном много-
национальном социуме. Следует отметить, что в 
Советском Союзе заключение подобных браков 
интерпретировалось как признак развития межна-
циональных дружественных отношений. 

На диаграмме, изображенной на рисунке 1, мы 
видим ответы респондентов на вопрос «Как Вы 
относитесь к межнациональным бракам?», со-
гласно которым 72 % имеют положительное отно-
шение к межнациональным семьям. Что, скорее 
всего, может подтверждать то, что данный вид се-
мьи может способствовать повышению уровня 
толерантности между представителями различ-
ных этнических групп, оставшиеся 14 % разде-
лили ответы «нейтрально», «негативно». 

На рисунке 2 мы видим результаты ответов ре-
спондентов на заданный нами вопрос: «Вступили 
ли бы Вы в межнациональный брак?», половина 

опрошенных (50 %) допускают возможность всту-
пить в межнациональный брак, утвердительно от-
ветили 23 % респондентов, 3 % считают для себя 
неприемлемым заключать подобный брак, еще                                           
3 % затруднились с ответом. 

На рисунке 3, отображены ответы респондентов 
на вопрос: «По Вашему мнению, от чего зависит 
отношение к межнациональным семьям?». Мы 
видим, что ответившие выбрали следующее:  

От счастья людей в браке – 36 %; 

От степени взаимоотношения между супругами – 
13 %; 

От семей супругов – 13 %; 

От культуры межнациональных отношений в об-
ществе – 10 %; 

От мировосприятия – 13 % 

От дружеских знакомств с разными национально-
стями и хорошим к ним отношениям – 10 %, 
оставшиеся 3 % затруднились с ответом. 

На диаграмме, которая изображена на рисунке 4, 
представлены ответы на вопрос: «Какая из ниже 
перечисленных форм семьи наиболее прием-
лема для Вас?», мы видим, что для большинства 
(57 %) наиболее приемлемой формой семья, а, 
следовательно, брака является межнациональ-
ная семья. Здесь, следует отметить, что в опросе 
участвовали не только респонденты, проживаю-
щие на территории Ставропольского края, но и 
ближайших регионах. В то время как 43 % респон-
дентов предпочитают моногамную (обычную) се-
мью – супруги принадлежат к одной и той же эт-
нической группе.  

 
 

 
 

Рисунок 1 – «Как Вы относитесь к межнациональным бракам?» 
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Рисунок 2 – «Вступили ли бы Вы в межнациональный брак?» 
 
 

 
 

Рисунок 3 – По Вашему мнению, от чего зависит отношение к межнациональным семьям? 
 
 

 
 

Рисунок 4 – «Какая из ниже перечисленных форм семьи наиболее приемлема для Вас?» 
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Таким образом, мы можем сделать вывод о том, 
что межнациональная семья – это базовая ячейка 
полиэтнического общества, включающая и отоб-
ражающая существующие культурные и психоло-
гические особенности этнических групп. Межна-
циональная/этнически смешанная семья подвер-
жена возникновению новых черт, вызванных из-
менениями в социуме, в целом.  

Межнациональные браки являются актуальной 
частью общества, которую необходимо исследо-
вать в будущем, что поможет исследователям по-
нять текущее положение ситуации, выявить яв-
ные и латентные проблемы в этой научной обла-
сти, и подобрать наиболее эффективные реше-
ния для их разрешения и стабилизации ситуации. 
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Аннотация. В связи с переходом на новые образова-

тельные стандарты и применение компетентност-

ной парадигмы в системе образования, исследова-

тельский интерес направлен на изучение процесса 

формирования компетенций современного препо-

давателя высшей школы. Применяя компетентност-

ную парадигму к формированию профессиональных 

компетенций преподавателя, авторы данной статьи 

выделяют знаниевый подход, деятельностный под-

ход, моделирование педагогических компетенций, 

психологию педагогического образования. 
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бразование выступает в качестве базового 
элемента развития любого государства, 

развития человеческого потенциала, снижения 
социального неравенства. Система современ-
ного высшего образования в России находится в 
процессе технологического и технического обнов-
ления, что обусловлено растущей ролью 

организационных и информационных технологий 
[1, 2].  

В связи с изменениями в системе российского об-
разования, связанным с расширением «знание-
вой» парадигмы и дополнением данной пара-
дигмы «компетентностной» (деятельностной) 

О 
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составляющей, российская высшая школа ощу-
щает острую потребность в квалифицированных 
педагогических кадрах и предъявляет особые 
требования к преподавателю, к его компетен-
циям. Новые образовательные стандарты дик-
туют свои правила, в которых обозначено, что со-
временный преподаватель должен быть не 
только интересным лектором, но и обладать ком-
петенциями менеджера, тренера, организатора 
самостоятельной работы студентов.  

Одним из направлений в социологии образования 
являются работы, касающиеся качества образо-
вательного процесса, где важную роль играет 
профессорско-преподавательский состав выс-
шей школы [3]. В рамках данных работ рассмат-
ривается образ преподавателя в системе выс-
шего образования, его профессиональные каче-
ства [4; 5].  

Анализ содержания федеральных государствен-
ных образовательных стандартов высшего обра-
зования (ФГОС ВО) по различным направлениям 
подготовки и специальностям свидетельствует о 
том, что в компонентном составе представленных 
компетенций ключевыми элементами являются 
понятия «способность» и «готовность» [6]. 

Прежде чем приступить к компетентностной пара-
дигме в области формирования компетенций 
преподавателя высшей школы, остановим 
взор на категориях «компетентность» и «компе-
тенция» применительно к социально-педагогиче-
ской деятельности преподавателя. 

По мнению С.Д. Резник и О.А. Вдовиной, профес-
сиональная компетентность преподавателя выс-
шей школы представляет собой «целостную со-
вокупность компетенций, необходимых для реа-
лизации основных направлений его деятельно-
сти: учебной, методической, научной, воспита-
тельной, участия в управлении кафедрой, фа-
культетом, вузом». Компетентность – это «сово-
купность свойств личности, позволяющих ей ка-
чественно выполнять деятельность, направлен-
ную на разрешение проблем» в той или иной об-
ласти образования. При этом указанные выше 
ученые, дифференцируя понятие «компетент-
ность» и «компетенция», подчеркивают, что ком-
петенция – это «характеристика места, а не лица, 
т.е. параметр социальной роли человека»; кроме 
того «это то, на что претендует личность, это круг 
вопросов», по которым она хорошо осведомлена, 
«обладает познаниями и опытом» [7, с. 53].  

Основные положения, принципы и роль компе-
тентностного подхода в современном российском 
образовании в своей работе приводит И.А. Зим-
няя. Автор обозначает, что компетенции – это не-
которые внутренние, потенциальные, сокрытые 
психологические новообразования (знания, пред-
ставления, программы (алгоритмы) действий, си-
стемы ценностей и отношений), которые затем 
выявляются в компетентностях человека как ак-
туальных, деятельностных проявлениях [8]. 

В данной публикации мы будем опираться на 
определение компетентности, предложенной                                  
Л.В. Лонской, рассматривающей компетентность 

в области профессионально-педагогической дея-
тельности преподавателя высшей школы как осо-
бую систему, совокупность знаний, умений и 
навыков организации образовательного процесса 
«и опыта проектирования методических подхо-
дов, оценивания учебных достижений обучаю-
щихся и формирования профессиональной ком-
муникации» [9].  

Компетенции – это обобщенные способы дей-
ствий, обеспечивающие продуктивное выполне-
ние профессиональной деятельности. Это спо-
собности человека реализовывать на практике 
свою компетентность [10]. 

Действительно, если преподаватель соответ-
ствует этой социальной роли, то можно полагать, 
что он обладает компетентностью по данному 
кругу вопросов.  

Существует две основных парадигмы образова-
ния: знаниевая и компетентностная. Поскольку 
формирование компетентности преподавателя 
высшей школы представляет собой, прежде 
всего, формирование знаний, то знаниевая пара-
дигма обладает большой значимостью при фор-
мировании компетентности преподавателя выс-
шей школы. В рамках данной парадигмы препо-
даватель сам рассматривается в качестве ре-
сурса, средства, которое позволит найти решение 
важнейших задач, стоящих перед государством. 
При помощи данной парадигмы человек получает 
знания в готовом виде – так как основа данного 
подхода – это дать знания. На основе данной па-
радигмы личность обучается: знания, которые 
она получает, обучают ее решать поставленные 
задачи, отвечать правильным образом на во-
просы, стоящие перед ней. Также, в рамках дан-
ной парадигмы происходит обучение в области 
усвоения формулировок, доказательств и воспро-
изведения информации. То есть, преподаватель 
обучает описывать позицию других, но при этом 
не выражает собственное мнение. Организация 
учебного процесса в рамках знаниевой пара-
дигмы протекает по схеме: представление ин-
формации – восприятие – закрепление – кон-
троль. 

 Если же мы посмотрим на кометентностный под-
ход к обучению, то здесь человек рассматрива-
ется как главная цель образования. Используя 
компетентностную парадигму в образовании, че-
ловек может научиться анализировать, изучая 
прошлый опыт. В рамках данной парадигмы он 
самостоятельно учится добывать, выстраивать 
личностные знания на основе разнородной, раз-
ноплановой информации, учится ставить задачи, 
интегрировать идеи, учится усваивать способ 
мышления, приводящий к открытию новых зна-
ний, работать с информацией, производя ее клас-
сификацию. Он использует в профессиональной 
деятельности педагогические технологии и новые 
информационные технологии для добывания не-
обходимой информации.  

На наш взгляд, данные парадигмы, в виде симби-
оза знаниевого и компетентностного подходов 
служат наиболее полному формированию компе-
тенций преподавателя высшей школы и его 
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продуктивному выполнению профессиональной 
деятельности. 

Исходя из обобщенных компетенций к преподава-
телю высшей школы и разработанного професси-
онального стандарта к преподавателю высшей 
школы, и формируется компетентность препода-
вателя высшей школы. 

Рассматривая вопрос формирования компетен-
ций преподавателя высшей школы, мы представ-
ляем некий набор компетенций преподавателя – 
определенную модель. То есть, преподаватель 
высшей школы обладает совокупностью необхо-
димых для педагогической деятельности компе-
тенций: в рамках области знаний, в которых осу-
ществляет свою трудовую деятельность препо-
даватель, и формируется модель компетенций 
преподавателя высшей школы. При моделирова-
нии системы педагогических компетенций целе-
сообразно использовать структуру компетенции, 
предложенную в работе М.М. Спенсер и                        
С.М. Спенсера [11]. То есть, в рамках модельного 
подхода выстраивается система, которая помо-
гает преподавателю осуществлять свою профес-
сиональную деятельность: Мотивы – Психофи-
зиологические особенности (свойства) – Я-кон-
цепция – Знания – Умения и навыки [12]. Мотивы 
направляют и дают возможность сделать выбор 
стратегий поведения. Психофизиологические ха-
рактеристики позволяют выработать соответству-
ющие реакции на ситуации или информацию. 
Установки, ценности или образ-Я человека опре-
деляют действия преподавателя. Умения и 
навыки – это способность преподавателю выпол-
нять определенную физическую или умственную 
задачу на основе полученных ранее знаний. 

Поскольку мы видим, что в профессиональной 
деятельности важны психофизиологические ха-
рактеристики, то актуально прибегнуть к психоло-
гии профессионального образования [13]. На ос-
нове данного подхода выделяются этапы органи-
зации обучения для формирования компетентно-
сти преподавателя высшей школы. Сначала идет 
когнитивно-ориентированное обучение. На дан-
ном этапе происходит работа с психолого-педаго-
гической информацией: получение, осмысление, 
структурирование и трансляция аудитории. В 
процессе деятельностно-ориентированного обу-
чения выполняются практико-ориентированные 
задания. Затем, идет личностно-ориентирован-
ное обучение – анализ хода и результатов выпол-
ненной работы, осмысление полученного опыта, 
рефлексия по поводу личностных изменений, 
определение стратегии собственной профессио-
нально-педагогической деятельности. 

Итак, резюмируя, скажем, что в области социоло-
гии образования выделены две основные пара-
дигмы образования: знаниевая и компетентност-
ная. Изменения в системе российского образова-
ния связаны с расширением «знаниевой» пара-
дигмы и дополнением данной парадигмы «компе-
тентностной» (деятельностной) составляющей. 

Таким образом, профессиональная готовность 
преподавателя высшей школы к своей деятель-
ности не исчерпывается приобретением фунда-
ментальных теоретических знаний. Требуются 
особые педагогические умения, стремление раз-
вивать творческий потенциал свой собственный и 
студенческий, настрой на соответствующую дея-
тельность, умение использовать свои личност-
ные возможности в решении педагогических за-
дач в конкретных условиях. 
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овременные социальные условия требуют 
новых подходов к управлению формирова-

нием и развитием профессиональных компе-
тенций персонала, ориентированного на иннова-
ции, сопряженные со способностями к саморазви-
тию, выстраиванию индивидуальной траектории 

профессионального и социального развития, эф-
фективной коммуникации [1; 2], самостоятель-
ному и ответственному принятию управленческих 
решений [3; 4]. Подходы, ориентированные на 
поддержание знаний, умений и навыков специа-
листов в узко предметной области научного 

С 
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знания, уже уходят в прошлое, однако, сформи-
рованная система знаний, умений и способностей 
инновационно ориентированного персонала об-
разовательной организации составляет основу 
его профессиональной деятельности как препо-
давателя и как ученого [5]. 

В настоящее время определены характеристики 
профессиональной компетентности специалиста 
любой области, в том числе, и преподавателя 
высшей школы:  

– когнитивная компетенция состоит из уровня 
профессиональных знаний;  

– регулятивная – дает возможность пользоваться 
профессиональными знаниями в трудовой дея-
тельности;  

– рефлексивно-статусная – дает право действо-
вать определенным образом за счет признания 
авторитетности;  

– нормативная – это полномочия, которыми обла-
дает специалист в рамках занимаемой должно-
сти;  

– коммуникативная – установка контакта (взаимо-
действия) для реализации практической деятель-
ности;  

– креативная – подразумевает творческий компо-
нент деятельности [6].  

Управление любой организацией построено на 
принципах системы менеджмента качества [7] и 
образовательная организация также не является 
исключением, т.к. ее деятельность регулируется 
нормами, прописанными в Национальном стан-
дарте Российской Федерации системы менедж-
мента качества [8]. В данном документе обозна-
чены ключевые аспекты компетентности, которые 
распространяются как на уровень компетентно-
сти персонала, так и на уровень компетентности 
руководителя той или иной организации. В усло-
виях российской системы высшего образования 
разработан и утвержден профессиональный 
стандарт «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнитель-
ного профессионального образования», на ос-
нове которого происходит формирование кадро-
вой политики и в управлении персоналом образо-
вательной организации [9]. 

Разработка системы управления формирова-
нием и развитием профессиональных компе-
тенций персонала (в рамках рассмотрения об-
разовательных организаций) предусматривает 
постановку вопроса: каким образом необходимо 
изменить организационно-педагогические усло-
вия (информационные, материально-техниче-
ские, учебно-методические, организационные и 
др.) для формирования компетенций инноваци-
онно ориентированного персонала с тем, чтобы 
обеспечить соответствие компетенций потребно-
стям организации? 

Анализ современного состояния образователь-
ной системы позволяет сделать вывод о том, что 
сегодня изменились не только требования к 

профессиональной компетентности персонала 
образовательных организаций, но модернизиро-
валось и само ее содержание, изменились техно-
логии ее осуществления [10; 11]. В данных усло-
виях большими ресурсными возможностями об-
ладают федеральные проекты, не только выпол-
няющие поддерживающую инновационную дея-
тельность функцию, но и задающие направление 
развития, координаты, формат оценки целесооб-
разности и эффективности управленческой дея-
тельности в разработке новых социальных меха-
низмов управления.  

Социальный анализ опыта работы в данном 
направлении показывает, что проект «Инноваци-
онный менеджмент в образовании» был поддер-
жан регионами, различными образовательными 
организациями, общественностью. Секрет этого 
успеха заключается в социальной востребован-
ности, в направленности на решение ключевой 
проблемы управления современной образова-
тельной организацией – подготовки высокопро-
фессионального персонала, а также формирова-
ние и развитие компетенций инновационно ори-
ентированного персонала.  

Условие продуктивности работы в указанном про-
екте состоит в том, что модернизационные про-
цессы в системе повышения квалификации и пе-
реподготовки персонала активизированы приори-
тетным национальным проектом «Образование»; 
это, по мнению С.Ф. Хлебуновой, «подготовило 
содержательный, материально-технический и 
кадровый ресурс системы повышения квалифика-
ции и развития компетенций персонала для ре-
шения масштабных задач социальных иннова-
ций» [12, с. 214]. Оценивая общественную значи-
мость управленческого проекта, автор подчерки-
вает, что он инициирован необходимостью разре-
шить противоречия, сложившиеся в социуме 
между глобальностью задач модернизации обра-
зования и образовательных организаций, усиле-
нием роли федеральных начал в этих процессах 
и уровнем региональных возможностей их разре-
шения [12].  

Определенная Законом РФ «Об образовании» от-
ветственность субъекта РФ за повышение квали-
фикации, а также – формирование и развитие 
компетенций персонала далеко не всегда и не 
везде автоматически включает в себя поддержку 
региональных систем дополнительного профес-
сионального образования, в частности, институ-
тов повышения квалификации. Федерально-реги-
ональный проект является одним из конструктив-
ных способов разрешения этих проблем.  

Для успешной реализации инновационных про-
цессов в области социологии управления образо-
вательной организацией и ее персоналом сего-
дня имеется политическая поддержка и социаль-
ный заказ, предложен инновационный механизм, 
выстроенный как эффективная социальная тех-
нология. В современных условиях целесообразно 
сосредоточиться на вопросе качества региональ-
ной системы повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки персонала, достигае-
мого реализацией инновационного ресурса дан-
ного проекта.  
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Эффективное управление формированием и раз-
витием компетенций инновационно ориентиро-
ванного персонала – это целенаправленная дея-
тельность руководства образовательной органи-
зации по поддержке развития профессиональной 
компетентности каждого специалиста той или 
иной организации. Первостепенную роль в дан-
ном процессе должны играть учебно-методиче-
ские отделы, содействующие в организации се-
минаров и тренингов, практикумов по инноваци-
онным методам учебно-образовательной дея-
тельности, организации научно-исследователь-
ской работы и обеспечению курсов по подготовке 
и переподготовке кадров, повышению их квали-
фикации в иных образовательных учреждениях. 

Главным методологическим принципом, лежа-
щим в русле компетентностного подхода, – это 
соответствие системы развития профессио-
нально й компетентности персонала образова-
тельной организации тем инновационным изме-
нениям, которые наблюдаются сегодня во всех 
сферах и отраслях человеческой деятельности.  

По мнению 95 % респондентов экспертного сооб-
щества, социальные механизмы управления 
формированием и развитием компетенций явля-
ются прерогативой ответственности самого пер-
сонала; при этом 82 % экспертов полагают, что 
развитие компетентности и механизмы управле-
ния ею находится в юрисдикции образовательной 
организации; 68 % экспертов указали на необхо-
димость непосредственного участия кафедры в 
этом процессе [13, с .78].  

Социальные механизмы эффективного управле-
ния научно-исследовательской работой иннова-
ционно ориентированного персонала в образова-
тельной организации предполагает реализацию 
основных направлений [13]:  

– определение направлений научных исследова-
ний с учетом внешних конкурентных запросов, а 
также внутренних (личностных) потребностей, ре-
альных возможностей и сферы научных интере-
сов персонала образовательной организации;  

– поддержку и приоритетное развитие фундамен-
тальных исследований в рамках деятельности ве-
дущих научно-исследовательских школ; 

– широкое информационное обеспечение науч-
ных исследований; 

– внедрение в систему научно-методической ра-
боты организационно-финансовых механизмов 
развития исследовательской деятельности инно-
вационно ориентированного персонала образо-
вательной организации.  

Итак, обозначим социальные механизмы управ-
ления формированием и развитием профессио-
нальных компетенций и компетентности иннова-
ционно ориентированного персонала образова-
тельной организации: 

Во-первых, разноуровневая научно-методиче-
ская работа, предполагающая включение 

преподавателя в различные формы и методы пе-
дагогической, научно-исследовательской дея-
тельности на основе учета его научных интере-
сов, потребностей, ценностных ориентаций и мо-
рально-нравственных установок, в частности:  

– наставничество опытного персонала; 

– посещение аудиторных занятий, научно-мето-
дические семинары кафедры, факультета;  

– участие в подготовке и разработке учебно-мето-
дических комплексов преподаваемых дисциплин;  

– участие персонала образовательной организа-
ции в работе научно-методических конференций 
и семинаров;  

– изучение, обобщение и внедрение передового 
педагогического опыта. 

Во-вторых, подготовка персонала и повышение 
его квалификации (с развитием инновационных 
компетенций): 

– организация лекций и семинаров по психологии 
и педагогике высшей школы;  

– обучение молодых кадров на курсах и факуль-
тетах повышения научно-педагогической квали-
фикации. 

В-третьих, стимулирование исследовательской 
деятельности в образовательной организации, в 
частности: 

– повышение мотивации научно-исследователь-
ской работы; 

– содействие внедрению научных результатов в 
практику и образовательный процесс, использо-
ванию инновационно ориентированным персона-
лом своей интеллектуальной собственности при 
организации учебной и научной работы студен-
тов. 

Наконец, в-четвертых, повышение квалификации 
профессорско-преподавательского персонала 
образовательной организации, в частности: 

– прохождение стажировки на предприятиях; 

– стажировку в ведущих образовательных орга-
низациях страны и за рубежом. 

Для стажировки в рамках управления формиро-
ванием и развитием компетенций важен учет 
фактора образовательной миграции, являюще-
гося еще одним инновационным ресурсом и ме-
ханизмом управления персоналом. Образова-
тельная миграция дает возможность представить 
специфику региональных систем, их менталитет, 
профессиональные компетенции, стиль работы, 
традиции, специфические особенности управлен-
ческой культуры, приоритеты в управлении.  

Социальные механизмы управления формирова-
нием и развитием компетентности инновационно 
ориентированного персонала образовательной 
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организации призваны решать комплекс задач по 
формированию необходимых условий, обеспечи-
вающих получение желаемого результата – со-
здание системы поддержки, позволяющей 

формировать и развивать у персонала способ-
ность успешно решать социально-педагогические 
задачи в любой конкретной ситуации.  

 
Литература: 

1. Гурье Л.И. Технологи развития профессио-
нальной компетентности преподавателя вуза : 
монография. Казань, 2010.  

2. Гафиатулина Н.Х. Социально-психологиче-
ские технологии деловых и межличностных ком-
муникаций / Н.Х. Гафиатулина, Я.В. Артамонова. 
Ростов-н/Д.; Таганрог, 2019. 

3. Popov A.V. Specificity of explication of the cate-
gory «Management decisions» and scientific-meth-
odological approaches for their development. Revista 
Inclusiones / A.V. Popov, A.V. Rachipa et. al. 2019. 
Т. 6. № 2. С. 215–224. 

4. Susimenko E.V. Analysis of transformational pro-
cesses of modern Russian higher education system. 
International Transaction Journal of Engineering, 
Management and Applied Sciences and Technolo-
gies / E.V. Susimenko, S.I. Samygin et. al. 2018. 
Т. 9. № 4. С. 317–328. 

5. Шарипов Ф.В. Профессиональная компетент-
ность преподавателя вуза // Высшее образова-
ние. 2010. № 1. 

6. Сергеев Г.А. Компетентность и компетенции в 
образовании : монография. Владимир, 2010.
107 с. 

7. Бурмистров С.В. Мотивы трудовой деятель-
ности в системе управления персоналом органи-
зации / С.В. Бурмистров, А.В. Волочай, С.И. Са-
мыгин // Гуманитарные, социально-экономиче-
ские и общественные науки. 2019. № 9. С. 26–29. 

8. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менедж-
мента качества. Требования. URL : http://docs.
cntd.ru/document/1200124394 

9. Профессиональный стандарт «Педагог про-
фессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного профессиональ-
ного образования» (утв. приказом Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 
2015 г. № 608н) URL : http://www.fgosvo.ru/
news/21/1344 

10. Гафиатулина Н.Х. Управление процессом 
формирования социального здоровья российской 
студенческой молодежи: социальные технологии 
управления / Н.Х. Гафиатулина, С.С. Косинов, 
Н.П. Любецкий // Государственное и муниципаль-
ное управление. Ученые записки. 2018. № 3. 
С. 189–194.  

11. Гафиатулина Н.Х. Инновационные подходы к 
социальному здоровьесбережению в организа-
ции непрерывного образования в вузе // Кавказ и 
мир: междунар. науч. журн. 2014. № 17. С. 255–
260. 

 Literature: 

1. Gurye L.I. Technologists for the development of 
professional competence of a university teacher : 
monograph. Kazan, 2010. 

2. Gafiatulina N.Kh. Socio-psychological technology 
of business and interpersonal communications / 
N.Kh. Gafiatulina, Y.V. Artamonova. Rostov-n/D.; Ta-
ganrog, 2019.  

3. Popov A.V. Specificity of explication of the cate-
gory «Management decisions» and scientific-meth-
odological approaches for their development. Revista 
Inclusiones / A.V. Popov, A.V. Rachipa et. al. 2019. 
T. 6. № 2. P. 215–224. 

4. Susimenko E.V. Analysis of transformational pro-
cesses of modern Russian higher education system. 
International Transaction Journal of Engineering, 
Management and Applied Sciences and Technolo-
gies / E.V. Susimenko, S.I. Samygin et. al. 2018.
Vol. 9. № 4. P. 317–328. 

5. Sharipov F.V. Professional competence of a uni-
versity teacher // Higher education. 2010. № 1. 

 
6. Sergeev G.A. Competency and competencies in 
education: a monograph. Vladimir, 2010. 107 p. 

 
7. Burmistrov S.V. Motives of labor activity in the or-
ganization’s personnel management system /               
S.V. Burmistrov, A.V. Volochay, S.I. Samygin // Hu-
manitarian, socio-economic and social sciences. 
2019. № 9. P. 26–29. 

8. GOST R ISO 9001-2015 Quality Management 
Systems. Requirements. URL : http://docs.cntd.ru/
document/1200124394 

9. Professional standard «The teacher of vocational 
training, vocational education and additional profes-
sional education» (approved by the order of the Min-
istry of Labor and Social Protection of the Russian 
Federation of September 8, 2015 № 608н). URL : 
http://www.fgosvo.ru / news / 21/1344 

 
10. Gafiatulina N.Kh. Management of the process of 
formation of social health of Russian students: social 
management technologies / N.Kh. Gafiatulina, 
S.S. Kosinov, N.P. Lyubetskiy // State and municipal 
management. Scientists notes. 2018. № 3. 

 
11. Gafiatulina N.Kh. Innovative approaches to social 
health conservation in the organization of continuing 
education at the university // Caucasus and World.
Int. scientific journal 2014. № 17. P. 255–260. 

 
 



27 

12. Хлебунова С.Ф. Инновационный менеджмент 
в образовании: проблемы и перспективы / Инно-
вационный потенциал субъектов образователь-
ного пространства в условиях модернизации об-
разования: материалы Междунар. научно-практи-
ческой конференции. Ростов-н/Д., 2016. С. 213–
219. 

13. Резник С.Д. Преподаватели вузов России: 
формирование и развитие профессиональных ком-
петенций : монография / С.Д. Резник, О.А. Вдовина. 
М., 2020. 140 с. 

12. Khlebunova S.F. Innovation management in edu-
cation: problems and prospects / Innovation potential 
of subjects of the educational space in the context of 
modernization of education. Rostov-n/D., 2016. 
P. 213–219. 

 
 
13. Reznik S.D. Teachers of Russian universities: the 
formation and development of professional compe-
tencies : monograph / S.D. Reznik, O.A. Vdovina. M., 
2020. 140 p. 

  



28 

УДК 316 
DOI 10.23672/SAE.2020.2020.58100 
 
Касьянов Валерий Васильевич  
доктор социологических наук,  
доктор исторических наук,  
профессор,  
заведующий кафедрой истории России, 
Кубанский государственный университет  
culture@kubsu.ru  
 
Гафиатулина Наталья Халиловна 
кандидат социологических наук,  
доцент,  
докторант кафедры региональной  
социологии и моделирования  
социальных процессов, 
Институт социологии и регионоведения, 
Южный федеральный университет  
gafiatulina@yandex.ru  
 
Пономарев Игорь Евгеньевич  
кандидат социологических наук,  
профессор, 
Ростовский государственный  
экономический университет  
ponomarev.igor54@gmail.com 
 

СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

КАК МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ  
CОЦИАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ  
МОЛОДЕЖИ 
 

   
 
 
Valery V. Kasyanov  
Doctor of Social Sciences,  
Doctor of Historical Sciences,  
Professor,  
Head of Chair of History of Russia, 
Kuban State University  
culture@kubsu.ru 
 
Natalya Kh. Gafiatulina 
Candidate of Sociological Science,  
Associate Professor of Chair of Region  
Sociology and Modeling of Social Processes, 
Institute of Sociology and Regional Studies,
Southern Federal University 
gafiatulina@yandex.ru  
 
 
 
Igor E. Ponomarev  
Candidate of Sociological Sciences,  
Professor, 
Rostov State University of Economics 
ponomarev.igor54@gmail.com 
 
 

SOCIOLOGICAL DIAGNOSTICS  

AS A METHOD OF MEASURING  
THE SOCIAL HEALTH OF YOUTH 
 

                                                                      

 

Аннотация. Внимание к современной молодежи в 

контексте измерения ее социального здоровья в 

условиях антропогенных и социокультурных рисков 

является одной из актуальных проблем современ-

ной социологии здоровья. Авторы данной публика-

ции обращаются к социологической диагностике как

методу (специфическому процессу деятельности) 

измерения социального здоровья молодежи. По 

мнению авторов, социологическая диагностика со-

циального здоровья молодежи является одним из 

наиболее эффективных инструментов социального 

управления при решении индивидуальных и обще-

ственных проблем в области здоровья и выработке 

адекватных мер по его улучшению. 
 

Ключевые слова: социальное здоровье, молодежь, 

социологическая диагностика, социальный диагноз, 

здоровый образ жизни, общество, внутренняя кар-
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Annotation. Attention to today's youth in the context of 

measuring their social health in the face of man-made 

and sociocultural risks is one of the pressing problems 

of modern health sociology. The authors of this publica-

tion turn to sociological diagnostics as a method (spe-

cific process of activity) for measuring the social health 

of youth. According to the authors, the sociological di-

agnosis of social health of youth is one of the most ef-

fective tools of social management in solving individual 

and social problems in the field of health and in devel-

oping adequate measures to improve it. 
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нимание к современной молодежи в контек-
сте измерения ее социального здоровья в 

условиях антропогенных и социокультурных рис-
ков [1] является одной из актуальных проблем со-
временной социологии здоровья, поскольку все 
чаще в науках о человеке и обществе здоровье 

личности, группы и общества, в целом, интерпре-
тируется как социальная проблема [2].  

Актуальность рассмотрения проблемы социоло-
гической диагностики как метода измерения соци-
ального здоровья молодежи обусловлена, во-

В 
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первых, потребностями дальнейшего развития 
научного обеспечения исследования условий и 
факторов, обуславливающих социальное здоро-
вье молодежи; во-вторых, индикативным характе-
ром его показателей для оценки качества жизни 
современной молодежи и разработки механизмов 
социального управления [3]. 

Понятие «социальное здоровье» все чаще вклю-
чается в инструментарий современных социоло-
гических и социально-психологических исследо-
ваний, что связано как с его инструментальными 
возможностями, так и значимостью изучения со-
циальных настроений и социального самочув-
ствия, а также – выработки системы корректиру-
ющих воздействий. 

В рамках данной публикации, прежде чем вести 
речь о диагностике социального здоровья моло-
дежи, зададимся вопросом: что же представляет 
собой здоровье вообще и социальное здоровье, в 
частности?  

Обратимся к Уставу Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), в которой говорится, что 
здоровье представляет собой триединую модель 
благополучия, обусловленную совокупностью 
трех сторон здоровья: физического, психического 
и социального, характеризующую состояние ин-
дивида, группы [4].  

Здоровье выступает в качестве состояния, кото-
рое детерминируется факторами социальной 
среды. То есть, на здоровье могут оказывать вли-
яние различные социальные группы, отдельные 
индивиды, а также - факторы на макро-, мезо- и 
микроуровнях общества. Также, стоит отметить, 
что состояние социального здоровья, в свою оче-
редь, воздействует на процессы, происходящие в 
социуме, что подчеркивает особую значимость 
социального здоровья для общественного разви-
тия [5, с. 92].  

Как отмечает А.М. Старостин применительно к 
понятию «социальное здоровье», «могут быть 
предприняты шаги по инструментализации и па-
раметризации. Например, конкретизация через 
индикаторы социального тонуса, социальных 
оценок и отношений к наиболее важным сферам 
жизни общества» [6, с. 211]. 

А.С. Москвич в рамках социальной диагностики 
социального здоровья такой социально-демогра-
фической группы, как молодежь, определила 
главные факторы, детерминирующие социальное 
здоровье в условиях регионального измерения. К 
таким факторам относятся: образ жизни, а также, 
такой рискогенный фактор, как низкий уровень са-
мосохранности в отношении здоровья как тако-
вого со стороны молодежи [7]. 

Таким образом, актуализируется очень важная 
задача в рамках выбранного исследовательского 
поля – поиск средств, которые стабилизируют 
уровень социального здоровья молодежи, а 
также – позволят его улучшить, что в свою оче-
редь благоприятно повлияет на общественное 
развитие. 

На наш взгляд, социологическая диагностика – 
это одно из самых эффективных средств, позво-
ляющих найти механизмы для улучшения соци-
ального здоровья молодежи. Достичь желаемого 
результата можно в том случае, если получаемая 
информация будет точной и достоверной, также, 
много зависит и от работы системы здравоохра-
нения, и управления в рамках социальной моло-
дежной политики. Отметим, что об этом факте 
также говорил в своих работах П.Г. Зинченко [8]. 

Сегодня мы все чаще можем наблюдать за тем, 
что понятия «социальная диагностика» и «социо-
логический диагноз» используются в рамках ис-
следований социально-гуманитарного направле-
ния. Конечно, в каждой из наук эти термины 
имеют свое определение, что связано с объек-
тами диагностики, постановкой цели в рамках со-
циологической диагностики. Именно об этом пи-
шет в своих работах Ю.Г. Волков. Ученый отме-
чает, что определить социальный диагноз можно 
только при понимании целей и пределов реали-
зации социальной диагностики [9, с. 30]. При этом 
вводимые методы в постановку социологического 
диагноза (нормативный, системный, рефлексив-
ный, ситуативный) базируются на принципах 
классической социологии, ибо «содержат описа-
ние и анализ структурных и институциональных 
параметров деятельности изучаемого объекта» 
[9, с. 30].  

Обращаясь к социологии здоровья, отметим, что 
при социологической диагностике используются 
количественные методы в виде социологического 
опроса и качественные методы сбора информа-
ции – интервью, наблюдение, беседа, анализ до-
кументов и статистических данных. 

Социологическая диагностика социального здо-
ровья молодежи представлена в виде исследова-
ния социального здоровья путем получения мето-
дических данных для построения общей картины 
здоровья молодежи в контексте социальных, эко-
номических и профессиональных групп.  

Выстраивая социальную политику в молодежной 
среде, необходимо проводить социологическую 
диагностику социального здоровья молодежи. 
Диагностика здоровья молодежи позволит прини-
мать наиболее эффективные решения. Ведь 
главным условием эффективности социального 
управления – является постановка точного социо-
логического диагноза. Получив диагноз в резуль-
тате социологической диагностики, можно будет 
выбрать наиболее оптимальные средства для бо-
лее эффективных преобразований в сфере соци-
ального здоровья молодежи. Таким образом, со-
циологическая диагностика существует для со-
циологического анализа объекта и обеспечивает 
направленность управленческих решений [8]. 

Характер социологической диагностики является 
разносторонним, но, в любом случае, социологи-
ческая диагностика представлена в виде различ-
ных социальных технологий, которые необхо-
димо использовать для принятия управленческих 
решений. Сущность социологической диагно-
стики – это оценка исследуемого объекта и обес-
печение для данного объекта наиболее опти-
мального функционирования. 



30 

Касаясь целей социологической диагностики, от-
метим, что прежде всего, сюда можно отнести 
определение факторов, оказывающих влияние на 
состояние исследуемого объекта. Данная цель 
позволит осуществлять контроль над происходя-
щими тенденциями и давать обратную связь в 
виде управленческих решений [8]. 

В.В. Щербина предлагает рассматривать социо-
логическую диагностику с точки зрения одного из 
трех предложенных им оснований, а именно: 

1) как определенный процесс деятельности, ко-
торый находится на стыке науки и практики; 

2) как специфическое средство, создаваемое в 
рамках той или другой научной дисциплины, для 
реализации указанного процесса;  

3) как дисциплина, которая обеспечивает созда-
ние средств и предусматривает теоретико-мето-
дологическое осмысление и обеспечение этого 
процесса [10]. 

Исходя из данных подходов, мы полагаем, что со-
циологическую диагностику в области социаль-
ного здоровья можно рассматривать как специ-
фический процесс деятельности, который связан 
с определением состояния объекта. В нашем слу-
чае речь идет об исследовании состояния соци-
ального здоровья молодежи, социальных послед-
ствий и выработки необходимых мер повышения 
уровня здоровья молодежи с целью реализации 
последующего корректирующего воздействия с 
возможным изменения его состояния. 

Проведенный нами анализ дает нам возможность 
рассматривать диагностику в качестве процесса 
распознавания и изучения как объекта (моло-
дежи) или явления (социального здоровья) через 
определенные методы, средства и формы для 
выявления реального физического, психического 
или социального состояния данного объекта или 
явления, что в свою очередь, позволяет выявлять 
причинно-следственные связи.  

В процессе диагностического исследования соци-
ального здоровья молодежи могут ставиться раз-
личные цели в зависимости от диапазона постав-
ленных перед исследователем задач. Так, диа-
гностике социального здоровья молодежи и про-
гнозированию социальных последствий тех или 
иных поведенческих девиаций [11] может помочь 
такая методика, как исследование внутренней 
картины здоровья (ВКЗ), которая является свое-
образным эталоном здоровья, с которым будут 
сравниваться полученные переменные с целью 
выявления степени отклонения. Вопрос опреде-
ления нормативного образца вообще представ-
ляет собой дискуссионное явление в социологи-
ческой науке при разработке программ и методов 
социального исследования.  

Динамичный характер такого феномена, как соци-
альное здоровье молодежи, связанного с социо-
культурной обусловленностью формирования от-
ношения к здоровью, позволяет с более или ме-
нее достоверной точностью вырабатывать нор-
мативные показатели в области диагностики со-
циального здоровья; при этом важно учитывать, 

что социальные нормы в отношении картины здо-
ровья могут варьировать в соответствии с кон-
кретной исторической страной, культурой и т.д. 
Поэтому методика исследования внутренней кар-
тины здоровья в определенной степени позво-
ляет выработать нормативный потенциал соци-
ального здоровья, на который можно будет ори-
ентироваться при осуществлении диагностиче-
ского исследования [12].  

Рассматривая внутреннюю картину здоровья 
(ВКЗ), необходимо прибегнуть к системному под-
ходу. Данный подход позволяет исследовать лю-
бой объект в качестве сложной системы, где все 
звенья очень тесно связаны между собой. При та-
ком подходе внутренняя картина здоровья пред-
ставлена в виде уровней и подсистем, на которые 
воздействуют определенные факторы, детерми-
нирующие ВКЗ молодежи. 

Внутреннюю картину здоровья невозможно рас-
смотреть без личностного подхода, который поз-
воляет представить личность в качестве системы 
отношений, формирующихся в определенных со-
циально-исторических, экономических и бытовых 
условиях. Осознавая свои потребности, анализи-
руя свои мысли, молодежь приходит к тому, что 
начинает обращать внимание на свое здоровье. 
Представления молодежи о здоровье может быть 
выражено как в адекватном отношении – здоро-
вый образ жизни, укрепление здоровья, так и в 
пренебрежительном отношении. Основным ком-
понентом ВКЗ является именно отношение объ-
екта к своему здоровью в рамках трех уровней: 
когнитивного (познавательного), эмоционально-
аффективного и поведенческого. 

Когнитивный уровень предполагает совокупность 
субъективных заключений о здоровье, формиру-
ющийся у личности молодого человека в про-
цессе социализации и жизненной практики. Эмо-
циональный уровень связан с различными ви-
дами психоэмоционального реагирования на со-
стояние здоровья, а поведенческий уровень свя-
зан с актуализацией деятельности индивида по 
сохранению, укреплению и восстановлению здо-
ровья. Третий уровень отношения к здоровью яв-
ляется наивысшим и требует социальной актив-
ности субъекта. Слагаемыми ВКЗ являются био-
логические, физические резервы молодого чело-
века, его психосоциальные возможности. 

Таким образом, мы полагаем, что социологиче-
ская диагностика социального здоровья моло-
дежи является одним из наиболее эффективных 
инструментов социального управления при реше-
нии индивидуальных и общественных проблем в 
области здоровья. Но необходимо отметить тот 
факт, что эффективность использования подхода 
будет зависеть от того, как государственные ор-
ганы на федеральном и региональном уровнях 
будут воплощать на практике рекомендуемые ре-
шения [13]. Это объясняется также и тем, что со-
циальное здоровье молодежи отражает отноше-
ние общества к здоровью, в целом, и на уровне 
планирования и проектирования социального 
управления в области системы здравоохранения, 
формирования и поддержки здорового образа 
жизни, в том числе [14].  
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Социальное здоровье молодежи выступает в ка-
честве одного из показателей мироощущения мо-
лодого поколения. Данный показатель является 
общей характеристикой удовлетворенности или, 
наоборот, неудовлетворенности молодежи своим 
социальным положением в обществе. 

Интегральным показателем для определения 
уровня социального здоровья населения может 
считаться индекс развития человеческого потен-
циала, который был введен в XX веке и активно 
стал использоваться социальными работниками 
в работе. Индекс развития человеческого потен-
циала включает в себя: ожидаемую продолжи-
тельность жизни, уровень образования, индекс 
уровня жизни. Совокупность этих показателей от-
ражает три главных качества: здоровую жизнь, 
состояние знаний, достойный человека уровень 
жизни. Состояние национальной безопасности 
измеряется именно данными показателями [15].  

В заключении хотелось бы отметить, что социо-
логическую диагностику в области социального 
здоровья можно рассматривать как специфиче-
ский процесс деятельности, который связан с 
определением состояния объекта. В нашем слу-
чае речь идет об исследовании состояния соци-
ального здоровья молодежи, социальных послед-
ствий и выработки необходимых мер повышения 
уровня здоровья молодежи с целью реализации 
последующего корректирующего воздействия с 
возможным изменения его состояния. Таким об-
разом, социологическая диагностика социального 
здоровья молодежи будет способствовать реали-
зации основной задачи, стоящей перед россий-
ским обществом, – оценке социального здоровья 
современной российской молодежи и выработке 
адекватных мер по его улучшению. 
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Аннотация. В современном обществе интенсив-

ность информационной коммуникации и социаль-

ного взаимодействия крайне высока. Это оказывает 

влияние на характер социальных отношений. Нема-

ловажным фактором в данном случае становится то, 

что сложность общественной структуры и многооб-

разие культурных форм определяет расхождение в 

социальных характеристиках членов общества. На 

этом фоне происходят процессы объединения чле-

нов общества по критерию общности интересов, что 

приводит к формированию специфических социаль-

ных групп, обладающих внутренней однородно-

стью. Тревожной тенденцией является то, что в ка-

честве объединяющего фактора могут выступать не 

только нейтральные или конструктивные аспекты 

социальной жизни, но и конфликтные установки, ак-

тивное неприятие отдельных социальных явлений и 

процессов. Это позволяет говорить о развитых пред-

посылках деструктивной солидаризации членов об-

щества. В статье рассматриваются основные аспекты 

солидаризации в современном обществе, связан-

ные с текущим состоянием информационной и ком-

муникационной сфер. Исследуется сфера Интернет-

коммуникации, рассматривается значение совре-

менных средств массовой информации в формиро-

вании социальных установок членов общества. Рас-

сматривается ценностный аспект социальной актив-

ности и проблема самоидентификации членов об-

щества. Ставится вопрос о причинах деструктивного 

характера отдельных тенденций солидаризации. В 

завершении статьи делается вывод о перспективах 

разрешения проблемы деструктивной солидарно-

сти. 
 

Ключевые слова: солидарность, общество, деструк-

тивная солидарность, механистическая солидар-

ность, органическая солидарность, информацион-

ная коммуникация. 

 

   

Annotation. In modern society the intensity of infor-

mation communication and social interaction is ex-

tremely high. It has an impact on the nature of the social 

relations. An important factor in this case is the fact that 

the complexity of public structure and variety of cultural 

forms defines a divergence in social characteristics of 

members of society. On this background there are pro-

cesses of association of members of society by criterion 

of community of interests that leads to formation of the 

specific social groups having internal uniformity. A dis-

turbing trend is that not only neutral or constructive as-

pects of social life, but also conflict installations, active 

rejection of the separate social phenomena and pro-

cesses can act as the uniting factor. It allows to say 

about the developed prerequisites of a destructive soli-

darization of members of society. In article the main as-

pects of a solidarization in modern society connected 

with current state of information and communication 

spheres are considered. The sphere of Internet commu-

nication is explored, the value of modern mass media in 

formation of social installations of members of society 

is considered. The valuable aspect of social activity and 

a problem of self-identification of members of society is 

considered. It is asked about the reasons of destructive 

nature of separate trends of a solidarization. At the end 

of article the conclusion about prospects of solution of 

the problem of destructive solidarity is drawn. 
 

 

 

 

 

 

 

Keywords: solidarity, society, destructive solidarity, 

mechanistic solidarity, organic solidarity, information 

communication. 

 

                                                                       

 
овременное общество находится в состоя-
нии непрерывного изменения, что связано с 

актуализацией процессов дифференциации и од-
новременно – с обострением социальных разли-
чий [1]. Последнее связано с тем, что в настоящее 
время наблюдается деактуализация сдерживаю-
щих факторов социальной коммуникации. Под 

сдерживающими факторами социальной комму-
никации мы подразумеваем естественные и ис-
кусственные основания, определяющие затруд-
нения в осуществлении коммуникативной дея-
тельности. Как отмечает Н.В. Нарыков, исходное 
состояние общества предполагало преобладание 
непосредственной коммуникации между людьми 

С 
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ввиду недостаточного развития средств опосре-
дованной передачи знаний, а также значимости 
фактора географической удаленности членов об-
щества [2]. Преодоление расстояний и длитель-
ный характер процесса передачи информации – 
основные естественные преграды на пути соци-
ального взаимодействия. Вместе с тем, немало-
важное значение имеют также и искусственные 
барьеры, связанные с государственными грани-
цами, неприятием инаковости, языковыми разли-
чиями и т.д. 

Длительное время социально-коммуникативные 
процессы имели локальный характер, однако, со 
временем, развитие техники, рост уровня образо-
ванности членов общества, развитие транспорт-
ных технологий и связанный с этим феномен со-
кращения расстояний – в совокупности, опреде-
лили увеличение масштабов социальных процес-
сов, рост сложности общественной структуры и 
увеличение взаимосвязи между ее элементами. 

Изменения в структуре общественных отношений 
определили интенсификацию взаимодействия 
людей, различающихся по широкому ряду соци-
альных признаков. Это становится причиной раз-
вития ксенофобии, религиозной нетерпимости и 
других форм негативной дифференциации. Вме-
сте с тем, оборотной стороной данного процесса 
становится то, что в рамках отгораживаемых со-
циальных групп формируется социальная соли-
дарность, основанная на общности деструктив-
ных установок. Это свидетельствует о том, что 
некоторые интеграционные процессы в совре-
менном обществе, будучи естественными по сво-
ему характеру, приводят к усугублению социаль-
ной ситуации. В этой связи правомерна поста-
новка вопроса о факторах формирования нега-
тивной солидарности в современном обществе 

Современные социальные исследования позво-
ляют судить о глубокой взаимосвязи солидариза-
ционных процессов и ценностной ориентации 
членов общества. И здесь действует следующий 
принцип: система ценностей вписывается в об-
щую картину социального мировоззрения. Инди-
видуальная субъективность экстраполирует свое 
мировоззрение на надындивидуальную субъек-
тивность некоторой социальной общности и нахо-
дит в ней достаточное отражение [3, с. 159–161]. 
Чем более развитым является индивидуальное 
мировоззрение, тем, соответственно, более це-
лостной и непротиворечивой является система 
ценностей. В данном случае важно то, что в ситу-
ации, когда система ценностей членов общества 
характеризуется высокой степенью противоречи-
вости, достаточно проблематичным является 
формирование общей конструктивной направ-
ленности в силу многочисленных частных проти-
воречий, возникающих между участниками обще-
ственных отношений. Рассмотрим подробнее ос-
новные тенденции развития современных соци-
ально-информационных процессов. 

Одной из ведущих тенденций становится увели-
чение темпов информационного обмена. Вместе 
с тем, процесс коммуникации и, в частности, от-
бора ее участников, основанного на применении 
компьютерных технологий, приводит к постепен-

ному дроблению общества на многочисленные те-
матические группы и течения. Одновременно с 
этим происходит чрезвычайно интенсивный про-
цесс межкультурной коммуникации, что в сово-
купности приводит к насыщению информацион-
ного пространства теоретическими, мировоззрен-
ческими, ценностными установками других куль-
тур. Основная проблема в данном случае заклю-
чается в том, что в ходе данного процесса созда-
ются практически идеальные условия для форми-
рования некритичного, эклектичного по своей со-
держательной наполненности типа мировоззре-
ния. Особенность носителей эклектичного миро-
воззрения состоит в противоречивости взглядов, 
легкой подверженности манипулятивным практи-
кам, поверхностности суждений. Причина состоит 
в том, что их мировоззрение уже содержит в себе 
разнообразные установки, и в данном случае 
субъекту манипуляции достаточно просто апел-
лировать к ним. Обозначенные процессы в сово-
купности приводят к тому, что на уровне совре-
менного общества происходит непрерывное раз-
витие солидаризационных процессов, в основе 
которых лежит не распределение ролей, но общ-
ность социальных признаков. До тех пор, пока 
речь идет о незначительных социальных призна-
ках (интерес к определенному направлению кино 
или музыки, занятия спортом и т. д.), это не отра-
жается на целостности структуры общества. Вме-
сте с тем, в отдельных случаях актуализация 
групповой идентичности носителей определен-
ного социального признака становится одновре-
менно основанием актуализации различий между 
ними и остальными членами общественной струк-
туры. Так возникают конфликты на базе различий 
в вероисповедании, национальности, расовой 
принадлежности и т. д. Что характерно – коллек-
тивное неприятие определенного социального 
признака выступает в качестве свидетельства 
развития масштабных тенденций солидаризации, 
носящей механистический характер. 

Следует отдельно подчеркнуть, что механистиче-
ская солидарность не является чем-то негатив-
ным сама по себе, более того, без механистиче-
ской солидарности крайне проблематичным яв-
ляется формирование конструктивного микросо-
циального взаимодействия. Так, например, общ-
ность внутри семейных групп, трудовых коллекти-
вов, учебных классов и т. д. – это примеры меха-
нистической солидарности. Не менее значимыми 
являются такие типы механистической солидар-
ности, в которых в качестве объединяющего 
принципа берется некое качество, присущее 
чрезвычайно широкой общности. Так, например, 
патриотизм или космополитизм могут быть рас-
смотрены как формы механистической солидар-
ности при условии, если ключевое значение в со-
циальной самоидентификации приобретает 
именно качество (национальный признак, принад-
лежность к роду человеческому), а не совместная 
соотнесенность с неким значимым объектом. Го-
воря о деструктивных формах солидарности, мы 
рассматриваем в качестве негативного не объ-
единение членов общества по определенному 
признаку, но моменты обособления их от осталь-
ного общества и конфронтации с ним. И в данном 
случае ключевое значение имеют такой момент, 
как приоритетность конкретного типа солидарности 
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в общей системе мировоззрения. Любой человек 
обладает множеством социальных связей, по ко-
торым может быть осуществлена его идентифи-
кация или самоидетификация. Механистическая 
солидарность выражается в формировании сов-
местной ценностно-целевой ориентации с чле-
ном общества или группой людей, сходных по 
определенному признаку. Однако по факту, таких 
типов включенности множество и, соответ-
ственно, могут иметь место различные типы 
включенности и разные способы самоидентифи-
кации, между которыми человек выбирает в каж-
дой конкретной ситуации. По этой причине крайне 
важным становится то, какая из социальных сфер 
имеет приоритетное значение на уровне миро-
воззрения членов общества. Правомерна гипо-
теза о наличии определенной иерархии ценно-
стей и связанных с ними типов солидарности (об-
щечеловеческие, гражданские, этнические, се-
мейные и т.д.), в которой нарушение иерархии 
приводит к постановке под вопрос общественных 
устоев. Таким образом, негативны не отдельные 
социальной солидарности, но нарушение их соот-
несенности между собой. 

Социальная теория должна учитывать специфику 
современного развития информационных про-
цессов. И при этом речь идет не только о дина-
мике информационных процессов в современном 
обществе, но и о характере их протекания [4.]. Все 
чаще в объектив социального знания попадает 
феномен тематического объединения членов об-
щества, основой которого стало применение ком-
пьютерных технологий в классификации членов 
общества по различным социальным признакам. 
Это представляет собой лишь одно из возможных 
проявлений информационных технологий в про-
цессах социальной коммуникации. Вместе с тем, 
следует отметить, что выход социальной комму-
никации на уровень цифрового общения значи-
тельно ускорил темпы протекания общественных 
процессов, что значительно повышает нагрузку 
на регулятивные функции общественной струк-
туры. 

Отдельного внимания в анализе современных ин-
формационных процессов, определяющих фор-
мирование солидарности в обществе, заслужи-
вает рассмотрение современных СМИ, как важ-
нейшего регулятора установок социального со-
знания. На уровне СМИ, с одной стороны, проис-
ходит информирование об актуальных тенден-
циях протекания общественных процессов, что 
реализуется как на уровне новостных информа-
ционных сообщений, так и в форме различных об-
разовательных программ, описывающих отдель-
ные аспекты современного общества. Вместе с 
тем, информационные сообщения, транслируе-
мые на уровне средств массовой информации, 
содержат в себе не только отражение фактиче-
ского состояния общественной структуры, но 
также и момент интерпретации социальной об-
становки. В результате реализуется последова-
тельное формирование у членов общества спе-
цифических установок мировоззрения, определя-
ющих способ их отношения к отдельным аспек-
там социальной жизни. Такой феномен, как мас-
совая культура, стал возможен во многом именно 
благодаря чрезвычайно широкому распростране-

нию информационных ресурсов, делающих воз-
можным широкую трансляцию информационных 
сообщений. 

Одним из важных аспектов деятельности средств 
массовой информации является наличие возмож-
ностей по кратковременной актуализации в соци-
альном сознании отдельных идей и проблем, что, 
в отдельных случаях, приводит к возникновению 
серьезного общественного резонанса. Фактиче-
ски, современные информационные ресурсы 
представляют собой не только инструмент ин-
формирования членов общества, но также – и су-
щественный рычаг проведения манипуляций об-
щественным сознанием. 

Массовый характер современных информацион-
ных процессов в совокупности с тенденцией воз-
никновения противоречивого, эклектичного по 
своей содержательной наполненности мировоз-
зрения членов общества представляют собой 
чрезвычайно серьезный фактор, определяющий 
облик современных интеграционных процессов в 
обществе. Подверженность членов общества ма-
нипулятивным практикам выступает в качестве 
серьезного фактора социального риска обще-
ства. Рассмотрим, какие социальные факторы 
определяют устойчивость общественной струк-
туры по отношению к формированию деструктив-
ных тенденций массового характера. Чем более 
последовательным является мировоззрение 
участника общественных отношений, тем выше 
его устойчивость по отношению к производимым 
социальным манипуляциям. Кроме того, большое 
значение имеет не только целостность социаль-
ного мировоззрения, но также и способность к 
адекватной оценке окружающих социальных про-
цессов. Наконец, третьим важным фактором яв-
ляется текущее состояние социальной включен-
ности членов общества. И если первые два ас-
пекта относятся к тематике культурного развития 
членов общества и формирования на информа-
ционном уровне адекватной картины обществен-
ной реальности, то последнее отражает действу-
ющий аспект социальной солидарности, как фак-
тора противодействия негативным тенденциям. 
Как было уже показано выше, один и тот же чело-
век может находиться в состоянии включенности 
в различные социальные общности. Вместе с 
тем, в отдельных случаях возможна ситуация, ко-
гда один тип солидарности противоречит дру-
гому. Само формирование включенности чело-
века в противоречащие друг другу социальные 
объединения может являться результатом непо-
следовательности его социального мировоззре-
ния, при котором социальные установки проявля-
лись последовательно, без их соотнесения друг с 
другом. Вместе с тем, наличие конструктивных 
установок солидарности на уровне представляет 
собой один из значимых защитных механизмов, 
как на уровне единичного сознания, так и на об-
щесоциальном уровне. Это свидетельствует о 
значимости развертывания информационных 
процессов, направленных на формирование кон-
структивных форм социального мировоззрения. 
Одновременно с этим актуализируется тематика 
информационной безопасности, как основания 
предотвращения развития негативных форм со-
лидарности в обществе. 
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Итак, проблема преодоления деструктивных 
форм солидарности коренным образом отлична 
от проблемы преодоления социальной общности 
по определенному признаку. Наиболее серьезное 
значение имеет то, как эта общность соотносится 
с иными формами включенности социального 
субъекта, и, в целом, какова ценностная иерархия 
личности. Иными словами, мы имеем дело с тон-
кой настройкой социальных процессов, в которой 

деструктивность или конструктивность конкрет-
ного типа социальной солидарности определя-
ется его соответствием тому месту, которое зани-
мает конкретный тип общности в системе соци-
ального взаимодействия. И, коль скоро речь идет 
о приоритетах членов общества, ключевое значе-
ние приобретают культурно-информационные 
процессы. 
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ак известно, в связи с введением в действие 
Закона о пенсионной реформе, вызвавшего 

преимущественно негативную реакцию со сто-
роны общественности и экспертного сообщества, 
актуализировалась дискуссия о том, насколько 
эта реформа соответствует принципам соци-
ально-правового государства и какие изменения 
ожидаются в государственной социальной поли-
тике. Высказывалось мнение о том, что власти 
берут курс на сворачивание социальных про-
грамм и переход от социального к субсидиарному 
государству, в котором не останется места, в том 
числе и для правительственных мер в области за-
щиты прав ребенка [1].  

По мере развития социологии во второй половине 
XX века внимание ученых все более стала при-
влекать проблематика социальной детерминации 
детства. Основным объектом исследования 
стало государство, которое становится «архитек-
тором и строителем» нового детства, а воспита-
ние и образование детей практически во всех ци-
вилизованных странах стало организовываться, 
исходя из государственных интересов [4]. В связи 
с этим семья стала рассматриваться в двух 

аспектах: как микроинститут институт социальной 
сферы и как малая социальная группа. Г. Морган 
и Г. Баррел выдели теории субъективистского и 
объективистского толка, радикального и умерен-
ного социального регулирования семейных отно-
шений, в рамках которых сравниваются фами-
лизм и феминизм. Фамилизм предполагает рав-
ноправие социокультурных ролей мужчины и жен-
щины в семье, а феминизм отдает приоритет 
женщинам.  

Если рассматривать современные тенденции в 
отношении защиты прав ребенка, то стоит отме-
тить, что современная государственная семейная 
политика в цивилизованных странах придержива-
ется принципом фамилизма, согласно которым 
оба родителя имеют равные права и обязанно-
сти, а при судебных разбирательствах суд не рас-
сматривает членов семьи по половому признаку. 
В результате фамилизм как объективистская тео-
рия имеет больше оснований выступать в каче-
стве базового научного основания изучения со-
временных проблем семьи и тенденций в сфере 
защиты прав ребенка. 

К 
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По мнению социологов, одним из трех аспектов 
воспитательной функции семьи является преиму-
щественно формирование личности ребенка, 
развитие его способностей и интересов и пере-
дача детям взрослыми членами семьи накоплен-
ного социального опыта [3]. В качестве второго 
аспекта выделяется воспитательное воздействие 
семейного коллектива на каждого её члена в те-
чение всей его жизни. Интересно, что третьим ас-
пектом называется влияние детей на родителей. 
В связи с этим уместно напомнить, что А.В. Муд-
рик выделил три фактора социализации: макро-
факторы (мир, страна, государство, общество); 
мезофакторы (этнос, регион, село); микрофак-
торы (семья, микросоциум, учебные и професси-
ональные организации) [2]. При изучении госу-
дарственной политики в сфере защиты прав ре-
бенка, конечно, особое внимание следует обра-
тить на все факторы, активно влияющие на ста-
новление личности ребенка. Это среда, в которой 
должна господствовать атмосфера гуманного от-
ношения, доверия, безопасности и обеспечи-
ваться возможности личностного роста. Соблю-
дение прав и законных интересов ребенка явля-
ется основой благополучия общества и проявле-
нием стабильной и успешной государственной 
политики.  

В различные исторические эпохи меняющаяся со-
циально-классовая структура общества, культур-
ные традиции влияли на содержание социальной 
политики в части обеспечения социального ста-
туса и прав детей. Т. Ширрмахер в связи с этим 
писал: «Государство не создает права человека, 
государство только формулирует и защищает их. 
Право на жизнь человек имеет в себе самом». Та-
кой тезис Т. Ширрмахера представляется право-
мерным, ибо современное демократическое со-
циально-правовое государство как основной ин-
ститут нормотворчества обязано обеспечивать 
уважением и защиту прав человека, закреплять 
их в действующем законодательстве на всех 
уровнях, а также разрабатывать и осуществлять 
эффективную социальную политику, учитываю-
щую права и интересы всех незащищенных слоев 
населения, включая детей.  

Социальная политика как комплекс интегриро-
ванных социальных проектов, рассматривается в 
этом отношении в качестве механизма конструи-
рования определенной модели семьи, формиро-
вания стиля существования и развития людей 

вне трудовой деятельности. При таком подходе 
первоочередной задачей социальной политики 
является обеспечение мер и условий для полно-
ценного развития всех социальных групп в обще-
стве. В международной практике инструментом 
оценки социального конструирования принято 
рассматривать приоритеты социальной политики. 
При этом акцент делается не только на том, что 
каждый человек должен пользоваться государ-
ственными социальными гарантиями и вести пол-
ноценную жизнедеятельность.  

Подводя итог обзору методики социального кон-
струирования можно отметить несколько направ-
лений возможного участия государства, к кото-
рым относятся законодательное закрепление и 
наделение дополнительными правами незащи-
щенные слои населения, регулирование образо-
вательной политики, совершенствование усло-
вий для поддержки здоровья населения, поддер-
жание и улучшение жилищных условий и др. Гос-
ударство призвано обеспечивать необходимую 
социальную среду для полноценного развития се-
мьи и каждого ее члена. При этом семья рассмат-
ривается как микросоциальный институт, в кото-
ром интересы каждой личности приоритетны над 
общественными, коллективными и государствен-
ными.  

В современном мире семейные отношения высту-
пают в качестве индикатора успешной реализа-
ции социальной политики, с помощью которого 
выявляются лакуны как в действующем политиче-
ском, государственном, общественном меха-
низме, так и проблемы на уровне отдельных се-
мей. При социальном и политическом конструи-
ровании целью является выравнивание возмож-
ностей всех семей и отдельных ее индивидов вне 
зависимости от их настоящего социального ста-
туса, уровня доходов, жилищной обеспеченности, 
уровня образованности и иных факторов. Кон-
струирование призвано создавать такие внешние 
условия, которые способны удовлетворять инте-
ресы и обеспечивать права каждой социальной 
группы и семьи в особенности.  

Национальная стратегия действий в интересах 
детей призывает все институты гражданского об-
щества, широкие слои общественности пропаган-
дировать и активно поддерживать семейные цен-
ности, приоритет ответственного родительства и 
защищенного детства. 
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Аннотация. В статье представлены результаты со-

циологического исследования в медицинском вузе с 

целью анализа обращений за медицинской помо-

щью российских студентов и студентов, прибывших 

из стран ближнего зарубежья. Рассмотрен вопрос 

медицинской активности студентов других вузов. 

Были приведены результаты социологического ис-

следования, отражающие данные обращаемости за 

медицинской помощью российских студентов и сту-

дентов из СНГ. Студенты, прибывшие на учебу из 

стран СНГ, обращаются за медицинской помощью 

только лишь в случае тяжелой болезни, либо только 

тогда, когда в течение нескольких дней чувствуют 

себя плохо. Студенты испытывают неудовлетворен-

ность как платными, так бесплатными услугами ме-

дицинских учреждений. По данным анкетирования, 

российские студенты обращаются за медицинской 

помощью даже при малейшем недомогании. 

   

Annotation. A sociological study at a medical university 

was analyzed with the aim of analyzing requests for 

medical help from Russian and CIS students. The issue 

of medical activity of students of other universities was 

considered. The results of a sociological study were pre-

sented, reflecting the data on the appeal for medical 

care of Russian and CIS students. Students who come to 

study from the CIS countries seek medical help only in 

case of a serious illness, or only when they feel unwell 

for several days. Students are dissatisfied with both paid 

and free services of medical institutions. According to 

the questionnaire, Russian students seek medical help 

even with the slightest ailment. 
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ведение. Актуальность исследования обу-
словлена увеличением количества обучаю-

щихся студентов из стран СНГ, однако, с целью 
увеличения мобильности студентов в задачи вуза 
входит качественное медицинское обслуживание 
и своевременное оказание первой медицинской 
помощи [2, 3, 4]. Большим спросом российское 
высшее медицинского образование пользуется у 
граждан ближнего зарубежья (Узбекистан, Казах-
стан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан). В 
исследовании Тимофеевой Н.Н. было установ-
лено, что у студентов из стран Центральной Азии, 
как и студентов в целом, весьма низкая медицин-
ская активность. Иностранные студенты – 61,1 %, 
а среди российских студентов 18,2 % не испыты-
вают никакого беспокойства о состоянии здоро-
вья [7]. Следует отметить, что успешное обучение 
иностранных студентов напрямую зависит от бы-
товых, социальных и медицинских условий [5, 6]. 
Таким образом, важнейшей задачей вуза – явля-
ется создание благоприятных условий для эф-
фективного обучения студентов, прибывших из 
других стран.  

Цель исследования состояла в анализе обра-
щений за медицинской помощью российских сту-
дентов и студентов СНГ. 

Материалы и методы. Направление научно-ис-
следовательской работы выбрано соответ-
ственно определению темы изучения в г. Астра-
хани на базе федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения выс-
шего образования «Астраханский государствен-
ный медицинский университет» Министерства 

Здравоохранения Российской Федерации в 2020 
году. Исследование проводилось для российских 
студентов и студентов, прибывших из стран СНГ, 
первых и вторых курсов лечебного, педиатриче-
ского и стоматологического факультетов в коли-
честве 750 человек. Средний возраст студентов 
составил 21,4 г. С целью анализа обращений за 
медицинской помощью российских студентов и 
студентов СНГ было проведено анкетирование 
студентов медицинского вуза по специально раз-
работанной анкете с последующим анализом по-
лученного материала. Студенты самостоятельно 
заполняли анкеты в присутствии интервьюеров и 
преподавателя. Статистическая обработка дан-
ных производилась с помощью программы 
Statisticа 20.0. Результаты исследования пред-
ставлены в таблице 1. 

Результаты и обсуждение. По результатам социо-
логического исследования, проведенного в Аст-
раханском государственном медицинском уни-
верситете, было установлено, что российские 
студенты и студенты из стран СНГ (юноши) обра-
щаются за медицинской помощью при малейшем 
недомогании (50,1 % и 39,9 %). Это показатель 
установился на первом месте в ранге обращений 
(табл. 1). По результатам анализа обращений за 
медицинской помощью, выяснилось, что девушки 
обращаются за медицинской помощью только ко-
гда в течение нескольких дней чувствуют себя 
плохо – 40,7 % и 44,8 %, соответственно. Среди 
юношей данный показатель расположился на 
втором месте: российские студенты (33,5 %) и 
студенты из стран СНГ (28,7 %). 

Таблица 1 

Анализ обращений за медицинской помощью российских студентов и студентов из СНГ 
 

Характерные обращения  
за медицинской помощью для Вас? 

Юноши Девушки 

Россия СНГ Россия СНГ 

% рейтинг % рейтинг % рейтинг % рейтинг 

Когда нужен бюллетень 48,1 6 1,3 6 35,3 5 24,6 5 

Когда в течение нескольких дней  
чувствуют себя плохо 

33,5 2 28,7 2 40,7 1 44,8 1 

При малейшем недомогании 50,1 1 39,9 1 40,2 2 31,8 2 

Никогда не обращаюсь 59,3 4 10,2 4 20,2 4 73,4 4 

Обращаюсь только в случае тяжелой 
болезни 

12,6 3 17,5 3 87,4 3 13,0 3 

По своей инициативе не обращаюсь, 
но прохожу обязательные  
диспансерные обследования  

26,4 5 21,3 5 30,1 6 0,5 6 

 
Следует отметить, что обращаются только в слу-
чае тяжелой болезни 12,6 % российских студен-
тов (юноши) и 17,5 % студентов из стран СНГ. К 
сожалению, чаще всего, студенты занимаются са-
молечением, что приводит к развитию более тя-
желых форм заболеваний, активизации форм 
хронических болезней и патологических процес-
сов. Другая ситуация у девушек: российские сту-
дентки практически всегда обращаются за меди-
цинской помощью – 87,4 % и лишь 13,0 % 

девушек из стран СНГ могут обратиться за меди-
цинской помощью, даже несмотря на наличие се-
рьезных проблем со здоровьем, т.е. именно ино-
странные студенты предпочитают самолечение.  

В вопросе обращения за медицинской помощью 
среди юношей ответили «никогда не обращаюсь» 
59,3 %, что уже свидетельствует о высоком фак-
торе риска среди российских студентов. Среди 
причин студенты указывают «неудобный режим 

В 
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работы врачей», «платные медицинские услуги». 
Аналогичный рейтинг совпал у российских сту-
дентов (юноши) и студентов из стран СНГ (де-
вушки), 73,4 % девушек никогда не обращаются 
за медицинской помощью. Одной из актуальных 
причин девушки является неудовлетворенность 
как платными, так и бесплатными услугами меди-
цинской помощи. 26,4 % российских студентов 
(юношей) и 21,3 % студентов из стран СНГ 
(юноши) не обращаются по своей инициативе за 
медицинской помощью, но проходят обязатель-
ные диспансерные обследования (в вузе, на ра-
боте). Следует отметить, что только лишь 0,5 % 
девушек из стран СНГ также не обращаются по 
собственному желанию и 30,1 % российских деву-
шек. Этот рейтинг среди девушек расположился 
на последнем месте.  

Необходимо отметить низкую медицинскую ак-
тивность среди студентов, прибывших на учебу 
из ближнего зарубежья. Они пользуются меди-
цинской помощью только в случае тяжелой ситу-
ацией угрожающей здоровью.  

Заключение. Таким образом, на основании про-
веденного исследования по анализу обращений 
за медицинской помощью российских студентов и 
студентов, прибывших на учебу из стран СНГ, 
можно сделать вывод о необходимости создания 
комплекса мероприятий со стороны универси-
тета, направленных на решение медико-социаль-
ных проблем и укрепления здоровья иностранных 
студентов.  
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Аннотация. Целью данной статьи является истолко-

вание проблемы террористических практик в кон-

тексте теории социальных полей П. Бурдье. Авторы 

статьи приходят к выводу о том, что изучение дея-

тельности адептов терроризма через призму терро-

ристических практик представляет собой взаимо-

связь теоретических и практических исследований 

действий этих адептов в рамках тех или иных орга-

низаций террористического толка, действующих в 

пространстве социальных полей. 
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Annotation. The purpose of this article is to interpret 

the problem of terrorist practices in the context of the 

theory of social fields P. Bourdieu. The authors of the 

article conclude that the study of the activities of adher-

ents of terrorism through the prism of terrorist prac-

tices is the interconnection of theoretical and practical 

studies of the actions of these adherents within the 

framework of various terrorist organizations operating 

in the space of social fields. 
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а протяжении последних лет обсуждение 
проблемы терроризма в научных соци-

ально-политических, социально-философских и 
политико-правовых исследованиях привело к по-
становке вопроса о том, насколько это многогран-
ное явление [1], проявляющее себя в разнообраз-
ных террористических практиках, может уклады-
ваться в рамки интерпретации одной, отдельно 
взятой теории или научно-методологического 
подхода. Как подчеркивает В.И. Долгий, всевоз-
можные попытки «прийти к какому-то одному, 
даже исчерпывающему истолкованию, не только 
не имеют успеха, но и порождают все возрастаю-
щие вызовы» [2, с. 209].  

Целью данной статьи является истолкование 

проблемы террористических практик в контексте 

теории социальных полей П. Бурдье, поскольку 
возможности для интерпретации данной про-
блемы, заложенные в теории социальных полей 

[3] и рефлексивного подхода в социологии оста-

ются пока вне поля зрения большинства совре-
менных исследователей проблем терроризма. 

Между тем, методологические основания теории 

социальных полей выявляют широкие возможно-

сти для идентификации и интерпретации соответ-
ствующих социальных явлений, процессов и со-

циальных практик, в том числе и практик террори-
стического толка, связанных с формированием 

террористических установок в молодежной среде 

[4].  

В силу того, что террористические практики отра-

жают социальные практики отдельно взятой 

группы индивидов (т.н. адептов терроризма) с 
террористическими установками и мировоззрени-

ями, вначале необходимо определиться с поня-

тием «социальные практики» как инструментом 

социологического теоретизирования.  

Н 
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Надо сказать, что теорию социальных практик в 
социологии развивали П. Бурдье, Э. Гидденс,                     
И. Гофман, Т. Лукман, Т. Парсонс и др. 

В рамках статьи для нас наибольший интерес 
представляет позиция французского социолога 
П. Бурдье, рассматривавшего социальные прак-
тики как некую способность субъектов соотносить 
и проверять свои поведенческие акты на соответ-
ствие сложившимся представлениям об окружаю-
щем социальном пространстве. Данные практики 
«определяют образ мыслей и поведения в соот-
ветствии с индикаторами доступного и недоступ-
ного, того, что «для нас» и «не для нас», тем са-
мым заставляя социальных субъектов приспо-
сабливаться к настоящему и будущему» [5]. При-
чем социальной практикой можно считать как при-
вычные действия индивидов, так и действия, 
направленные на преобразование мира (в том 
числе и действия деструктивного преобразова-
тельного характера). В понимании П. Бурдье, со-
циальные практики имеют амбивалентную при-
роду: с одной стороны, они детерминируются со-
циальным пространством, а с другой – воздей-
ствуют на это социальное пространство, изменяя 
его структуру и даже внося разрушение и деструк-
тивные практики в рамках многомерного про-
странства [6]. В соответствии с точкой зрения                     
П. Бурдье, социальный мир можно изобразить в 
форме «многомерного пространства, построен-
ного по принципам дифференциации и распреде-
ления, сформированным совокупностью действу-
ющих свойств в рассматриваемом социальном 
универсуме, то есть свойств, способных прида-
вать его владельцу силу и власть в этом универ-
суме. Агенты и группы агентов определяются, та-
ким образом, по их относительным позициям в 
этом пространстве» [3, 7, с. 49]. 

Мы солидаризируемся с мнением В.И. Долгого, 
который подчеркивает, что анализ теории соци-
альных полей «позволяет предположить, что 
наиболее предметный взгляд на дискретные реа-
лии, к числу которых относится и терроризм» [8] 
как агент формирования террористических уста-
новок и практик.  

Данное обстоятельство отмечается у П. Бурдье, 
который утверждает, что нарастающее в инфор-
мационном обществе влияние медиаиндустрии 
на контроль над разнообразными информацион-
ными потоками увеличивает неравенство в обще-
стве [3], тем самым способствует возникновению 
деструктивных установок и формированию прак-
тик деструктивного характера.  

Прилагая означенные П. Бурдье принципы к тер-
рористической тематике и формированию терро-
ристических практик, можно констатировать, что 
любые свойства адептов терроризма и окружаю-
щего их социального пространства, будь то спо-
собность к действию в условиях подполья, по-
средством медиа-каналов и медиапродукции или 
полномочия реализовывать агрессивные репрес-
сии и экстремистско-террористические акты, 
предопределены различными видами власти и 
капиталов. Последние, в свою очередь, имеют 
возможность хождения в различных полях медиа-
пространства как современной доминанте 

социального пространства информационного об-
щества [9]. А так как капитал может существовать 
не только в объективированном, материальном 
состоянии, но и в состоянии инкорпорированном, 
включенном в информационное пространство, 
его накопление и реализация, согласно П. Бур-
дье, означает фактический доступ к власти в це-
лом и к возможности действовать, в частности. 

В теорию социальных полей вписывается и док-
трина исламского экстремизма и связанные с нею 
террористические практики. Анализ затронутой в 
нашем исследовании проблемы показывает, что 
идеологи, придерживающиеся направления ис-
ламского экстремизма и терроризма ставят перед 
собой цель – достижение доминирования во всех 
возможных полях социального пространства, а по 
возможности и совмещение его с максимально 
возможным объемом пространства физического, 
социального т.е. распространение и установле-
ние радикального ислама повсеместно [10]. В 
практическом измерении эти устремления выра-
жаются в декларациях о необходимости макси-
мального расширения (во всех смысловых значе-
ниях этого слова). В частности, Дар аль-Ислама, 
Мира Ислама, символизирующего собой «един-
ственно возможное гармоничное и справедливое 
устройство» общественной жизни и противопо-
ставляется Дар аль-Харбу, Миру Войны. Причем 
последний, соответственно, – есть его губитель-
ная противоположность, а оппозиция двух «Ми-
ров» остается незыблемой и может исчерпать 
себя только с устранением одного из них [8].  

Подобная логика четко прослеживается и в при-
зывах ряда лидеров-фундаменталистов с радика-
листскими установками, включая пионера-осно-
вателя «Братьев-мусульман» шейха Хасана аль 
Банна, на которого ссылается в своей работе 
«Священный террор. Внутри мира исламского 
терроризма» зарубежный исследователь терро-
ризма А. Тахери: «в природе ислама доминиро-
вать, а не быть подчиненным, устанавливать свои 
законы для всех народов и простирать свою 
власть на всю планету» [11, с. 24].  

Применительно к исламским террористическим 
воззрениям, террористические практики адептов 
терроризма определяются «единственно пра-
вильной религией» [12] и последовательным во-
площением в жизнь вполне простых и понятных 
идеалов, заповедованных пророком. И в этой 
связи названный выше автор, замечает: «Нынеш-
ние исламские фундаменталисты видят себя в 
том же положении, что и Муххамед, перед тем, 
как он покинул Мекку и направился в Медину. 
Правление Мекки рассматривалось как сатанист-
ское и незаконное, и те, кто поддерживал его, из-
девался над пророком и даже бросал в него 
камни… И так как каждый мусульманин должен 
строить свою жизнь подобно тому, как жил пророк 
и подражать его деяниям, он обязан отторгнуть 
себя от социальной и политической системы, за-
являющей о себе как о неисламской» [11, с. 75].  

Связанные с террористическими практиками ис-
ламские доктрины вполне явственно выделяют те 
позиции, которые агенты могут занимать в соци-
альных полях, определяют их габитус (по 
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определению, введенному П. Бурдье). Доминиру-
ющим началом социального пространства в куль-
тивировании террористических практик можно 
считать создание и укрепление исламского госу-
дарства, как правило, в виде теократической мо-
нархии (Саудовская Аравия и система эмиратов) 
или теократии как таковой (власти священнослу-
жителей, как в случае с Ираном).  

Фактически агенты, действующие в системе соци-
альных полей, образующих Дар-аль-Ислам, фор-
мируют (разумеется, с определенной долей 
условности), три группы:  

– жреческо-пастырское сословие, которое распо-
ряжается социокультурным и информационным 
капиталом;  

– светские правители, в ведение которых входят 
ресурсы общественно-политического, правового 
и военного влияния;  

– собственно общая масса правоверных, усили-
ями которых достигается распределение позиций 
в указанных социальных полях [8].  

В сущности, согласно теории социальных полей, 
террористические практики предстают как опре-
деленные попытки конвертировать символиче-
ский культурный капитал в капитал политический, 
воплотить за счет применения силовой составля-
ющих террористических практик отдельно взятые 
дискурсивные ожидания в институциональные 
преобразования.  

В целом, появление террористических практик, 
связанных с исламизмом, в том числе, связано с 
существующей диспропорцией в концентрации 

капитала в культурно-информационном и соци-
ально-политическом полях, а точнее – с дефици-
том такового в последнем поле. Вынесенная из 
границ исламского государства, эта схема, выте-
кающая из теории пространства социальных по-
лей, отчетливо проецируется и на структуру тер-
рористических организаций, в которых:  

– первая группа агентов (адептов) выполняет 
идеологические и пропагандистские функции; 
вторая, опирающаяся на выдвигаемые постулаты 
и догмы, занимается планированием текущей 
оперативной деятельности; функцией третьей яв-
ляется изучение психологии потенциальных 
жертв и вербовка новых членов в пространство 
террористических организаций; четвертая высту-
пает в роли исполнителей и пособников.  

Таким образом, теория социальных полей П. Бур-
дье дает объяснение генезису и развитию терро-
ристических практик, связанных с националисти-
ческим дискурсом.  

Реальность угрозы терроризма в социальном 
пространстве предстает как сплетение террори-
стических практик адептов террористической 
идеологии в рамках пространства социальных по-
лей. Совокупность таких практик позволяет ис-
следователям представить социальную картину 
угрозы терроризма обществу (социальному про-
странству) в целом. Изучение деятельности адеп-
тов терроризма через призму террористических 
практик представляет собой взаимосвязь теоре-
тических и практических исследований действий 
этих адептов в рамках тех или иных организаций 
террористического толка, действующих в про-
странстве социальных полей.  
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Аннотация. В настоящей статье производится анали-

тическое рассмотрение дискурсивных стратегий 

представителей различных лингвокультур в комму-

никативном пространстве спорта и спортивных ме-

роприятий. Исходным пунктом настоящего исследо-

вания послужила идея, согласно которой, спорт ста-

новится не просто зрелищем для людей, пришед-

ших на спортивный объект, но он подстраивается 

под массового зрителя, который также полиэтничен 

и мультикультурен. Происходит подстройка и адап-

тация под запросы отдельных каналов коммуника-

ции и глобальных медиа. Берясь за столь непростую 

задачу, а именно, социокультурный, дискурсивный 

и феноменологический анализ межкультурной ком-

муникации и этнических особенностей коммуника-

тивного поведения субъектов спорта как представи-

телей различных лингвокультур, мы понимали всю 

сложность и актуальность поставленной проблемы. 
 

Ключевые слова: спорт, дискурс, коммуникативное 

поведение, межкультурная коммуникация. 

 

   

Annotation. This article provides an analytical review of 

discursive strategies of representatives of various lin-

guistic cultures in the communicative space of sports 

and sporting events. The starting point of this study was 

the idea that sport is not just a sight for people who 

came to a sports facility, but it adapts to the mass audi-

ence, which is also multi-ethnic and multicultural. There 

is adjustment and adaptation to the needs of individual 

communication channels and global media. Tackling 

such a difficult task, namely, sociocultural, discursive 

and phenomenological analysis of intercultural commu-

nication and ethnic characteristics of the communica-

tive behavior of sports entities as representatives of var-

ious linguistic cultures, we understood the complexity 

and the relevance of the problem. 
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ктуальность. Еще с давних времен спорт 
стал местом коммуникативного взаимодей-

ствия представителей различных этнокультурных 
групп, со своими обычаями, особенностями. По 
этой причине неудивительно, что множество ис-
следователей из различных сфер, обращают вни-
мание на необходимость изучения спортивного 
дискурса и его частных аспектов.  

Цель исследования. Рассмотреть вербальные 
стратегии и особенности поведение отдельных 
представителей этнокультурного пространства 

[1], конкретные каналы коммуникации [3], особен-
ности медийной репрезентативности [9]. В насто-
ящей статье мы исходим из необходимости логи-
ческого анализа особенностей межкультурной 
коммуникации в поведении субъектов спорта как 
представителей различных лингвокультур [13]. 

Методы исследования. В теоретико-методоло-
гическом плане мы опираемся на опыт социоло-
гического и социально философского исследова-
ния массовой коммуникации, осуществленный та-
кими авторами как М. Кастельс [6] и М. Маклюэн 

А 
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[7]. Также, мы изучили отечественный опыт ис-
следования коммуникационной среды [4; 5; 8].  

Результаты. Сталкиваясь в межкультурном диа-
логе, субъекты спорта зачастую не способны вы-
ходить за границы своей культуры в силу лингво-
коммуникативной ограниченности. Более того, в 
большинстве случаев особые лингвистические 
навыки и не требуются. Гораздо важнее знать 
коммуникативное пространство вида спорта, об-
разующее единую систему надлингвистической 
коммуникации.  

Приведем пример. Когда между собой играют 
футбольные или хоккейные команды из различ-
ных стран, игрокам, как правило, не важно, на ка-
ком языке говорят их соперники, куда важнее ори-
ентироваться на сигнал свистка арбитра, кото-
рый, в данном случае причастен универсальной 
коммуникативной системе. Таких примеров 
масса.  

Стоит отметить, что подобного рода ситуация яв-
лялась чуть ли не базовой тенденцией доста-
точно длительный период. Однако с развитием 
спорта как особого культурного, экономического, 
а также медийного явления усложнились и комму-
никативные процессы. Чтобы рассмотреть этот 
аспект наиболее целостно и всесторонне, нам 
необходимо выделить и классифицировать 
наиболее представленных субъектов спортив-
ного дискурса.  

К первой, определенно значимой категории отно-
сятся сами спортсмены. Здесь стоит заметить, 
что существуют индивидуальные и командные 
виды спорта. Следовательно, если для индивиду-
альных спортивных мероприятий субъекту, в 
первую очередь, необходимо ориентироваться на 
дискурсивное пространство определенного вида 
спорта, а также на дискурсивное пространство 
принимающей стороны (наиболее это значимо, 
когда состязания проходят вне привычной комму-
никативной среды). Для командных видов спорта 
с повышением коммерциализации спортивной ин-
дустрии, кроме обозначенных моментов важна и 
внутрикомандная коммуникация.  

В этой связи существует практика коммуникации 
на универсализирующем общение языке (в каче-
стве такового, как правило, выступает упрощен-
ный английский, реже французский, немецкий 
или испанский – также в упрощенном варианте). 
Под «упрощенным языком» здесь имеется в виду 
минимизированный тезаурус в сочетании с «про-
щением» ошибок в сфере фонетики и орфогра-
фии. Также, существует практика приобщения 
спортсменов к языковой среде той культуры, в 
рамках которой они работают. Так, например, 
футболисты, играющие в различных российских 
клубах, таких как «Спартак», «Зенит», «Красно-
дар» ит.д. далеко не всегда являются представи-
телями отечественной лингвокультуры. Однако в 
качестве «хорошего тона» считается владение 
языком страны работодателя (в данном случае – 
русским) [10]. 

Здесь мы выделяем еще один очень значимый 
вид субъектов спортивной коммуникации – бо-
лельщики. Для них существует несколько наибо-
лее распространенных коммуникативных 

ситуаций. Во-первых, это общение «со своими» и 
«чужими» (спортсменами, болельщиками, орга-
низаторами) в рамках спортивного мероприятия, 
во-вторых – то же самое общение, но вне меро-
приятия.  

Общение «со своими» предполагает коммуника-
тивное единство (именно по этой причине привет-
ствуется, когда иноязычный спортсмен знает 
язык той лингвокультурной среды, которую пред-
ставляет в рамках мероприятия). Общение «с чу-
жими», как правило, происходит в рамках прак-
тики эмоционального общения и стратегии сдер-
живания со стороны учредителей мероприятия.  

Это объясняется тем, что болельщики, нередко 
вымещают досаду или иные негативные эмоции в 
виде проявления агрессии. Объектами деструк-
тивных дискурсивных практик становятся, чаще 
всего, представители соперничающих спортив-
ных групп, их болельщики, а также, арбитры и 
иные представители судейства. При этом обозна-
ченные дискурсивные практики условно могут 
быть определены как допустимые и недопусти-
мые. Именно условное определение здесь произ-
водится на том основании, что в различных куль-
турах, странах, и даже просто местах проведения 
соревнований существуют различные нормы по-
ведения. То, что допустимо для одной коммуни-
кативной среды нередко санкционируется в дру-
гой. Например, выражать недовольство с помо-
щью расистских выкриков нельзя в развитых 
странах, но для дискурса локальной соревнова-
тельной практики неразвитых общественных ор-
ганизаций подобные действия могут не санкцио-
нироваться в силу солидарности устроителей ме-
роприятия и болельщиков. 

В качестве эмоционального посыла могут исполь-
зоваться флаги, одежда, атрибутика, а также раз-
личные «кричалки», пение и т.п. По мнению ис-
следователей, речь идет об, особого рода, дис-
курсивных практиках, характерных для различ-
ных «номинированных» субъектов коммуникации 
[10]. В целом, в рамках мероприятия, болель-
щики, как правило, решают для себя три комму-
никативные задачи: подбодрить своих спортсме-
нов, дезориентировать их соперников и заявить о 
себе. Также, нередко встречается еще одна за-
дача – выразить общее отношение к происходя-
щему. Способы могут быть самые разные: от сви-
ста или аплодисментов, до инвективных высказы-
ваний по поводу отдельных участников меропри-
ятия, судейства или его организаторов.  

Общение вне спортивного мероприятия для бо-
лельщиков означает, с одной стороны, зачастую, 
не столь напряженную в эмоциональном плане 
ситуацию, но, с другой стороны формальных 
ограничений существенно меньше. В этой связи, 
стоит выделить три преобладающих вида страте-
гий дискурсивных практик:  

1) агрессивные (рискованные);  

2) дружественные (наиболее безопасные);  

3) нейтральные.  
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В рамках первой интенции выступают, например, 
столкновения футбольных фанатов различных 
команд. Речь идет о проявлении агрессии с при-
менением вербальных и невербальных способов 
коммуникации. Основная задача такого рода ком-
муникативных интенций – утвердить собственное 
превосходство, сопряженное с ощущением при-
частности к определенной спортивно маркиро-
ванной группе. В этой связи, нередко наблюда-
ется интересная ситуация, когда болельщики, от-
носящиеся к определенной лингвокоммуникатив-
ной группе «заботятся» о своих оппонентах, ис-
пользуя понятные им термины и фразеологизмы. 
По мнению экспертов, в обозначенной ситуации 
нередко присутствует аспект этнического или 
иного рода обобщения, которое зачастую выра-
жается в виде сфокусированной и аффективно 
выражаемой этноагрессии [2]. 

В социокультурном плане (например, на уровне 
межкультурной интеграции), оставшиеся два 
вида стратегий дискурсивных практик несут в 
себе больше социальноконституирующего 
смысла. Так, дружественные практики коммуни-
кации основываются на принципе солидарности, 
что предполагает взаимную подстройку посред-
ством обогащения культурного опыта. Спорт вы-
ступает здесь в качестве формального повода 
для межкультурного диалога. На бытовом уровне 
подобного рода диалог, как правило, содержит 
следующие распространенные установки: пред-
ставительность, познание и шаблонизация.  

Представительность - это то, как участникам меж-
культурного диалога хотелось бы, чтобы судили 
об их этнокультурной группе. Для обозначенной 
интенции используются обороты обобщения и 
причастности, например: «мы, русские…», «я, как 
представитель Германии…», «для нас, францу-
зов, характерно…» ит.п. Тем самым, субъект ком-
муникации показывает, что он выражает этно-
культурную особенность обобщенной группы и, 
тем самым, как правило, объясняет некоторые за-
кономерности поведения, реакции. 

Нейтральные практики способствуют развитию 
конструктивных практик взаимодействия. 

Указанное триединство составляющих когнитив-
ный опыт обобщения неоднородно по степени 
влияния компонентов и зависит от объема и чи-
стоты полученной информации. Так, например, 
если в социокультурном дискурсе канадских бо-
лельщиков содержится очень мало информации 
о представителях Казахстана, то может так сло-
житься, что обобщенное представление будет 
складываться на основании частного опыта еди-
ничных фактов общения с казахскими болельщи-
ками. И, напротив, если в русскоязычном дис-
курсе есть определенное видение представите-
лей германской культуры, то общение с ее кон-
кретными представителями будет существенным 
образом дополняться преобладающими пред-
ставлениями. 

Еще одна значимая категория участников спор-
тивного межкультурного диалога – это организа-
торы. Речь идет не только о тех, кто руководит 
процессом и учреждает мероприятие, но и о тех, 
кто принимает в нем непосредственное участие: 
служба безопасности, медики, стюарты, волон-
теры и т.д. Для них спортивное мероприятие – не 
только интересное событие, но и место работы. В 
этой связи вполне логично, что при грамотной ор-
ганизации мероприятия предполагается, что эти 
люди проходят определенные курсы, в рамках ко-
торых получают необходимые знания о специ-
фике культуры возможных «гостей». Их функции 
не всегда заканчиваются профессиональными 
обязанностями, но подчас носят медиативный ха-
рактер. Выступая в качестве посредника между 
представителями различных этнокультурных 
групп, они сглаживают ситуации возможной кон-
фликтности и способствуют межкультурному диа-
логу. 

Выводы. В целом, подводя итог, стоит отметить, 
что специфика коммуникативного поведения 
субъектов спорта как представителей различных 
лингвокультур на настоящий момент малоизу-
ченна, тогда как ситуативность межкультурного 
диалога на спортивных мероприятиях междуна-
родного уровня регулярно претерпевает транс-
формации. В этой связи, аналитически раскрытое 
поле настоящего исследование нуждается в 
дальнейшем изучении. 
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ктуальность темы данной научной работы 
состоит в том, что в современной Россий-

ской Федерации юридическая техника по оформ-
лению нормативных правовых актов не имеет 
единообразную форму, что, в конечном итоге, 
приводит к деформации правовой экономии сил и 
средств, в процессе законотворческой деятель-
ности, а также – к нарушению единства использу-
емых методов правоприменения. 

В целях соблюдения методологии и систематиза-
ции формализации научных знаний, необходимо 
раскрыть сущность понятия «юридическая тех-
ника». 

Юридическая техника – это совокупность мето-
дов, принципов, средств и приемов, используе-
мых в соответствии с принятыми правилами при 
выработке и систематизации нормативно-право-
вых актов для обеспечения их совершенствова-
ния [1]. 

В настоящей научной работе будет приведена си-
стема накопленных знаний, сложившихся в про-
цессе правовых экспертиз множества правовых 
актов, направленных на консолидацию общих 
правил юридической техники. 

Кроме того, необходимо обратить внимание на 
то, что тематика данного научного исследования 
по своему содержания является новой для 

российской правовой мысли, в связи с тем, что не 
являлось объектом научного познания юристов 
теоретиков. 

В этой связи, рассмотрение сущности и смысло-
вого содержания темы научного исследования, 
послужит детерминирующим условием, направ-
ленным на совершенствование научной регла-
ментации правил юридической техники. 

Вместе с тем, методические рекомендации по 
юридико-техническому оформлению законопро-
ектов, направленные в комитеты, комиссии Госу-
дарственной Думы, депутатские объединения в 
Государственной Думе, законодательные (пред-
ставительные) и высшие исполнительные органы 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, Конституционный Суд Российской 
Федерации, Верховный Суд Российской Федера-
ции, для их практического использования при осу-
ществлении законопроектной деятельности, не 
содержат в себе императивных или диспозитив-
ных правил, определяющих требования к тексту и 
содержанию проекта нормативного правого акта 
[2]. 

Обозначенные методические рекомендации 
определяют лишь формальный характер оформ-
ления законопроектов, в частности только требо-
вания, закрепляющие практические примеры 
оформления нормативных правовых актов. 

А 
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В этой связи, считаю, на основе практических 
навыков правовой экспертизы и правового мони-
торинга, необходимым привести общую характе-
ристику основополагающих требований к тексту и 
содержанию нормативного правового акта. 

В процессе уяснения практических навыков юри-
дической техники, складывается общее понима-
ние того, что текст проекта нормативного право-
вого акта, должен быть предельно кратким, суть 

проекта нормативного правового акта, должна 
быть изложена полно.  

Не допускается эпистолярность изложения тек-
стовой части проекта нормативного правового 
акта. 

Содержание проекта нормативного правового 
акта, должно строго соответствовать офици-
ально-деловому стилю русского языка. 

Пример: 
 

Статья 11 
 

1. Государственную власть в Российской Федерации осуществляют Президент Российской Федерации, 
Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство Российской Федера-
ции, суды Российской Федерации [3]. 
 

 
Приведенный отрывок статьи Конституции Рос-
сийской Федерации ясно отражает позицию зако-
нодателю по правилам юридической техники, в 
частности по требованиям к тексту нормативного 
правового акта. 

Следующим немаловажным аспектом и крите-
рием требования к тексту нормативного право-
вого акта является то, что слова и выражения в 
проектах правовых актах используются в значе-
нии, обеспечивающим их точное понимание и 
единство терминологии, используемой в феде-
ральном законодательстве и законодательстве 
субъектов Российской Федерации. 

В соответствии с частью 5 статьи 76 Конституции 
Российской Федерации, законы и иные норматив-
ные правовые акты субъектов Российской Феде-
рации не могут противоречить федеральным за-
конам. 

В этой связи, при подготовке проектов норматив-
ных правовых актов и правовых актов субъектов 
Российской Федерации, необходимо в импера-
тивной форме придерживаться терминов и поня-
тий, применяемых в федеральном законодатель-
стве, а также придерживаться единого подхода 
правоприменения.  

В целях соблюдения обозначенных критериев за-
конодатель допускает использование двух мето-
дов. 

Первый метод состоит в том, чтобы обозначить 
отсылочную норму в статье проекта норматив-
ного правового акта субъекта Российской Феде-
рации на норму федерального законодательства, 
в целях детальной консолидации сути нормы 
права. 

Пример: 
 

Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления в области сохранения, использования, популя-
ризации и государственной охраны объектов культурного наследия. 
Полномочия органов местного самоуправления в области сохранения, использования, популяризации и 
государственной охраны объектов культурного наследия определяются в соответствии с Федеральным 
законом [4]. 
 

 
Второй метод заключается в том, что в части ка-
сающейся субъекта Российской Федерации, 

продублировать норму, обозначенную в феде-
ральном законодательстве. 

 

Пример: 
 

Статья 4. Принципы гражданской службы 
Принципами гражданской службы являются: 
1) приоритет прав и свобод человека и гражданина [5]. 
 

 
Отраженные выше примеры регламентируют ос-
новные приемы правил юридической техники, 
направленные на соблюдение единства термино-
логий, а также их точное понимание в значениях 
используемых и применяемых в федеральном за-
конодательстве и законодательстве субъектов 
Российской Федерации. 

Необходимо помнить, что дублирование всех 
норм федерального законодательства в законо-
дательном акте субъекта Российской Федерации, 

является нежелательным приемом юридической 
техники. 

Заключительным критерием, составляющим тре-
бования к тексту и содержанию нормативного 
правового акта и правового акта, является неце-
лесообразность обозначения в проектах норма-
тивных правовых актов разных понятий одним 
термином или одного понятия разными терми-
нами, если это специально не оговаривается в 
данном проекте нормативного правового акта. 
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В проекте нормативного правового акта даются 
определения используемых в нем юридических, 
технических и других специальных терминов, 

если без этого невозможно или затруднено его 
понимание. 

 

Пример: 
 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия: 
1) здоровье – состояние физического, психического и социального благополучия человека, при котором 
отсутствуют заболевания, а также расстройства функций органов и систем организма [6]. 
 

 
Допускается использование в правовых актах но-
вых иностранных терминов и выражений, если в 
русском языке отсутствуют имеющие тот же 
смысл термины и выражения, или терминов ино-
странного происхождения, ставших в русском 
языке общеупотребительными. 

С учетом изложенного, необходимо отметить, что 
данное научное исследование, является исклю-
чительно разъяснением практических навыков 
составления нормативных правовых актов, а 
также направлено на совершенствование правил 
юридической техники и официально-делового 
стиля изложения текстовой части нормативного 
правового акта. 

В процессе научной регламентации крайне важно 
правильное понимание сущности правил юридиче-
ской техники, так как соблюдение правил юридиче-
ской техники является одним из основных постула-
тов повышения правового сознания граждан. 

Единый подход к нормотворчеству способен ми-
нимизировать правовой нигилизм общества, вы-
ражающийся в крайнем отрицании норм законо-
дательства Российской Федерации, обусловлен-
ного коллизионностью нормативных правовых ак-
тов. 

В этой связи, текстовая часть проекта норматив-
ного правового акта выступает основным посту-
латом, направленным на правильное уяснение 
норм законодательной базы Российской Федера-
ции. 

Лишь отвечающая обозначенным требованиям, 
содержательная часть проекта нормативного 
правового акта, может претендовать на целост-
ность, точность и полноту изложения воли зако-
нодателя. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются неко-

торые проблемы, возникающие в процессе реализа-

ции административного порядка защиты граждан-

ских прав и интересов. Авторами исследована и 

дана характеристика двух форм защиты (юрисдик-

ционная и неюрисдикционная). Подробно рассмот-

рен специальный порядок. Выделены главные осо-

бенности, отличающие его от других форм защиты. 

Даны различные обоснования в необходимости ре-

шения возникших проблем. Предложены пути их ни-

велирования. 
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Annotation. This article discusses some of the problems 

that arise in the implementation of the administrative 

procedure for the protection of civil rights and interests. 

The authors investigated and characterized two forms 

of protection (jurisdictional and non-jurisdictional). The 

special order is considered in detail. The main features 

that distinguish it from other forms of protection are 

highlighted. Various justifications are given for the need 

to solve the problems that have arisen. Ways of leveling 

them are suggested. 
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аждому гражданину Российской Федерации 
законодательством страны предоставлены 

меры, направленные на признание или восста-
новление своих гражданских прав и интересов в 
случае их нарушения или оспаривания. Граждан-
ские права закреплены в Конституции Российской 
Федерации и представляют собой определённую 
совокупность неотчуждаемых, основополагаю-
щих, естественных, принадлежащих человеку от 
рождения прав и свобод, которые не зависят от 
принадлежности лица к конкретному государству. 
Защита и соблюдение прав и свобод граждан - 
это обязанность, которой наделены все органы 
государственной власти, местного самоуправле-
ния. Главными и мощными рычагами в осуществ-
ление данного вида деятельности являются 
суды.  

Защита гражданских прав состоит из определён-
ных форм. Они представляют собой комплекс со-
гласованных внутренних действий, которые 
направлены на защиту охраняемых законом 
субъективных прав и интересов. Различается 
юрисдикционная и неюрисдикционная формы за-
щиты. Юрисдикционная форма защиты представ-
ляет собой комплекс мер, которыми наделены 
государственные органы и органы местного само-
управления, направленных на защиту или оспа-
ривание нарушенных гражданских прав и закон-
ным интересов. Согласно ст. 11 Гражданского ко-
декса Российской Федерации [1], в процессе 
юрисдикционной формы выделяют: общий и спе-
циальный порядки. Защита гражданских прав и 
интересов по общему правилу осуществляется в 
судебном порядке. Согласно п. 1 названной ста-
тьи, данный порядок (судебный) осуществляют 

К 
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суды: арбитражный или третейский в соответ-
ствии с предоставленной им компетенцией. Сред-
ством защиты в названной юрисдикционной 
форме выступает иск, который представляет со-
бой письменное обращение лица в суд с требова-
ние о защите его нарушенного субъективного 
права и законных интересов [2]. П. 2 ст. 11 ГК РФ 
признаёт специальный порядок защиты охраняе-
мых законом гражданских прав и интересов, то 
есть, административный. В процессе данной 
юрисдикционной формы оспариваются норма-
тивно-правовые акты органов государственной 
власти и местного самоуправления. Специаль-
ный порядок имеет исключительную особен-
ность, которая заключается в применение её 
только в прямо указанных в законе случаях. Од-
ним из основных способов защиты гражданских 
прав и интересов является обращение. Феде-
ральный закон «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации» от 
02.05.2006 № 59-ФЗ (ред. от 27.12.2018) [3] преду-
сматривает такие виды как:  

1) предложение; 

2) заявление; 

3) жалоба. 

Защита нарушенных гражданских прав и интере-
сов в административном порядке осуществля-
ется посредством подачи заявления или админи-
стративной жалобы в соответствующий орган ли-
цом, права и интересы которого были нарушены. 
Жалоба представляет собой вид обращения 
граждан в соответствующие органы государства, 
который основывается на просьбе гражданина в 
защите или восстановлении нарушенных прав, 
свобод и законных интересов данного лица или 
законных интересов других лиц. Согласно п. 2                    
ст. 46 Конституции Российской Федерации [4] и п. 
2 ст. 11 ГК РФ каждый гражданин страны имеет 
право на оспаривание решения, принятого по жа-
лобе в административном порядке.  

Таким образом, можно отметить, что данная 
форма защиты гражданских прав и интересов не 
исключает возможности последующего или одно-
временного обращения по тому же вопросу лица 
в суд.  

Закреплённые нормами закона или договора воз-
можные действия или бездействия, а также их со-
вокупность, которые направлены на предупре-
ждение, пресечение и восстановление нарушен-
ных прав и интересов лиц представляют собой 
гражданско–правовой способ защиты нарушен-
ных прав и интересов лиц. Главная цель данного 
способа – реальное восстановление нарушенного 
права лица, а не только наложение публично-пра-
вовой санкции к правонарушителю. Администра-
тивные органы имеют право только на примене-
ние некоторых способов защиты нарушенных 
прав, к ним относятся: пресечение действий, ко-
торые не соответствуют нормам права или со-
здают угрозу нарушения и восстановление тех по-
ложений, которые были до совершения наруше-
ния. Можно выделить несколько возможных вари-
антов защиты при административном порядке: 

– отмена вышестоящим органом, наделенного со-
ответствующей компетенцией, решения, приня-
того нижестоящим; 

– признание действия или бездействия должност-
ного лица неправомерным; 

– изменение или отмена нормативно правового 
акта федерального органа исполнительной вла-
сти, субъекта РФ или органа местного самоуправ-
ления противоречащих действующему законода-
тельству; 

– исправление в документах гражданско-право-
вого значения допущенных существенных опеча-
ток и ошибок 

Перечень данных мер, используемых в админи-
стративном судопроизводстве, в отличие от граж-
данского судопроизводства, является открытым и 
может быть расширен защищающими субъек-
тами по собственному усмотрению.  

Нормы административного права устанавливают 
порядок процедуры защиты гражданских прав и 
интересов. Субъекты, осуществляющие защиту 
гражданских прав в административном порядке, 
можно разделить на две основные группы. К пер-
вой группе относятся лица, состоящие с потер-
певшим в отношениях, основанных на равенстве. 
Вторая группа включает субъекты, действующие 
на основе подчинения нижестоящих вышестоя-
щим.  

Административный порядок защиты гражданских 
прав и интересов, нарушенных субъектом, кото-
рый состоит с потерпевшим в отношениях, осно-
ванных на равенстве принадлежит к компетенции 
многих органов и должностных лиц государства. 
К таким органам, например, относятся: Федераль-
ная служба по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека, Федераль-
ная антимонопольная служба. Так, защищая 
гражданские права, уполномоченные должност-
ные лица Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека обладают такими правами как: 

1) выдача изготовителям предписание о прекра-
щении нарушений прав потребителей; 

2) прекращение нарушений обязательных тре-
бований;  

3) устранение обнаруженных нарушений обяза-
тельных требований; 

4) организация и проведение мероприятий, 
направленных на предотвращение вреда жизни, 
здоровью и имуществу потребителей, окружаю-
щей среде.  

Согласно ст. 44 Закона о защите прав потребите-
лей [6], граждане имеют право на обращение в 
органы местного самоуправления за защитой 
своих нарушенных прав. Данные органы имеют 
право: 

– на рассмотрение жалоб направленных потреби-
телями; консультацию граждан по вопросам, ка-
сающихся защиты их прав;  
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– разрабатывать определённые муниципальные 
программы, касающиеся защиты прав потребите-
лей;  

– незамедлительно извещать федеральные ор-
ганы исполнительной власти в случае выявления 
нарушений. 

На основе сказанного можно сделать вывод о 
том, что в компетенцию органов местного само-
управления входит большой спектр полномочий, 
направленных на защиту прав потребителей. Од-
нако, в то же время, существует определенная 
неточность, касающаяся самостоятельности ор-
ганов при решении данных вопросов. Согласно 
ст. 2 ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 01.09.2019) [7] органы местного самоуправ-
ления представляют собой избираемые непо-
средственно населением и (или) образуемые 
представительным органом муниципального об-
разования органы, которые наделяются соб-
ственными полномочиями по решению вопросов 
местного значения. Органы местного самоуправ-
ления не входят в систему органов государствен-
ной власти (ст. 12 Конституции Российской Феде-
рации). На практике данные органы не могут ор-
ганизовать активные действия в области защиты 
прав потребителей. Им необходимо обратиться к 
органам исполнительной власти, которые наде-
лены соответствующими полномочиями. На наш 
взгляд существует необходимость нивелирова-
ния такой проблемы как минимизация спектра 
полномочий, отнесённых к компетенции органом 
местного самоуправления в данной области.  

В сфере конкурентных прав административная 
защита осуществляется антимонопольным орга-
ном, в компетенцию которого входят:  

– предупреждение о прекращение действий, про-
тиворечащих нормам законодательства; 

– изменение или отмена актов, противоречащий 
антимонопольному законодательству; 

– выявление и устранение причин и условий, ко-
торые способствуют возникновению правонару-
шения;  

– проведение действий по восстановлению нару-
шенных прав 

В административном порядке антимонопольный 
орган защищает гражданские права и интересы в 
сфере рекламы в случаях: 

● обращения граждан в органы государственной 
власти или органа местного самоуправления;  

● по представлению прокурора; 

● заявления физического или юридического лица 
в указанный орган 

Данные полномочия осуществляются посред-
ством дачи предписаний, включающих в себя 
меры, направленные на устранение возникших 
нарушений, а также – распоряжения об 

изменение или отмене актов федеральных орга-
нов исполнительной власти, субъектов Россий-
ской Федерации или органов местного само-
управления, которые противоречат действую-
щему законодательству государства о рекламе.  

На основе изученной юридической литературы 
можно сделать вывод о том, что административ-
ный порядок защиты гражданских прав и интере-
сов представляет собой определённую законода-
тельно закрепленную совокупность действий 
лица, гражданские права и законные интересы ко-
торого были нарушены путём незаконных дей-
ствий государственных органов или должностных 
лиц по обжалованию этих нарушений в вышесто-
ящие органы, в компетенцию которых входит 
право на обжалование таких жалоб.  

Приведённые положения позволяют выделить 
определённые особенности административного 
порядка защиты гражданских прав и интересов. 
На основе анализа нормативно-правовых актов и 
юридической литературы можно сказать о том, 
что неюрисдикционная специальная форма обла-
дает определёнными признаками, присущими 
только ей и позволяющими отличить её от юрис-
дикционной. Можно выделить такие особенности, 
как: 

● данная форма защиты производится именно 
властными структурными органами государствен-
ной власти и местного самоуправления; 

● гибкий подход в выборе определённого способа 
защиты; 

● процессуальное средство защиты – жалоба; 

● более простая процедура рассмотрения и раз-
решения вопроса по поданной жалобе в уполно-
моченные органы; 

● наличие права у лица права на обжалование ре-
шения, принятого государственным органом, в 
рамках административной защиты, в ходе судеб-
ного порядка; 

● возможность последующего или одновремен-
ного обращения по тому самому вопросу лица в 
суд. 

Вышеуказанные проблемы предполагают поиск 
путей их решения, поскольку их наличие остав-
ляют пробелы в административном порядке за-
щиты гражданских прав и интересов. 

На наш взгляд, Гражданский кодекс Российской 
Федерации недостаточно регламентирует дан-
ную форму защиты, в связи с чем, будет разумно 
для более точного понимания ст. 11 ГК РФ расши-
рить её путём внесения таких дополнений как: 
сформулированного понятия, перечисленных ви-
дов и способов данного порядка. Также, мы пред-
лагаем выделить отдельную статью или главу, ко-
торая будет касаться только административного 
порядка защиты гражданских прав и интересов 
лиц. Существует необходимость выделения точ-
ного и конкретного перечня способов защиты, ко-
торые именуются сейчас как «иные способы, 
предусмотренные законом». Данную проблему 
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предлагаем решить посредством внесения изме-
нений в Федеральный закон «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федера-
ции» от 02.05.2006 № 59-ФЗ путём формирования 
полного и конкретного перечня форм защиты 
гражданских прав и интересов лиц в администра-
тивном порядке. Это приведёт к отсутствию необ-
ходимости отсылки к иному действующему зако-
нодательству Российской Федерации. Будет 

разумно предоставить органам местного само-
управления помимо отнесённой обязанности 
незамедлительного извещения федеральных ор-
ганов исполнительной власти при выявлении по 
обращению потребителя товаров (работ, услуг) 
ненадлежащего качества, также опасных для 
жизни, здоровья, имущества потребителей и 
окружающей среды, право на приостановление 
или прекращение продажи таких товаров. 
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нформационные технологии активно прони-
кают в повседневную деятельность органов 

государственной власти и местного самоуправле-
ния, организаций и граждан. Оптимизируя проце-
дуры управления, учета, расчетов, диагностики и 
прогнозирования в социальных системах, они 
кардинально изменили бытие личности, обще-
ства и государства в планетарном масштабе [1,                
с. 10–13]. Поэтому не вызывает никаких сомнений 
утверждение о выявленной глобальной корреля-
ции количества мошенничеств с использованием 
различных электронных средств коммуникации 
[2, с. 588]. 

Сегодня информационные технологии и носители 
информации являются неотъемлемой частью 
производительных сил общества, в том числе, в 
сфере правоприменения. Здесь необходимо от-
метить такие направления, как электронный доку-
ментооборот, электронная подпись, гражданско-
правовой институт цифровых прав, а также нахо-
дящиеся на рассмотрении Федерального Собра-
ния Российской Федерации законопроекты о циф-
ровых финансовых активах и об альтернативных 
способах привлечения инвестиций (краудфан-
динге). 

Конечно, новые технологии не остались незаме-
ченными и преступным сообществом. В частно-
сти, анализ судебно-следственной практики поз-
воляет нам говорить о попытках внедрения в 

процесс совершения преступлений технологии 
электронной подписи для удостоверения с ее по-
мощью сделок от имени третьих лиц по отчужде-
нию и (или) принятию имущества без их согласия 
и надлежащего уведомления, как того требует за-
конодательство. 

Использование электронной подписи преступни-
ками позволяет им: 

– лишать собственника принадлежащего ему 
имущества;  

– получать денежные средства от имени других 
лиц в кредитных и микрофинансовых организа-
циях;  

– незаконным путем производить смену соб-
ственника юридического лица;  

– лишать участника гражданско-правовых право-
отношений возможности подачи заявок на кон-
курсные процедуры в сфере закупок для государ-
ственных и муниципальных нужд при хищении 
подписи. 

Осуществляя анализ способов совершения мо-
шенничеств с использованием электронной под-
писи, стоит указать на две группы таких способов: 
технические (технологические) и социального 
взаимодействия. 

И 
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Среди способов технического характера выделим 
создание на физическом носителе из ненадеж-
ного источника электронной подписи программы-
шпиона, которая может получить доступ к коду 
подписи и коду ее проверки. Другим средством 
противоправного получения сведений о ключе 
подписи и ее проверки является внедрение в ком-
пьютер пользователя подписи вредоносных про-
грамм с последующем получением данных о 
ключе подписи и ключе проверки. 

Способы мошенничества на основе социального 
взаимодействия более распространены и разно-
образны, начиная от тайного хищения носителя 
подписи до введения в заблуждение сотрудников 
удостоверяющего центра или их незаконные дей-
ствия по выдаче электронной подписи неуполно-
моченному лицу. Здесь можно указать и на полу-
чение подписи по поддельным документам, в том 
числе, заверенным нотариусом доверенностям. 

Так, получила широкую огласку ситуация, когда 
собственник недвижимости был лишен своего 
права путем совершения фиктивного договора 
купли-продажи, заверенного его электронной 
подписью. Было установлено, что потерпевший 
никогда не оформлял электронную подпись в удо-
стоверяющих центрах и органах государственной 
власти. Однако злоумышленники воспользова-
лись его скан-копией паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации, добыли информацию из 
электронной системы оказания государственных 
услуг и подделали личную подпись для выдачи 
электронной подписи. Удостоверяющий центр не 
произвел надлежащим образом сверку представ-
ленных документов и выдал на имя гражданина 
электронную подпись, которая, в свою очередь, 
использовалась для удостоверения сделки по от-
чуждению недвижимого имущества в пользу тре-
тьего лица без согласия собственника. 

Приступая к рассмотрению особенностей выяв-
ления и расследования мошенничеств этого 
вида, следует отметить, что они совершаются 
профессиональными организованными преступ-
ными группами, использующими уязвимости тех-
нологии электронной подписи программно-техни-
ческого и юридического характера в противоправ-
ных целях. Специфика способов мошенничества 
предопределена порядком формирования и вы-
дачи подписи аккредитованным центром, положе-
ниями гражданского законодательства о ее ис-
пользовании, алгоритмом проверки подписи. На 
всех этапах работы с электронной подписью про-
исходит формирование специфических следов, в 
том числе и электронной природы. 

Технической и программной предпосылкой фор-
мирования усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи выступает технология хеширо-
вания. Она представляет собой метод асиммет-
ричного шифрования с последующим сравне-
нием двух сформированных кодов получателем 
информации и аутентификации отправителя 
(подписанта). 

Современная следственная практика показывает, 
что на стадиях подготовки и совершения преступ-
ления используются закономерности генери-

рования электронной подписи и каналов про-
верки ее подлинности. Преступники изучили тех-
нологию хеш-проверки электронной подписи и 
нашли в ней некоторые уязвимости. Главной из 
них выступает «человеческий фактор», причиной 
которому – несовершенство законодательного 
регулирования отношений между уполномочен-
ным центром, заказчиком подписи и пользовате-
лем, субъектами проверки подлинности подписи. 
Еще одна уязвимость электронной подписи – это 
возможность подделки сертификата проверки 
ключа электронной подписи. Здесь необходимо 
отметить, что такой сертификат выдается для 
возможности проверки подлинности подписи тре-
тьими лицами при использовании электронной 
подписи. Технология хеш-проверки проявляется 
в изначальном формировании двух разных элек-
тронных кодов, один из которых выступает соб-
ственно содержанием электронной подписи, а 
другой связывает электронную подпись с удосто-
веряющим центром, выдавшим ее на имя вла-
дельца. 

Не затрагивая здесь самой технологии криптогра-
фического обеспечения электронной подписи, от-
метим, что в Российской Федерации сегодня при-
меняются два различных стандарта проверки 
квалифицированных сертификатов  проверки 
ключей  электронных  подписей. Используются 
схемы  электронной  подписи  по                                        
ГОСТ Р 34.10-2001 и ГОСТ Р 34.10-2012, получа-
емые файлы подписей обычно имеют формат 
«.sig», «.sgn», «.p7b» для подписания электрон-
ных документов в Росреестре и последующей 
государственной регистрации перехода права на 
недвижимое имущество. Поэтому сам процесс со-
здания и аутентификации пользователя усилен-
ной квалифицированной электронной подписи 
практически невозможно сфальсифицировать 
без параллельного подбора алгоритма генериро-
вания ключей проверки подписи специализиро-
ванным программным обеспечением [3]. 

Сертификат ключа проверки электронной под-
писи включает в себя разнородную информацию 
о сроках действия такого сертификата и его но-
мере в реестре: 

– данные о владельце сертификата, его иденти-
фикационных номерах налогоплательщика и си-
стемы социального страхования; 

– уникальный ключ проверки подписи; 

– указание на используемое средство при созда-
нии подписи и средств аккредитованного удосто-
веряющего центра; 

– название и место нахождения удостоверяю-
щего центра, ограничения по использованию сер-
тификата. 

Однако экономика и логика организованной пре-
ступной деятельности на современном этапе мо-
тивирует ее представителей к совершению мо-
шенничеств с использованием средств электрон-
ной подписи только в случае высокой стоимости 
имущества, на которое направлено посягатель-
ство, а также – возможность его скорой 
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реализации. Практика показывает, что в Россий-
ской Федерации не зарегистрированы мошенни-
чества, совершенные способом подбора ключей 
электронной подписи с созданием ее дубликата. 
Это подтверждает высокую надежность применя-
емой технологии криптографической защиты ин-
формации. 

В настоящее время мошенничество с использо-
ванием электронной подписи совершается путем 
нарушения установленного законом порядка ее 
выдачи и использования субъектами взаимодей-
ствия [4]. 

Л.А. Латыпова обоснованно указывает на нена-
дежность носителей электронной подписи на 
смарт-картах, что позволяет преступным группам 
завладевать хранящейся на ней информацией. В 
частности, «ключ подписи может быть с микро-
процессорной карты; ключи электронной подписи 
часто производятся в так называемых удостове-
ряющих центрах, а затем загружаются на смарт-
карту. Во многом это вопрос доверия к удостове-
ряющему центру, имеющего возможность сохра-
нить копию этого ключа» [5, с. 124–125]. 

Гражданин, индивидуальный предприниматель 
или единоличный исполнительный орган юриди-
ческого лица получают усиленную квалифициро-
ванную электронную подпись при обращении в 
удостоверяющий центр и заключении с ним дого-
вора о предоставлении подписи, в том числе и в 
органах государственной власти. Получение пре-
ступниками информации о ключе подписи, ее ко-
пирование происходит либо в результате похи-
щения смарт-карты с последующим возвратом 
для обнаружения владельцем, либо от сотруд-
ника удостоверяющего центра. 

Стоит сказать, что сотрудник удостоверяющего 
центра, обладая персональными данными граж-
данина, достаточными для выдачи электронной 
подписи, включая заявление и доверенность на 
ее получение третьим лицом, наделен правом по 
ее созданию и выдаче сертификата проверки 
ключа. Сама же технология создания и проверки 
ключа электронной подписи с использованием 
криптографических средств защиты обеспечи-
вает достаточную надежность шифрования и про-
верки при использовании участниками электрон-
ного взаимодействия. 

Приготовление, совершение и сокрытие мошен-
ничеств с использованием средств электронной 
подписи закономерно влечет образование сле-
дов воздействия преступника на окружающую об-
становку. Здесь необходимо разделять следы ма-
териальные, идеальные и электронные. При этом 
работа с электронными следами требует привле-
чения специалистов, обладающих специальными 
знаниями в области информационных техноло-
гий, компьютерной техники и диагностики компь-
ютерных систем. 

Специфику расследования такого вида преступ-
лений составляет установление и процессуаль-
ное закрепление следов совершенного преступ-
ления, а они остаются в силу закономерностей 
правового и технического режима использования 

подписи. Типичными следами по делам этого 
вида выступают: 

– устройства-электронные накопители информа-
ции с файлами, имеющими формат электронной 
подписи; 

– сертификаты ключей проверки электронной 
подписи на электронном и (или) бумажном носи-
телях; 

– договоры и бухгалтерские документы с удосто-
веряющим центром о создании и выдаче элек-
тронной подписи; 

– компьютерные файлы в виде электронных доку-
ментов, подписанные электронной подписью; 

– программное обеспечение для проверки под-
линности сертификатов ключей электронной под-
писи, а также смартфоны с хранящейся в них ин-
формацией. 

По своей природе, изымаемые следы преступной 
деятельности являются электронными. Пожалуй, 
одно из лучших определений электронных сле-
дов предложил А.А. Бессонов, согласно которому 
это «информация, зафиксированная в цифровом 
формате, содержащаяся в электронно-вычисли-
тельных машинах и иных цифровых устройствах, 
созданных на основе их технологий, в средствах 
подвижной радиотелефонной связи и на различ-
ных носителях цифровой информации, причинно 
связанная с событием преступления, позволяю-
щая установить обстоятельства совершенного 
преступления и преступника» [6, с. 47]. 

Выявление следов преступления часто происхо-
дит во время проведения осмотра места проис-
шествия и предъявляемых заявителями предме-
тов и документов при подаче заявления о пре-
ступлении. Еще один путь установления следов 
мошенничества с применением электронной под-
писи – производство выемок и обысков в удосто-
веряющем центре, в местах хранения документов 
его руководителей или назначенных ими лиц. Од-
нако для достижения внезапности следственно-
оперативная группа нередко производит осмотр 
места происшествия в помещениях удостоверяю-
щего центра. Осмотру подвергаются не только 
документы и компьютерная техника сотрудников 
центра, но и содержание электронных файлов 
специалистов и руководителей, проводивших 
операции по созданию и передаче ключа элек-
тронной подписи и сертификата ее проверки. 

А.И. Анапольская рекомендует следователям при 
осмотре электронного документа зафиксировать 
наименование файла, его нахождение в корне-
вом каталоге и путь к нему, а также формат 
файла. После этого следует указать в протоколе 
название файла, справочную характеристику о 
нем, затем выявить информацию, содержащуюся 
в самом документе и связанные с данным элек-
тронным документом другие электронные доку-
менты, сведения из которых имеют доказатель-
ственное значение [7, с. 17]. 

Обстоятельствами, подлежащими установлению 
при расследовании мошенничеств этого вида, 
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которые детализируют предмет доказывания, вы-
ступают: 

– наличие законного режима обладания имуще-
ством потерпевшим до совершения преступле-
ния; 

– выдача уполномоченным центром электронной 
подписи на имя потерпевшего при отсутствии его 
надлежащего уведомления; 

– использование персональных данных потер-
певшего для совершения подлога при выдаче 
электронной подписи на его имя; 

– факт использования электронной подписи при 
заключении договора по отчуждению имущества, 
принадлежащего потерпевшему; 

– переход права собственности от потерпевшего 
к другому лицу для реализации имущества или 
совершения других незаконных сделок с ним. 

Обман как необходимое условие мошенничества 
имеет в исследуемом случае сложную многоком-
понентную структуру. Его целью является маски-
ровка незаконных действий преступников под ви-
дом гражданско-правовых отношений для недо-
пущения их разоблачения. 

Подводя итог, отметим, что новые принципы 
шифрования и проверки, хотя и обладают высо-
кой степенью надежности кодирования информа-
ции, не защищают пользователей от недобросо-
вестных действий со стороны сотрудников удо-
стоверяющего центра и связанных с ними лиц. 
Законодатель предпринял меры по нейтрализа-
ции последствий несанкционированного исполь-
зования электронной подписи обязанностью лич-
ного присутствия продавца при сдаче пакета до-
кументов для государственной регистрации пере-
хода права собственности на недвижимое имуще-
ство. 
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Аннотация. Статья посвящена проблематике уго-

ловно-правовой квалификации преступлений, 

предусмотренных статьями 159–159.6 Уголовного 

кодекса РФ. Авторами высказываются предложения 

по устранению возникающих при этом вопросов и 

эффективности применения указанных правовых 

норм. В частности, ими ведется речь об ответствен-

ности за, так называемые, «специальные виды» мо-

шенничества, потому что к настоящему времени со-

ответствующий уголовно-правовой институт претер-

пел существенные изменения и дополнения. 
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Annotation. Тhe article is devoted to the problem of 

criminal legal qualification of crimes provided for in ar-

ticles 159–159. 6 of the Criminal code of the Russian 

Federation. The authors make suggestions to eliminate 

the issues that arise in this case and the effectiveness of 

the application of these legal norms. In particular, they 

are talking about responsibility for so-called «special 

types» of fraud, because to date the relevant criminal-

legal institution has undergone significant changes and 

additions. 
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 момента введения Федеральным законом 
РФ от 29.11.2012 г. № 207-ФЗ (далее – Фе-

деральный закон РФ № 207-ФЗ) в Уголовный ко-
декс РФ статей 159.1–159.6 об ответственности 
за, так называемые, «специальные виды» мошен-
ничества соответствующий уголовно-правовой 
институт претерпел существенные изменения и 
дополнения. На сегодняшний день положения 

национального уголовного законодательства об 
ответственности за мошенничество представ-
лены в виде четырех подсистем, включающих: 

1) уголовно-правовые нормы об ответственно-
сти за мошенничество, предусмотренное частями 
1–4 статьи 159 УК РФ («материнские» нормы о 
мошенничестве); 

С 



65 

2) уголовно-правовые нормы об ответственно-
сти за мошенничество в сфере кредитования, при 
получении выплат, с использованием электрон-
ных средств платежа; в сфере страхования, в 
сфере компьютерной информации (специальные 
нормы о мошенничестве); 

3) уголовно-правовые нормы об ответственно-
сти за мошенничество, сопряженное с преднаме-
ренным неисполнением договорных обяза-
тельств в сфере предпринимательской деятель-
ности; 

4) уголовно-правовые нормы об ответственно-
сти за мелкое хищение, совершенное в форме 
мошенничества, лицом подвергнутым админи-
стративному наказанию (ст. 158.1 УК РФ). 

В целом, состоявшиеся на сегодняшний день за-
конодательные решения относительно конструк-
ции уголовно-правового института об ответствен-
ности за мошенничество, следует оценивать как 
целенаправленные и последовательные. 

Так, согласно заявленной при принятии Феде-
рального закона РФ № 207-ФЗ цели о необходи-
мости четкого разграничения «бытовых» и «ком-
мерческих» проявлений мошенничества, законо-
датель при изменениях и дополнениях, вносимых 
в уголовно-правовой институт мошенничества, 
строго придерживается вышеуказанной линии це-
леполагания. 

В частности, после признания Конституционным 
Судом Российской Федерации положений статьи 
159.4 УК РФ антиконституционными, и последую-
щего решения законодателя об утрате ими силы 
(Федеральный закон РФ от 03.07.2016 г.                               
№ 325-ФЗ), в уголовном законодательстве вновь 
были воплощены положения об ответственности 
за мошенничество, сопряженное с преднамерен-
ным неисполнением договорных обязательств в 
сфере предпринимательской деятельности                       
(ч. 5–7 ст. 159 УК РФ). Данное законодательное 
решение стало своего рода свидетельством того, 
что сам концептуальный подход о дифференциа-
ции «бытовых» и «коммерческого» мошенниче-
ства успешно прошел «проверку на прочность». 
Законодатель, за шесть лет реализации указан-
ного подхода получив многочисленные (далеко 
не всегда лестные) отзывы о применении соот-
ветствующих положений на практике, остался ве-
рен себе, не выразив сомнений в правильности 
избранного пути. 

Говоря о последовательности законодательных 
новаций в рассматриваемой сфере, следует от-
метить и положительно оценить те изменения по-
ложений статей 159–159.6 УК РФ, которые состо-
ялись в 2018 году и были связаны с дальнейшей 
дифференциацией содержания ряда квалифици-
рующих признаков мошенничества, а именно: со-
вершение преступления с причинением значи-
тельного ущерба гражданину, в крупном и особо 
крупном размерах (Федеральный закон РФ от 
23.04.2018г. № 111-ФЗ). Характерно, что выше-
указанные квалифицирующие признаки по-раз-
ному определены законодателем относительно 
отдельных разновидностей мошенничества. 

Вместе с тем, система уголовно-правовых норм, 
образующих институт ответственности за мошен-
ничество, по-прежнему характеризуется рядом 
недостатков, которые определяют возникновение 
и существование многих проблемных вопросов 
уголовно-правовой квалификации мошенниче-
ских посягательств. Основные из них связаны: 

1) с отсутствием однозначных критериев отгра-
ничения отдельных видов мошенничества, как 
друг от друга, так и от мошенничества, преду-
смотренного «материнскими» нормами; 

2) с сохраняющейся неясностью многих бланкет-
ных признаков «специальных видов» мошенниче-
ства; 

3) с нечетким видением требуемых объемов кри-
минализации отдельных видов мошеннических 
проявлений (например, лишь по истечении шести 
лет действия положений статьи 159.3 УК РФ, за-
конодатель увидел «узость круга» криминализи-
рованных мошеннических деяний (мошенниче-
ство с платежными картами), и принял решение о 
существенном расширении сферы действия рас-
сматриваемых положений (сегодня установлена 
ответственность за мошенничество с использова-
нием электронных средств платежа); 

4) с недостаточной проработанностью вопроса о 
содержании квалифицирующих и особо квалифи-
цирующих признаков применительно к опреде-
ленным видам мошенничества (например, при-
знак «причинением значительного имуществен-
ного ущерба гражданину» относительно мошен-
ничества в сфере страхования (ч. 2 ст. 159.5                    
УК РФ) выглядит излишним). 

Часть проблемных вопросов разрешено сегодня 
в разъяснениях, сформулированных в Постанов-
лении Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 
2017 года № 48 «О судебной практике по делам о 
мошенничестве, присвоении и растрате» (далее – 
Постановление). 

Так, пунктом 11 Постановления установлены кри-
терии отнесения хищения в форме мошенниче-
ства к той разновидности последнего, которая 
предусмотрена частями 5–7 статьи 159 УК РФ. В 
числе данных критериев в Постановлении рас-
крыто содержание признаков непосредственного 
объекта и потерпевшего, обмана как признака 
объективной стороны рассматриваемого преступ-
ления, а также признаков специального субъекта 
его совершения и особенностей виновного отно-
шения преступника. Данные разъяснения имеют 
важнейшее значение для правильной квалифика-
ции мошенничества, сопряженного с преднаме-
ренным неисполнением договорных обяза-
тельств в сфере предпринимательской деятель-
ности. Кроме этого, в пункте 12 Постановления 
Верховным Судом РФ определены критерии от-
граничения вышеуказанного вида мошенниче-
ства от смежных экономических преступлений, 
предусмотренных статьями 172.2 и 200.3 УК РФ. 

В пунктах 13–14 Постановления Пленум Верхов-
ного Суда РФ предложил решения наиболее 
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острых проблемных вопросов квалификации мо-
шенничества в сфере кредитования (ст. 159.1                
УК РФ). В частности, определен непосредствен-
ный объект данного преступления (отношения в 
сфере кредита и кредитования (ст. 819 ГК РФ), 
признаки потерпевшего (банка и иной кредитной 
организации) и специального субъекта (заем-
щика). Важно отметить, что в Постановлении 
четко проведена граница между мошенничеством 
в сфере кредитования и мошенничеством, преду-
смотренным «материнской» нормой, а также 
смежным преступлением экономического харак-
тера («Незаконное получение кредита» – статья 
176 УК РФ). 

В пунктах 15-16 УК РФ Пленум Верховного Суда 
РФ дал разъяснения относительно проблемных 
вопросов квалификации мошенничества при по-
лучении выплат (статья 159.2 УК РФ). Исключи-
тельно, что Верховный Суд РФ обратил первосте-
пенное внимание на предмет указанного преступ-
ления: определил понятие «социальной вы-
платы» для целей статьи 159.2 УК РФ, назвал ос-
новные виды таких выплат и привел примеры вы-
плат, которые граничат с социальными, но по 
смыслу статьи 159.2 УК РФ таковыми не являются 
и, соответственно, должны рассматриваться как 
предмет иных преступлений. Наряду с призна-
ками предмета преступления, предусмотренного 
статьей 159.2 УК РФ, Верховным Судом РФ сори-
ентировано внимание правоприменителя на осо-
бенности содержания обмана при совершении 
мошенничества при получении выплат, а также 
специального субъекта данного преступления. 

В пунктах 17–18 Постановления содержатся 
разъяснения относительно квалификации мо-
шенничества с использованием электронных 
средств платежа (ст. 159.3 УК РФ) при отграниче-
нии от смежных преступлений: кражи (ст. 158                  
УК РФ), фальшивомонетничества (ст. 186 УК РФ), 
неправомерного оборота средств платежей (ста-
тья 187 УК РФ). Даны важные рекомендации от-
носительно квалификации указанных выше дея-
ний по совокупности и при неоконченном преступ-
лении. 

Пленум Верховного Суда РФ в пункте 19 Поста-
новления сформулировал важные рекомендации 
относительно квалификации мошенничества в 
сфере страхования (ст. 159.5 УК РФ), раскрыв 

особенности признаков объективной стороны и 
специального субъекта данного преступления. 

Наконец, в пунктах 20–21 Постановления нашли 
закрепление рекомендации Верховного Суда РФ 
относительно квалификации мошенничества в 
сфере компьютерной информации (ст. 159.6                 
УК РФ). Данные рекомендации коснулись призна-
ков непосредственного объекта рассматривае-
мого преступления. В частности, Верховный Суд 
РФ: 

– пояснил его отличия от мошенничества, преду-
смотренного «материнской» нормой;  

– указал критерии отличия «компьютерного мо-
шенничества» от кражи;  

– раскрыл особенности обмана как признака объ-
ективной стороны мошенничества в сфере компь-
ютерной информации;  

– дал указания по вопросу о квалификации дан-
ного мошенничества по совокупности с преступ-
лениями-способами (ст. 272–274.1 УК РФ). 

Суммируя изложенное, нам представляется воз-
можным сделать вывод о поступательном движе-
нии законодателя и правоприменителей в 
направлении решения важнейшей уголовно-по-
литической задачи нейтрализации коррупцион-
ных механизмов разрешения хозяйственных спо-
ров уголовно-правовыми средствами. Очевидны 
те заметные усилия, которые предпринимаются с 
целью провести грань между «бытовыми» мо-
шенничествами и мошенничеством в сфере биз-
неса. Реализуемый в законодательстве и на прак-
тике концептуальный подход о дифференциации 
уголовной ответственности за отдельные виды 
мошеннических посягательств, с различным уго-
ловно-правовым пониманием их характера и сте-
пени общественной опасности, демонстрирует, в 
целом, положительные результаты. При этом 
необходимо по-прежнему констатировать нере-
шенность многих проблемных вопросов норма-
тивного конструирования и практики уголовно-
правовой квалификации видов мошенничества, 
предусмотренных статьями 159–159.6 УК РФ, что 
определяет все еще недостаточную эффектив-
ность соответствующих уголовно-правовых норм – 
как в их отдельных проявлениях, так и в систем-
ном плане. 
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ктуальность темы настоящего научного ис-
следования заключается в том, что автоно-

мия воли и волеизъявления, является основопо-
лагающим принципом структурирования граждан-
ско-правовых отношений, в частности договор-
ного права Российской Федерации. 

Гражданское право Российской Федерации опре-
деляет принцип автономии воли в качестве ос-
новного условия и явления существования дого-
ворного права. 

Теория гражданского права Российской Федера-
ции обозначает при детализированном и регла-
ментированном гражданско-правовом обороте 
деловых отношений невозможность существова-
ния аспекта воли без ее изъявления и аспекта 
изъявления, без соответствующей воли. 

Фундаментальное значение автономии воли и во-
леизъявления как сущностного принципа заклю-
чения договора гражданско-правового характера, 
закреплено в трудах многих ученых юристов 
гражданского права, таких как: И. Кант, Г.В.Ф. Ге-
гель, В.А. Ойгензихт и иных. 

Г.В.Ф. Гегель в своем научном труде «Философия 
права» обозначал договор как «согласие двух де-
еспособных лиц, характеризующих общую волю и 
общее волеизъявление» [1]. 

И. Кант отмечал, что воля формируется ни через 
единоличное изъявление, а только в том случае, 
если есть объединение волеизъявления двух 
субъектов в одну волю [2]. 

Ученый-цивилист В.А. Ойгензихт, отображая ас-
пекты воли и волеизъявления, приводит научное 
толкование и определение понятию «соглаше-
ние». В частности, под соглашением подразуме-
вается согласительная процедура с целью воз-
никновения мер обязательственного характера, 
характеризующихся совпадением автономии 
воли субъектов гражданско-правового оборота, 
направленной на возникновении субъективной 
цели. 

Кроме того, В.А. Ойгензихт отмечает, что согла-
шение выражается в оферте, то есть, в предло-
жении о заключении соглашения, а также в ак-
цепте, то есть, в принятии оферты. В обозначен-
ных условиях вытекает, что волеизъявление в 
императивной форме должно быть направленно 
иному субъекту гражданско-правовых отношений, 
хотя будет выражаться субъективным образом 
[3]. 

Вместе с тем, аспект дифференциации выраже-
ния волеизъявления в гражданско-правовой 
науке, является коллизионным. Необходимо 
отобразить, что императивного требования 

А 
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относительно критериев определенности воле-
изъявлений в отношении конкретного субъекта 
договорных отношений, не существует [4]. 

С учетом изложенного, можно сделать вывод о 
сущностном характере воли и волеизъявления 
для всех договоров гражданско-правового обо-
рота, складывающегося в принцип автономии 
воли. 

Воля и волеизъявления являются по своей при-
роде психологическими и философскими поняти-
ями. 

В соответствии с научной составляющей психо-
логии, воля характеризует волеизъявление субъ-
ектов. 

В юридической науке между учеными цивили-
стами, часто происходят разногласия по поводу 
природы понятий и категорий юридической тер-
минологии. Научная среда делится на два лагеря 
правовой автономии, первая половина считает, 
что понятийный аппарат юридических наук фор-
мируется психологией и философией, а вторая 
половина считает, что понятийный аппарат фор-
мируется трудами ученых-юристов в конкретной 
области правового познания. 

Определение понятий «воля» и «волеизъявле-
ние» в юридической науке употребляются в зна-
чениях, обозначаемых философией и психоло-
гией. 

Воля и волеизъявление в психологии и филосо-
фии характеризуются как субъективное составля-
ющее психического управления над поведением 
субъектов общественных отношений[5]. 

Проблема воли и волеизъявления имеет богатую 
историю в юридической науке и характеризуется 
дискуссионным аспектом правового регулирова-
ния. История Древней Греции характеризуется 
наличием аффективной и интеллектуалистиче-
ской составляющей понимания воли. 

Платон и Аристотель понимали волю и волеизъ-
явление как некое состояние души, обозначаю-
щее активную функцию физического лица, свя-
занную с разумом. 

В настоящее время данный детерминирующий 
аспект сформировал общую форму волю и воле-
изъявления. 

В психологии и философии сущность воли и во-
леизъявления субъекта правового регулирования 
тесно связана с проблемой активности физиче-
ского лица. Воля и волеизъявления имеют тесную 
связь с вопросом мотивации, вытекающую к воле-
вой регуляции деятельности субъекта граждан-
ско-правового оборота.  

Вместе с тем, научная среда в процессе отож-
дествления воли и мотивации допускает грубое 
упущение, характеризующееся тем, что воля и 
мотивация, являются механизмами дееспособ-
ного поведения физических лиц. Более того, в 
процессе отождествления воли и мотивации, 
сущность мотивации в юридической науке 

понимается как самостоятельное явление не свя-
занное с волей и волеизъявлением. Вследствие 
этого, воля и мотивация в качестве побудителей 
и регуляторов деятельности рассматриваются 
как самостоятельные психические феномены [6]. 

Также, с учетом того, что воля и мотивация во 
взаимосвязи образуют единую материю, в связи 
с тем, что одно без другого невозможно, основное 
направление деятельности воли и волеизъявле-
ния не ограничивается одной активной деятель-
ностью физического лица, а предполагает дее-
способный контроль и преодоление аспектов про-
блемного характера имеющих место в процессе 
правового регулирования. 

Поведенческий характер субъектов гражданско-
правового оборота при акцепте характеризуется 
различными механизмами психологического и 
физиологического характера. 

В частности, данные механизмы подразделяются 
на безусловно-рефлекторные и на условно-ре-
флекторные.  

Безусловно-рефлекторные механизмы характе-
ризуются при заключении договоров публичного 
характера тем, что одна сторона договорных от-
ношений в императивной форме обязана акцеп-
тировать соглашение. 

Условно-рефлекторные механизмы определя-
ются договорными отношениями с наличием ав-
тономии воли субъектов гражданско-правового 
оборота.  

На основании изложенного необходимо раскрыть 
структуру и сущностные аспекты воли и волеизъ-
явления, так воля и волеизъявление представ-
ляют собой: 

1) детерминирующие способности физического 
характера субъекта гражданско-правовых отно-
шений приводить в исполнение свою воли и цели; 

2) целенаправленный процесс создания нового; 

3) требовательность к своим физиологическим 
качествам развития; 

4) властный характер отношений; 

5) свободу в действиях [7]. 

Проблемный аспект автономии воли в граждан-
ском праве Российской Федерации состоит в том, 
что легальное и научное толкование данному 
принципу договорных отношений имеет диффе-
рентную форму. Дифферентная форма толкова-
ния приводит к тому, что в процессе уяснения 
норм права, происходит коллизия правового со-
знания физического лица, характеризующееся 
тем, что в теории субъект договорных отношений 
обладает автономией воли по акцептирования 
соглашений, а на практике обязанностью по их за-
ключению. 

В процессе научной регламентации автономии 
воли и его сущностных элементов сформирова-
лась тенденция понимания воли и воле-
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изъявления как регуляции произвольного харак-
тера или как действия человеческого характера, 
направленные на достижения определенных це-
лей. 

Научная среда настоящего времени обозначает 
выводы различного характера, направленные на 
правильное разъяснение природы понятия воли и 
волеизъявления. 

Так, по мнению многих ученых, автономию воли 
образуют волевое усилие и волевое качество. 

Коллизионным остается вопрос процесса разви-
тия приведенных преобразовательных качеств. 
Трудности выражаются в том, что определения 
уровня регламентации и детализированности в 

полной мере этих качеств не представляется воз-
можным в силу отсутствия метода эксперимен-
тального познания. В этой связи, при попытке 
определения уровня регламентации и детализи-
рованности приходится прибегать к методам ис-
следования субъективного характера. 

С учетом изложенного необходимо сделать вы-
вод о том, что принцип автономии воли имеет 
психологическую и философскую составляющую, 
а также в научной среде в достаточной мере, не 
урегулирован. 

Российскому законодателю в целях детальной 
регламентации приведенного института считаю 
необходимым принять меры по единому толкова-
нию обозначенного понятия. 
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ктуальность темы настоящего научного ис-
следования заключается в том, что в усло-

виях недостаточной разработанности норм юри-
дической техники, регламентация основных пра-
вил юридической техники играет основополагаю-
щую роль в процессе становления консолидиро-
ванного института правового регулирования. 
Оформление проекта нормативного правового 
акта о внесении изменений в правовые акты нор-
мативного и распорядительного действия в 
настоящее время имеет сущностное значение 
для соблюдения принципа правовой экономии 
сил и средств. 
Тема настоящего научного исследования явля-
ется новой в научной среде, так как на территории 
Российской Федерации отсутствует формально-
определенный нормативный правовой акт, регу-
лирующий правила юридической техники, в част-
ности оформление проекта нормативного право-
вого акта о внесении изменений в правовые акты 

нормативного и распорядительного действия. 
Внесение изменений в проект нормативного пра-
вового акта предусматривает замену и исключе-
ние словесных и цифровых обозначений, исклю-
чение, дополнение и изложение в новой редакции 
структурных единиц нормативного правового 
акта, а также – действия, направленные на при-
остановление и пролонгацию нормативного пра-
вового акта [1]. 
Несмотря на специфику вносимых изменений от-
носительно замены и исключения словесных и 
цифровых обозначений, исключения, дополнения 
и изложения в новой редакции структурных еди-
ниц нормативного правового акта, а также дей-
ствий, направленных на приостановление и про-
лонгацию нормативного правового акта, наимено-
вание нормативного правового акта должно со-
держать только словесные обозначения в виде 
слов «изменение» или «изменения» и должны 
оформляться следующим образом: 

 

Пример: 
 

«О внесении изменения в постановление Правительства Энской Области от ____________ № _____» 
 

или 
 

«О внесении изменений в указ Главы Чеченской Энской Области от _______________ № _____» 
 

или 
 

«О внесении изменений в отдельные правовые акты Правительства Энской Области» 
 

 

А 
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Императивность использования словесных обо-
значений в виде слов «изменения» или «измене-
ние» выражается в том, что данные терминоло-
гии включают в себя замену и исключение сло-
весных и цифровых обозначений, исключение, 
дополнение и изложение в новой редакции струк-
турных единиц нормативного правового акта, а 
также действия, направленные на приостановле-
ние и пролонгацию нормативного правового [2]. 

При всех обозначенных понятиях вносятся изме-
нения в содержательную часть нормативного 
правового акта.  

Вместе с тем, практика применения норм юриди-
ческой техники предусматривает, что в случае 
внесения изменений в одно или две структурное 
подразделение нормативного правового акта 
наименование необходимо конкретизировать. 

Примеры: 
 

«О внесении изменения в пункт 5 указа Главы Энской Области от _______________ № _____» 
 

«О внесении изменения в пункты 10 и 11 постановления Правительства Энской Области 
от _______________ № _____» 
 

 
Правила юридической техники допускает только 

внесение изменений в основной нормативный 

правовой акт. Внесение изменений в норматив-

ный правовой акт о внесении изменений, не до-

пускается. 

Обязательными реквизитами нормативного пра-
вового акта о внесении изменений является им-
перативное указание вида акта (указ, распоряже-
ние, постановление), наименование, регистраци-
онный номер, редакции нормативных правовых 
актов о внесении изменений, дата подписания и 
регистрационный номер. 

Пример: 
 

Внести в постановление Правительства Энской Области от 5 мая 2019 года № 152 «О создании межве-
домственной комиссии по снижению неформальной занятости в Энской Области» (в редакции постанов-
лений Правительства Энской Области от 21 декабря 2019 года № 251, от 5февраля 2020 года № 19) сле-
дующие изменения: 
 

Внести в Порядок организации и осуществления областного государственного экологического надзора на 
территории Энской Области, утвержденный постановлением Правительства Энской Области 
от 24 июля 2019 года № 156 (в редакции постановления Правительства Энской Области от 29 декабря 
2019 г. № 222), следующие изменения: 

 
В случае внесения изменений в нормативный 
правовой акт путем дополнения, изложения в но-
вой редакции или исключения текстовой части, 
соответствующая текстовая часть должна быть 
заключена в кавычки [3]. 

Также, проект нормативного правового акта о 
внесении изменений, может иметь структуру 

статей, частей, пунктов, абзацев и нумерация 
должна обозначаться арабскими цифровыми 
обозначениями. 

Текстовая часть проекта нормативного правового 
акта должна структурироваться в последователь-
ной форме, начиная с меньшей структурной еди-
ницы до большей. 

 

Пример: 
 

абзац четвертый подпункта 2 пункта 1 после слов «.....................» дополнить словами «..............................» 
 

 
При внесении изменений в нормативный право-
вой акт, содержательная часть проекта норматив-
ного правового акта должна излагаться в индиви-
дуально [4]. 

Отступления от общепринятых правил допуска-
ется только в случае внесения изменений в одну 
структурную единицу. 

Примеры: 
 

– по тексту слово «основной» в соответствующем числе и падеже заменить словом «максимальный» в 
соответствующем числе и падеже 
 

– в абзаце седьмом пункта 14 слова «минимальная заработная плата» в соответствующем падеже заме-
нить словами «максимальная заработная плата» в соответствующем падеже 
 

 
В случае внесения изменений в текстовую часть 
нормативного правового акта знаки препинания 
русского языка также следует изменить, путем их 

включения в содержательную часть вносимых из-
менений. 
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Пример: 
 

– часть 3 дополнить словами «, если иное не предусмотрено областным законом» 
 

– в части 3 слова «сооружений» исключить 
 
Изменения в нормативный правовой акт вноси-
мые путем исключения, дополнения или изложе-
ния в новой редакции целых разделов, частей, 
статей, глав не нуждаются в нумерации, в связи с 
их обширностью [5]. 

Более того, нормы юридической техники обозна-
чают запрет на изменения нумерации норматив-
ного правового акта в случае исключения, допол-
нения или изложения в новой редакции целых 
разделов, частей, статей, глав. 

При признании структурной единицы правового 
акта утратившей силу, ее место в структуре пра-
вового акта сохраняется и не заменяется другими 
структурными единицами. 

При дополнении нормативного правового акта но-
вой структурной единицей нумерация продолжа-
ется через точку посредством артикулирования.  

Пример: 
 

Внести в постановление Правительства Энской Области от 1 ноября 2018 года № 162 «Об установлении 
минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Энской Области на 2019 год» следующие изменения: 
 а) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 
«3.1. Определить сведения, публикуемые при установлении минимального размера взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории Энской Области, согласно прило-
жению» 
 

 
С учетом изложенного, консолидация и формали-
зация норм юридической техники будет иметь ос-
новополагающую роль, в процессе становления 
формально-определенной юридической техники. 

 

В этой связи, законодательным органам Россий-
ской Федерации следует рассмотреть целесооб-
разность принятия консолидированного норма-
тивного правового акта Российской федерации, 
содержащего основные правила юридической 
техники. 
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Аннотация. В статье рассматривается один из осно-

вополагающих принципов международного права –

право народов на самоопределение – в рамках де-
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ударства. В ходе исследования выделены историче-

ские, политические, экономические аспекты взаи-

моотношений Великобритании и Шотландии, а 

также выявлена роль данных факторов как перво-

причин имплементации внутренней стороны само-

определения. В качестве выводов предложены воз-

можные варианты воздействия Брексита на даль-

нейшую судьбу автономной административно-поли-

тической части Великобритании. Целью данного ис-

следования является комплексный анализ тенден-

ций реализации Шотландией права на самоопреде-

ление. Статья выполнена на основе следующих ме-

тодов научного исследования: диалектический, ис-

торико-генетический, сравнительный, а также ме-

тод структурно-функционального анализа. 
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сследование права народов на самоопреде-
ление как одного из универсальных принци-

пов международного права в условиях глобализа-
ции приобретает все большую актуальность. Ре-
ализация данного права обусловлена стремлени-
ями этнических общностей к самоидентификации 
и обретению более высокого этнополитического 
статуса. Значительный интерес по данному во-
просу представляет, в частности, многовековой 
опыт Шотландии, характеризующийся оптими-

зацией движений за независимость. В связи с 
этим представляется возможным рассмотреть 
основные тенденции реализации права на само-
определение Шотландией цивилизационным пу-
тем. 

Принцип права на самоопределение народов в 
международном праве закреплен в соответствую-
щих документах. Так, в Уставе ООН принцип ра-
венства и самоопределения народов регламен-

И 
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тирован в качестве общепризнанной нормы меж-
дународного права и носит императивный харак-
тер [1]. В Декларации о принципах международ-
ного права от 24 октября 1970 года, касающихся 
дружественных отношений и сотрудничества 
между государствами, заявлено, что в силу прин-
ципа равноправия и самоопределения народов, 
закрепленного в Уставе ООН, все народы имеют 
право свободно определять без вмешательства 
извне свой политический статус и осуществлять 
свое экономическое, социальное и культурное 
развитие, и каждое государство обязано уважать 
это право в соответствии с положениями Устава 
[2]. Международный пакт об экономических, соци-
альных и культурных правах и Международный 
пакт о гражданских и политических правах от                     
16 декабря 1966 года закрепляет данную норму 
со сходным текстуальным выражением [3]. Таким 
образом, в международных правовых документах 
подчеркивается, что право на самоопределение 
неотъемлемо. Оно имманентно и присуще каж-
дому народу независимо от его политического 
или административного – территориального ста-
туса. 

Необходимо подчеркнуть, что право на самоопре-
деление имеет две составляющие: внутреннюю и 
внешнюю. Признанные источники международ-
ного права утверждают, что право народа на са-
моопределение, как правило, осуществляется че-
рез внутреннее самоопределение – стремление 
народа к своему политическому, экономическому, 
социальному и культурному развитию в рамках 
существующего государства. Внутреннее само-
определение синонимично местной или регио-
нальной автономии и означает право на контроль 
за большинством или всеми аспектами внутрен-
них дел. Внешнее самоопределение – это право 
народов самостоятельно определять свой поли-
тический статус и быть свободными от чужерод-
ного господства, включая образование собствен-
ного независимого государства. Право на внеш-
нее и внутреннее самоопределение относится ко 
всем народам, и это подтверждается Хельсинк-
ским заключительным актом, документами Вен-
ской встречи, Парижской хартией для новой Ев-
ропы. 

Обращаясь к шотландскому вопросу, следует 
сказать, что шотландцы являются народом, бо-
рющимся за право на самоопределение и восста-
новление суверенитета в течение уже нескольких 
столетий. Апеллируя историческими фактами, 
можно сделать вывод о том, что Шотландия пол-
ностью утратила свою независимость в 1707 г. по-
сле заключения «Акта об унии» с Англией, со-
гласно которому они объединились в Королев-
ство Великобританию. Был упразднен Парламент 
Шотландии и сформирован консолидированный 
британский парламент с подавляющим большин-
ством английских представителей. По данному 
Акту Шотландия сохранила лишь некоторые про-
явления национальной идентичности. В частно-
сти, оставалась неприкосновенной шотландская 
пресвитерианская церковь, учреждались незави-
симые система местного управления и судебная 
система, продолжали действовать шотландские 
законы [4]. 

Шотландское население опротестовало заклю-
ченный Акт, приступив к радикальной реализации 
права на самоопределение. Ярким тому приме-
ром явились, вспыхнувшие в 1715 и 1745 гг., яко-
битские восстания, в результате которых цен-
тральная власть активизировала репрессивную 
политику. Такое ужесточение выразилось в за-
прещении гэльского языка, разоружении населе-
ния, в строительстве путей сообщений, контроли-
руемых. так называемой, английской Черной 
Охраной, введении новых налогов на соль и со-
лод. 

Усиление национального самосознания более 
остро проявилось в начале XX века, что посте-
пенно приводило к оформлению общественно-по-
литического движения за самоуправление. В 1926 г. 
начался выпуск газеты «The Scots Independent», 
а в 1934 г. в результате слияния Национальной 
партии Шотландии и Шотландской партии была 
организована Шотландская национальная партия – 
левоцентристская политическая партия Велико-
британии, выступающая за независимость Шот-
ландии.  

До 1970-х гг. националистические настроения не 
имели какой-либо весомой поддержки в Шотлан-
дии. Однако после обнаружения богатых запасов 
нефти и газа на морском шельфе автономистские 
настроения получили экономическую мотивацию. 
Именно на увеличение поступлений доходов в 
бюджет от добычи нефти на месторождениях, 
находящихся у берегов Шотландии, опирались 
националисты из ШНП в своих доводах о префе-
ренциях в провозглашении независимости, по-
скольку около 90 % всех нефтяных ресурсов Ве-
ликобритании находятся в шотландских террито-
риальных водах, и данный показатель увеличится 
с разведкой новых месторождений к западу от 
Шетландских островов [5]. Оперируя такими дан-
ными, закрытые британские исследования заклю-
чили, что будь Шотландия независимой ее ва-
люта была бы самой сильной в Европе. Подобная 
идея реализации государственной независимо-
сти как условия модернизации шотландской эко-
номики впоследствии получила широкую под-
держку в массах, и уже в октябре 1974 г. Шотланд-
ская национальная партия получила 30,4 % голо-
сов в Шотландии, а в британской палате общин – 
11 мест. 

Следующим фактором, обусловившим углубле-
ние идеи автономизации, стала широкомасштаб-
ная конституционная реформа, проведенная лей-
бористским правительством Энтони Блэра. Она 
включала три основных направления: изменения 
в системе избирательного права, реформу па-
латы лордов, а также – разработку деволюцион-
ной системы, означавшую децентрализацию вла-
сти на основе передачи ряда полномочий Центра 
властным учреждениям на местах [6]. На состояв-
шемся в сентябре 1997 г. референдуме за созда-
ние регионального парламента высказались 74,3 % 
участников плебисцита, что составило 44,87 % от 
общего количества шотландских избирателей. 
«Новый орган был уполномочен принимать мест-
ные законы, не противоречащие британскому за-
конодательству, и устанавливать налоги. В его 
функции входил также контроль развития 
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сельского хозяйства, образования, здравоохра-
нения, культуры и обязанности по охране при-
роды». Как исследователи деволюции, так и по-
литики отмечали, что наиболее важным процес-
сом на ее первоначальном этапе стало смещение 
центра тяжести в политическом аспекте в сторону 
шотландского парламента от Вестминстера. За 
три года шотландским парламентом было при-
нято 28 законов, в то время как в британском пар-
ламенте в год принимались 1–2 закона, касаю-
щихся Шотландии. Шотландцы оценивали свой 
парламент как более демократичный, открытый, 
близкий к народу, нежели Вестминстер.  

В 1998 г. был принят Парламентский Акт Шотлан-
дии, согласно которому учреждался Парламент, 
состоявший из 129 членов и был полномочен при-
нимать собственные законы в пределах своей 
компетенции [7]. В компетенции центральной вла-
сти оставались вопросы внешней политики, обо-
роны, национальной безопасности, макроэконо-
мического регулирования, а также фискальной 
политики. Акт о Шотландии предусматривал 
также создание шотландской администрации, ко-
торой руководит шотландский орган исполни-
тельной власти. 

Обобщая вышесказанное, можно сказать, что 
шотландский народ к началу нового тысячелетия 
сделал значительный шаг в реализации права на 
самоопределение цивилизационным путем. Шот-
ландия направила усилия на имплементацию и 
расширение внутренней стороны самоопределе-
ния, тем самым утвердив весомую собственную 
роль внутри Великобритании, как в политических, 
так и в социально-экономических аспектах.  

В начале XXI века поддержка движения за неза-
висимость со стороны народных масс интенсифи-
цировалась. В 2007 г. ШНП опередила своих ос-
новных конкурентов – лейбористов, а в 2011 г. до-
билась абсолютного большинства и сформиро-
вала однопартийное правительство, которое впо-
следствии заявило о намерении организовать в 
течение пяти лет референдум по вопросу о неза-
висимости. Первым министром правительства 
стал Алекс Сэлмонд, в ноябре 2013 г. выпустив-
ший «Белую книгу», где на 670 страницах описы-
валось устройство будущего независимого госу-
дарства. Проведенный 18 сентября 2014 г. рефе-
рендум о независимости Шотландии продемон-
стрировал победу приверженцев единого госу-
дарства (55,3 %) против сторонников сецессии 
(44,7 %) [8]. Однако, несмотря на поражение се-
паратистов, референдум 2014 г. засвидетель-
ствовал легитимность и рациональность идеи не-
зависимости Шотландии. А позиция, выдвинутая 

шотландцами, дала основания для отстаивания 
права на очередное волеизъявление по вопросу 
самоопределения Шотландии. Референдум 2014 г. 
был отмечен как «прецедентный», «поразитель-
ный». Многие объясняют это высоким уровнем 
вовлеченности общественности в этот процесс и 
существовавшей инклюзивной политикой [9]. 

На современном этапе идея проведения нового 
референдума стала развиваться и обрела более 
высокую легитимность в связи с анонсированием 
Брексита. Население Шотландии в целом высту-
пает в поддержку Евросоюза и связывает свое бу-
дущее с членством в ЕС. Однако лондонское пра-
вительство опровергает возможность проведе-
ния повторного референдума, заявляя, что «ре-
зультаты референдума 2014 года были опреде-
ляющими и их следует уважать» [10]. Несо-
мненно, определяющим фактором, повлияющим 
на дальнейшую судьбу Шотландии станет законо-
дательная регламентация Брексита. В связи с 
этим представляется возможным следующая ва-
риантность развития событий: 

– выход Шотландии из ЕС как составной части Ве-
ликобритании; 

– приобретение Шотландией статуса члена ЕС 
либо заключение формальных соглашений с ЕС, 
при этом находясь в составе Великобритании; 

– обретение независимости Шотландией после 
проведения повторного референдума. 

В случае самоопределения Шотландии, вероят-
ность приобретения ею статуса члена ЕС мала 
ввиду активизированного национального движе-
ния и нарастающих внутренних этнополитических 
конфликтов в ряде государств ЕС. В частности, 
таковыми являются Испания, Франция, Италия, 
Бельгия, где соответствующие регионы претен-
дуют на выход из состава государства. Вступле-
ние независимой Шотландии в состав ЕС может 
повлечь за собой проявление оппозиционных 
настроений со стороны данных государств. 

Таким образом, предполагаемое воздействие 
Брексита на дальнейший политический статус 
Шотландии многоаспектно. Однако, учитывая 
национальную идентификацию шотландского 
народа и проведенные меры реализации внут-
ренней стороны права на самоопределение, 
можно утверждать возможность детерминации и 
внешней стороны данного международного прин-
ципа путем достижения консенсуса и урегулиро-
вания локальных этнополитических разногласий 
законными и эффективными методами. 
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Аннотация. В статье исследуется субсидиарная от-

ветственность контролирующих должника лиц за 

действия (бездействие), приведшие к объективному 

банкротству. Анализируется понятие «объективное 

банкротство» и раскрываются его признаки. При 

этом применение данного термина осложняется от-

сутствием закрепленного его в Законе о банкрот-

стве. Проведенные исследования свидетельствуют о 

необходимости дополнить статью 2 Закона о банк-

ротстве понятием «объективное банкротство». Ав-

тор приходит к выводу том, что недостаточность 

имущества выступает необходимым признаком 

объективного банкротства. Срок на подачу заявле-

ния должника о собственном банкротстве отсчиты-

вается именно с даты объективного банкротства. 
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Annotation. Тhe article examines the subsidiary respon-

sibility of the debtor's controlling persons for actions 

(inaction) that led to objective bankruptcy. The concept 

of «objective bankruptcy» is analyzed and its features 

are revealed. At the same time, the use of this term is 

complicated by the absence of its fixed in the bank-

ruptcy Law. The conducted research indicates the need 

to Supplement article 2 of the bankruptcy Law with the 

concept of «objective bankruptcy». The author comes 

to the conclusion that insufficient property is a neces-

sary sign of objective bankruptcy. The deadline for filing 

a debtor's own bankruptcy application is counted from 

the date of objective bankruptcy. 
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лава III. 2 Федерального закона от 26 ок-
тября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятель-

ности банкротстве» [1] (далее Закон о банкрот-
стве) состоящая из 13 статей, посвящена вопро-
сам ответственности руководителя должника и 
иных лиц в деле о банкротстве. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации 
от 21.12.2017 в Постановлении № 53 «О некото-
рых вопросах, связанных с привлечением контро-
лирующих должника лиц к ответственности при 
банкротстве» [2] (далее - Постановление № 53) в 
целях обеспечения единства практики примене-
ния судами норм о привлечении контролирующих 
должника лиц к субсидиарной ответственности 
дал разъяснения о применении положений главы 
III.2 (введена Федеральным законом от 
29.07.2017 № 266-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О несостоятельности (банк-
ротстве)» и Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях» [3] (далее – 
Закон № 266). 

В Определении от 20.07.2017 № 309-ЭС17-1801 
[4] по делу о банкротстве ООО «Каркас» впервые 
было введено новое понятие "объективное 

банкротство". Верховный Суд РФ, отменяя судеб-
ные акты нижестоящих инстанций при рассмотре-
нии кассационной жалобы уполномоченного ор-
гана и направляя спор на новое рассмотрение, 
изложил следующие правовые позиции: 

– обязанность руководителя по обращению в суд 
с заявлением о банкротстве возникает в момент, 
когда добросовестный и разумный менеджер, 
находящийся в сходных обстоятельствах, в рам-
ках стандартной управленческой практики, учиты-
вая масштаб деятельности должника, должен 
был объективно определить наличие одного из 
обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 9 За-
кона о банкротстве; 

– если руководитель должника докажет, что само 
по себе возникновение признаков неплатежеспо-
собности либо обстоятельств, названных в абз. 5, 
7 п. 1 ст. 9 Закона о банкротстве, не свидетель-
ствовало об объективном банкротстве (критиче-
ском моменте, в который должник из-за снижения 
стоимости чистых активов стал неспособен в пол-
ном объеме удовлетворить требования кредито-
ров, в том числе по уплате обязательных плате-
жей), и руководитель, несмотря на временные 

Г 
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финансовые затруднения, добросовестно рас-
считывал на их преодоление в разумный срок, 
приложил максимальные усилия для достижения 
такого результата, выполняя экономически обос-
нованный план, такой руководитель, с учетом об-
щеправовых принципов юридической ответствен-
ности (в том числе, предполагающих по общему 
правилу наличие вины), освобождается от субси-
диарной ответственности на тот период, пока вы-
полнение его плана являлось разумным. 

В Постановлении № 53 получило свое отражение 
разработанное практикой понятие «объективное 
банкротство». Однако, на наш взгляд, недоста-
точно использовать указанный термин, необхо-
димо дать четкое понятие «объективное банкрот-
ство» в Законе о банкротстве. 

Следует обратить внимание на то, что имеются 
случаи, когда термин «объективное банкротство» 
фактически смешивается с понятием «банкрот-
ство» установленным Законом о банкротстве. 

Из анализа судебной практики не совсем понятно, 
когда можно говорить об объективном банкрот-
стве, и как это понятие соотносится с такими по-
нятиями как – неплатежеспособность и недоста-
точность имущества ранее закрепленными в ста-
тье 2 Закона о банкротстве. 

На наш взгляд, для принятия решения о призна-
нии должника банкротом – неплатежеспособ-
ность и недостаточность имущества продолжают 
существовать как самостоятельные признаки 
банкротства, а сам факт наступления объектив-
ного банкротства для признания должника банк-
ротом значения не имеет. 

Закон не конкретизирует, когда именно руководи-
телю организации должно быть понятно, что по 
долгам она не расплатится, где заканчиваются 
временные финансовые сложности и начинается 
объективное банкротство. 

Судам приходится в каждом конкретном деле 
определять, была ситуация критической или нет. 
Суды дают оценку поведению руководителя 
должника в совокупности, сопоставляют финан-
совое состояние должника и предпринимаемые 
директором действия (бездействие), а также учи-
тывают характер деятельности должника. 

Из пункта 4 Постановления № 53 следует, что по 
смыслу взаимосвязанных положений абзаца вто-
рого статьи 2, пункта 2 статьи 3, пунктов 1 и 3 ста-
тьи 61.10 Закона о банкротстве для целей приме-
нения специальных положений законодательства 
о субсидиарной ответственности, по общему пра-
вилу, учитывается контроль, имевший место в пе-
риод, предшествующий фактическому возникно-
вению признаков банкротства, независимо от 
того, скрывалось ли действительное финансовое 
состояние должника или нет, то есть, принима-
ется во внимание трехлетний период, предше-
ствующий моменту, в который должник стал не-
способен в полном объеме удовлетворить требо-
вания кредиторов, в том числе, об уплате обяза-
тельных платежей, из-за превышения совокуп-
ного размера обязательств над реальной 

стоимостью его активов (далее – объективное 
банкротство). 

Таким образом, под объективным банкротством 
понимается момент, в который должник стал не-
способен в полном объеме удовлетворить требо-
вания кредиторов, в том числе, об уплате обяза-
тельных платежей из-за превышения совокупного 
размера обязательств над реальной стоимостью 
его активов. 

С одной стороны, доведение до «объективного 
банкротства» влечет ответственность за невоз-
можность полного погашения требований креди-
торов (ст. 61.11 Закона о банкротстве). С другой 
стороны, именно с этого момента у руководителя 
должника возникает обязанность подать заявле-
ние о банкротстве (статья 9 Закона о банкрот-
стве). 

Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 9 
Постановления № 53, если руководитель долж-
ника докажет, что само по себе возникновение 
признаков неплатежеспособности, обстоятель-
ств, названных в абзацах пятом, седьмом пункта 
1 статьи 9 Закона о банкротстве, не свидетель-
ствовало об объективном банкротстве и он, не-
смотря на временные финансовые затруднения, 
добросовестно рассчитывал на их преодоление в 
разумный срок, приложил необходимые усилия 
для достижения такого результата, выполняя эко-
номически обоснованный план, такой руководи-
тель может быть освобожден от субсидиарной от-
ветственности на тот период, пока выполнение 
его плана являлось разумным с точки зрения 
обычного руководителя, находящегося в сходных 
обстоятельствах. 

Вот яркий пример из судебной практики – Опре-
деление ВС РФ от 29 марта 2018 г. по делу                         
№ 306-ЭС17-13670(3), А12-18544/2015[5]. 

Так, в Определении ВС РФ приведены критерии 
момента перехода временных финансовых слож-
ностей в объективное банкротство (Определение 
включено в Обзор судебной практики ВС РФ № 3 
(2018), утвержденный Президиумом ВС РФ 14 но-
ября 2018 года). 

ВС РФ, указал, что для целей разрешения во-
проса о привлечении бывшего руководителя к от-
ветственности по упомянутым основаниям уста-
новление момента подачи заявления о банкрот-
стве должника приобретает существенное значе-
ние, учитывая, что момент возникновения такой 
обязанности в каждом конкретном случае опреде-
ляется моментом осознания руководителем кри-
тичности сложившейся ситуации, очевидно сви-
детельствующей о невозможности продолжения 
нормального режима хозяйствования без нега-
тивных последствий для должника и его кредито-
ров. 

В связи с этим, в процессе рассмотрения такого 
рода заявлений, помимо прочего, необходимо 
учитывать режим и специфику деятельности 
должника, а также то, что финансовые трудности 
в определенный период могут быть вызваны пре-
одолимыми временными обстоятельствами. 
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Таким образом, сами по себе кратковременные и 
устранимые затруднения не могут рассматри-
ваться как безусловное доказательство возникно-
вения необходимости обращения в суд с заявле-
нием о банкротстве. 

При разрешении вопроса о привлечении руково-
дителя должника к субсидиарной ответственно-
сти за неподачу (несвоевременную подачу) заяв-
ления о банкротстве ключевое значение имеет 
определение момента «объективного банкрот-
ства», однако, единого подхода ни в законе, ни в 
судебной практике нет. 

Пунктом 1 статьи 9 Закона о банкротстве преду-
смотрено, что директор должен подать в арбит-
ражный суд заявление о банкротстве своей ком-
пании, если: 

– удовлетворение требований одного или не-
скольких кредиторов приведет к невозможности 
компании удовлетворить требования других кре-
диторов; 

– наложенное взыскание на имущество компании 
существенно затрудняет или делает невозмож-
ной ее дальнейшую деятельность; 

– у компании появились признаки неплатежеспо-
собности и (или) недостаточности имущества; 

– больше трех месяцев у компании есть непога-
шенная из-за недостатка денег задолженность по 
выплате выходных пособий, зарплаты и по дру-
гим выплатам работникам; 

– в других случаях, указанных в Законе о банкрот-
стве. 

Заявление должника о собственном банкротстве 
нужно направить в арбитражный суд в кратчай-
ший срок, но не позднее чем через месяц, именно – 
с даты наступления указанных обстоятельств (п. 
2 ст. 9, ст. 61.12 Закона о банкротстве). Указанная 
дата влияет как на саму возможность привлече-
ния к субсидиарной ответственности, так и на раз-
мер этой ответственности, и, в то же время, во-
круг этой даты всегда много споров, так как на 
практике ее довольно сложно четко определить.  

Следует отметить, что именно с даты объектив-
ного банкротства, а не с даты формального появ-
ления признаков невозможности удовлетворить 
требования кредиторов отсчитывается срок на 
подачу заявления должника о собственном банк-
ротстве (п. 9 Постановления Пленума ВС РФ                  
№ 53). 

Судам при решении вопроса о привлечении кон-
тролирующего должника лица к субсидиарной от-
ветственности необходимо будет установить, 
превысил или нет совокупный размер обяза-
тельств реальную стоимость активов должника. 
Вместе с тем, установление реальной стоимости 
активов не может быть произведено судом произ-
вольно. 

Таким образом, в настоящее время сформирова-
лась потребность в проведении финансово-эко-
номической экспертизы для определения, с той 
или иной степенью вероятности, момента возник-
новения признаков объективного банкротства ор-
ганизации.  

Эксперту необходимо будет представить макси-
мум бухгалтерской документации, представить 
учредительные документы, некоторые корпора-
тивные решения и локальные нормативные акты 
(приказы, распоряжения, инструкции, положения 
и т.п.). Эксперт может запросить дополнительную 
документацию. 

Безусловно, проведение финансово-экономиче-
ской экспертизы приведет к увеличению судеб-
ных расходов сторон, а также - к затягиванию су-
дебного процесса. 

В настоящее время не решенным остается во-
прос, как действовать судам при установлении 
объективного банкротства в том случае, если не 
удалось обнаружить имущество должника.  

Подводя итог настоящему исследованию, отме-
тим, что субсидиарная ответственность за невоз-
можность полного погашения всех требований 
кредиторов вследствие недостаточности имуще-
ства наступает за доведение должника до объек-
тивного банкротства. Недостаточность имуще-
ства, в данном случае, выступает необходимым 
признаком объективного банкротства.  

Объективное банкротство существенно влияет на 
дату, с которой возникает обязанность подачи за-
явления должника, ведь даже при формальных 
признаках неплатежеспособности у компании мо-
гут быть перспективы улучшения состояния в бу-
дущем. 

Обязанность директора подавать в суд заявление 
о банкротстве собственной компании возникает 
именно в момент объективного банкротства.  

Суд первой инстанции может отказать в привле-
чении директора компании к субсидиарной ответ-
ственности или снизить размер, если будут пред-
ставлены доказательства, что возникшая непла-
тежеспособность организации была на тот мо-
мент временным финансовым затруднением, у 
организации был экономический план по восста-
новлению платежеспособности. 

В результате проведенного исследования нами 
предлагается дополнить статью 2 Закона о банк-
ротстве следующего содержания: 

«Объективное банкротство – это момент, в кото-
рый должник стал неспособен в полном объеме 
удовлетворить требования кредиторов, в том 
числе, об уплате обязательных платежей, из-за 
превышения совокупного размера обязательств 
над реальной стоимостью его активов». 
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а современном этапе развития правовой 
мысли Российской Федерации правилам 

юридической техники необходимо уделить осо-
бое внимание, так как данный институт выступает 
сущностным аспектом правильной структуриза-
ции и оформления нормативных правовых актов. 

Вместе с тем, российский законодатель не спе-
шит определить в императивной форме фор-
мальную определенность правил юридической 
техники в виде нормативного правового акта, ре-
гламентирующего основные нормы юридико-тех-
нического характера. 

В этой связи, в целях недопущения коллизионно-
сти правил оформления нормативных правовых 
актов стоит акцентировать внимание на практике 
применения правил юридической техники. 

Актуальностью темы настоящего научного иссле-
дования является необходимость структурирова-
ния общих требований к оформлению норматив-
ного правового акта, в частности проблема в 
оформлении приложений к проектам норматив-
ных правовых актов. 

В результате правового мониторинга норматив-
ного правового пространства Российской Феде-
рации отображается картина дифференцирован-
ного применения правил юридической техники к 
оформлению приложений нормативных правовых 
актов. 

В настоящем исследовании будет приведена ре-
гламентация правил юридической техники по 
оформлению приложений проектов нормативных 
правовых актов, на основе практического опыта, 
полученного автором в результате правовых экс-
пертиз нормативных правовых актов различного 
характера и юридической силы. 

В соответствии с практикой правового просвеще-
ния, приложениями к нормативным правовым ак-
там являются таблицы, тарифы, положения, пра-
вила, перечни, регламенты, списки, таблицы, 
схемы и другие. 

В случае наличия в проекте нормативного право-
вого акта приложений в текстовой части, в импе-
ративной форме необходимо обозначение отсы-
лочной нормы на соответствующее приложения. 

Пример: 
 

1. Утвердить прилагаемое Положение о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для 
медицинского применения [1] 
 

 

Н 
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Отсылочные нормы, свидетельствующие о нали-
чии приложений к проектам нормативных право-
вых актов, обозначаются различными способами. 
Если в проекте нормативного правового акта име-
ется одно приложение, а также – в случае 

утверждения документа нормативным правовым 
актом, отсылочная норма на данный документ 
оформляется обозначениями в виде слов: «при-
лагаемые», «прилагаемую», «согласно приложе-
нию», «в соответствии с приложением». 

Пример: 
 

1. Утвердить прилагаемые: 
Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов; 
изменения, которые вносятся в постановления Правительства Российской Федерации по вопросам предо-
ставления коммунальных услуг [2]; 
 

или 
 

1 Утвердить прилагаемую Классификацию основных средств, включаемых в амортизационные группы [3]; 
 

или 
 

в) журнал ежедневного допуска аттракциона к работе по форме согласно приложению к настоящему 
постановлению [4]; 
 

или  
 

в соответствии с приложением к постановлению Правительства Российской Федерации от 31 января 
2020 года № 67 «Об утверждении Правил возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспорт-
ными средствами, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации» [5] 
 

 
Кроме того, необходимо обратить внимание и на 
то, что страницы проекта нормативного право-
вого акта, содержащие приложения, должны 
оформляться отдельно от иной текстовой части. 

Данное требование юридической техники явля-
ется основополагающим, так как только соблюде-
ние данного аспекта может привести соблюдению 
принципа единства структуры нормативного пра-
вового акта, в части касающейся приложений. 

Также, кроме оформления отсылочной нормы в 
текстовой части проекта нормативного правового 
акта, наиважнейшей составляющей правил юри-
дической техники, является и отображение по 
тексту проекта нормативного правового акта 
грифа приложения. 

Гриф приложения располагается в правом верх-
нем углу первого листа приложения и печатается 
от границы верхнего поля центрованным спосо-
бом без кавычек прописными буквами. 

Пример:  
 

Приложение к распоряжению Правительства Российской Федерации от _____________ № ___ 
 

 
Если к проекту нормативного правового акта имеется одно приложение, то порядковый номер не 

указывается, если несколько приложений, то они 
нумеруются арабскими цифрами без указания 
знака «№». При ссылках на приложения в тексте 

проекта нормативного правового акта знак «№» 
также не указывается. 

 

Пример: 
 

– согласно приложению 4 к настоящему постановлению 
 

 
При наличии в тексте проекта правового акта 
формулировки «Утвердить» (прилагаемое Поло-
жение, состав комиссии, перечень мероприятий и 
т.д.) на самом приложении в правом верхнем углу 
располагается гриф утверждения, содержащий 
слово «Утвержден» («Утверждена», «Утвержде-

ны» или «Утверждено»), согласованное в роде и 
числе с видом утверждаемого документа (Поло-
жение – «Утверждено», программа – «Утвер-
ждена», мероприятия – «Утверждены»), со ссыл-
кой на утверждающий правовой акт в творитель-
ном падеже, его даты, номера. 

Пример: 
 

УТВЕРЖДЕН указом Президента Российской Федерации от № ____ Лесной план Российской Федерации 
на 2019–2028 годы; 
 

УТВЕРЖДЕНО постановлением Правительства Российской Федерации от № ____ Положение о Совете 
при Правительстве Российской Федерации по национальным проектам 
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Форма грифа утверждения в большинстве слу-
чаев правоприменения закрепляется в инструк-
циях по делопроизводству для каждого государ-
ственного органа в отдельности. Вместе с тем, 
форма и образец грифа утверждения, нашедшего 
свое отражение в инструкции по делопроизвод-
ству органа принявшего его, не должна противо-
речить общим требованиям правил юридической 
техники. 

Кроме того, необходимо отметить, что юридиче-
ская сила приложений и нормативного правового 
акта, к которому они относятся, одинакова. 

Также, необходимо подчеркнуть, что наименова-
ние приложения к проекту нормативного 

правового акта должно строго соответствовать 
наименованию приложения, приведенному в тек-
стовой части проекта нормативного правового 
акта в качестве отсылочной нормы. 

С учетом изложенного, соблюдение единства 
требований по оформлению приложению к проек-
там нормативных правовых актов, может сыграть 
ключевую роль в процессе формального закреп-
ления правил юридической техники. 

Соблюдение основных принципов оформления 
приложений проектов нормативных правовых ак-
тов является регламентирующим началом за-
крепления юридической силы нормативного пра-
вового акта. 
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Аннотация. В данной публикации дается общая ха-

рактеристика специализированных видов договора 

хранения, в частности, хранения в ломбарде и хра-

нени ценностей в банке. Договор рассматривается 

как универсальный регулятор различных обще-

ственных отношений, как в частном, так и в публич-

ном праве. Являясь традиционным источником 

гражданско-правового и международно-правового 

регулирования, договор находит все большее при-
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широком правовом контексте. 
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оссийское законодательство, закрепляя спе-
циализированные виды договора хранения, 

вобрала в себя весь имеющийся конгломерат 
разновидностей договора хранения сложившихся 
в период исторического развития российской гос-
ударственности. 

Теоретическая регламентации и толкование спе-
циализированных видов договора хранения бу-
дет способствовать правильному уяснению ис-
следуемого вопроса правового регулирования. 

Первой особенностью данных видов хранения яв-
ляется то , что в качестве хранителя в данных ви-
дах выступают специальные субъекты, такие как: 
банк, ломбард, гостиница, судебный секвестр, 
транспортные организации, гардеробы организа-
ций. Второй особенностью данных видов явля-
ется, что в отличие от хранения на товарном 
складе, услуги оказываемые данными видами 
хранения не являются основными в их деятель-
ности. Более того, можно сказать, что эти услуги 
являются второстепенными. Также, необходимо 
отметить, что существуют и такие специальные 
виды хранения, о которых не упоминается в Граж-
данском кодексе Российской Федерации. К ука-
занным видам договора хранения можно отнести 
хранение автотранспортных средств на автосто-
янках.  

Первым специализированным видом хранения в 
Гражданском кодексе Российской Федерации яв-
ляется хранение в ломбарде. Федеральным зако-
ном от 19 июля 2007 года № 196-ФЗ «О ломбар-
дах» установлено, что «ломбардом является 
юридическое лицо – специализированная ком-
мерческая организация, основными видами дея-
тельности которой являются предоставление 
краткосрочных займов гражданам и хранение ве-
щей».  

В соответствии с условиями договора хранения, в 
ломбарде «поклажедатель сдает ломбарду на 
хранение принадлежащую ему вещь, а ломбард 
обязуется осуществить на возмездной основе 
хранение принятой вещи» [1]. 

Общественные отношения, складывающиеся по 
договору хранения имущества в ломбарде, явля-
ются публичными, то есть, указанный договор 
хранения в ломбарде обязательно должен заклю-
чаться со всеми лицами, требующими его акцеп-
тования. Сторонами договора хранения в лом-
барде являются собственник имущества и специ-
альный субъект договора хранения - ломбард.  

Существенными условиями договора хранения в 
ломбарде является наименование сданной на 
хранение движимой вещи, сумма ее оценки, 
время хранения и размер вознаграждения.  

Р 
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Объектом хранения в ломбарде являются движи-
мые вещи, не изъятые из гражданского оборота и 
предназначенные для личного потребления. Хра-
нитель, в соответствии с законом, обязан страхо-
вать в пользу поклажедателя принятые им на хра-
нение вещи. 

Отличительной особенностью договора хранения 
в ломбарде от иных специализированных видов 
хранения, является форма удостоверения дого-
вора. Так, договор хранения в ломбарде удосто-
веряется выдачей хранителем собственнику иму-
щества именной сохранной квитанции. 

Именная сохранная квитанция, по своему содер-
жанию, должна иметь форму письменного доку-
мента, и содержать в своей нормативной основе 
следующие основополагающие сведения:  

1) фактический юридический адрес и фирмен-
ное наименование ломбарда;  

2) наименование собственника имущества пере-
даваемого на хранение, персональные данные 
документа удостоверяющего личность физиче-
ского лица или иного равного документа;  

3) фактические характеристики и наименование 
сданной на хранение вещи имущественного ха-
рактера; 

4) денежный эквивалент стоимости сданного на 
хранение имущества;  

5) точное обозначение даты передачи имуще-
ства на хранение и общий срок ее хранения у про-
фессионального хранителя;  

6) общие и существенные условия хранения 
имущества поклажедателя и специального храни-
теля;  

7) общая сумма имущественного вознагражде-
ния за хранение имущества поклажедателя, по-
лагающаяся ломбарду;  

8) общие сведения о негативных последствиях 
не своевременного взятия хранящегося в лом-
барде имущества;  

9) иные соответствующие гражданскому законо-
дательству Российской Федерации общие поло-
жения [2]. 

Вторым специализированным видом хранения в 
Гражданском кодексе Российской Федерации яв-
ляется хранения ценностей в банке. Данный вид 
договора является возмездным, может быть ре-
альным и консенсуальным. Сторонами договора 
хранения ценностей в банке являются банк и по-
клажедатель. На банк распространяется статус 
профессионального хранителя.  

Объектом данного вида договора хранения явля-
ются ценности. Исходя из толкования пункта 1 
статьи 921 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, можно сделать вывод о том, что ценно-
стями являются бумаги ценностного характера, 
камни и металлы драгоценных свойств. 

Удостоверение заключения договора хранения 
ценностей происходит «выдачей банком покла-
жедателю именного сохранного документа, 
предъявление которого является основанием для 
выдачи хранимых ценностей поклажедателю» [3]. 

Гражданский кодекс Российской Федерации клас-
сифицирует указанный договор на несколько ви-
дов: 

1. Хранения ценностей с использованием соб-
ственником имущества индивидуального банков-
ского сейфа. 

2. Хранения ценностей с предоставлением соб-
ственнику имущества индивидуального банков-
ского сейфа. 

3. Хранения металлов драгоценного характера. 

4. Учет счетов ответственного хранения драго-
ценных металлов. 

Последние два вида договора хранения ценно-
стей в банке регулируются нормативными актами 
Центрального Банка Российской Федерации. 

В соответствии с частью 1 статьи 922 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, «по дого-
вору хранения ценностей в индивидуальном бан-
ковском сейфе клиенту предоставляется право 
самому помещать ценности в сейф и изымать их 
из сейфа, для чего ему должны быть выданы 
ключ от сейфа, карточка, позволяющая иденти-
фицировать клиента, либо иной знак или доку-
мент, удостоверяющие право клиента на доступ к 
сейфу и его содержимому» [4]. 

Исходя из легального толкования договора хра-
нения ценностей с предоставлением поклажеда-
телю (собственнику) ценностей индивидуального 
банковского сейфа, вытекает, что кредитная ор-
ганизация предоставляет собственнику (поклаже-
дателю) ценностей возможность единоличного 
помещения ценностей в индивидуальный банков-
ский сейф, а также - возможность его изъяти без 
постороннего надзора, в том числе, и со стороны 
хранителя (кредитной организации).  

В данном случае единственной задачей храни-
теля (кредитной организации) является всесто-
ронний контроль над помещением, где находится 
индивидуальный банковский сейф, предостав-
ленный собственнику ценностей (поклажеда-
телю).  

К договору хранения ценностей с представле-
нием поклажедателю индивидуального банков-
ского сейфа без ответственности хранителя, при-
меняются правила о договоре аренды. 

Договор хранения драгоценных металлов и веде-
ния счетов ответственного хранения драгоцен-
ных металлов, регламентирован и регулируется 
нормативными актами Центрального Банка Рос-
сийской Федерации, в частности, Положением о 
совершении кредитными организациями опера-
ций с драгоценными металлами на территории 
Российской Федерации и порядке проведения бан-
ковских операций с драгоценными металлами, 
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утвержденным Приказом Центрального Банка 
Российской Федерации от 1 ноября 1996 года                  
№ 02-400. Уникальностью данного вида договора 
хранения является то, что для учета драгоценных 
металлов, переданных на хранение в банк, по-
следний открывает клиенту металлический счет 
ответственного хранения [5]. 

Кроме того, несмотря на всю детализированность 
и формальную определенность обозначенных 
выше специализированных видов договора хра-
нения, в практике российского правоприменения 

возникают спорные и коллизионные моменты, 
связанные с финансовой несостоятельностью 
банковских организаций и злоупотреблением 
полномочиями ломбардом. 

В этой связи, законодателю стоит обратить вни-
мание на необходимость совершенствования за-
конодательства в этой области путем дополнения 
статьей Гражданского кодекса Российской Феде-
рации либо издания подзаконных нормативных 
правовых актов [6]. 
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Аннотация. В статье обосновывается необходи-

мость расширения в рамках Арбитражного процес-

суального кодекса Российской Федерации процессу-

альных полномочий прокурора, закрепления права 

на оспаривание решений административных орга-

нов либо постановлений суда о привлечении к ад-

министративной ответственности, а также – приве-

дение к единообразию норм Арбитражного процес-

суального кодекса и Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях в целях до-

стижения наибольшей эффективности правоохрани-

тельной деятельности прокурора, а также повыше-

нию качества правосудия в арбитражном суде. 
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 момента принятия Арбитражного процессу-
ального кодекса 2002 (далее – АПК РФ) к ча-

сти правовых норм, регламентирующих участие 
прокурора в арбитражном процессе, в частности, 
к статье 52 и главе 25 (рассмотрение дел об ад-
министративных правонарушениях), накопилась 
критическая масса замечаний, суть которых в не-
достатке процессуальных полномочий прокурора, 
а порой такое участие в АПК вовсе не предусмот-
рено и не регламентировано (например, в делах 
об административных правонарушениях), хотя на 
практике необходимые процедуры реализуются 
благодаря ряду постановлений Высшего Арбит-
ражного Суда РФ (далее – ВАС РФ), расширяю-
щих полномочия прокурора. 

Так, например, в постановлении Пленума ВАС РФ 
от 27.01.2003 № 2 [1] рекомендовано судам рас-
сматривать обращения прокурора в целях за-
щиты публичных интересов с требованием о 
сносе самовольной постройки в соответствии со 
ст. 222 Гражданского кодекса РФ [1, абз. 3 п. 1] 
(хотя в самой ст.222 ГК РФ о праве прокурора на 
снос самовольной постройки не упоминается), о 
ликвидации юридического лица в соответствии со 
статьей 1253 Гражданского кодекса РФ [1, абз. 3  
п. 1], об оспаривании ненормативного правового 
акта в предпринимательской или иной экономиче-
ской деятельности в соответствии с абз. 1 ч. 1                           
ст. 52 и ч. 2 ст. 198 АПК РФ [1, п. 3]. Также, судам 
предлагается принимать заявление прокурора 

города либо района о привлечении к администра-
тивной ответственности с прилагаемым поста-
новлением о возбуждении дела об администра-
тивном правонарушении [1, п. 15]. Постановление 
Пленума ВАС РФ от 23.03.2012 №15 рекомендует 
судам рассматривать заявления прокурора о при-
влечении к административной ответственности, а 
также об оспаривании решений административ-
ных органов либо постановлений суда в соответ-
ствии с нормами Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях (далее – КоАП РФ), по-
скольку главой 25 АПК не установлено иное [2].  

Данные правовые акты сложно переоценить, од-
нако, они не могут заменить собой Закон, а значит – 
само процессуальное законодательство требует 
немедленных изменений. Необходимо привести в 
соответствие де-факто и де-юре существующего 
положения вещей в сфере участия прокурора в 
арбитражном процессе. 

Вступая в арбитражный процесс, прокурор обязан 

со всей обстоятельностью обосновать свое уча-

стие. В соответствии со статьями 40 и 52 АПК РФ, 

он является самостоятельной фигурой в арбит-
ражном процессе, обладающей специальным 

статусом и процессуальными полномочиями. 

Прокурор не имеет материально-правовой заин-

тересованности в исходе дела, для него имеет 
значение лишь процессуальный интерес. Как 

С 
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процессуальный истец прокурор не имеет право 

заключать мировое соглашение, не обязан со-

блюдать претензионный порядок, освобожден от 
уплаты государственной пошлины, к нему не мо-

жет быть предъявлен встречный иск. Прокурор 

имеет право участвовать в процессе даже в от-
сутствие так называемого материального истца, 
интересы которого он защищает(при условии, что 

эти интересы пересекаются с публичными). Воз-
можны ситуации, когда такой истец и вовсе отсут-
ствует.  

В соответствии с п.3 ст.35 ФЗ «О прокуратуре 

Российской Федерации» от 17.01.1992 № 2202-1, 
а также со ст. 52 АПК РФ, прокурор вправе обра-

титься в арбитражный суд с иском (часть 1 ст. 52 

АПК РФ) либо вступить в дело в целях обеспече-

ния законности на любой его стадии в пределах 
части 1 данной статьи (ч. 5 ст. 52 АПК РФ). Учиты-

вая, что на сегодняшний день прокуратура ли-
шена права надзора за судом, на наш взгляд, 

часть 5 статьи 52 АПК в нынешнем виде потеряла 

свою актуальность.  

Очевидно, что в АПК делается акцент на исковое 

производство и законодатель стремиться к рав-

ным правам сторон (ст. 44 АПК РФ). Однако суще-
ствует целый пласт правоотношений, в которых 
прокурор лишен возможности подать исковое за-

явление, например, в случае административных 
правонарушений, хотя такой способ восстановле-

ния законности в ряде ситуаций был бы наиболее 

эффективным.  

Прокурор вправе обратиться в арбитражный суд 

с заявлением о привлечении к административной 

ответственности субъекта предпринимательской 

деятельности со ссылкой на Кодекс РФ об адми-

нистративных правонарушениях (далее – КоАП 

РФ) (ст.202 АПК РФ) в соответствии с постанов-
лением Пленума ВАС РФ от 23.03.2012 №15 [2], 

однако, в случае оспаривания решения админи-

стративного органа о привлечении к администра-

тивной ответственности ситуация не столь одно-

значна. 

Так, прокурор приносит протест на не вступившее 
в законную силу постановление (решение) суда 

либо административного органа в соответствии 

со статьей 30.10 КоАП РФ, в порядке и в сроки, 

установленные статьями 30.1–30.3 КоАП. Между 
тем, п. 4 ст. 30.1 КоАП установлено, что оспари-

вание постановления (решения) осуществляется 
в соответствии с нормами АПК, а именно , с пара-

графом 2 главы 25 АПК РФ. Однако согласно ча-

сти 2 ст. 207 АПК РФ, производство по делам об 

оспаривании решений (постановлений) о привле-

чении к административной ответственности воз-
буждается на основании заявлений юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей и потер-

певших. Прокурор в эту группу, как мы видим, не 

входит. Тем не менее, на практике суды прини-

мают протесты прокурора. В связи с этим, мы счи-

таем обоснованным напрямую включить в главу 
25 АПК РФ прокурора города либо района, а 

также – их заместителей в группу лиц, имеющих 
право подать заявление о привлечении к админи-

стративной ответственности, а также приносить 
протест на не вступившие в законную силу реше-

ния адинистративных органов и постановления 

суда, тем самым, придав рекомендациям ВАС РФ 

статус федерального закона. 

Практика показывает, что в результате отсут-
ствия четких правил и единообразия между нор-

мами АПК и КоАП, суд принимает решение в со-

ответствии со своим внутренним убеждением, по-

разному толкуя нормы права. Причем, найти ар-

гументы для отказа в принятии, например, проте-
ста прокурора гораздо проще в соответствии с за-

конодательством, чем найти аргументы в пользу 
прокурора. Очевидно, что правосудие от такого 

положения вещей лишь проигрывает. 

Обращает на себя внимание Федеральный Закон 

от 07.05.2013 № 100-ФЗ, в соответствии с кото-
рым были изменены положения об оспоримых и 

ничтожных сделках и нормы о недействительно-

сти сделок [3]. Данные изменения существенно 

осложнили задачу прокурора по оспариванию 

сделок, в частности, нередко возникают про-

блемы с доказыванием полномочий прокурора на 
участие в процессах подобного рода с учетом по-

зиций ВС РФ по применению статьи 168 ГК. Оче-

видно, что опять причина кроется в недостатке 

полномочий прокурора. 

С учетом анализа процессуальных полномочий 

прокурора в арбитражном процессе можно сде-
лать вывод о том, что в целях реального обеспе-

чения законности необходимо законодательное 

закрепление участия прокурора в Арбитражном 

процессуальном кодексе в тех случаях, когда 

необходимость такого участия признана судеб-

ной практикой.  

В связи с ограниченностью статьи 52 АПК РФ, 

прокурор помещен в жесткие рамки, создающие 

сложности при защите государственных интере-

сов, ограничен в возможности подачи искового 

заявления, в ряде обращений прокурора в суд во-

прос о принятии его заявления решается на 
усмотрение суда в силу отсутствия необходимой 

нормативной правовой базы. Такая ситуация не 

способствует повышению качества правосудия 

при разрешении экономических споров, и, на наш 

взгляд, требует немедленного редактирования 

норм АПК. 
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Аннотация. Сведения о типичных следственных си-

туациях традиционно рассматриваются как струк-

турный элемент частной криминалистической мето-

дики раскрытия, расследования и предупреждения 

преступлений. В представленной статье авторы рас-

сматривают проблему прогнозирования изменения 

следственной ситуации на первоначальном этапе 

расследования на примере преступлений, связан-

ных с незаконной пересылкой наркотиков. Выявля-

ются типичные следственные ситуации, классифика-

ция которых основана на наличии сведений о лич-

ности преступника – отправителя почтовой корре-

спонденции. 
 

   

Annotation. Information about typical investigative sit-

uations is traditionally seen as a structural element of 

the private forensic methodology for solving, investigat-

ing and preventing crimes. In this paper, the authors 

consider the problem of predicting changesin the inves-

tigative situation at the initial stage of the investigation 

on the example of crimes related to illegal drug traffick-

ing. Typical investigative situations are identified, the 

classification of which is based on the presence of infor-

mation about the identity of the offender-the sender of 

mail. 
 

 

 



91 

Ключевые слова: следственная ситуация, развитие 

следственной ситуации, расследование незаконной 

пересылки наркотиков. 

 

Keywords: investigative situation, development of the 

investigative situation, investigation of illegal drug traf-

ficking. 

 

                                                                       

 
ведения о типичных следственных ситуа-
циях традиционно рассматриваются как 

структурный элемент частной криминалистиче-
ской методики раскрытия, расследования и пре-
дупреждения преступлений [1]. Однако следует 
указать на то, что вопрос о сущности следствен-
ной ситуации продолжает оставаться дискуссион-
ным.  

Не вдаваясь в научную полемику по данному во-
просу, отметим, что наиболее близким нам явля-
ется определение, рассматривающее следствен-
ную ситуацию как обстановку, сложившуюся при 
возбуждении уголовного дела на каком-либо 
этапе расследования, характеризующуюся источ-
никами и содержанием информации об обстоя-
тельствах преступления и лице, его совершив-
шем, результатами ее реализации, организаци-
онными, управленческими, интеллектуальными, 
техническими и иными возможностями расследо-
вания, воспринятая и оцененная его участниками 
в целях определения задач расследования, 
средств, приемов, методов и условий оптималь-
ного решения [2]. Данное определение, на наш 
взгляд, в полной мере раскрывает сущность след-
ственной ситуации, характеризующейся взаимо-
связью объективных и субъективных факторов. 
При этом объективные факторы следственной си-
туации отражают наличие возможности раскры-
тия и расследования преступления, а субъектив-
ные характеризуют компоненты, обуславливаю-
щие процесс принятия решений участвующими 
лицами, в том числе и лицами, совершившими 
преступление. 

Правильное восприятие подобного сочетания, на 
наш взгляд, позволяет максимально эффективно 
спрогнозировать последующее изменение след-
ственной ситуации по конкретному уголовному 
делу, и соответственно скорректировать процесс 
раскрытия и расследования преступления (либо 
производства отдельных действий) с наимень-
шими тактическими рисками [3]. Таким образом, 
конкретная следственная ситуация является 
неким базисом криминалистического прогнозиро-
вания.  

Вместе с тем, следственная ситуация не явля-
ется статичной категорией. Более того, она под-
вержена постоянному, порой, даже радикальному 
изменению, чему способствуют приобретение 
или утрата криминалистически значимой инфор-
мации, изменение у участвующих лиц полноты и 
направленности восприятия, сложившейся на 
определенный момент следственной ситуации, и 
соответствующее этому изменение действий ука-
занных лиц. Например, подозреваемый, ранее 
дававший признательные показания, узнав об от-
сутствии необходимой совокупности прямых до-
казательств, подтверждающих его вину, дает 
ложные показания, пытаясь запутать органы 
предварительного расследования, что изменяет 
следственную ситуацию в негативную сторону. 

Подобная особенность следственной ситуации 
требует непрерывного прогнозирования её буду-
щего состояния, в целях превентивного воздей-
ствия на факторы, способствующие её негатив-
ному изменению.  

Принимая во внимание предмет нашего научного 
интереса, рассмотрим проблему прогнозирова-
ния изменения следственной ситуации на перво-
начальном этапе расследования на примере пре-
ступлений, связанных с незаконной пересылкой 
наркотиков.  

Проведенное нами изучение материалов след-
ственно-судебной практики по делам о преступ-
лениях, связанных с незаконной пересылкой 
наркотиков, позволило выявить следующие ти-
пичные следственные ситуации, классификация 
которых основана на наличии сведений о лично-
сти преступника – отправителя почтовой корре-
спонденции:  

1) отправитель наркотических средств задержан 
на месте совершения преступления или сразу же 
после его совершения; 

2) отправитель наркотических средств не задер-
жан, но личность его установлена; 

3) установлен факт совершения преступного де-
яния, личность преступника неизвестна, но име-
ются сведения о индивидуализирующих его при-
знаках; 

4) установлен факт совершения преступного де-
яния, но сведения о личности преступника отсут-
ствуют. 

Как мы видим, данные следственные ситуации 
характеризуются существенным различием дан-
ных объективного характера, что, безусловно, 
находит свое отражение и в данных субъектив-
ного характера.  

Так, следственная ситуация первого типа харак-
теризуется наличием довольно широкой инфор-
мации как об обстоятельствах преступления, так 
и о личности преступника (факторы объективного 
характера), что существенно расширяет возмож-
ности следователя при выборе тактики расследо-
вания преступления, и, одновременно, сужает ва-
риации поведения преступника, который факти-
чески находится перед выбором между призна-
нием или непризнанием своей вины (факторы 
субъективного характера). 

При этом благоприятную для следствия роль иг-
рает и определенное замешательство преступ-
ника, вызванное внезапностью задержания, кото-
рое существенно снижает возможность противо-
действия следствию дачей ложных показаний. 
Кроме этого, в распоряжении следствия имеется 
существенный массив материальных и идеаль-
ных следов, изобличающих преступные действия 

С 
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лица, причастного к незаконной пересылке нарко-
тиков. Поэтому, как показывает наше исследова-
ние, как правило, в рамках данной следственной 
ситуации лица, совершившие преступления, 
дают признательные показания и способствуют 
следствию 

Вместе с тем, указанная следственная ситуация 
имеет вероятность приобретения факторов нега-
тивного характера. Так, при прогнозировании её 
изменения, следует учесть, что подозреваемый, 
осмыслив произошедшее, может отказаться от 
данных показаний и не признать свою вину. По-
этому задача следователя – активизировать свою 
деятельность по приобретению максимально воз-
можной совокупности доказательств, уличающих 
преступника. 

При следственной ситуации второго типа, когда 
известна личность преступника – отправителя 
почтовой корреспонденции, но местонахождение 
его неизвестно, последнее обстоятельство суще-
ственно отягощает объективную составляющую 
следственной ситуации. Вариации прогнозирова-
ния включают в данном случае и необходимость 
установления местонахождения преступника, и 
необходимость доказывания его вины в соверше-
нии преступления (при возможном противодей-
ствии этому со стороны разыскиваемого лица).  

При этом одним из стратегических приоритетов 
прогнозирования развития данной следственной 
ситуации является именно прогнозирование ме-
стонахождения преступника и возможностей его 
задержания. Учитывая, что личность преступника 
известна, у следствия возникают в этом деле 
определенные преимущества, позволяющие на 
основании установления нравственно-психологи-
ческих и социальных характеристик разыскивае-
мого, сформулировать наиболее вероятностное 
суждение о его нахождении и возможном поведе-
нии при задержании. Это позволяет спрогнозиро-
вать возникновение следующих следственных си-
туаций: 

1) преступник знает, что его разыскивают и 
намеренно скрывается; 

2) преступник не знает, что его разыскивают и не 
скрывается;  

3) преступник может оказать сопротивление при 
задержании;  

4) преступник не будет оказывать сопротивле-
ния при задержании и т.д. 

Как мы видим, недостаток доказательственной 
информации, образующей объективную состав-
ляющую конкретной следственной ситуации, при 
наличии широких поведенческих возможностей 
лиц, вовлеченных в процесс раскрытия и рассле-
дования преступлений, приводит к многовариант-
ности криминалистического прогнозирования.  

Третий тип следственной ситуации характеризу-
ется тем, что личность преступника – отправи-
теля почтовой корреспонденции неизвестна, но 
имеется сведения о его индивидуальных призна-
ках. По особенностям развития данной 

следственной ситуации принципиальных разли-
чий со следственной ситуацией второго типа, по 
нашему мнению, нет. Основные силы следствия 
ориентированы, в первую очередь, на установле-
ние лица, совершившего преступления. При этом 
в распоряжении следователя имеются сведения, 
характеризующие личность преступника, и отоб-
разившиеся как в идеальных следах преступле-
ния (сознании очевидцев, свидетелей), так и в ма-
териальных (записях камер видеонаблюдения и 
т.д.).  

Так, при расследовании уголовного дела, возбуж-
денного по факту незаконной пересылки наркоти-
ческого средства, следователем было обращено 
внимание на наличие перечеркнутой надписи 
«отправление 1 класса», расположенной на лице-
вой стороне изъятого полимерного почтового кон-
верта с пересылаемым в нем наркотиком. При до-
просе оператора отделения почтовой связи было 
установлено, что в ее обязанности входит реали-
зация почтовой продукции (конвертов, упаковок 
для посылок и т.д.). За несколько дней до рассле-
дуемых событий в их отделении жителем данного 
населенного пункта, был приобретен указанный 
почтовый конверт из полимерного материала для 
отправки почтовой корреспонденции «первого 
класса». Это запомнилось допрашиваемой, по-
скольку в тот день в продаже отсутствовали поли-
мерные почтовые конверты для обычных почто-
вых отправлений, и она перечеркнула надпись на 
приобретенном конверте, характеризующим тако-
вой как почтовую корреспонденцию «первого 
класса», тем самым, придав ей статус обычного 
отправления. В итоге, сведения об индивидуали-
зирующих признаках покупателя конверта позво-
лили установить личность преступника.  

После установления личности преступника раз-
витие следственной ситуации проистекает по ука-
занным выше сценариям, характерным для ситу-
ации второго типа. 

Следственная ситуация четвертого типа, харак-
теризующаяся отсутствием каких-либо сведений 
о личности преступника. Подобная ситуация 
имеет наиболее негативный характер и проявля-
ется в недостаточности доказательственной ин-
формации. Это оставляет за лицами, вовлечен-
ными в процесс раскрытия и расследования пре-
ступления, широкие возможности действий. При 
этом очевидное преимущество наблюдаются у 
лиц, совершивших преступление. Данные лица 
имеют возможность активно противодействовать 
следствию, сформировать своё алиби, оказать 
воздействие на существующие следы преступле-
ний и т.п.  

Следователи, в свою очередь, не имея в распоря-
жении достаточный объем фактических данных 
доказательственного характера, существенно 
ограничены в возможностях их реализации, что 
приводит к ещё большему увеличению вариаций 
развития следственной ситуации при криминали-
стическом прогнозировании. Это подтверждается 
разнообразием криминалистических версий, вы-
двигаемых в плане расследования неочевидного 
преступления, где каждая версия фактически яв-
ляется тем базисом, на котором строятся 
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предполагаемые направления деятельности 
следствия и, следовательно, прогнозы. 

Таким образом, следует отметить, что сложность 
следственной ситуации, выражающаяся, в 
первую очередь, в недостаточности сведений до-
казательственного характера, негативно влияет 

на криминалистическое прогнозирование даль-
нейшего развития следственной ситуации в силу 
многовариантности суждений. При этом развитие 
следственной ситуации, характеризующейся 
наличием достаточной для привлечения лица к 
уголовной ответственности информацией, более 
прогнозируемо.  
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Аннотация. Настоящая статья рассматривает имев-

шие место различия в правовом положении военно-

служащих внутренних войск НКВД СССР и военно-

служащих Красной Армии.  

Как известно войска НКВД обладали специальными 

правами и обязанностями по обеспечению внутрен-

ней государственной безопасности и поддержанию 

общественного порядка в условиях военного вре-

мени, при этом с 1 сентября 1939 г., когда внутрен-

ние войска были законодательно включены в состав 

Вооруженных Сил СССР, на них одновременно в пол-

ном объеме стали распространяться права, обязан-

ности и ответственность военнослужащих Красной 

Армии. Необходимо отметить, что данные измене-

ния произошли в СССР незадолго до начала Поль-

ского похода Красной армии, начатого 17 сентября 

1939 года.  
 

Ключевые слова: НКВД, материально-техническое 

обеспечение, Великая Отечественная война. 

 

   

Annotation. This article considers the differences in                   

the legal position of the soldiers of the internal troops 

of the NKVD of the USSR and the soldiers of the Red 

Army. 

As is known, NKVD troops had special rights and duties 

to ensure internal state security and maintain public or-

der in wartime conditions, and since September 1, 

1939, when internal troops were legally incorporated 

into the Armed Forces of the USSR, they were simulta-

neously fully subject to the rights, duties and responsi-

bilities of Red Army soldiers. It should be noted that 

these changes took place in the USSR shortly before the 

start of the Polish march of the Red Army, which began 

on September 17, 1939. 
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а начальном этапе Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. внутренние войска 

участвовали в оборонительных боях по всем 
стратегическим направлениям, поскольку Совет-
ский Союз в первые месяцы после Гитлеровского 
нападения, оказался в довольно сложной военно-
политической ситуации и был вынужден задей-
ствовать все имевшиеся ресурсы. Оставаясь в 
структуре наркомата внутренних дел, внутренние 
войска поступили в оперативное подчинение об-
щевойскового командования, однако такое двой-
ное подчинение снижало эффективность их ис-
пользования.  

Необходимо отметить, что особый правовой ста-
тус занимали военнослужащие внутренних войск, 
задействованные в обеспечении разведыва-
тельно-диверсионной деятельности в немецком 
тылу. К их задачам, помимо сбора разведыва-
тельных данных, относились так же организация 
диверсий на коммуникациях и уничтожение живой 
силы противника, в том числе – военных, жан-
дармских и полицейских гарнизонов, при этом 

советские разведчики наделялись правом орга-
низации карательных акций по отношению к быв-
шим советским гражданам и должностным лицам, 
перешедшим на службу к оккупантам. 

Отдельным комплексом специальных прав и обя-
занностей был наделен личный состав войск, 
обеспечивавший безопасность в тыл. В частно-
сти, согласно «Положению о войсках НКВД, охра-
няющих тыл действующей Красной Армии» от 28 
апреля 1942 г., наряды данных войск имели право 
проверять документы у всех лиц без исключения, 
проводить задержание нарушителей режима, 
установленного в прифронтовой полосе и т.п. [1]. 

Определенными особенностями обладало и пра-
вовое положение самих военнослужащих войск 
НКВД, направленных на борьбу с бандитизмом в 
западных районах страны, на территориях Север-
ного Кавказа, а также обеспечивавших гарнизон-
ную службу на территориях, освобожденных от 
немецкой оккупации, включая территории сопре-
дельных государств по мере их освобождения. 

Н 
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Кроме того, военнослужащие внутренних войск 
наделялись специфическими правами, необходи-
мыми, для осуществления конвоирования воен-
нопленных и интернированных лиц и репатриа-
ции освобожденных из немецких концлагерей 
граждан СССР. В целом, анализ служебно-право-
вого положения войск НКВД, позволяет сделать 
вывод, что их правовой статус подразумевал об-
ладание гораздо более многочисленными и раз-
ноплановыми служебными правами и обязанно-
стями, нежели статус простых военнослужащих, 
что было продиктовано целями обеспечения 
внутренней безопасности и эффективной борьбы 
с внешними врагами. 

Отдельного рассмотрения требует правовое по-
ложение военнослужащих и сотрудников органов 
НКВД, являвшихся организаторами и руководите-
лями истребительных батальонов и партизанских 
отрядов. 

В частности истребительные батальоны форми-
ровались при городских и районных органах 
НКВД численностью около 100–200 чел. [2]. 

Начальниками истребительных батальонов, как 
правило, назначались оперативные работники 
самих органов НКВД, либо офицеры внутренних 
войск. Поскольку истребительные батальоны 
были призваны исполнять весьма специфические 
боевые задачи, руководители данных подразде-
лений также получали соответствующий объем 
служебных прав, обязанностей и, что немало-
важно – ответственности. 

Необходимо отметить, что как правило кадровые 
военнослужащие именно войск и органов НКВД 
стоял у истоков организации массового партизан-
ского движения на оккупированных территориях 
СССР, которое по своей военной и политической 
результативности оказало существенное страте-
гическое влияние на ход боевых действий между 
СССР и Германией. 

Согласно результатам исследований последних 
лет численность партизанских отрядов, организо-
ванных в зонах оккупации немецко-фашистскими 
войсками, составляла около 2800000 человек, ко-
торых поддерживало не менее 300 тысяч парти-
зан-одиночек и еще около 220 тысяч подпольщи-
ков. Организационным ядром многих отрядов яв-
лялись специалисты (подрывники, связисты и 
т.п.), подготовленные именно в учебных центрах 
НКВД, а также разведывательно-диверсионные 
группы, регулярно направляемые во вражеский 
тыл. 

Рассматривая особенности правового статуса со-
трудников внутренних войск НКВД, необходимо 
отделано выделить правовой статус советских 
партизан, поскольку он имел определенные осо-
бенности.  

Отсутствие на период Второй мировой войны 
международных правовых норм в отношении пар-
тизанского движения, ставила его участников в 
весьма затруднительное положение, поскольку 
согласно Гаагскому праву, используемому в тот 
период, партизанские формирования не имели 

формальных признаков для отнесения к воору-
женным силам. Именно данным обстоятельством 
и воспользовалось немецкое руководство, кото-
рое поставило любую партизанскую деятель-
ность на подконтрольной территории вне закона, 
предоставив своим войскам полную свободу в 
выборе средств борьбы против партизан, не опа-
саясь какого-либо международного правового 
преследования по фактам нарушения ном и обы-
чаев сухопутной войны. 

Несмотря на то, что советские партизанские от-
ряды формально не относились к регулярным во-
оруженным силам, они формировались по армей-
скому образцу, при этом, по мере развития воен-
ного противостояния начала прослеживаться яв-
ная тенденция к сближению правового статуса 
бойцов партизанских отрядов и военнослужащих 
регулярной армии, что стало особенно заметно, 
когда формировавшаяся по началу стихийно 
структура партизанских отрядов, была в итоге пе-
рестроена сверху на принципах организации ре-
гулярной армии. В конце концов советским зако-
нодательством в отношении партизанского дви-
жения в итоге был установлен такой же порядок 
прохождения службы, как и в действующих вой-
сках, а на членов партизанских отрядов были рас-
пространены льготы и преимущества, установ-
ленные в отношении соответствующих должно-
стей Красной армии. Кроме того, на партизанские 
формирования распространились все нормативы 
законодательства и правоотношений военного 
времени, в том числе и предусмотренные на во-
енный период ив отношении военнослужащих 
принципы юридической ответственности. 

Отдельно необходимо обратить внимание на ряд 
особенностей правового статуса членов парти-
занских отрядов, вступивших в их ряды предвари-
тельно побывав в окружении вражеских войск, 
либо бежав из плена, что случалось довольно ча-
сто. Уже сам факт нахождения во вражеском 
тылу, мог спровоцировать, неблагоприятные по-
следствия для военнослужащего, как регулярных, 
так и партизанских частей, что заключалось, 
прежде всего, в спецпроверках, а также во вре-
менном содержание в специальных лагерях 
НКВД на период их проведения. 

Очевидно, что одним из наиболее существенных 
элементов правового статуса военнослужащего 
априори является право на материальное обес-
печение, включая денежное, продовольственное 
и вещевое обеспечение, а так же медицинское 
обслуживание. Военнослужащие войск НКВД не 
могли здесь являться исключением. Материаль-
ное обеспечение данных подразделений помимо 
Закона от 1 сентября 1939, регулировалось еще 
108 различными приказами и директивами, из-
данными наркоматом обороны в период Великой 
Отечественной войны, а также еще примерно 
двумя сотнями 200 документов издано в отноше-
нии видов не финансового довольствия. 

Как и сегодня у большинства служащих, денеж-
ное довольствие военнослужащих войск НКВД 
состояло из ежемесячного оклада и дополнитель-
ных выплат, которые на период военного времени 
были установлены постановлением СНК СССР                   
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№ 1753 от 25 июня 1941 г. Кроме того, было опре-
делено большое количество различных специ-
альных денежных выплат за особые условия 
службы, успешное выполнение заданий, освое-
ние новой техники и т.п. Анализ документов пери-
ода военного времени свидетельствует, что де-
нежное довольствие было наиболее стабильным 
видом материального обеспечения фронтовиков 
[3].  

Что касается вещевого обеспечения, то незави-
симо от принадлежности военнослужащих к тому, 
или иному роду войск, им полагалось выделение 
обмундирования единого защитного цвета, уста-
новленное в январе 1941 г. на мирное и военное 
время. Соответственно для служащих НКВД 
здесь не предусматривалось каких-либо исключе-
ний, кроме случаев подготовки и проведения спе-
циальных операций. При этом право собственно-
сти на выданное лицам рядового и младшего 
начсостава обмундирование переходило военно-
служащим, и согласно указу Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 26 июня 1941 г., по завер-
шении военных действий не подлежало возврату 
в казну. Вместе с тем на практике, особенно в 
первые месяцы войны, снабжение фронта, в т.ч. 
материально-техническое оснащение военнослу-
жащих, испытывало серьезные трудности по 
вполне объективным причинам, и здесь необхо-
димо отметить, массовое движение советского 
народа по оказанию материальной помощи 
фронту. В частности за весь период войны только 
теплых вещей населением было собрано и пере-
дано в армию, в количестве способном обеспе-
чить около 10 миллионов человек. 

В отличие от материального и вещевого снабже-
ния, продовольственное обеспечение войск, в т.ч. 
военнослужащих НКВД необходимо было осу-
ществлять ежедневно и в том объеме, который 
позволял бы военнослужащим выполнять постав-
ленные перед ними задания, что также нашло 
свое отражение в нормативно-правовых актах, 
регулировавших данную сферу. В частности лич-
ный состав надлежало обеспечивать продоволь-
ствием бесплатно согласно суточным нормати-
вам, для чего предусматривалось формирование 
соответствующего суточного пайка. 

Естественным образом продовольственные 
пайки могли отличаться в зависимости от катего-
рии военнослужащих, их специализации, условий 
службы, степени участия в боевых действиях и 
т.п. Согласно документам всего для сухопутных 
сил Красной армии предусматривалось 14, а для 
военно-морских сил – 18 типовых суточных про-
довольственных пайков.  

Независимо от вида пайка на каждого военнослу-
жащего предусматривалось не менее 800 г хлеба, 
900 г картофеля и овощей, 225 г мяса и рыбы, 170 г 
круп и макаронных изделий, 50 г жиров и расти-
тельного масла, 35 г сахара, а также различные 

специи. Иными словами, что касается обеспече-
ния военнослужащих Красной армии, в т.ч. воен-
нослужащих войск НКВД продовольствием, то 
здесь существовала жесткая регламентация, про-
писанная на уровне нормативно-правовых актов, 
что явно преследовало цели обеспечения нор-
мальной боеспособности вооруженных сил. 

Что касается включения на период ведения бое-
вых действий в состав продовольственного пайка 
водки – тех самых знаменитых фронтовых ста 
грамм, то следует отметить, что вопреки распро-
страняемому отдельными авторами мнения о 
массовом ежедневном потреблении водки крас-
ноармейцами, выдача данного продукта четко ре-
гламентировалась, и преследовала исключи-
тельно утилитарные цели: во первых – профилак-
тика пищевых расстройств, обусловленных не-
возможностью соблюдать гигиену во время при-
ема пищи в условиях боевых действий; во-вторых – 
профилактику нервного перенапряжения, в тре-
тьих – служила в качестве дополнительного по-
ощрения. Согласно постановлению ГКО № 1889 
от 6 июня 1942 г., водкой в размере 100 г на чело-
века в сутки обеспечивались только те военно-
служащие, кто успешно выполнял боевые задачи 
в наступлении. Остальные водку получали по 100 г 
в дни государственных праздников. Эти же нормы 
относились в качестве минимальных и к военно-
служащим, а также к сотрудникам. При этом необ-
ходимо отметит, что в войсках противника, в част-
ности для целей устранения нервного напряже-
ния зачастую использовались гораздо более тя-
желые медицинские вещества и препараты, 
вплоть до синтетических наркотиков.  

Быт военнослужащих и сотрудников НКВД в усло-
виях боевых действий также подлежал четкой ре-
гламентации в соответствии с рядом нормативно-
правовых актов, издаваемых органами военного 
управления, однако в боевой обстановке многие 
требования вышестоящего командования не ис-
полнялись, но как правило это происходило по 
усмотрению командира соответствующего под-
разделения. 

В целом анализ архивных документов, позволяет 
сделать вывод, что правовые основы финансо-
вого содержания военнослужащих и сотрудников 
НКВД, а также их материально-технического 
обеспечения базировались на тех же норма-
тивно-правовых документах, что и соответствую-
щее обеспечение других служб, за исключением 
дополнительных мер поддержки и обеспечения, 
обусловленных спецификой и особенностями вы-
полнения поставленных перед органами НКВД 
задач в период Великой Отечественной Войны. 
При этом следует отметить жесткую нормативную 
регламентацию норм обеспечения и ответствен-
ность за их нарушение. 
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Аннотация. В статье анализируются теоретико-пра-

вовые аспекты процесса формирования социаль-

ного государства в современной России. Авторы рас-

сматривают основные подходы к трактовке социаль-

ного государства, существующие в отечественной и 

западной науке, выделяют базовые цели и критерии 

государства данного типа, содержание его социаль-

ной политики. Делается вывод, в соответствии с ко-

торым наиболее важной задачей социального госу-

дарства является обеспечение конкретных социаль-

ных гарантий и соответствующих им социальных 

стандартов жизнедеятельности различных катего-

рий граждан в комплексе с обеспечением равных 

возможностей для самореализации. 
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Annotation. Theoretical and practical aspects of the 

process of a modern state formation are analyzed in the 

article. The authors take the main existing in Russian 

and Western science approaches to interpretation of 

the social state into consideration, highlight the basic 
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дним из приоритетов развития современ-
ного российского государства является 

идея социальной государственности, провозгла-
шенная в ст.7 Конституции Российской Федера-
ции и неразрывно связанная с социальными обя-
зательствами государства, которые, как было от-
мечено Президентом В.В. Путиным в Послании к 
Федеральному Собранию 15 января 2020 г. 
«должны исполняться в любом случае, при любой 
ситуации и на всей территории страны» [1]. Не-
смотря на то, что с момента принятия Основного 
закона нашей страны, закрепившего положение о 
социальном государстве, прошло уже более два-
дцати пяти лет, споры и дискуссии относительно 
данного термина продолжаются вплоть до насто-
ящего времени, что находит отражение в 

существовании различных подходов к трактовке 
понятия «социальное государство». Принято счи-
тать, что рассматриваемое понятие было введе-
ние в научный оборот немецким исследователем 
Лоренцем фон Штейном (1850), считавшего необ-
ходимым для государства оказывать содействие 
экономическому и социальному развитию всех 
своих граждан, что предусматривает соответ-
ствующие усилия, направленные на поддержание 
правового и социального равенства представите-
лей различных общественных классов [2; 3].  

В современной западной науке понятие «соци-
альное государство» рассматривается в широком 
и узком смыслах. В узком понимании социальное 
государство и проводимая им политика 

О 
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связываются, в первую очередь, с выплатой по-
собий различным категориям граждан, предо-
ставлением населению тех или иных услуг и жи-
лищным обеспечением, а в широком – с реализа-
цией программ поддержки населения, регулиро-
ванием экономики страны (управление макроэко-
номикой), решением вопросов трудоустройства 
[4]. В отечественной юридической науке также су-
ществуют различные подходы к трактовке соци-
ального государства, представлены разные опре-
деления данного понятия. Ряд авторов рассмат-
ривают социальное государство как государство 
правовое и демократическое, берущее на себя 
обязанность заботиться о материальном благо-
получии своих граждан, осуществляющее соци-
альную защиту различных категорий населения, 
проводящее социально ориентированную поли-
тику в соответствии с положениями Конституции 
Российской Федерации [5, с.18]. Многие исследо-
ватели полагают, что социальное государство в 
рамках проводимой им политики должно учиты-
вать потребности и интересы представителей 
всех социальных групп и слоев, что необходимо 
для обеспечения стабильности в стране и созда-
ния приемлемого уровня социального обеспече-
ния ее населения [6, с. 14]. C точки зрения                          
А.Ф. Храмцова, социальное государство пред-
ставляет собой особый тип государства, которое 
возникло в результате, так называемого, истори-
ческого компромисса различных политических 
сил в интересах всех общественных слоев, бази-
рующегося на «осознании зоны объективных об-
щих интересов контрагентов социального проти-
воборства и необходимости ее дальнейшего рас-
ширения с помощью активной, опирающейся на 
экономическую эффективность и политическую 
стабильность, социальной политики» [7, с. 30]. 

Как подчеркивает Е.Н. Наумова в тексте своей 
диссертации, посвященной теоретическим и 
практическим аспектам социального государства, 
«пока еще ни одной стране в мире не удалось во-
плотить идею социального государства»; что же 
касается российского государства, то соответ-
ствующее конституционное положение здесь в 
обозримом будущем, по мнению данного автора, 
«сохранит в значительной степени статус нормы-
цели», а «констатация факта наличия социаль-
ного государства в России носит характер целе-
полагания» [8, с. 10]. В соответствии с легальной 
дефиницией социального государства, сформу-
лированной в ст. 7 Конституцией Российской Фе-
дерации, политика данного государства «направ-
лена на создание условий, обеспечивающих до-
стойную жизнь и свободное развитие человека» 
[9]. Проблема здесь заключается в том, что кри-
терии достойной жизни и свободного развития 
остаются неясными, они лишены конкретизиро-
ванного содержания в условиях нестабильности 
общества [10; 11]. Соответствующие законода-
тельные акты, в которых разъяснялось бы, что 
конкретно понимается под достойной жизнью и 
что такое свободное развитие человека, в нашей 
стране отсутствуют. 

Данной точки зрения придерживается Председа-
тель Конституционного суда РФ В.Д. Зорькин, по 
справедливому замечанию которого наша страна 
еще весьма далеко отстоит от практической 

реализации конституционных положений о соци-
альном государстве, а отмеченное выше понятие 
«достойная жизнь» нуждается в осмыслении с 
точки зрения теории права. «Мы, указывает Зорь-
кин, далеки от реализации положений статьи 7 
Конституции Российской Федерации, а закреп-
ленные в ней понятия «достойная жизнь» и «сво-
бодное развитие человека» еще не получили в 
нашей стране не только надлежащего практиче-
ского воплощения, но и адекватного их значимо-
сти теоретического осмысления» [12, с. 47–48]. 
Не вызывает сомнений тот факт, что наиболее 
важной задачей социального государства явля-
ется не достижение абстрактного всеобщего ра-
венства, а обеспечение конкретных социальных 
гарантий. В то же время, как подчеркивается в 
специальных исследованиях, опыт практической 
реализации основополагающих принципов соци-
ального государства свидетельствует о том, что 
обеспечение этих гарантий на протяжении более 
двух десятков лет с момента принятия Конститу-
ции 1993 г. осуществлялось «на достаточно низ-
ком уровне». На это, как отмечает Л.Н. Кочеткова, 
четко указывают установленные в законодатель-
стве социальные стандарты жизнедеятельности, 
значение которых заключается в том, что они пе-
реводят достаточно абстрактные конституцион-
ные понятия «достойная жизнь» и «свободное 
развитие человека» на понятный для всех заин-
тересованных лиц язык цифр и конкретных соци-
ально-экономических показателей. К числу базо-
вых социальных стандартов жизнедеятельности 
граждан, которые ориентированы на обеспечение 
минимальных социальных гарантий, принято от-
носить прожиточный минимум отдельных катего-
рий населения, минимальный размер оплаты 
труда, пенсий и социальных пособий, специаль-
ные нормы обеспечения медицинскими и образо-
вательными услугами, нормативы социального 
обслуживания нуждающихся в социальной под-
держке лиц, обеспечения жильем и т.д. [13,                                    
с. 173]. 

В течение последних лет достаточно много гово-
рилось о том, что выделенные социальные стан-
дарты в современной России являются крайне 
низкими: так, к примеру, размер прожиточного ми-
нимума или минимального размера оплаты труда 
(МРОТ), очевидно, не способны позволить чело-
веку вести достойную жизнь или свободно разви-
ваться. Как пишет по этому поводу В.Д. Зорькин, 
фактические российские показатели таких аспек-
тов социальной справедливости, как прожиточ-
ный минимум, МРОТ и индекс развития человече-
ского потенциала расходятся с правовыми пред-
писаниями [12, с. 49]. Нельзя сказать, что выде-
ленные проблемы не осознаются руководством 
страны: в упомянутом в начале данной статьи По-
слании Президента РФ к Федеральному Собра-
нию 2020 г. говорится о необходимости измене-
ний, которые «должны нарастать с каждым годом, 
с ощутимыми для граждан результатами по до-
стижению достойного уровня жизни». По этой 
причине Президентом Российской Федерации 
В.В. Путиным было указано на необходимость за-
крепления в тексте Конституции нормы, согласно 
которой, «минимальный размер оплаты труда в 
России не может быть ниже размера прожиточ-
ного минимума трудоспособного населения», а 
также – «принципов достойного пенсионного 
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обеспечения», включающих в первую очередь ре-
гулярную индексацию пенсий [1]. 

 Не отрицая значимости предложенных поправок, 
необходимо все же отметить, что главой россий-
ского государства было указано на необходи-
мость закрепления прожиточного минимума в ка-
честве инструмента регулирования вопросов ма-
териального благосостояния граждан. Между 
тем, различными экспертами в течение послед-
них лет были высказаны многочисленные крити-
ческие замечания в отношении данного показа-
теля, который рассматривается как несовремен-
ный и утративший свою актуальность в настоя-
щее время: рассматриваемое понятие, как из-
вестно, было введено еще в 1992 г. по причине 
катастрофического падения реальных доходов 
граждан «на время кризисного развития эконо-
мики», как указывалось в Указе Президента Р.Ф. 
Б.Н. Ельцина «О системе минимальных потреби-
тельских бюджетов» [14]. В последующем многие 
специалисты неоднократно обращали внимание 
на то обстоятельство, что реальная бедность, 
борьба с которой декларируется в текстах раз-
личных нормативно-правовых актов и в речах 
высших должностных лиц страны, связана не 
только с прожиточным минимумом, в основе кото-
рого находится продуктовая корзина физиологи-
ческого выживания. Так, в 2019 г. Росстатом даже 
был опубликован доклад, посвященный фено-
мену «многомерной бедности», в котором были 
показаны различные способы измерения масшта-
бов этого феномена. В большинстве современ-
ных европейских государств, как известно, бед-
ность уже в течение ряда десятилетий измеря-
ется в первую очередь через относительные по-
казатели, включающие долю от среднего дохода, 
расходуемую на реализацию определенных по-
требностей граждан, а также доступность для 
населения определенных товаров и услуг.  

Что касается минимального размера оплаты 
труда, то он также, в соответствии с современ-
ными подходами, призван решать не только и не 
столько задачу выживания: в специальной кон-
венции Международной организации труда, по-
священной МРОТ, выделяется ряд факторов, ко-
торые должны учитываться при определении 
уровня заработной платы. К числу данных факто-
ров, указанная Конвенция относит, во-первых, по-
требности работников и их семей с учетом «об-
щего уровня заработной платы в стране, стоимо-
сти жизни, социальных пособий и сравнительного 
уровня жизни других социальных групп, а, во-вто-
рых, «экономические соображения, включая тре-
бования экономического развития, уровень про-
изводительности и желательности достижения и 
поддержания высокого уровня занятости» [15].  

В настоящее время российский МРОТ не высту-
пает в качестве социального ориентира, а выпол-
няет скорее технические функции (на его основе, 
в частности, рассчитываются зарплата, социаль-
ные пособия, страховые платежи и штрафы). Ми-
нимальный уровень оплаты труда в нашей 
стране, выступая в качестве технического показа-
теля, не обеспечивает при этом достойного 
уровня существования, о котором в говорится в 
Конституции. В идеале размер минимальной зар-
платы должен постепенно увеличиваться, приво-
диться в соответствие с международно-право-
выми стандартами, что предусматривает переход 
к привязке МРОТ к средней заработной плате по 
стране. В целом же, деятельность социального 
государства должна быть направлена на предо-
ставление всем гражданам определенных госу-
дарственных гарантий и соответствующих им со-
циальных стандартов жизнедеятельности в ком-
плексе с равными возможностями для самореа-
лизации.  
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Аннотация. Банкротство обуславливается многими 

факторами, начиная от социально-экономических, 

заканчивая психико-культурными. По части своего 

существования, такой термин как банкротство физи-

ческих лиц, в современном российском праве появ-

ляется лишь в 2015 году. В статье анализируются от-

дельные проблемы правового регулирования банк-

ротства физических лиц, такие как, особенности эко-

номического положения должника в процедуре 

банкроства, проблемы участия арбитражного управ-

ляющего, обращение взыскания на имущество фи-

зического лица. Авторами предлагаются пути реше-

ния выявленных проблем, направленных на совер-

шениствоание законодательства о банкростве. 
 

Ключевые слова: банкротство физических лиц, фи-

зическое лицо, социально-психологические при-

чины банкротства, недобросовестный должник, ар-

битражный управляющий. 

 

   

Annotation. Bankruptcy is determined by many factors, 

ranging from socio-economic to psycho-cultural. In 

terms of its existence, such a term as the bankruptcy of 

individuals in modern Russian law appears only in 2015. 

The article analyzes certain problems of legal regulation 

of bankruptcy of natural persons, such as features of the 

economic situation of the debtor in bankruptcy pro-

ceedings, problems of participation of the arbitration 

manager, foreclosure on the property of a natural per-

son. The authors propose ways to solve the problems 

identified, aimed at improving the legislation on bank-

ruptcy. 
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егодня изучение проблематики банкротства 
физических лиц является одной из перво-

степенных задач многих учёных правоведов. 
Банкротство как явление, довольно широко при-
меняется в современном обществе, так как жизнь 
человека никогда «не стоит на месте» и в силу 
экономических, социально-психологических, по-
литико-правовых причин меняется порой очень 
кардинально. Ни один человек, в силу обычных, 
жизненных причин не застрахован от различного 
рода форс-мажоров, в связи с чем, банкротство 
висит практически над каждым, дееспособным 
субъектом права, как «дамоклов меч». На момент 
2019 года, каждый 2044 гражданин был участни-
ком дела о банкротстве [1]. Возможно, кому-то по-
кажется что 2044 это не очень много, спешим вас 
огорчить, но мы не брали в учет статистических 
данных по банкротству юридических лиц и так же 
должен указать, что с каждым годом, тенденция 
на банкротство увеличивается, что обеспечивает 
нас неприятными прогнозами на следующие де-
сятилетие. В связи с этим, актуальность данной 
темы, носит самый материалистический харак-
тер. Нам не приходится говорить о метафизиче-
ских проблемах банкротства, все проблемы 
налицо.  

Прежде чем переходить к самой проблематике, 
стоит раскрыть смысл понятия «банкротство фи-
зического лица». Говоря юридическим языком, 
это официальное признание государством и кре-
диторами несостоятельности должника, а равно 
невозможности в полной мере удовлетворить 
требование кредитных организаций. Говоря 
проще, это невозможность в силу каких-либо об-
стоятельств отвечать по своим задолженностям. 
Процедура банкротства начинается с подачи за-
явления. Одним из самых ярких мифов, относя-
щихся к нашему вопросу, является то, что только 
сам гражданин, по собственному желанию может 
объявить себя банкротом. К счастью для право-
вой системы и к сожалению для граждан, вынуж-
дены сказать, что данный факт не имеет к дей-
ствительности никакого отношения. Заявить о 
возможном банкротстве того или иного гражда-
нина, может не только он сам, но и кредитная ор-
ганизация, если должником неоднократно нару-
шаются правила, установленные законом. В част-
ности, задолженности на сумму большее 500 000 
рублей, за уплату меньше 10 процентов от суммы 
долга за месяц, а также отсутствие нужного коли-
чества имущества, для погашения долга. После 
подачи заявления, проведения судебного разби-
рательства и вынесения соответствующего су-
дебного решения назначается финансовый 
управляющий. В соответствии с пунктами 5 и 7 
статьи 213.25 Федерального закона от 26 октября 
2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)» (далее – Закон о банкротстве) с даты при-
знания гражданина банкротом все права в отно-
шении его личного имущества осуществляются 
финансовым управляющим, оплата труда кото-
рого вносится банкротом в бюджет суда, который 
после дела выплачивает сумму финансовому 
управляющему. Дальнейшим продолжением слу-
жат два вектора развития ситуации, а именно мяг-
кий и жесткий. Мягкий путь заключатся в реструк-
туризации долга, а именно после взвешенного об-
думывания и анализа заработной платы 

должника за последние 3 года, суд выносит реше-
ния о возможном частичном погашении долго за 
счет вычета из заработной платы части суммы, 
которая будет отправляться к кредитору, так же 
суд может помочь оплатить часть суммы, что не 
всегда имеет место быть на практике, но тем не 
менее возможно в теории. Жесткий же вариант 
заключается в признании банкрота окончательно 
неплатежеспособным, все долги отменяются, 
продается все имеющееся имущество, за исклю-
чением оговоренных законом предметов, а 
именно минимальной оплаты труда, жилой пло-
щади, наградных орудий и знаков, а также домаш-
них животных. Есть еще один возможный вари-
ант, который так же не часто встречается на прак-
тики, но все же имеет место быть, а именно миро-
вое соглашения. Так как данный закон имеет дис-
позитивный характер, на каждой стадии процесса 
есть возможность заключить мировое соглаше-
ние, которое пойдет на пользу каждой из сторон. 
В случае окончательного банкротства для долж-
ника начинается период санкций, которые выра-
жаются в испорченной кредитной истории сроком 
на пять лет, невозможностью быть акционером и 
предпринимателем, а также занимать руководя-
щие посты на протяжении трех лет.  

Кроме этого стоит учитывать, что в решении рас-
сматриваемого вопроса, стоит опираться на раз-
ные ситуаций, из-за которых и создаются основ-
ные проблемы, связанные с банкротством.  

Во-первых, пожалуй, основной и главенствующей 
проблемой являются общемировые экономиче-
ские кризисы. Не является секретом, что общеми-
ровая экономика в последние десятилетие прохо-
дит период стагнации, тем самым еще больше 
усугубляя ситуацию долгового бремени физиче-
ских лиц. Даже в современной России, долговой 
рынок претерпевает не самые лучшие измене-
ния. Не малая часть банков лишается лицензий 
из-за рискованных и сомнительных, по мнению 
ЦБ РФ, операций в сфере кредитования. 

Все эти факторы сопутствуют безработице и сле-
довательно, число невозвращенных в срок де-
нежных сумм увеличивается. Данная проблема, 
по нашему мнению является главенствующей. 
Так как рядовой гражданин не может повлиять на 
ход мировой экономики и порой становится за-
ложником бездарной экономической политики со 
стороны тех политиков, которых он, возможно, и 
не выбирал. 

Во-вторых, проблема банкротства сильно опира-
ется на социально-психологические причины. Фи-
зическое лицо не может в полноценной мере от-
носиться к экономической единице арбитражно-
конкурсного процесса ввиду его юридической не-
компетентности и неграмотности. На практике, 
некоторым участникам дела может показаться, 
что должник избрал путь злоупотребления права, 
но в реальности, данный субъект права даже не 
может понять правовой сути своего положения и 
последствий, которые его ждут после процедуры 
банкротства. Банкротство физических лиц в со-
временной России, является довольно интерес-
ным, пожалуй, самым мифологизированным нов-
шеством. И мифологизированным оно является 

С 
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отчасти потому, что к глубочайшему сожалению, 
правовая культура в нашей стране дышит на ла-
дан, люди в силу своей юридической неграмотно-
сти, становятся узниками своего невежества по 
части нормативных вопросов. Такое явление как 
банкротство физических лиц, в силу различных 
тому причин не приживается в отечественных 
умах, скорее всего это связано с тем, что все-таки 
подавляющим социальным классом является со-
ветское поколение людей, для которых даже по-
нятие юридическое лицо является чем-то не по-
нятным, ибо советская система банально не 
знала ничего кроме кооперативов и совхозов/кол-
хозов. По всей видимости именно из-за своего 
жизненного опыта, личностного роста, который 
складывался в другой политической и экономиче-
ский системе человек не имеет широких познаний 
в сфере юриспруденции. Но это не столь про-
блема, сколько временный пережиток, который 
уйдет со временем.  

В-третьих, банкротство физического лица, явля-
ется одним из новых законодательных введений 
последнего десятилетия. Понимаем, что первым 
положением о банкротстве гражданина, был Фе-
деральный Закон от 8.01.1998 № 6 «О несостоя-
тельности (банкротстве)» и отчасти они будут 
правы, но в обязательном порядке стоит брать на 
учет тот факт, что законодательство 1998 года, не 
всецело могло раскрыть потенциал банкротства 
физического лица, оно лишь отчасти раскрывала 
функцию банкротства индивидуального предпри-
нимателя. Данная проблема решилась лишь к 
2015 году, когда был принят закон Федеральный 
закон от 29.06.2015 № 154-ФЗ «Об урегулирова-
нии особенностей несостоятельности (банкрот-
ства) на территориях Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», который закреплял 
функции банкротства физических лиц на террито-
рии Крыма и города федерального значения Се-
вастополь, а так же делал существенные допол-
нения, вынося из 10-ой главы Закона о банкрот-
стве целый ряд статей, а именно с 202 по 213, тем 
самым вынося дефиницию «Банкротства физиче-
ского лица» в отдельный федеральный закон, по 
сути дела оставляя Закон о банкротстве лишь 
процессуальные нормы и конечно, новое законо-
дательство утверждало порядок действия суда и 
сторон спора. Но из-за того, что закон является 
относительно «молодым», государству следует 
уделять больше внимания таким нормам. 

В-четвертых, физическое лицо не подходит под 
категорию субъекта предпринимательской дея-
тельности согласно Федерального закона от 8 ав-
густа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной реги-
страции юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей», вследствие чего он не чис-
лится в специальном реестре (ЕГРИП, ЕГРЮЛ), в 
связи с чем часть процедуры банкротства для 
данного лица, на практике, не дадут должного ре-
зультата. 

В-пятых, физическое лицо, как субъект права, мо-
жет выступать в качестве члена кооператива [4,                                    
с. 6–10], владельцем доли в уставном капитале, 

акционером. При этом ему не обязательно иметь 
статус индивидуального предпринимателя или 
юридического лица. На этом месте, мы имеем до-
вольно интересный парадокс, после банкротства 
юридическое лицо ликвидируется вместе со сво-
ими обязательствами. В отношении физического 
субъекта права, такой процесс не может быть 
применен, так как чтобы лишить человека его 
гражданско-правовых обязательств и (или) адми-
нистративно-правового статуса, надо его факти-
чески «убить» [3, с. 79–88]. 

В-шестых, одной из явных проблем является 
злостное нарушение процессуальных норм долж-
ником. Недобросовестный должник, желая изба-
виться от своих долгов путем обмана, пытается 
вводить суд в заблуждение, а мы хотели бы 
напомнить, что одного из оснований, будь то не-
возможность оплатить долг, неуплата 10 процен-
тов в месяц, неуплата в трехмесячный срок, 
сумма долга свыше 500000 рублей уже может яв-
ляться основанием для банкротства. И вот, не-
добросовестный должник, будет искать различ-
ные пути введения суда в заблуждение из-за 
своих корыстных целей, а санкции, которые могут 
возникнуть после этого, совершенно не сораз-
мерны его деянию. Ряд статей УК РФ, а именно 
195–197, вводят санкции по отношению к таким 
людям, исключительно в экономическом эквива-
ленте, выдавая ему мизерные штрафы. Правона-
рушитель не боится заплатить небольшой 
штраф, чтобы спасти свои огромные суммы, по-
этому пренебрегая законом испытывает терпение 
судей.  

В-седьмых, избыточное количество доказа-
тельств для подачи заявления о банкротстве 
оставляет желать лучшего. Статья 213.4 Закона о 
банкротстве, а именно часть 3, предоставляет пе-
речень документов, которые должны сопутство-
вать заявление о несостоятельности. Обращаясь 
к данной норме, мы понимаем, что часть досудеб-
ных документов получить практически невоз-
можно, ряд кредиторов должника, в том числе и 
коммерческие банки, неохотно предоставляют 
документы о текущих задолженностях, а также и 
другие документы, являющиеся важными допол-
нениями к заявлению о несостоятельности.  

В-восьмых, оплата труда управляющего на насто-
ящий момент составляет 25000 рублей, порой у 
должника нет денег на пропитание, следова-
тельно ему неоткуда взять такую сумму на оплату 
финансового управляющего. Так же всевозмож-
ные государственные пошлины и налог на спи-
санный долг в размере 13 % от суммы долга могут 
сильно ударить по кошельку должника.  

В-девятых, арбитражный управляющий зачастую 
не в полной мере выполняет свои обязательства 
в силу небольшой оплаты своего труда и зача-
стую из-за отсутствия какого-либо ликвидного для 
реализации имущества. Так же арбитражные 
управляющие не особо берутся за такие дела в 
силу не устоявшейся арбитражной практики по 
таким делам. Необходимо напомнить, что для 
того, чтобы стать арбитражным управляющим, 
гражданин должен пройти не одно «препятствие» 
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в профессиональном плане. Для саморегулирую-
щейся организации арбитражных управляющих 
устанавливаются следующие правила членства:  

– наличие высшего образования; 

– наличие стажа работы на руководящих должно-
стях не менее года и стажировки в качестве по-
мощника арбитражного управляющего в деле о 
банкротстве не менее чем два года; 

– сдача теоретического экзамена; 

– отсутствие наказаний в виде дисквалификации 
за совершение административного правонаруше-
ния; 

– отсутствие судимости за совершение умышлен-
ного преступления [2, с. 81]; 

В-десятых, согласно ст. 446 ГПК РФ, на един-
ственное жилье не может быть обращено взыска-
ние, хотя порой бывают случаи, что стоимость жи-
лья в десятки раз превышает сумму долга.  

Продолжать дискуссию по поводу проблем банк-
ротства физических лиц можно практически бес-
конечно, так как данный закон не является в пол-
ной мере «обкатанным», следовательно, при 
должном старании можно найти еще недостатки.  

Исходя из вышесказанного мы имеем довольно 
интересную картину. Судя по статистике, с каж-
дым годом доля людей, желающих или не жела-
ющих, но тем не менее являющимися субъектами 
такого права, становятся банкротами или прохо-
дят через эту процедуру.  

В связи с этим, считаем важным внести ряд пред-
ложений, которые могли бы обеспечить должное 
развитие гражданских правоотношений, которые 
будут носить сугубо локальный характер и, к со-
жалению, не смогут затронуть все перечислен-
ные выше проблемы, так как ряд трудностей, яв-
ляются нерешаемыми на уровне гражданина, а 
являются проблемами глобального характера. 

1. Говоря о социально-психологических пробле-
мах, стоит в первую очередь задумываться о фи-
нансовой и правовой грамотности населения. 

Повышение грамотности, в обязательном по-
рядке приведет к росту правовой и экономической 
культуры, что в свою очередь заставит людей 
больше думать головой, а не своими мимолет-
ными влечениями и будет им подсказывать, как 
рационально и логически, без ущерба для соб-
ственного кошелька осуществлять целевое рас-
ходование собственных средств. При повышении 
правовой и экономической культуры среди насе-
ления, будет неизбежным падение социальных 
запросов и сама нужда в такого рода законах о 
несостоятельности, так как образованный и под-
кованный с точки зрения права человек, будет от-
ветственно подходить к своим решениям, что в 
конечном счете приведет к более точным и взве-
шенным решениям, которые дадут возможность 
адекватно оценивать свои возможности и риски, 
и не дадут субъекту права, влезть в долговую ка-
балу. Поэтому обеспечение должного высшего 

образования среди населения является перво-
степенной задачей социальной политики государ-
ства. 

2. Так как закон о банкротстве является относи-
тельно новым, государство, в лице правотворче-
ских органов должно уделять должное внимание 
такого рода нормам. 

3. Стоит вводить более суровые методы и 
нормы наказания к злостным нарушителям за-
кона о несостоятельности. Так как эти люди, в 
своих корыстных целях подрывают и дестабили-
зируют правовую систему. Только реальные уго-
ловные сроки, заставят таких субъектов чтить за-
кон. 

4. В обязательном порядке упростить процедуру 
сбора досудебных документов для начала дела о 
банкротстве, а так же вводить обязательные 
санкции к тем учреждениям, которые по различ-
ным причинам отказываются давать копии требу-
емых судом документов. 

5. Оплата труда финансового управляющего 
должна полностью финансироваться из феде-
рального бюджета. Также желательно, повысить 
процент от суммы проданных вещей должника с 
7 % до 8–9 % – вследствие чего, заинтересован-
ность арбитражного управляющего вырастет про-
порционально его желанию исполнять свои обя-
занности. 

6. Повышение престижа работы арбитражного 
управляющего является важнейшим приорите-
том, ведь большинство проблем решают именно 
кадры. Обязательным пунктом, наряду с повыше-
нием престижа арбитражного управляющего, так 
же стоит ослабить ценз на приобретение статуса 
арбитражного управляющего и на организацию 
саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих. 

7. Согласно статье 446 ГПК РФ, на единственное 
жилье не может распространяться взыскание. В 
данном месте мы подразумеваем важнейшую де-
финицию любой демократический конституции, а 
именно неприкосновенность частной собственно-
сти и жилища. Посему мы не можем накладывать 
на них арест, но, так же по закону, у человека не 
могут быть взысканы – домашние животные, 
одежда, столовые приборы в размере одного ком-
плекта, (ложки, вилки, супницы, тарелки и т.д.), 
наградное оружие, медали, а так же различные 
другие, относящиеся к наградным вещам орудия 
и бутафория. С данной частью этой нормы трудно 
согласится, так как иногда, стоимость данных 
предметов могут в разы превышать сумму долга. 
Даже если посуда будет сделана из золота и бу-
дет инкрустирована бриллиантами, её не смогут 
забрать в счет погашения долга, так как являются 
предметами обихода, необходимыми для жизни. 
Считаем, что такие приборы стоит изымать у 
должника с последующей продажей на аукционе, 
тоже самое касается дорогостоящей одежды, из-
вестных брендов, которая так же, в свою очередь 
должна быть реализована в пользу кредиторов. 
Безусловно, домашние животные, медали, 
наградные орудия и кинжалы изымать нельзя, 
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исходя из сугубо морально-этических качеств, в 
независимости от того, какой ценой они обла-
дают. Такое предложение исходит из того, что 
каждый человек должен сам следить за своим 

финансовым оздоровлением и рационально 
взвешивать свои возможности, понимая, чем он 
рискует. 
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Аннотация. Статья посвящена проблемам квалифи-

кации превышения должностных полномочий с при-

менением оружия или специальных средств, как 

особо квалифицированный состав превышения 

должностных полномочий. Как отмечает автор, дан-

ный вид преступности создает серьезное препят-

ствие на пути построения правового демократиче-

ского государства, гражданского общества, а также 

рыночной экономики и, как следствие, выражается 

в дискредитации всей системы государственной 

власти, тем самым снижая роль доверия к ней со 

стороны граждан Российской Федерации. 
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Annotation. Тhe article is devoted to the problems of 

qualification of abuse of power with the use of weapons 

or special means, as a particularly qualified composition 

of abuse of power. This type of crime creates a serious 

obstacle to the construction of a democratic state, civil 

society, and market economy and, as a result, is ex-

pressed in discrediting the entire system of state power, 

thereby discrediting the entire system of state power, 

thereby discrediting the entire system of state power, 

thereby discrediting the entire system of state power, 

thereby reducing the role of trust in it by the citizens of 

the Russian Federation. 
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 современных условиях проблема превыше-
ния должностных полномочий стоит как ни-

когда остро. Данный вид преступности создает 
серьезное препятствие на пути построения пра-
вового демократического государства, граждан-
ского общества, а также - рыночной экономики и, 
как следствие, выражается в дискредитации всей 
системы государственной власти, тем самым сни-
жая роль доверия к ней со стороны граждан Рос-
сийской Федерации. 

За 2019 год были возбуждены и расследованы 
дела, которые находились под личным контролем 
председателя Следственного комитета Рос-

сийской Федерации А.И. Бастрыкина, имели резо-
нанс в обществе и мире. 

К сожалению, количество осужденных по ст. 286 
УК РФ растет: 2016 г. –1058, 2017 г. – 1142.                                            
2018 г. – 1238, за 6 мес. 2019 г. – 612. При изуче-
нии структуры обращает на себя внимание то, что 
количество осужденных по ч. 3 ст. 286 УК РФ зна-
чительно больше, чем по ч. 1. ст. 286 УК РФ: 2016 г 
166–945, 2017 г. 336–798, 2018 г. 331–1002 [1]. 

Прослеживается не только увеличение количе-
ства осужденных за превышение должностных 
полномочий, но и с применением насилия или 

В 
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угрозой его применения, с применением оружия 
или спецсредств, с причинением тяжких послед-
ствий. 

В следственной и судебной практике имеется 
много сложностей, как в установлении самого со-
бытия, так и сбора доказательств, направленных 
на установление события, оценке полученных до-
казательств, правильности квалификации. Это 
привело к тому, что имеется достаточно много 
случаев оправдания в судебном процессе:                         
2016 г. – 37, 2017 г. – 42, 2018 г. – 37 [2]. 

Приведенная статистика предполагает наличие 
законных оснований оправдания, но в связи с 
тем, что должностные лица, привлеченные к уго-
ловной ответственности и являющиеся подсуди-
мыми в момент рассмотрения уголовного дела в 
суде первой инстанции или апелляционной, 
имели возможность избежать уголовной ответ-
ственности. Это, как правило, происходит из-за 
отсутствия четкой регламентации уголовного и 
уголовно-процессуального закона, неправильной 
организации правоохранительной системы в ча-
сти оперативного сопровождения, низкой эффек-
тивности расследования, имеются сложности 
квалификации.  

Превышение должностных полномочий создают 
определенную угрозу государству, обществу, 
подрывают авторитет власти, правоохранитель-
ных органов, статус государственных и муници-
пальных служащих, – порождает недоверие и со-
циальную напряженность в обществе, вызывает 
негативную оценку деятельности должностных 
лиц. Такая ситуация в государстве нарушает как 
законные интересы личности, приводит к значи-
тельному материальному ущербу, а в иных слу-
чаях и моральных страданиях, вызванных превы-
шением должностных полномочий. По сути, этим 
нарушаются общественные отношения, охраняе-
мые уголовным законом. 

Рассматривая превышение должностных полно-
мочий с применением оружия или специальных 
средств, как особо квалифицированный состав 
превышения должностных полномочий, следует 
обратить внимание на то, что применение оружия 
является средством достижения цели при дея-
ниях, которые выходят за рамки дозволенного и 
установленного должностными инструкциями, 
этическими понятиями, гарантиями законов и 
Конституции Российской Федерации.  

Как отмечает М.А. Романенко [3, с. 62] чаще это 
происходит с сотрудниками правоохранительных 
органов, – оперативными сотрудниками, при реа-
лизации оперативно-разыскного мероприятия, за-
держании, преследовании. Также, это может про-
исходить при реализации защиты охраняемых ин-
тересов. Однако имеет место и случаи превыше-
ния должностных полномочий в Вооруженных си-
лах РФ. 

Часть 2 ст. 286 УК РФ устанавливает оценочное 
понятие общественно-опасного последствия в 
виде в виде «существенного вреда». Примечание 
к статье определяющее рамки существенного 
вреда отсутствует. Не высказался по этому по-
воду и Пленум Верховного Суда. 

Если существенный вред в части причинения 
вреда здоровью можно установить и определить 
заключением судебно-медицинской экспертизы. 
То касаемо материального, морального, имуще-
ственного и интеллектуального – установить 
очень сложно, а порой – и невозможно. 

Суды при рассмотрении уголовного дела испыты-
вают определенные затруднения при определе-
нии материального вреда. Суду сложно сформу-
лировать свои суждения, так как они не имеют ос-
нову единого подхода в расчетах материального 
вреда при превышении должностного преступле-
ния. 

Суды исходят из своих внутренних убеждений и 
на основе детального изучения материалов уго-
ловного дела. Требуется единый подход, но его 
нет, и это затрудняет и установление, и доказы-
вание, и оценку преступного деяния, что влияет 
на квалификацию преступления.  

Особую сложность имеют превышения должност-
ных полномочий в Вооруженных силах РФ. Сле-
дует отметить, что не имеет значения при каких 
условиях произошло превышение должностных 
полномочий: при условии подчиненных отноше-
ний или в отсутствии подчинения между военно-
служащими. Если в отношении применения наси-
лия, охватывающего побои, истязание, легкий и 
средний вред здоровью все понятно, то признак 
лишения свободы остался за рамками исследова-
ния ученых, в то время как это очень востребо-
вано. 

Примером может служить следующее. Гр. В. яв-
ляясь должностным лицом - начальником по во-
инскому званию и должности для гр. С. применил 
к последнему физическое насилие. Превышая 
свои полномочия, установленные ст.ст. 16, 19, 33, 
34, 78, 79, 154 и 155 Устава внутренней службы, 
ст. 3, 4 и 7 Дисциплинарного устава Вооруженных 
Сил Российской Федерации, Гр.В. неоднократно 
делал замечания подчиненному о невыполнении 
им воинского устава. В одну из словесных пере-
палок, которую допустил боец К., старший по зва-
нию выполнял функции дежурного по гарнизону 
нанес гр. К. несколько ударов, а потом, схватив за 
воротник куртки, заволок его в кубрик, где закрыл 
на ключ, исключив свободу перемещения. гр. В., 
оставил его без обеда, ужина и завтрака, без 
воды и без доступа к туалетной комнате. Как уста-
новило следствие, гр. В были унижены честь и до-
стоинство потерпевшего, ему были причинены те-
лесные повреждения, а также нарушены, охраня-
емые законом, интересы общества, государства, 
подорван авторитет Вооруженных сил [4]. 

Необходимо уточнить, что данное деяние квали-
фицируется по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ по при-
знаку превышения должностных полномочий, а 
не по признаку причинения вреда здоровью и ли-
шения свободы. 

Если рассматривать угрозу применения насилия, 
то следует отметить, что это психическое воздей-
ствие на потерпевшего должностным лицом. 
Угроза может быть разной: угроза убить, причи-
нить телесные повреждения, распространить 
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информации. Все перечисленное совершается не 
с целью причинить вред здоровью и охраняемым 
интересам, а в рамках превышения должностных 
полномочий для получения преступного резуль-
тата. Данные угрозы должны восприниматься по-
терпевшим как реальные, вызывать опасения за 
свою жизнь, здоровье, репутацию. 

П. «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ предусматривает квали-
фицирующий признак применение оружия и спе-
циальных средств, предметов, которые могут 
быть использованы с целью причинения вреда 
здоровью. В данном случае надо вести речь и 
рассматривать вопрос о применении оружия и 
спецсредств на основании таких законов, как: За-
кон «О полиции» в редакции от 06.02.2020 г., За-
кон «Об оружии» в редакции от 02.08.2019 г., За-
кон «Об обороне» в редакции от 27.12.2019 г. 

П. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ предусматривает причи-
нение тяжких последствий. В данном случае это 
последствия совершения превышения должност-
ных полномочий, которые повлекли за собой 
крупные аварии, нарушение движения транс-
порта, деятельности производств, учреждений, 
значительного материального ущерба, причине-
ние смерти по неосторожности, самоубийство, 
покушение на самоубийство. 

Примером может служить уголовное дело в отно-
шении гр. Ф., который, являясь главным врачом 
«Стации переливания крови», дал распоряжение 
выдать кровь, которая находилась под карантин-
ным наблюдением, мотивируя тем, что требова-
ние от больницы поступило срочное. Через 3 су-
ток пришло уведомление о том, что лицо, у кото-
рого была забрана кровь для формирования 
банка крови, проявил признаки заболевания, и 
клиническое проявление было подтверждено ла-
бораторными методами исследования, – гепатит С.  

В результате противоправных действий, а 
именно – превышения должностных полномочий 
наступили тяжкие последствия в виде заражения 
реципиента гепатитом «С». Данный случай не 
только привел к заболеванию реципиента, но и 
вызвал дестабилизацию работы «Станции пере-
ливания крови» из-за вынужденной ревизии и 
полной помывки учреждения, что привело к оста-
новке его работы на 7 дней. Суд рассмотрел уго-
ловное дело и приговорил гр. Ф. к 2 годам лише-
ния свободы [5]. 

Не менее интересный пример из судебной прак-
тики. Гр. А., понимая, что нарушает требования 
закона, отдал распоряжение о ведение строи-
тельных работ в плохих погодных условиях, кото-
рые по технологии производства были запре-
щены. В результате были произведены работы 
низкого качества, через 42 дня произошло разру-
шение части строения, произведенной с наруше-
нием требований технологии. По заключению то-
вароведческой и строительной экспертиз ущерб 
составил 7 миллионов рублей. 

Суд рассмотрел уголовное дело в отношении                       
гр. А. признал его виновным по п. «в» ч. 3 ст. 286 

УК РФ и приговорил к 3 годам лишения свободы 
[6]. 

Исходя из того, что ст. 286 УК РФ по конструкции 
имеет материальный состав, то в качестве по-
следствий необходимо рассматривать только 
причинение существенного вреда охраняемым 
законом интересам, правам. Однако законода-
тель не уточняет, что понимать под понятием «ин-
тересы». В чем заключается ценность, какова 
оценка этой ценности. Если это благо, то в чем 
заключается это благо, каков объем, границы, 
размеры этого блага. Даже если рассматривать с 
позиции причинение существенного вреда пра-
вам гражданина, то и в этом случае для опреде-
ления состава преступления, квалификации по 
ст. 286 УК РФ требуется хотя бы мнение Пленума 
Верховного суда Российской Федерации. В сло-
жившейся ситуации с одной стороны уголовный 
закон провозглашает защиту всех благ, которые 
охватываются различными правами человека. 
Но, все люди разные и если для одного это благо, 
то для другого это не приемлемо.  

По всей видимости, это положение должно быть 
конкретизировано и ограничено, например, бла-
гами, указанными в Конституции Российской Фе-
дерации. На это указывает и Т.В. Клоссовская [7]. 

Это позволит разграничить блага, вообще, и 
блага, которые общеприняты и закреплены в Кон-
ституции РФ. Это исключит расширение возмож-
ности для привлечения к уголовной ответствен-
ности, так как не даст возможности расширенно 
трактовать все блага, интересы, права личного 
плана потенциально потерпевшего. 

Не меньшую сложность при квалификации дея-

ния по ст. 286 УК РФ является достаточное боль-

шое количество отсылочных (бланкетных) норм, 

определяющих как должностных лиц, так и их 
функциональную составляющую дающую воз-
можность превысить должностные полномочия. В 

то же время, наличие упоминания признаком, по 
которым можно определить, установить признаки 

должностного лица, порой, лишены властно-рас-
порядительной функции.  

Еще одна проблема на протяжении длительного 

времени не нашла решения в среде ученых в об-

ласти уголовного права и не оценена Пленумом 
Верховного суда Российской Федерации - это 

причинение ущерба личности через оскорбление, 

порой, бубличные, нелицеприятные высказыва-

ния, принижение достижений гражданина с един-

ственной целью добиться получения преступного 

результата. Речь идет о нарушении права на имя 
при применении оскорбительных прозвищ, лич-

ного достоинства в силу возраста, пола, привы-

чек. Речь также может идти о разглашении вра-

чебной, адвокатской тайны с целью поставить 

гражданина в зависимое положение от наличия 

информации у должностного лица. Все это 
должно охватываться при квалификации ст. 286 

УК РФ. 
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Аннотация. С учетом того, что право является госу-

дарственным инструментом регулирования обще-

ственных отношений, авторы полагают, что пробелы 

в современном российском законодательстве не 

всегда можно объяснить только слабостью юриди-

ческой техники. В статье предпринята попытка свя-

зать общественно-исторические условия, в которых 

создавалась современная политическая система 

России и ее правовое ядро – Конституция Россий-

ской Федерации с наличием пробелов в конституци-

онном праве. Авторы обосновывают тот факт, что 

пробелы в конституционном правотворчестве явля-

ются, по своей сути, квалифицированным молча-

нием – сознательным допущением законодателя 

пробелов в законе по причине отсутствия политиче-

ской необходимости их восполнения. 
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читывая, что право выполняет роль универ-
сального инструмента посредством которого 

государство регулирует общественные отноше-
ния, формальная определенность правовых норм 
имеет особое значение в законодательстве. В ис-
тории эволюции права существуют примеры того 
как те или иные общественные отношения не 
были урегулированы законодателем по причинам 
как объективного, так и субъективного характера. 
Такую экстраординарную ситуацию в теории 
права принято называть пробелом в праве. Так, 
согласно Григорьеву Ф.Л. и Черкасову А.Д., «под 
пробелом в праве понимают отсутствие в дей-
ствующей системе законодательства нормы 
права, в соответствии с которой должен решаться 
вопрос, требующий правового регулирования»                         

[7, с. 463]. По мнению Авакьяна С.А., «пробелом 
можно назвать отсутствие соответствующих кон-
ституционных норм, что выглядит как не включе-
ние в законодательство отдельных предписаний, 
взаимосвязанных их групп в существующие нор-
мативные правовые акты и как непринятие целых 
актов, предназначенных для регулирования соот-
ветствующих общественных отношений» [6, с. 3]. 

Среди всех отраслей права конституционное 
право занимает особое место в системе права. 
Это объясняется предметом данной ведущей от-
расли публичного права, нормы которой регули-
руют отношения, связанные с осуществлением 
политической власти в стране и участием обще-
ства в этом процессе. Отсутствие соответст-

У 
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вующих конституционных норм влияет на различ-
ные сферы правового регулирования.  

В действующей конституции существуют про-
белы, которые могут породить проблемы полити-
ческого характера. Одним из них является отсут-
ствие регламентации созыва Конституционного 
Собрания, которое в соответствии со ст. 135 Кон-
ституции РФ [1] имеет право либо подтвердить 
неизменность действующей Конституции либо 
разработать проект новой конституции. Сама про-
цедура созыва Конституционного Собрания 
должна быть предусмотрена федеральным кон-
ституционным законом, о чем прямо говориться в 
ч. 2 ст. 135 Конституции РФ. Однако до настоя-
щего времени данный закон не принят, ни один из 
разработанных проектов так и не стал действую-
щим федеральным конституционным законом.  

Еще одним пробелом действующей Конституции 
является отсутствие регламентации досрочного 
прекращения полномочий Президента Россий-
ской Федерации в случае стойкой неспособности 
главы государства и гаранта Конституции РФ ис-
полнять свои обязанности по состоянию здоро-
вья, что предусмотрено ч. 2 ст. 92 Конституции 
РФ. Не определен орган или должностное лицо 
правомочное оценить состояние здоровья Прези-
дента России, отсутствуют как юридические, так и 
медицинские критерии такой оценки, сам меха-
низм прекращения полномочий главы государ-
ства в такой ситуации не разработан. 

Однако российское законодательство содержит 
нормы, согласно которым состояние здоровья 

высших должностных лиц Российской Федерации 

не подлежат отнесению к государственной тайне 

и засекречиванию. Данная норма содержится в 
ст. 7 Закона РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О госу-
дарственной тайне» [3]. Исходя из нормы выше-

упомянутого закона, органы власти и должност-
ные лица имеют право запрашивать и получать 

информацию о состоянии здоровья Президента 

РФ. Однако как уже было отмечено, сама проце-
дура оценки состояния здоровья главы государ-

ства не определена.  

В связи с запросом Государственной Думы о тол-

ковании положений ч. 2 ст. 92 Конституции РФ, 

Конституционного Суда РФ в Постановлении от 
11.07.2000 № 12-П «По делу о толковании поло-
жений статей 91 и 92 (часть 2) Конституции Рос-
сийской Федерации о досрочном прекращении 

полномочий Президента Российской Федерации 

в случае стойкой неспособности по состоянию 

здоровья осуществлять принадлежащие ему пол-

номочия» отметил лишь, что досрочное прекра-
щение исполнения Президентом Российской Фе-

дерации своих полномочий в случае стойкой не-

способности по состоянию здоровья осуществ-

лять принадлежащие ему полномочия требует 
особой и объективной процедуры [2]. Конституци-

онный Суд РФ, признав, что такая процедура 
должна быть особой и носить объективный харак-
тер, не определил саму процедуру, полагая, что 

установление такой процедуры не входит в его 

компетенцию.  

Считаем возможным упомянуть, что в отношении 
некоторых государственных должностей действу-
ющее законодательство регулирует подобные во-
просы. Например, согласно ст. 14 Федерального 
закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)», 
председатель Банка России может быть освобож-
ден от должности, в том числе, и в случае невоз-
можности исполнения служебных обязанностей, 
подтвержденной заключением государственной 
медицинской комиссии [4]. 

Отметим, что в предыдущей Конституции РФ в                                     
ст. 165.1, включенной 21 апреля 1992 г. в ее текст, 
Конституционный Суд РФ имел право давать за-
ключение о наличии у соответствующего феде-
рального должностного лица стойкой неспособ-
ности по состоянию здоровья осуществлять свя-
занные с его должностью полномочия – по пред-
ставлению государственной медицинской комис-
сии [5]. Таким образом, был определен орган вла-
сти, который мог установить стойкую неспособ-
ность главы государства по состоянию здоровья 
осуществлять свои конституционные полномочия 
и достаточно четко регламентирован порядок ис-
полнения полномочий президента в этом случае. 
Так в ст. 121.11 предыдущей Конституции в слу-
чае невозможности дальнейшего осуществления 
Президентом своих полномочий, его полномочия 
исполняет Вице-президент РФ, а в случае невоз-
можности исполнения полномочий главы госу-
дарства Вице-Президентом РФ, они переходят 
последовательно к Председателю Совета Мини-
стров Российской Федерации, Председателю 
Верховного Совета Российской Федерации. В 
действующей Конституции же, в ч. 3 ст. 92, во 
всех случаях, когда Президент не в состоянии вы-
полнять свои обязанности, их временно испол-
няет Председатель Правительства РФ.  

Таким образом, вышеупомянутые пробелы со-
временного российского конституционного права, 
являются, по нашему мнению, результатом эво-
люции политической системы России девяностых 
годов прошлого столетия, во многом как резуль-
тат противостояния законодательной и исполни-
тельной ветвей власти, представленной Верхов-
ным Советом РФ и Президентом соответственно. 
Победа в этом противостоянии Президента РФ 
привела к тому, что принятая вскоре действую-
щая Конституция РФ юридически закрепила веду-
щую роль президента в политической системе 
России. 

На наш взгляд, некоторые неурегулированные 
вопросы Конституции РФ действующая власть со-
знательно оставляет открытыми для сохранения 
стабильности и мира в нашей стране. В юридиче-
ской литературе подобная ситуация получила 
название «квалифицированное молчание за-
кона», т.е., когда существование пробела в дей-
ствующем законодательстве является не резуль-
татом слабой юридической техники, а следствием 
сознательного допущения существования про-
бела. На сегодняшний день отсутствует особая 
необходимость восполнить существующие про-
белы в конституционном праве, однако, в даль-
нейшем, если возникнет необходимость воспол-
нить пробелы действующей Конституции РФ, 
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следует исходить не из политической конъюнк-
туры, а руководствуясь заблаговременно и тща-
тельно разработанной юридической процедуры с 

учетом объективной потребности развивающе-
гося российского общества. 
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настоящее время мировое сообщество 
ищет пути решения проблем изменения кли-

мата, обеспечения энергетической безопасности, 
экономического роста и др., с особой остротой за-
явивших о себе в XXI веке. Свою лепту в их реше-
ние может внести атомная энергетика. 

На сегодняшний день в мире насчитывается по-
рядка 452 действующих ядерных реакторов, кото-
рые обеспечивают около 10 % мирового энерго-
снабжения. С 2000-х гг. было начато строитель-
ство 94 новых реакторов, строительство 56 завер-
шено [19]. Практически полное отсутствие выбро-
сов CO2 на всех этапах ядерного топливного 
цикла от добычи урана до захоронения отходов, 
а также вывод, сделанный Межправительствен-
ной группой экспертов по изменению климата о 
нецелесообразности отказа от атомной энергии 
[22] дают возможность прогнозировать дальней-
шее развитие мировой атомной отрасли.  

Согласно оптимистичным прогнозам, чтобы атом-
ная энергетика сыграла свою роль в борьбе с гло-
бальным потеплением, необходим к 2050 году ее 
крупномасштабный рост – до 25 % [23]. Иные ис-
ходят из вероятного возрастания ее доли до те-
раваттного масштаба после 2050 года [14], 

выдвигаются предположения роста ядерной гене-
рации к 2100 году [22]. В последние годы, не-
смотря на отказ от атомной энергетики отдельных 
европейских государств, наблюдается тенденция 
возрастания интереса к ней со стороны госу-
дарств Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, 
Африки, Южной Америки, а также дальнейшее 
расширение ядерно-энергетических программ в 
России, Китае и Индии. 

Крупномасштабный рост атомной энергетики не-
возможен без повышения ее экономической кон-
курентоспособности. Несмотря на высокие за-
траты на отдельных этапах жизненного цикла 
ядерных установок, затраты на уголь, нефть и газ 
выше, чем на атомную энергию [21]. Возобновля-
емые источники энергии также остаются доро-
гими, что на данном этапе не позволяет им конку-
рировать. Повышение конкурентоспособности 
находящихся в эксплуатации в настоящее время 
ядерных установок возможно при условии про-
дления срока их службы, увеличения их мощно-
сти или продления лицензии. А расширение ми-
ровой атомной энергетики оправдано, в первую 
очередь, за счет тех государств, которые вынуж-
дены импортировать нефть, уголь, газ. 

В 
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Однако существующие в атомной отрасли регу-
лирующие барьеры, в том числе, и сфере лицен-
зирования, оказывают негативное влияние на 
перспективы ее развития.  

В области использования атомной энергии ли-
цензирование является обязательным требова-
нием и одной из основных разрешительных про-
цедур. К настоящему времени на международном 
уровне выработаны принципы и требования к ли-
цензированию деятельности в области использо-
вания атомной энергии. Так, лицензионные тре-
бования закреплены во всех международных 
ядерных конвенциях – Конвенции о ядерной без-
опасности [2], Объединенной конвенции о без-
опасности обращения с отработавшим ядерным 
топливом и о безопасности обращения с радиоак-
тивными отходами [3], Конвенции о физической 
защите ядерного материала и ядерных установок 
[1]. Ими предусмотрены: создание системы ли-
цензирования; включение системы лицензирова-
ния в законодательную и регулирующую основу; 
запрещение деятельности в области использова-
ния атомной энергии без лицензии; обеспечение 
контроля, оценки и выполнения условий лицен-
зии; создание механизма обеспечения соблюде-
ния требований и эффективных санкций; возло-
жение ответственности за безопасность ядерной 
установки на обладателя лицензии.  

Эти требования детально раскрываются в реко-
мендациях МАГАТЭ [8], предусматривающих раз-
работку национального законодательства в обла-
сти использования атомной энергии. Примени-
тельно к сфере лицензирования, государствам 
рекомендовано, исходя из критерия характера и 
уровня угрозы, законодательное закрепление 
разрешительного и уведомительного порядков. 
Основными элементами лицензирования, кото-
рые должны найти свое отражение в националь-
ном законодательстве являются:  

– требование о наличии лицензии, условия и про-
цедуры подачи заявки, участие общественности в 
этом процессе;  

– четкие критерии условия и процедуры выдачи 
лицензии, меры по защите закрытой информа-
ции, расходы на получение лицензии;  

– требования к ее форме; приостановление, из-
менение или аннулирование лицензии; инспекци-
онные и правоприменительные меры.  

Соответственно, цели лицензирования - повыше-
ние безопасности, снижение экологических и 
иных воздействий, обеспечение прозрачности, 
обеспечение соблюдения законодательства в 
атомной отрасли, закрепление ответственности 
государства – являются едиными, «аксиоматич-
ными» [20] для всех государств.  

Тем не менее, национальные требования госу-
дарств к процессу лицензирования АЭС, также, 
как и требования к безопасности, зачастую суще-
ственно отличаются. Отдельные государства на 
основе собственного опыта в рассматриваемой 
сфере выработали свои модели лицензирования, 
в рамках которых разнятся виды деятельности в 

области использования атомной энергии, подле-
жащие лицензированию, виды лицензий и сроки 
их действия, основания приостановления и пре-
кращения действия лицензии, количество обще-
ственных обсуждений и этапы, на которых они 
проводятся и др. 

Нам представляется целесообразным в качестве 
иллюстрации к вышесказанному кратко охаракте-
ризовать процедуры лицензирования, существу-
ющие в различных государствах.  

Так, например, в Российской Федерации, которая 
является одним из ключевых игроков мировой 
атомной отрасли (портфель зарубежных заказов 
ГК «Росатом» по данным за 2019 год включает 36 
блоков на разных стадиях реализации [10]), в со-
ответствии с положениями ФЗ «Об использова-
нии атомной энергии» [11] и Положением о лицен-
зировании деятельности в области использова-
ния атомной энергии [4], процесс лицензирования 
АЭС проходит в пять этапов, охватывая размеще-
ние, сооружение, ввод в эксплуатацию, эксплуа-
тацию и продление ресурса, а также - вывод из 
эксплуатации.  

В Канаде процесс лицензирования АЭС, также, 
как и в России, охватывает пять этапов, соответ-
ствующих фазам жизненного цикла ядерной уста-
новки [16]. Согласно Правилам о ядерных уста-
новках класса I, утвержденным Канадской комис-
сией по ядерной безопасности (CNSC), заявки на 
лицензии на подготовку площадки, строительство 
и эксплуатацию новой ядерной установки могут 
рассматриваться параллельно при условии 
предоставления заявителем необходимых доку-
ментов. Другой отличительной чертой процедуры 
лицензирования новых АЭС является требование 
о предоставлении информации о планах вывода 
из эксплуатации ядерной установки и финансо-
вых гарантиях в самом начале процесса лицензи-
рования.  

В целях четкого понимания и соблюдения требо-
ваний, заявителями Канадская комиссия по ядер-
ной безопасности ведет работу по разработке 
вспомогательных руководств по применению каж-
дого типа лицензии. К настоящему времени опуб-
ликовано только одно руководство – по примене-
нию лицензии на строительство АЭС (2011 г.), 
остальные – по применению лицензии на подго-
товку площадки и применению лицензии на экс-
плуатацию АЭС – находятся в стадии разработки. 
Данная инициатива Комиссии, несомненно, будет 
способствовать ускорению и облегчению проце-
дуры лицензирования.  

В Великобритании процедура лицензирования 
осуществляется Управлением по ядерному регу-
лированию (ONR), регулирующим проектирова-
ние, строительство и эксплуатацию любой ядер-
ной установки на территории страны, для которой 
требуется лицензия в соответствии с Законом о 
ядерных установках 1965 года. Она проходит в 
четыре этапа и завершается выдачей на неопре-
деленный срок единой лицензии на площадку, ко-
торая потенциально охватывает все этапы жиз-
ненного цикла объекта – от строительства и 
ввода в эксплуатацию до эксплуатации, а затем – 
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вывода из эксплуатации и восстановления пло-
щадки. Однако это не означает, что предоставле-
ние лицензии на площадку предусматривает ав-
томатическое разрешение на строительство и 
эксплуатацию.  

В соответствии с Законом о ядерной безопасно-
сти Республики Корея, в стране предусмотрена 
двухэтапная процедура лицензирования ядерных 
установок: получение разрешения на строитель-
ство и лицензии на эксплуатацию. В целях повы-
шения эффективности регулирования, была вве-
дена новая система лицензирования – система 
одобрения стандартного проекта, которая «обес-
печивает проверку утвержденного стандартного 
проекта без наложения дополнительных норма-
тивных требований в течение определенного пе-
риода времени по закону, и, в основном, исклю-
чает проверки безопасности для частей АЭС, ко-
торые ссылаются на ранее утвержденный стан-
дартный проект» [24]. Наряду с ней, возможна 
также подача заявки в Комиссию по ядерной без-
опасности и физической безопасности (NSSC) на 
раннее одобрение площадки. 

В Соединенных Штатах Америки, в соответствии 
с Законом об атомной энергии [13], лицензирова-
ние всех коммерческих и промышленных объек-
тов или установок по производству и использова-
нию ядерного оружия, включая ядерные энерге-
тические реакторы, осуществляется националь-
ным регулирующим органом - Комиссией по ядер-
ному регулированию (NRC), которая уполномо-
чена устанавливать условия регулирования ли-
цензий в целях и в соответствии с положениями 
вышеназванного Закона.  

В США существуют два подхода к процедуре ли-
цензирования. Двухэтапный (первоначальный), в 
соответствии с которым были лицензированы все 
действующие АЭС в США [25], предусматриваю-
щий получение лицензии на строительство, а за-
тем – по его окончании – лицензии на эксплуата-
цию, и альтернативный, в рамках которого преду-
смотрена выдача комбинированной лицензии, 
включающей все этапы лицензирования. Послед-
ний, введенный с целью обеспечения ускорения 
процесса лицензирования, позволяет решить все 
вопросы безопасности еще до начала строитель-
ства отдельно от заявки на лицензию. Этой цели 
способствует также предоставленная заявителю 
возможность при строительстве нового реактора 
ссылаться на сертифицированную NRC стан-
дартную конструкцию.  

Стремление США занять лидирующую позицию 
на мировом рынке атомной энергетики привело к 
принятию в 2019 году Закона об инновациях и мо-
дернизации ядерной энергетики (NEIMA) [18], ко-
торый предусматривает разработку новой си-
стемы лицензирования для ядерных энергобло-
ков с передовыми реакторами. Согласно данному 
акту, процедуру лицензирования должна отли-
чать большая четкость и контрольные показа-
тели, по аналогии с другими жестко регулируе-
мыми сферами, такими как фармакология и авиа-
ционная промышленность, что, в свою очередь, 
позволит привлечь больше инноваций для акти-
визации атомной энергетики. 

В Финляндии, в соответствии с условиями предо-
ставления лицензии, закрепленными в Законе о 
ядерной энергии [17], процесс лицензирования 
деятельности в рассматриваемой сфере прохо-
дит в несколько этапов. Получению лицензии на 
строительство или эксплуатацию предшествует 
принципиальное решение Правительства, кото-
рое может быть принято только в случае соответ-
ствия эксплуатации объекта общему благу, при 
условии согласия муниципалитета, на террито-
рии которого находится предполагаемый участок 
ядерной установки, на строительство, а также – 
при условии безопасного использования ядерной 
энергии и не причинения вреда людям или окру-
жающей среде или имуществу. Подтверждением 
последнего служат предварительный и оконча-
тельный отчеты финского национального регуля-
тора Управления по радиационной и ядерной без-
опасности (STUK), который, согласно оценке ГК 
«Росатом», «является одним из самых суровых и 
требовательных национальных регуляторов» [7] 
по анализу безопасности.  

Следующим этапом процедуры лицензирования 
в Финляндии является получение строительной 
лицензии, а на этапе загрузки топлива в реактор 
необходимо получение лицензии на эксплуата-
цию. Этот вид лицензии является срочным и, в 
целях всестороннего периодического анализа 
безопасности, предусматривает повторное ли-
цензирование.  

В качестве примеров временных и затратных из-
держек, возникших по причине более жестких тре-
бований регулирующих органов и необходимости 
проведения дополнительных проверок на пред-
мет соблюдения надлежащего уровня безопасно-
сти, можно привести процесс выдачи лицензии на 
эксплуатацию блока № 3 АЭС «Олкилуото», затя-
нувшийся почти на 10 лет (с 2009 по 2019 гг.) [12], 
а также – процедуру лицензирования строитель-
ства финской АЭС «Ханхикиви», начавшуюся 
еще в 2015 году и продолжающуюся до сих пор 
[5].  

Таким образом, проведенный анализ наглядно 
показал «вариативность» национальных процес-
сов лицензирования, что затрудняет внедрение 
стандартизированных конструкций в разных госу-
дарствах, препятствует осуществлению новых 
проектов; создает сложности в лицензировании 
новых реакторов, что вынуждает разработчиков 
проектов ориентироваться в «лабиринте регуля-
торного риска» [20] и, соответственно, негативно 
сказывается на внедрении инноваций и не спо-
собствует привлечению инвестиций. Это, в свою 
очередь, ведет к снижению конкурентоспособно-
сти, увеличению времени согласований с нацио-
нальными регуляторами и расходов, которые не 
обусловлены требованиями безопасности.  

В то же время, проведенное сравнение выявило 
тенденцию, направленную на стремление от-
дельных государств (Корея, США) к повышению 
эффективности процедуры лицензирования в 
рассматриваемой сфере путем введения проце-
дуры стандартизированного лицензирования. 
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Проблемы лицензирования деятельности в обла-
сти использования атомной энергии в силу своей 
актуальности регулярно поднимаются на круп-
нейших международных конференциях. Так, 
Агентством по ядерной энергии при Организации 
экономического сотрудничества и развития                      
(NEA-OECD) в апреле 2015 года была проведена 
«New Build Licensing Conference» [15], участники 
которой подчеркнули необходимость диалога 
между сообществами регулирующих органов и 
лицензиатов с целью определения будущих воз-
можностей для улучшения координации процес-
сов лицензирования с процессами инвестирова-
ния и развития. Этот диалог возможен при по-
мощи Программы оценки многонациональных 
проектов (MDEP) и Программы по сотрудничеству 
в оценке и лицензировании конструкции реактора 
(CORDEL), направленных на расширение много-
стороннего сотрудничества, поощрение многона-
ционального сближения кодов, стандартов и це-
лей безопасности, облегчения лицензирования 
новых реакторов. В качестве возможных вариан-
тов лицензирования деятельности в области ис-
пользования атомной энергии было предложено 
рассмотреть авиационное лицензирование, осно-
ванное на международной стандартизации, со-
гласовании процедур утверждения проектов и 
управления изменениями, а также взять на воору-
жение отдельные элементы лицензирования в 
железнодорожной отрасли. 

Потребность в проведении оптимизации между-
народных регулирующих норм в соответствии с 

современными требованиями была вынесена на 
обсуждение на европейском ядерном форуме [9] 
прошедшем в декабре 2017 года генеральным ди-
ректором Всемирной ядерной ассоциацией 
(WNA). А на Российской Энергетической Неделе 
2018 [6] были отмечены необходимость принятия 
нового типа регулирования, а также выработки 
единой стандартизированной процедуры выдачи 
лицензий на строительство АЭС.  

Таким образом, в сфере лицензирования дея-
тельности в области использования атомной 
энергии к настоящему времени накоплен ряд про-
блем, потребность в разрешении которых тем 
выше, чем более важная роль отводится атомной 
энергетике в преодолении глобальных вызовов 
современности, для чего на данном этапе пред-
ставляется необходимым расширение многосто-
роннего сотрудничества в рамках существующих 
нормативных рамок, направленное на облегче-
ние лицензирования, устранение нестабильности 
и непредсказуемости его процедуры, обеспече-
ния понимания применяемых нормативных и пра-
вовых требований всеми участниками процесса с 
целью выработки единого гармонизированного 
подхода. В конечном итоге, это будет способство-
вать повышению его эффективности и более тес-
ному взаимодействию между развитием техноло-
гий и лицензированием, а также сокращению вре-
мени согласования с национальными регулято-
рами и снижению не обоснованных требованиями 
безопасности затрат. 
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сякий вид судопроизводства исторически 
обусловлен, и в его основе лежит конкрет-

ное правоотношение. Исходя из этого, публично-
правовые отношения возникают с появлением 
государства, когда создаются органы публичной 
власти в целях реализации определенных функ-
ций государства. Возникает сфера частных и пуб-
личных интересов, где частному праву противо-
стоит публичная обязанность [1].  

В ряде различного рода научных источников по-
рядок производства по делам, возникающим из 
публично-правовых отношений, именуется «ад-
министративной юстицией» [2]. 

Административная юстиция представляет собой 
процессуально-правовой институт, складываю-
щийся из специализированных судов либо выше-
стоящих органов публичной власти по надзору и 
контролю за состоянием законности в сфере гос-
ударственного управления. Считается, что адми-
нистративная юстиция возникла во Франции 
XVIII–XIX веков, где была создана отдельная от 
общих система административных судов, которая 
существует и по сегодняшний день.  

Так, административная юстиция имела свою 
предысторию: «в Риме в республиканский период 

его истории было установлено право апелляции, 
заключавшееся в том, что каждый свободный 
римлянин, обиженный консулом, претором и 
иным должностным лицом, мог обращаться в 
народное собрание (впоследствии к народным 
трибунам) с просьбой оградить его от притесне-
ний» [3]. 

В средневековой Англии был создан институт ми-
ровых судей, который, в частности, рассматривал 
дела с участием жителей против органов публич-
ной власти. В феодальной Европе жалобы, по-
данные частными лицами против государства, 
рассматривались общими судами до создания во 
Франции самостоятельной системы администра-
тивной юстиции.  

Основываясь на единой юридической природе 
этих понятий, всё же, следует привести историю 
данного правового института в России, взяв за ос-
нову его публичный характер.  

Ещё в Московском государстве подданным царя 
предоставлялась право подать челобитную в Че-
лобитный приказ или в Боярскую думу, посред-
ством которой он мог обжаловать решения, дей-
ствия (бездействия) должностных лиц. «Для воз-
буждения судебного производства истец подавал 

В 
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исковую челобитную. Ответчик подавал ставоч-
ную челобитную, в доказательство того, что он 
явился на суд» [4].  

Однако большинство ученых-правоведов, исто-
риков (С.А. Корф, Б.Н. Чичерин) относят истори-
ческое начало института обжалования деятель-
ности публичной власти к эпохе Царской России 
или к эпохе реформ Петра I, когда были созданы, 
так называемые, «власти надзора» в лице проку-
ратуры, сената. Впоследствии, в результате су-
дебной реформы Александра II, судебные учре-
ждения отграничиваются от административной 
власти, в 70–80 годах XIX специально создаются 
смешанные губернские присутствия, органы, рас-
сматривавшие в первой инстанции дела, состав-
ляющие предмет нашего исследования.  

Попытка создать первые административные суды 
в России была предпринята в административных 
реформах П.А. Столыпина в 1907 году, однако, 
данные попытки не увенчались успехом, лишь пе-
ред февральской революцией 1917 года было ре-
шено ввести должности административных су-
дей, и функции высшего административного суда 
были возложены на правительствующий сенат.  

«Тем не менее, дореволюционное развитие уче-
ния об административной юстиции и защите пуб-
личных прав в суде воплотилось в нереализован-
ное на практике Положение о судах по админи-
стративным делам, принятое Временным прави-
тельством 30 мая 1917 г., закреплявшее за раз-
личными органами, наделенными властными 
полномочиями, и частными лицами право пода-
вать жалобы и приносить протесты на действия и 
решения органов власти и должностных лиц» [5]. 

Следует отметить, что в идеологии советского 
государства всячески отвергалась идея суще-
ствования незаконных решений, действий (без-
действий) органов публичной власти, и тем са-
мым, административная юстиция в СССР упразд-
няется с принятием ГПК РСФСР 1923 года. По 
этому поводу Д. М. Чечот написал: «Рассматри-
вать административную юстицию в качестве 
только буржуазного института также неоснова-
тельно, как и считать буржуазными такие учре-
ждения, как военный суд, прокуратура или адво-
катура» [6]. 

Административный надзор, осуществляемый со-
зданным 4 мая 1919 г. Бюро жалоб, прокуратурой 
и рабоче-крестьянской инспекцией, имевшей 
право приносить жалобы на должностных лиц, по-
степенно отходило на второй ряд. Администра-
тивная юстиция сменяется на производство по 
делам, возникающим из административных и 
иных публичных правоотношений. При этом 
нужно заметить, что как и в конце XIX – начале                         
XХ века, так и на сегодняшний день ученые-юри-
сты отстаивают два противоположных направле-
ния развития административной юстиции: 

1. Создание самостоятельной системы админи-
стративных судов. 

2. Создание административных коллегий в судах 
общей юрисдикции.  

В 1937 г. было издано «Положение о Выборах в 
Верховный Совет СССР», закреплявшее порядок 
обжалования неправильных списков избирателей 
в исполком местного Совета депутатов трудя-
щихся при несогласии с его решением, когда 
можно было обращаться в народный суд. Из этого 
следует вывод о том, что в законодательстве 
СССР защите субъективных публичных прав от-
давалось предпочтение административному по-
рядку. 

Изменения происходит в 1961 году с принятием 
Основ гражданского судопроизводства СССР и 
союзных республик, где вместе с делами особого 
производства также указываются «дела, возника-
ющие из административно-правовых отноше-
ний». Соответственно, в ГПК РСФСР 1964 г. вво-
дится подраздел II раздела II «Производство по 
делам, возникающим из административно-право-
вых отношений». 

Конституция СССР 1977 г. в ст. 58, на конституци-
онном уровне закрепляет право граждан на обжа-
лование в установленном порядке действий 
должностных лиц, совершенных с нарушением 
закона, с превышением полномочий, или ущем-
ляющих права граждан. ГПК РСФСР дополняется 
с учетом новой конституции главой 24.1 «Жалобы 
на неправомерные действия должностных лиц, 
ущемляющие права граждан».  

Современное же состояние производства по де-
лам, возникающим из публичных правоотноше-
ний, приписывается к следующим нормативно-
правовым актам: Конституции Российской Феде-
рации и КАС Российской Федерации. 

В заключение следует определиться с необходи-
мостью или отсутствием необходимости созда-
ния административной юстиции в РФ. Как уже 
было отмечено, по этому поводу в научной и прак-
тической среде существует два противоположных 
мнения: за и против. 

А.В. Власов, поддерживая необходимость созда-
ния административных судов, пишет: «Дела, вы-
текающие из административно-правовых отноше-
ний, должны рассматриваться исключительно 
специализированными судами» [7]. 

Данной позиции также придерживается предсе-
датель Верховного Суда В.М. Лебедев. Так, в сен-
тябре 2000 года в нижнюю палату Федерального 
Собрания РФ был внесен законопроект ФКЗ «О 
федеральных административных судах». Не-
смотря на это, в 2010 году Государственная Дума 
РФ прекратила рассмотрение указанного ФКЗ.  

Противоположное мнение имел бывший предсе-
датель Высшего Арбитражного Суда Иванов А.А., 
который выразился по этому вопросу, следую-
щими словами: «Незачем умножать сущности без 
должной необходимости. Создать эффективную 
систему рассмотрения административных споров 
можно и по-другому – путем развития досудеб-
ного урегулирования споров» [8]. 

Однако с учетом приведенных точек зрения, 
можно сделать вывод о том, что вопрос создания 
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административных судов является до сих пор до-
статочно спорным. Аргументами «за», здесь вы-
ступают:  

– загруженность судов общей юрисдикции;  

– ожидаемая эффективность административных 
судов и их специализация;  

– преодоление проблемы так называемого «ад-
министративного ресурса в суде».  

Аргументами «против» выступают:  

– необходимость финансовых затрат;  

– отсутствие четкой концепции.  

Наиболее обоснованным в условиях актуальной 
действительности представляется мнение об от-
сутствии необходимости в специализированной 
системе административных судов и рассмотре-
нии административных дел судами общей юрис-
дикции с учетом нового Кодекса административ-
ного судопроизводства. К подобному мнению 
можно придти, руководствуясь методологическим 
принципом «Бритва Оккама», который в совре-
менном понимании можно изложить следующим 

образом: «если чего-нибудь можно добиться 
двумя методами: 

1. Посредством использования ресурсов А, В и 
С.  

2. Посредством использования ресурсов А, В, С 
и D. 

И при прочих равных условиях оба метода дают 
идентичный результат, следует считать целесо-
образным и верным первый метод, то есть, ре-
сурс D – плеоназм (излишество)». 

С учетом изложенного, остается непонятной по-
зиция законодателя направленная на выделение 
норм, регулирующих дела, возникающие из пуб-
личных правоотношений в отдельную кодифика-
цию без создания органа, осуществляющего пра-
восудие. 

В этой связи, институт административной юсти-
ции следует более тщательно детализировать в 
целях недопущения коллизий юридического ха-
рактера, способных привести к правовому ниги-
лизму и минимизации правового сознания граж-
дан. 
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ктуальность темы научного исследования 
заключается в том, что в условиях дина-

мично развивающейся рыночной экономики пра-
вовое регулирование договорных отношений 
среди экономических субъектов обязательно 
должно строиться на детализированных право-
вых началах. 

Так, предмет тематики научного исследования на 
теоретическом уровне разработан на низких 
началах регламентации правовых отношений, ко-
торые будут раскрыты в настоящей работе науч-
ного характера. 

В частности, будет рассмотрен институт услов-
ного депонирования в договорных отношениях 
гражданско-правового характера, в том числе, его 
проблемные и коллизионные аспекты правового 
регулирования. 

В соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, по договору условного депони-
рования банк (эскроу-агент) открывает специаль-
ный счет эскроу для учета и блокирования денеж-
ных средств, полученных им от владельца счета 
(депонента) в целях их передачи другому лицу 
(бенефициару) при возникновении оснований, 
предусмотренных договором счета эскроу [1]. 

Права на денежные средства, находящиеся на 
счете эскроу, принадлежат депоненту до даты 
возникновения оснований для передачи 

денежных средств бенефициару, а после указан-
ной даты и возникновения обозначенных основа-
ний – бенефициару [2]. 

На основании определения, приведенного в граж-
данском законодательстве Российской Федера-
ции, уясняется, что счет условного депонирова-
ния открывается кредитной организацией (бан-
ком) на лицевом счете открытом депоненту в це-
лях учета и хранения до наступления определен-
ных обстоятельств денежных средств, передан-
ных по договору счета эскроу. 

Кроме того, кредитная организация имеет право-
мочие по распоряжению денежными средствами, 
находящимися на лицевом балансе эскроу-
агента по договору условного депонирования. 

В этой связи следует, что счет условного депони-
рования открыт не для хранения собственных 
средств денежного характера депонента, а в рам-
ках хранения данных средств до наступления 
определенных оснований их передачи бенефици-
ару. 

Срок действия договора условного депонирова-
ния по нормам гражданского законодательства 
Российской Федерации не должен превышать                               
5 лет. 

Также, необходимо провести нотариальное удо-
стоверение заключения договора условного 

А 
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депонирования за исключением случаев депони-
рования денежных средств безналичного или 
ценных бумаг бездокументарного характера. 

Объектами договора условного депонирования 
являются движимые вещи, безналичные денеж-
ные средства и бездокументарные ценные бу-
маги. 

Отличительной особенностью договора услов-
ного депонирования является взаимность депо-
нирования имущества, подлежащего передаче 
субъектами договорных отношений двусторон-
него характера [3]. 

В целях регламентированного и детализирован-
ного исполнения договора условного депонирова-
ния, гражданское законодательство Российской 
Федерации обозначает необходимость обособле-
ния депонирования имущества. 

При обособлении депонирования имущества оно 
должно быть предусмотрено на отдельном лице-
вом счете и предусматривать ведение обособ-
ленного учета. При соблюдении данного осново-
полагающего требования арест имущества или 
принятие обеспечительных мер по долгам 

кредитной организации либо депонента не допус-
кается [4]. 

Предмет правового регулирования договора 
условного депонирования в своей природе явля-
ется весьма спорным. 

Причинами обозначенной коллизионной состав-
ляющей отношений, регулируемых договором 
условного депонирования, являются многие ас-
пекты правового регулирования. 

В частности, по отношениям, регулируемым дого-
вором условного депонирования, счет эксроу тож-
дественен номинальному счету. 

Также, по мнению современного ученого цивили-
ста Л.Ю. Василевской, договор условного депони-
рования является трехсторонним, имеет реаль-
ный тип заключения и обладает обеспечитель-
ным характером, однако, по своей сущности не 
является способом исполнения обязательств в 
смысле, заключаемым гражданским законода-
тельством Российской Федерации [5]. 

Так, трехсторонность договора условного депони-
рования определяется следующим образом: 

 

Депонент:  
 

1. Передает имущество кредитной организации (эскроу-агенту); 
2. Имеет отношения обязательственного характера перед бенефициаром. 
 

Эскроу-агент: 
 

1. Обязуется обеспечить сохранность имущества депонента; 
2. Передает имущество при наступлении условий, указанных в договоре условного депонирования. 
 

Бенефициар: 
 

1. Субъект двойного обязательства 

 
 
Приведенное разъяснение в очередной раз сви-
детельствует о схожих отношениях счета эксроу 
и номинального счета. 

Также, в научной среде идут споры и по субъект-
ному составу договора условного депонирования, 
в частности, научная среда разделилась на два 
лагеря правовой автономии. 

Первая половина разграничивает договора 
эксроу и договор условного депонирования, обо-
значая дифферентный состав договорных отно-
шений, предусматривая, что договор счета эскроу 
открывается между кредитной организацией и де-
понентом, которая, в свою очередь, является ас-
пектом открытия счета эскроу [6]. 

Вторая половина считает, что договор счета эс-
кроу является договором условного депонирова-
ния [7]. 

Так, сторонники теории сходства договора счета 
эскроу и договора условного депонирования, к ко-
торым относится и автор научного исследования, 
ссылаются на пункт 2 и пункт 4 статьи 860.7 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, кото-
рые определяют, что обязательства, образующи-
еся по договору счета эскроу, могут содержаться 

и в иных договорных отношениях, а также - к от-
ношениям субъектов договора счета эксроу при-
меняются общие положения о банковском счете и 
договоре эскроу. 

Различный характер научных взглядов определя-
ется недостаточной разработанностью норм, ре-
гулирующих договор условного депонирования. 

Особенностью договора условного депонирова-
ния является и то, что к отношениям сторон, воз-
никающих в данном институте, применяются по-
ложения договора складского хранения в части 
двойного складского свидетельства, положения 
агентского договора и общие положения о бан-
ковском счете.  

Положения договора складского хранения и 
агентского договора определяются тем, что кре-
дитная организация блокирует средства денеж-
ного характера и осуществляет поручения кли-
ента по надзору за раскрытием аспектов депони-
рованной суммы, что тождественно условиям до-
говора условного депонирования [8]. 

Отображается, что разрешение проблем право-
вого регулирования договора условного депони-
рования возможно только при совершенст-
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вовании гражданского законодательства Россий-
ской Федерации. 

С учетом изложенного, необходимо отметить, что 
государственная политика по заимствованию до-
говорных институтов капиталистических стран 
проходит в затруднительном режиме, выражаю-
щемся в том, что российский законодатель, 
прежде чем внедрить в российское законодатель-
ство новый институт договорных отношений, дол-
жен подвести его под экономические реалии рос-
сийского общества, а также, провести комплекс-
ный мониторинг федерального законодательства 
с целью детальной регламентации и 

консолидации норм и институтов гражданского 
права. 

Возникновение и становление норм коллизион-
ного характера способствует разложению граж-
данского общества. 

Лишь правильная законотворческая деятель-
ность способна построить правовое государство. 

В этой связи, российскому законодателю необхо-
димо продолжить работу по устранения пробелов 
и коллизий российского законодательства, в част-
ности, в институте счета эскроу. 
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настоящее время преступления в сфере 
экономической деятельности занимают цен-

тральное место в системе экономических отно-
шений в связи с глобализацией и развитием об-
щественных отношений и предпринимательской 
направленностью, а также – в силу увеличения 
товарообмена. 

Так, согласно порталу правовой статистики в 
2017 году зарегистрировано 105087 преступле-
ния в сфере экономической деятельности, а в 
2018 год 109463 преступлений [1]. МВД России 
сообщает, что преступность в рассматриваемой 
сфере выросла на 4,2 процента в 2018 году по 
сравнению с 2017 годом [2].  

Вышеуказанные данные свидетельствуют о по-
вышенном внимании к данной категории преступ-
лений, в том числе, к вопросам установления об-
стоятельств, свидетельствующих о совершении 
преступления в сфере экономической деятельно-
сти либо их отсутствии. 

Вопрос о прекращении уголовного преследова-
ния по делам о преступлениях представляет ин-
терес. 

В настоящее время институты прекращения уго-
ловного дела и уголовного преследования, явля-
ются одними из наиболее сложных и противоре-
чивых в уголовном судопроизводстве. Их слож-
ность и противоречивость вызвана множеством 
теоретических и практических проблем, связан-
ных с правовой природой данных понятий, а 
также – спорных вопросов практической реализа-
ции оснований прекращения, как уголовного 
дела, так и уголовного преследования [3, с. 88]. 

Безусловно, данное суждение относится также и 
к делам по преступлениям в сфере экономиче-
ской деятельности. Обоснованное и своевремен-
ное прекращение уголовного дела или преследо-
вания исключает возможность привлечения неви-
новных лиц к ответственности либо освобожде-
ние от нее. В данном случае, лица, осуществляю-
щие предпринимательскую деятельность, могут 
избежать незаконного привлечения к уголовной 
ответственности, что в последствие приведет к 
восстановлению правового статуса данных лиц и 
положения в обществе. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации (далее – УПК РФ), находящийся в 

В 
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постоянном развитии и совершенствовании с уче-
том современной политики, направленный на гар-
монизацию и гуманизацию общественных отно-
шений, существенно изменил вопросы, касающи-
еся прекращения уголовного преследования, в 
том числе, по делам о преступлениях в сфере 
экономической деятельности [4, с. 50]. 

По мнению А.Г. Маркелова, в статье 28.1 УПК РФ 
была узаконена новая «компромиссная» форма 
прекращения уголовного преследования по уго-
ловным делам о преступлениях в сфере экономи-
ческой деятельности [5, с. 145]. 

Содержание вышеназванной нормы указывает на 
то, что суд, а также – следователь с согласия ру-
ководителя следственного органа прекращает 
уголовное преследование в отношении лица, по-
дозреваемого (обвиняемого) в совершении неко-
торых составов преступления в сфере экономи-
ческой деятельности, а именно – преступных де-
яний, связанных с уплатой страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды, если бу-
дет возмещён ущерб. 

Кроме того, согласно положениям Федерального 
закона от 29 июля 2017 года № 2250 [6], законо-
датель подробно интерпретировал понятие «воз-
мещение ущерба». Так, под указанной категорией 
понимается уплата в полном объеме недоимки, 
пеней и штрафов в размере, определяемом в со-
ответствии с законодательством России о нало-
гах и сборах и (или) законодательством России об 
обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний с учетом представленного 
налоговым органом или территориальным орга-
ном страховщика расчета размера пеней и штра-
фов. 

В свете законодательных изменений, можно 
предположить, что законодатель изменил ряд по-
ложений в сторону либерализации правового ре-
гулирования, которое регламентирует прекраще-
ния уголовного дела (уголовного преследования) 
в части некоторых составов преступлений против 
экономической деятельности. 

Рассматривая вопрос об особенностях доказыва-
ния при прекращении уголовного преследования 
в связи с возмещением ущерба по ст. 28.1 УПК 
РФ в рамках преступлений в сфере экономиче-
ской деятельности, можно отметить, что органам 
расследования необходимо собрать, проверить и 
оценить доказательства, свидетельствующие о 
возмещении причиненного вреда от преступных 
деяний. 

Отнесения вышеуказанного основания к числу не 
реабилитирующих предполагает доказанность 
следователем всех обстоятельств уголовного 
дела и присвоения лицу определенного статуса 
подозреваемого или обвиняемого. 

Изложенная законодателем статья 28.1 УПК РФ 
выступает диспозитивной нормой и предусматри-
вает определенный выбор (предпочтение) юри-
дического основания для правоприменителя при 
прекращении уголовного преследования преступ-
лений в сфере экономической деятельности. 

По мнению М.Ю. Николаевой, прекращение уго-
ловного преследования в рамках ст. 28.1 УПК РФ, 
возможно непосредственно по двум основаниям, 
предусмотренным ст. ст. 24 и 27 УПК РФ, или по 
основаниям, предусмотренным ст. 76.1 УК РФ                              
[7, с. 129].  

Важной особенностью доказывания является 
установление именно полного возмещения 
вреда. Считаем, что в случае частичного возме-
щения вреда, положения ст. 28.1 УПК РФ не могут 
быть применены.  

Согласно п. 1 ст. ст. 28.1 УПК РФ, суд, а также сле-
дователь с согласия руководителя следственного 
органа прекращает уголовное преследование в 
связи с возмещением ущерба только в случае, 
если до назначения судебного заседания ущерб, 
причиненный бюджетной системе Российской Фе-
дерации в результате преступления, возмещен в 
полном объеме. 

Вместе с тем, процессуальный закон не указы-
вает в каком виде должно быть произведено воз-
мещение.  

Так, затрагивая проблемные аспекты, нужно от-
метить, что ст. 28.1 УПК РФ, по-разному устанав-
ливая в своих частях содержание ст. 76.1 УК РФ, 
закрепляет два различных подхода к выбору ос-
нования прекращения уголовного преследования – 
процессуальный и материальный, что, на наш 
взгляд, недопустимо и требует устранения. Счи-
таем, в данном случае необходимо акцентиро-
вать внимание именно на процессуальную сто-
рону правоотношений. 

Следует сказать, что доказывание при прекраще-
нии уголовного преследования по делам о пре-
ступлениях в сфере экономической деятельности 
отличается своей познавательной деятельно-
стью в ходе расследования общеуголовных пре-
ступлений в связи с тем, что: 

– данная категория дел находится на стыке уго-
ловного и гражданского права;  

– практика по преступлениям в сфере экономиче-
ской деятельности разнообразная и противоречи-
вая;  

– существует сложность процесса доказывания;  

– появляются обстоятельства, свидетельствую-
щие о невозможности установления потерпевших 
в рамках данных преступлений и т.д. [8, с. 106]. 
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роблемы правового регулирования дого-
вора аренды нежилых помещений, не тре-

бующих государственной регистрации в совре-
менной регламентации договора аренды, приоб-
рели коллизионный характер, имеющий непо-
средственное негативное влияние на экономиче-
скую составляющую бюджетной политики Рос-
сийской Федерации. 

Актуальность темы настоящего научного иссле-
дования состоит в разъяснении основополагаю-
щих проблемных аспектов правового регулирова-
ния договора аренды нежилых помещений, не 
требующих государственной регистрации, а 
также пробелов государственной законотворче-
ской деятельности, повлёкших фактические об-
стоятельства злоупотребления нормой граждан-
ского права. 

На государственном уровне легального толкова-
ния и регламентации договора аренды нежилых 
помещений, не требующих государственной реги-
страции, не приведены разъяснительные нормы 
и отсутствует прецедентная практика, направлен-
ная на пресечения злоупотреблений законода-
тельством. 

Вместе с тем, в целях правильного уяснения 
темы настоящего научного исследования необхо-
димо привести и обозначить легальное определе-
ние договора аренды. 

Так, по договору аренды (имущественного найма) 
арендодатель (наймодатель) обязуется предо-
ставить арендатору (нанимателю) имущество за 
плату во временное владение и пользование или 
во временное пользование [1]. 

Определенное понятие «договор аренды» явля-
ется общим и применяется ко всем разновид-
ность института аренды. 

Вместе с тем, частью 1 статьи 650 Гражданского 
кодекса Российской Федерации приведена 
норма, которая содержит легальное определение 
договора аренды нежилых помещений (здания 
или сооружения), по которому при аренде здания 
или сооружения собственник имущества берет на 
себя обязательство осуществить передачу во 
временное владение и пользование или во вре-
менное пользование арендатору нежилое поме-
щение. 

П 
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Под нежилыми помещениями гражданское зако-
нодательство предусматривает здания, сооруже-
ния и предприятия. 

Начальным проблемным аспектом правового ре-
гулирования договора аренды нежилых помеще-
ний является коллизионный аспект регистрации 
договора аренды. 

По гражданскому законодательству Российской 
Федерации договор аренды заключается на опре-
деленный срок [2]. 

При заключении договора аренды нежилых поме-
щений на срок не менее одного года требуется 
государственная регистрация данных договорных 
отношений, а при заключении договора на срок 
менее одного года соответствующая государ-
ственная регистрация не требуется. 

Нововведение гражданского законодательства, 
не требующее государственной регистрации до-
говора аренды нежилых помещений, в норматив-
ном правовом пространстве Российской Федера-
ции введено относительно недавно.  

Так, при заключении договора аренды нежилых 
помещений субъектам договорных отношений 
предоставлена диспозитивная возможность по 
включению в содержательную часть договора 
пункта об автоматическом возобновлении дого-
вора аренды после истечения срока 11 месяцев в 
случае, если арендодатель и арендатор не будут 
иметь возражений о его продлении. 

Вместе с тем, в нормативном правовом простран-
стве Российской Федерации отсутствует прямая 
ссылка, предоставляющая определенную воз-
можность субъектам договорных отношений. 

В целях разрешения данного коллизионного ас-
пекта правового регулирования считаю необходи-
мым привести отсылочные нормы гражданского 
законодательства. В частности, статьей 621 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
предусмотрено, что если арендатор продолжает 
пользоваться имуществом после истечения срока 
договора, и при отсутствии возражений со сто-
роны арендодателя договор считается возобнов-
ленным на тех же условиях на неопределенный 
срок [3]. 

Кроме того, необходимо привести и принципиаль-
ные отношения гражданского законодательства, 
обозначающие, что физические и юридические 
лиц обладают автономией воли по заключении 
договорных отношений на любых не противоре-
чащих законодательству условиях. 

С учетом приведенных императивных норм граж-
данского законодательства Российской Федера-
ции, следует, что в рамках недопущения пробе-
лов и аспектов коллизионного характера необхо-
димо закрепить соответствующее условие, со-
гласно которому по истечении срока договора 
аренды нежилых помещений и при отсутствии 
возражений сторон, договор считается продлен-
ным на тот же или любой иной срок [4]. 

Обозначенная позиция поддерживается и преце-
дентной практикой российской судебной си-
стемы, в частности постановлением Третьего 
ААС от 21 мая 2019 года № 03АП-1865/19. 

В этой связи, подводя итог разъяснения первой 
проблемы правового регулирования темы нашего 
исследования, следует сделать вывод о том, что 
при продлении договора аренды здания, соору-
жения или предприятия срок обновленного согла-
шения не будет суммироваться с соглашением, 
по которому срок истек, а будет исчисляться по 
новому. 

Вторым и заключительным в настоящей публика-
ции проблемным аспектом правового регулиро-
вания договора аренды здания, сооружения или 
предприятия является процесс использования 
обозначенной нормы гражданского законодатель-
ства Российской Федерации, по которому при за-
ключении договора на срок менее одного года 
государственная регистрация не требуется на 
предмет неуплаты налогов на доходы физиче-
ских и юридических лиц. 

Выражается данный проблемный аспект право-
вого регулирования в том, что субъекты предпри-
нимательских отношений при передаче нежилых 
помещений в аренду на срок 11 месяцев не за-
ключают договор аренды или умышленно зани-
жают суммы арендных платежей. 

Пример: 
 

Субъект «Арендодатель» передает нежилое сооружение субъекту «Арендатор» для введения последним 
предпринимательской деятельности, заключая договор сроком на 11 месяцев.  
Субъект «Арендатор» исправно платит арендные платежи в размере 20000 (двадцати тысяч) рублей субъ-
екту «Арендодателю», несмотря на то, что по условиям договора, сумма арендных платежей составляет 
5000 (пять) тысяч рублей 
 

 
Обозначенный пример характеризует недополу-
ченные в бюджет соответствующего уровня 
суммы, в частности, вместо 31200 (тридцати од-
ной тысячи двухсот) рублей казна получит 7800 
(семь тысяч восемьсот) рублей. 

Формирование бюджетов соответствующих уров-
ней Российской Федерации зависит от налоговых 
и неналоговых доходов государства, а 

недополученные налоговые поступления в бюд-
жет соответствующих уровней Российской Феде-
рации влияют на благосостояние национальной 
экономики, суверенитет государства, а также – на 
уровень благосостояния населения [5]. 

С учетом экономических санкций, применяемых в 
отношении Российской Федерации, и высокого 
уровня бедности населения, а также – в целях 
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повышения правового сознания и правовой куль-
туры гражданского общества, считаю необходи-
мым на законодательном уровне предусмотреть 
норму, характеризующую обязанность субъектов 
договорных отношений при передаче нежилого 
помещения, указывать рыночные арендные стои-
мости, взамен договорных.  

В этой связи, необходимо сделать вывод о том, 
что российский законодатель некорректно разра-
ботал институт регистрации договора аренды не-
жилых помещений, предусмотрев преступную 
лоббированность действий субъектов предприни-
мательских отношений. 

В целях развития российской государственности 
и минимизации правового нигилизма граждан-
ского общества, российскому законодателю в им-
перативной форме надлежит привести норматив-
ную правовую базу Российской Федерации в со-
ответствие принципу законности, так как только 
нормативные правовые акты, призванные к регу-
лированию законных отношений между субъек-
тами права, могут повлиять на детализированный 
процесс становления российского правового гос-
ударства. 
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соответствии со ст. 56 Трудового кодекса 
Российской Федерации [1], трудовой дого-

вор определяется как соглашение между работо-
дателем и работником. В трудовом договоре 
определяются важнейшие аспекты трудовых пра-
воотношений, в том числе, срок и характер дей-
ствия такого договора. Как отмечает Н.Л. Лютов, 
проблема усиливается в связи с тем, что совре-
менные типы трудовой деятельности суще-
ственно отличаются от тех, которые были наибо-
лее характерны для периода выработки класси-
ческих норм трудового права в эпоху промышлен-
ной революции [17, с. 7–11]. В современную эпоху 
детальная регламентация труда работников усту-
пает место наличию множества форм трудовых 
отношений, в этом отношении положения Трудо-
вого кодекса РФ значительно отстают от реаль-
ных правоотношений. Это также приводит к тому, 
что достаточно сложным становится различить 
трудовой договор от гражданско-правового дого-
вора.  

Среди всех договоров гражданско-правового ха-
рактера наиболее близкими к трудовому договору 
являются договор подряда и договор возмезд-
ного оказания услуг [22, с. 88–93]. Именно по ука-
занным договорам на практике имеют место 
споры в силу различного понимания их природы.  

В связи с массовостью трудовых отношений, а 
также - наличия ряда проблем вопросы действия 
трудовых договоров нуждаются в дополнитель-
ном детальном анализе. 

Согласно ст. 58 ТК РФ, если в трудовом договоре 
не оговорен срок его действия, то договор счита-
ется заключенным на неопределенный срок [1]. 
Заключение трудового договора на определен-
ный срок обусловлено: сроком не более пяти лет 
либо иным сроком (менее пяти лет), что регла-
ментируется либо самим ТК РФ, либо иными фе-
деральными законами. 

В особенности, проблемы действия трудовых до-
говоров проявляются ввиду их срочного харак-
тера. По вопросу о законности продления срока 
действия трудовых договоров с работниками до 
истечения срока действия государственного кон-
тракта, заключенного организацией, следует от-
метить, что анализ судебной практики показы-
вает, что, если срочный трудовой договор был за-
конно заключен, продление трудового договора в 
течение срока действия договора не противоре-
чит требованиям трудового законодательства 
[18, с. 54]. 

Также, в силу второй части ст. 58 Трудового ко-
декса Российской Федерации, срочный договор 
обязателен только в исключительных случаях, ко-
гда трудовые отношения не могут быть установ-
лены на неопределенный срок с учетом харак-
тера предстоящей работы или условий ее реали-
зации [20, с. 135].  

Само по себе наличие государственных контрак-
тов на момент заключения срочного трудового до-
говора не может быть расценено как обсто-

В 
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ятельство, исключающее возможность принятия 
работника на неопределенный срок [3; 4; 10; 11; 
12].  

В данном случае важно знать, направлена ли де-
ятельность работодателя (юридического лица) на 
исполнение условий госконтракта (либо муници-
пального контракта). Также, важно суду устано-
вить, знало ли предприятие о том, к примеру, что 
мощности будут увеличены более чем на год и 
так далее. 

Согласно имеющимся примерам из судебной 
практики, увольнение работников, принятых на 
работу по срочному трудовому договору на срок 
исполнения организацией обязательств по госу-
дарственному контракту, и последующий их 
прием на работу через короткий срок для выпол-
нения работ по другому государственному кон-
тракту не свидетельствуют о заключении с этими 
работниками трудового договора на неопреде-
ленный срок [7–12]. 

В данном случае работодатель, решая вопросы 
заключения либо возобновления срочного дого-
вора, должен учитывать ситуацию, когда госорган 
заинтересуется природой заключенного дого-
вора, так как в отрицательном для работодателя 
случае трудовой договор будет признан действу-
ющим в течение неопределенного времени. 

Также, следует обратить внимание на пункт 1 ста-
тьи 81 ТК РФ, поскольку в соответствии с этим 
пунктом, работодатель расторгает договор с ра-
ботником в случае ликвидации организации либо 
прекращения деятельности индивидуального 
предпринимателя. Такая формулировка вызы-
вает один главный вопрос – что необходимо счи-
тать моментом ликвидации? Начало процедуры 
ликвидации юридического лица, т.е. внесения за-
писи в Единый госреестр об утверждении ликви-
дационной комиссии, ликвидатора или же – с мо-
мента прекращения функционирования организа-
ции и внесения соответствующей записи в Еди-
ный госреестр. Этот вопрос имеет принципиаль-
ное значение, поскольку работодатель обязан 
под роспись уведомить работника о предстоящем 
увольнении в связи с ликвидацией организации 
(абзац 2 статьи 180 ТК РФ). 

В случае, если моментом ликвидации необхо-
димо считать назначение ликвидационной комис-
сии, то в таком случае есть вероятность того, что 
процесс ликвидации может затянуться, и работ-
ники будут уволены до ликвидации юридического 
лица, что даст возможность уволенным работни-
кам требовать в судебном порядке восстановле-
ния на работе, поскольку фактически юридиче-
ское лицо ещё будет осуществлять свою деятель-
ность какое-то время. Равно, как и нельзя точно 
сказать, когда завершится процесс ликвидации 
юридического лица, поскольку каждый случай ин-
дивидуален [19, с. 104]. 

Работодатель уведомляет работников о предсто-
ящем увольнении за 2 месяца до внесения записи 
в ЕГРЮЛ о назначении ликвидационной комис-
сии. Соответственно, трудовые отношения с ра-
ботником будет прекращены с момента 

назначения ликвидационной комиссии, по-
скольку, фактически, с момента начала проце-
дуры ликвидации организация не осуществляет 
деятельность, а работники, соответственно, не 
выполняют свои трудовые функции [21, с. 87]. Ко-
гда момент прекращения трудовых отношений 
совпадет с моментом назначения ликвидацион-
ной комиссии, то в случае, если работник не до-
получит все причитающиеся ему выплаты, он бу-
дет вправе претендовать на них в порядке «вто-
рой очереди», согласно гражданскому законода-
тельству. 

Пункт 2 статьи 180 нуждается в конкретизации. 
Прежде всего, необходимо разграничить опреде-
ления сокращения «численности» от сокращения 
«штата». Точки зрения специалистов в этом во-
просе разделились [15, с. 65]. Первая такова: при 
сокращении численности работников происходит 
уменьшение на определенное количество штат-
ных единиц по одной из должностей (профессии, 
специальности), а при сокращении штата исклю-
чается сама должность [14, с. 76].  

Согласно второй позиции, уменьшив численность 
работников, работодатель достигает уменьшения 
численности работников всего предприятия. А 
уменьшение штата означает другое – упраздня-
ются должности, становится меньше штатных 
единиц. Этот вопрос имеет принципиальное зна-
чение, однако, законодатель не даёт на него от-
вета, что порождает проблемы в судебной прак-
тике. Несмотря на то, что законодатель не разгра-
ничил понятия «сокращение численности» и «со-
кращение штата», суды дают этим понятиям соб-
ственные толкования. 

Наиболее удачным в этом плане представляется 
формулировка одного из судов, который четко 
разграничил указанные понятия, указав на то, что 
сокращение численности заключается в умень-
шении количественного состава работников 
определенных должностей (специальностей) в 
организации без коррекции штатного расписания 
[13]. При этом, как мы отметили выше, сокраще-
ние штата является иным способом, скажем так, 
методом ротации кадров. 

Согласно этой позиции, сокращение штата не 
связано с увольнением работников с занимаемых 
ими должностей. К сожалению, ТК РФ до сих пор 
не разграничивает указанные понятия, а практика 
нуждается в их конкретизации. Думается, что «со-
кращение численности работников» в этой связи 
должно быть выделено в отдельный пункт ст. 81 
ТК РФ.  

Другой спорной формулировкой выступает п. 10 
ст. 81 ТК РФ, согласно которому, возможно рас-
торжение трудового договора вследствие одно-
кратного грубого нарушения руководителем орга-
низации (филиала, представительства), его заме-
стителями своих трудовых обязанностей. Указан-
ная дефиниция, в силу неизвестных причин, пока 
в ТК РФ отсутствует. Кроме того, непонятно, какое 
грубое нарушение будет причиной расторжения 
трудового договора с таким субъектом. Как пра-
вило, такой проступок должен регламентиро-
ваться каким-либо документом (нормативным 
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актом, трудовым соглашением, коллективным до-
говором и т.д.). Признак грубости должен быть 
налицо, очевидно, что это не может быть какая-то 
мелкая провинность. Безусловно, необходимо 
провести расследование соответствующего 
уровня.  

К примеру, рассматриваемый субъект может до-
пустить неисполнение возложенных на этих лиц 
трудовым договором функций, которое могло по-
влечь причинение вреда здоровью работников 
либо имущественного ущерба компании. Он мо-
жет также, например, использовать ресурсы орга-
низации для удовлетворения своих потребностей 
(коммерческого характера). Нарушение может ка-
саться халатности в решении хозяйственных во-
просов. Несомненно, коррупционный акт также 
будет причиной прекращения правоотношений. 
При возникновении трудового спора в связи с 
увольнением такого субъекта, работодатель дол-
жен будет доказать бесспорность своих доводов 
в отношении увольнения работника. 

Резюмируя вышеизложенное, отметим ряд ос-
новных моментов. Исследование проблем дей-
ствия трудовых договоров для науки отечествен-
ного трудового права не является новой. Так, еще 
в КЗоТ РСФСР 1922 года регламентировались во-
просы недействительных условий трудового до-
говора.  

Также, в настоящее время в науке поднимается 
вопрос о необходимости рассмотрения института 
сделок в трудовом праве. Ученые в сфере трудо-
вого права не уделяют должного внимания сдел-
кам в этой отрасли права.  

В трудовом праве должным образом не регла-
ментируются вопросы об условиях действитель-
ности трудоправовых сделок [16, с. 43-48]. А ведь 
это весьма интересный с научной и практической 
точки зрения вопрос. 

Отсутствие соответствующих правовых норм вле-
чет ряд сложностей на практике для правоприме-
нителей. А ведь если бы развивать эту тематику, 

то от этого выиграли бы и гражданское, и трудо-
вое право.  

Как мы уже отметили выше, проблематичны во-
просы действия срочных трудовых договоров. От-
части, это возникает в силу неоднозначной трак-
товки сторонами трудового договора конечных 
сроков его действия, а также тем, что зачастую 
работодатели злоупотребляют своими возможно-
стями при их заключении. В силу этого, работники 
часто пропускают сроки для обращения в различ-
ные инстанции за защитой нарушенных прав (в 
особенности – при обращении в суды). В связи с 
этим, действуя по букве закона, от суда работник 
получает отказ в принятии искового заявления. 
Обращение в прокуратуру также мало чем помо-
гает в силу загруженности прокурорского состава.  

Наука трудового права, в том числе, правоприме-
нители (адвокаты, практикующие юристы и т.д.) 
негативно относятся к такому положению дел. И с 
этим нужно что-то делать. 

В целом, трактовки в действующем ТК РФ поло-
жений, касающихся сроков заключения трудовых 
договоров, нуждаются в изменениях и дополне-
ниях. Характер имеющихся системных «сбоев» в 
данном случае свидетельствует об отставании 
нормативного регулирования Кодекса от стадии 
развития общественных отношений.  

Отдельная проблема касается вопросов интер-
претации даты прекращения срочного трудового 
договора. Этому способствует практика заключе-
ния таких договоров без указания в них точных 
сроков окончания отношений.  

Наконец, при решении вопросов соотношения 
трудового и гражданско-правового договора (по-
мимо прочих общеизвестных признаков) необхо-
димо учитывать наличие документов (договоров, 
приказов, штатного расписания и т.д.), а также – 
достоверно установить отсутствие (либо нали-
чие) признаков трудового договора и одноимен-
ных правоотношений (согласно статьям 15, 56                                          
ТК РФ).  
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Аннотация. Законодательно установленное понятие 

«коррупция» охватывает определённый перечень 

уголовных преступлений коррупционной направ-
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ответствующего этимологии термина «коррупция». 

Если исходить из латинского понимания коррупции, 

то приведённое в законе определение выражает по-

следствия явления коррупции в социальной среде, 

где итогом приоритета частных интересов ответ-

ственного лица в системе государственно-властных 

отношений над государственными, общественными 

и интересами третьих лиц, является сформировав-

шееся убеждение возможности, а иногда и необхо-

димости обеспечить данный интерес уголовно-нака-

зуемыми действиями. 
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последнее десятилетие на государственном 
уровне большое внимание уделяется 

борьбе с коррупцией. Основная задача по борьбе 
с коррупцией возложена на правоохранительные 
органы, так как общепринято под коррупцией по-
нимать определённый перечень преступлений, 
которые совершаются с использованием своего 
служебного положения путём злоупотребления 
должностными полномочиями, и связаны с извле-
чением имущественной выгоды. Эта точка зрения 
нашла своё воплощение в понятии «коррупция», 
сформулированном в Федеральном законе. 

В соответствии с Федеральным законом от 
25.12.2008 г. № 273 ФЗ, коррупция – это «злоупо-
требление служебным положением, дача взятки, 
получение взятки, злоупотребление полномочи-
ями, коммерческий подкуп иное незаконное ис-
пользование физическим лицом своего долж-
ностного положения вопреки законным интере-
сам общества и государства в целях получения 
выгоды в виде денег, ценностей, иного имуще-
ства или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих 
лиц либо незаконное предоставление такой вы-
годы указанному лицу другими физическими ли-
цами, а также совершение данных деяний от 
имени или в интересах юридического лица» [1]. 

Таким образом, понимание коррупции законода-
тель сводит к совокупности действий лица по зло-
употреблению служебным положением и неза-
конному отправлению или использованию им 
полномочий с целью получения выгоды в системе 
служебных отношений, законодательная регла-
ментация которых исключает действия в подоб-
ных целях. Тем не менее, законодательная регла-
ментация определения коррупции не соответ-
ствует этимологии данного слова и понятию в це-
лом. Понятие «коррупция» ведёт своё происхож-
дение из латинского языка и в переводе означает – 
порча, разложение, растление. Отталкиваясь от 
первоначального значения понятия, можно пола-
гать, что коррупция – это начавшийся процесс из-
менения какой-либо материальной или идеаль-
ной субстанции, отклонение от заданного или 

В 
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предполагаемого направления развития. В окру-
жающем нас мире природы и в социальной среде 
процессы изменения и, как следствие, отклоне-
ния в развитии объектов живой и неживой мате-
рии от первоначально заданного направления – 
явление довольно частое. 

Сведя понятие коррупции к перечню коррупцион-
ных преступлений, законодатель оставил за скоб-
ками нормативного регулирования и внимания 
объективные криминальные закономерности мо-
рально-нравственного искажения социальной 
среды, обуславливающие пространственно-вре-
менное движение к событию коррупционного пре-
ступления. То есть, в итоге – само явление кор-
рупции находится вне сферы нормативно-право-
вого регулирования и внимания государства. А 
борьба с последствием любой болезни, а не с её 
причиной, как общеизвестно, является делом 
безнадёжным. 

Поэтому, исходя из первоначального латинского 
понимания данного термина, используем явление 
коррупции как инструмент уяснения истоков кри-
минальных закономерностей совершения корруп-
ционных преступлений. Для этого обоснованно 
обратится к обстоятельствам, способствующим 
совершению преступления, которые подлежат 
установлению в соответствии с ч. 2 ст. 73 УПК РФ 
[2]. Выявленные данные обстоятельства по ито-
гам расследования ряда коррупционных дел нас 
интересуют как направление обратной логики 
криминалистического установления и анализа 
криминальных закономерностей, инициирующих 
и обуславливающих движение субъекта к собы-
тию преступления. 

Криминалистический анализ результатов рассле-
дования уголовных преступлений, которые, в со-
ответствии с вышеназванным Федеральным за-
коном, охватываются понятием «коррупция», 
подводит нас к выводу о том, что в основе появ-
ления, развития и причинно-следственного влия-
ния обстоятельств, способствующих совершению 
коррупционных преступлений, на факт возникно-
вения событий этих преступлений лежат крими-
нальные закономерности, рождаемые явлением 
коррупции в социальной среде соответствующего 
общества.  

В данном случае, исходя из первоначального ла-
тинского понимания термина «коррупция», можно 
с очевидностью наблюдать, что почвой для рож-
дения криминальных закономерностей соверше-
ния действий по движению соответствующего 
лица к событию коррупционного преступления и 
его совершения является имплантация в 

сознание этого лица приоритета его частных ин-
тересов над государственными, общественными 
и интересами третьих лиц, и сформировавшееся 
убеждение о возможности, а иногда и необходи-
мости обеспечить данный интерес уголовно-нака-
зуемыми действиями. Поэтому рождение в соци-
альной среде морали приоритета частных иму-
щественных интересов над публичными и пони-
мания возможности и необходимости обеспечить 
этот приоритет в системе различных форм и ви-
дов общественных отношений следует назвать 
явлением «коррупция». Следовательно, корруп-
ция – явление нравственно-психологического ха-
рактера, управляющее процессом переключения 
с закона и совести как оценочно-руководящих 
критериев совершения действий ответственных 
лиц в системе государственно-властных отноше-
ний на критерий частного интереса, что рождает 
препятствия к проведению политики социального 
государства по обеспечению достойной жизни и 
свободного развития человека в условиях равен-
ства всех перед законом, неприкосновенности 
собственности, недопустимости произвольного 
вмешательства кого-либо в частную жизнь, необ-
ходимости беспрепятственного осуществления 
гражданских прав, обеспечения восстановления 
нарушенных прав, их судебной защиты. То есть, 
явление коррупции становится препятствием на 
пути достижения российским государством ста-
туса социально-ориентированного.  

Коррупция как социальное явление коррозии 
нравственности и морали в обществе находится 
вне сферы контроля и ответственности право-
охранительных органов, которые бороться могут 
только с проявлением коррупции, каковыми 
можно считать тот перечень преступлений, кото-
рый в вышеназванном законе почему-то назван 
коррупцией. Борясь исключительно с проявле-
нием коррупции, нельзя победить саму корруп-
цию. 

Учитывая, что коррупция – социальное явление 
нравственно-психологического характера, управ-
ляющее процессом изменения оценочно-руково-
дящих критериев поведения ответственных лиц в 
системе государственно-властных отношений, с 
данным явлением следует не бороться, а его 
необходимо лечить с помощью государственной 
политики, охватывающей многие сферы жизнеде-
ятельности общества. То есть, необходим на гос-
ударственном уровне заказ на выращивание и 
подготовку к профессиональной деятельности со-
циального индивида, морально-нравственный об-
лик которого будет соответствовать конституци-
онным целям и задачам существования и разви-
тия российского общества и государства. 
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Аннотация. Настоящая статья предпринимает по-

пытку краткого анализа механизма формирования 

нового вещного права и установления в нем тради-

ционной системы вещных прав, присущей кодифи-

кации римского частного права, исторически харак-

терной для большинства европейских стран. Соот-

ветственно, рассмотрение данного вопроса не воз-

можно без предварительного определения катего-

рии вещного права в структур гражданского права и 

оценки признаков субъективного вещного права в 

действующем законодательстве. При этом необхо-

димо понимать, что ключевое понятие вещного 

права обуславливает возможность систематизации 

вещных прав согласно наличию тех, или иных клас-

сификационных признаков и оснований. 
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Annotation. This article attempts to briefly analyse the 

mechanism for the formation of a new substantive law 

and its establishment of the traditional system of sub-

stantive rights inherent in the codification of Roman pri-

vate law, which is historically characteristic of most Eu-

ropean countries. Accordingly, consideration of this is-

sue is not possible without first defining the category of 

substantive law in civil law structures and assessing the 

characteristics of subjective substantive law in the cur-

rent legislation. At the same time, it should be under-

stood that the key concept of substantive law makes it 

possible to systematize substantive rights according to 

the presence of certain classification characteristics and 

grounds. 
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рансформация российского законодатель-
ства, реализуемая в первую очередь через 

изменения Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации фактически привело к необходимости на 
государственном уровне решать задачу по созда-
нию нового вещного права, что нашло закрепле-
ние в Концепции развития гражданского законо-
дательства Российской Федерации, одобренной 
решением Совета при Президенте России по ко-
дификации и совершенствованию гражданского 
законодательства [1], а также в законопроекте «О 
внесении изменений в первую, вторую, третью и 
четвертую части Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации» (далее – законопроект) [2]. Упо-
мянутое вещное право, которое принято тракто-
вать в качестве вещного права в объективном 
смысле данного слова, призвано исправить пере-
кос из существующего большинства гражданско-
правовых норм о праве собственности в сторону 
разработки правил о правовом регулировании 
ограниченных вещных прав и способов их за-
щиты. В силу данного обстоятельства создате-
лями выше упомянутых Концепции и законопро-
екта предложено новое наименование второго 
раздела Гражданского Кодекса Российской Феде-
рации, а также структура гражданско-правовых 
норм о вещном праве. Соответствующие идеи 

Концепции предусматривают не только измене-
ние названия второго раздела Гражданского ко-
декса «Вещное право», но и замену его струк-
туры, в которой предполагается выделение как 
минимум четырех подразделов: 

1. «Владение»; 

2. «Общие положения о вещных правах; 

3. «Право собственности»; 

4. «Ограниченные вещные права». 

Таким образом, действующий второй раздел 
Гражданского кодекса предлагается заместить 
новым разделом «Вещное право». Иными сло-
вами, речь идет о принятии новой редакции вто-
рого раздела действующего Гражданского ко-
декса Российской Федерации с изменением 
структуры данного раздела и последовательно-
сти изложения в нем правового материала, а 
также содержания ряда правил, регулирующих 
сегодня право собственности и другие вещные 
права. Кроме того, предлагаемая новая редакция 
второго раздела Гражданского кодекса содержит 
немало законодательных нововведений, отсут-
ствующих в действующей редакции Кодекса» [3].  

Т 
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Необходимо отметить, что на сегодняшний день 
ни юридическая наука, ни гражданское законода-
тельство не сформировали единого универсаль-
ного определения вещного права, из за чего дан-
ное понятие употребляется как в объективном, 
так и в субъективном смыслах. 

В объективном смысле вещное право может трак-
товаться в качестве некой совокупности юридиче-
ских норм, регулирующих общественные отноше-
ния в части принадлежности той или иной вещи 
конкретным определенным субъектам, а также 
регламентирующих правомочия владения, поль-
зования и распоряжения какой-либо вещью в за-
конодательно устанавливаемых рамках, посред-
ством оказания воздействия на соответствующую 
вещь. 

В субъективном же смысле понятие вещного 
права трактуется как некое субъективное граж-
данское право, либо мера возможного поведения 
владельца или правообладателя конкретно-опре-
деленной вещи, заключающегося в возможности 
владеть, пользоваться и распоряжаться данной 
вещью согласно своей воле и в своем интересе 
на основаниях и в пределах, определенных зако-
нодательно. 

В отличие от корпоративных прав, предполагаю-
щих соучастие учредителей, либо иных участни-
ков корпоративных организаций в складчатом 
уставном капитале соответствующих юридиче-
ских лиц и управлении ими, вещные права всегда 
обладают имущественной природой и не могут 
быть подразделены на корпоративные права обя-
зательственные имущественные и неимуще-
ственные организационно-управленческие корпо-
ративные права.  

Иными словами, вещные права являются исклю-
чительно имущественными и отмечают вла-
дельца или иного правообладателя конкретно-
определенной вещи самим фактом принадлежно-
сти ему данной соответствующей вещи путем гос-
подства над ней. При этом если в случае с корпо-
ративными правами предусмотрены специаль-
ные способы защиты, определенные корпоратив-
ным законодательством, то вещные права обес-
печиваются вещно-правовыми, обязательствен-
ными, а также иными способами защиты, пере-
численными в Гражданском кодексе Российский 
Федерации а также в ряде федеральных законо-
дательных актах [4]. 

Вещные права роднит с исключительными пра-
вами абсолютный характер их защиты от каждого 
нарушителя. Вместе с тем, исключительные 
права регулируются лишь в отношении результа-
тов интеллектуальной деятельности и средств 
индивидуализации юридических лиц, а не в отно-
шении индивидуально-определенных вещей. 
Данные права могут принадлежать особым субъ-
ектам, таким как авторы, соавторы того, или иного 
произведения, либо какого-то иного результата 
творческой, интеллектуальной деятельности, 
иным правообладателям, например обладателям 
патентов и т.п. Указанные права могут регистри-
роваться в установленном законом порядке и об-
ладать охранительной формой защиты, а их 

охрана, не предусматривающая самозащиты, ре-
ализуется посредством механизмов судебной за-
щиты. 

В настоящее время перечень ограниченных вещ-
ных прав указан в 216-й статье Гражданского ко-
декса Российской Федерации и включает в себя: 
право пожизненного наследуемого владения 
участком земли; право постоянного, бессрочного 
пользования земельным участком; сервитуты, а 
также права хозяйственного ведения и оператив-
ного управления. 

В тоже время в юридической литературе принято 
выделять несколько инфе разновидности ограни-
ченных вещных прав. В частности речь идет о 
сервитутах, как о праве пользования чужими ве-
щами; о ренте, как о праве на получение ценности 
из чужой вещи; праве преимущественного приоб-
ретения недвижимости, или доли в недвижимом 
имуществе и т.п. 

В выше упомянутой Концепции развития граждан-
ского законодательства России предложено за-
крепление в Гражданском кодексе страны еди-
ного исчерпывающего перечня вещных прав, 
среди которых: 

– право пожизненного наследуемого владения зе-
мельным участком, являющимся государствен-
ной или муниципальной собственностью; 

– право постоянного (бессрочного) пользования 
земельным участком, являющимся государствен-
ной или муниципальной собственностью; 

– право постоянного владения и пользования зе-
мельным участком (эмфитевзис); 

– право застройки земельного участка (суперфи-
ций); 

– сервитут; 

– право личного пользовладения (узуфрукт); 

– ипотека и иное зарегистрированное (учтенное) 
залоговое право; 

– право приобретения чужой недвижимой вещи; 

– право вещных выдач; право оперативного 
управления имуществом, являющегося государ-
ственной или муниципальной собственностью. 

Имеющееся в действующем Гражданском ко-
дексе определение сервитутов явно недоста-
точно, в частности назрела явная необходимость 
закрепления возможного их перечня, например 
сервитуты перемещения или доступа для про-
хода, проезда, прогона скота, перевозки груза и 
т.п.; коммунальные сервитуты; строительные сер-
витуты, потребность в которых возникает при про-
ведении строительства с использованием чужого 
здания или земельного участка; сервитуты для 
пользования недрами; сервитуты для целей ме-
лиорации.  

Публично-правовые ограничения, касающиеся 
вещных прав в ряде случаев представляется 



141 

целесообразным регламентировать кодексами и 
федеральными законами об отдельных видах 
природных объектов. В частности, необходимо 
закрепление как минимум двух базовых моделей 
вещных прав на земельные участки: 

– право застройки (суперфиций), предполагаю-
щее возможность изменения правообладателем 
свойств и качеств земельного участка, по крайней 
мере в части возведения на данном участке ка-
ких-либо сооружений в соответствии с видами 
разрешенного использования; 

– право постоянного владения и пользования (эм-
фитевзис), обуславливающее возможности ис-
пользования свойств природного объекта при 
условии сохранения его субстанции. 

Право застройки, предназначенное для строи-
тельства на земельном участке каких-либо объек-
тов и их последующего использования, заключа-
ется во владении и пользовании земельным 
участком, и расположенными на нем, возведен-
ными, либо возводимыми объектами недвижи-
мого имущества и иными объектами, в соответ-
ствии с видами разрешенного использования. 

Право постоянного владения и пользования, 
предназначенное, как правило в первую очередь 
для сельскохозяйственной деятельности, заклю-
чается, соответственно во владении и пользова-
нии земельным участком с правом извлечения 
плодов и доходов, поступающих в собственность 
обладателя вещного права. При этом необходи-
мые для ведения указанной деятельности по-
стройки, могут возводиться обладателем данного 
вещного права, но при условии, что данные по-
стройки, за рядом исключений, не могут получить 
статус объектов капитального строительства. 

Представляется целесообразным закрепление в 
гражданском законодательстве тезисов о сохра-
нении без установления какого-либо срока и без 
изменения содержания прав пожизненного 
наследуемого владения и постоянного (бессроч-
ного) пользования земельным участком, однако, 
лишь при условии, что такие права не станут 
вновь возникать в будущем. В тоже время в целях 
постепенного исчезновения данных прав необхо-
димы механизмы, стимулирующие их трансфор-
мацию в иные вещные права. 

Концепция развития гражданского законодатель-
ства Российской Федерации определяет, что для 
права личного пользовладения действующее 

законодательство не применяет такого понятия, 
как узуфрукт, хотя и установливает отдельные 
права, близкие к нему по своему содержанию, в 
частности права членов семьи собственника, 
права отказополучателя, однако их содержание 
не раскрыто и вид вещного права не определен. 

Для ипотеки и иного зарегистрированного (учтен-

ного) залогового права предлагается учесть осо-

бенность действующего законодательства, за-

ключающуюся в двойственном отношении к праву 
залога, поскольку право залогодержателя не при-

знается вещным правом, в то время как Россий-

ский Гражданский кодекс предусмотривает для 

залога регулирование, сближающее правовые 

режимы залоговых прав и вещных прав. 

Разработчики упомянутой Концепции для права 

приобретения чужой недвижимости устанавли-

вают, что современное российское гражданское 

законодательство излишне широко применяет 
институт преимущественного права как права 

обязательственного характера, в то время как 
суть института преимущественного права опре-

деляет и способ его защиты, а именно - заявле-

ние требования о переводе прав и обязанностей 

по заключенному договору, при этом как правило 

законодательно установлен пресекательный срок 
для такого заявления. 

Преимущественное право не позволяет сегодня 

надежно обеспечивать право лица на приобрете-

ние какого-либо имущества в будущем, а понуж-

дение к исполнению обязанности в натур по раз-
личным предварительным договорам, договорам 

обещанного дарения и т.п, возможно лишь в слу-
чае, когда вещь остается во владении обязанного 

лица к моменту заявления соответствующего тре-

бования кредитором, что говорит о недостаточно-

сти регламентирования в российском законода-

тельстве права приобретения чужой вещи как 
вещного права, осуществление которого воз-
можно и в тех случаях, когда вещь уже не нахо-

дится у лица, по соглашению с которым соответ-
ствующее право было установлено.  

Учитывая вышеизложенное, можно констатиро-

вать, что вещное право и сами вещные права в 

российском гражданском законодательстве нуж-

даются в глубоком реформировании в интересах 
развития имущественного оборота. 
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Аннотация. В статье анализируется правовое регу-

лирование термина «пациент», обращается внима-

ние на необходимость унифицированного легаль-

ного определения, предлагаются пути решения про-

блемы. В научной среде наблюдается дискуссия от-

носительно сущности данного термина, единый 

подход учёными так и не выработан. По сути, можем 

констатировать, в некотором роде, плюрализм мне-

ний в формулировании понятия «пациент». 
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Annotation. The article analyzes the legal regulation of 

the term «patient», draws attention to the need for a 

unified legal definition, and suggests ways to solve 

the problem. In the scientific environment there is a dis-

cussion about the essence of this term, the unified ap-

proach of scientists is never developed. In fact, we can 

state in some way the pluralism of opinions in the for-

mulation of the concept of «patient». 
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аждое государство в качестве первоочеред-
ной задачи должно ставить сохранение и 

укрепление здоровья своих граждан. Российская 
Федерация, в соответствии с Конституцией РФ, 
объявила себя социальным государством, взяв 
на себя среди многих обязательств и оказание 
медицинской помощи населению. К сожалению, 
несмотря на принимаемые федеральными орга-
нами власти меры в данной сфере, государствен-
ная и муниципальная системы здравоохранения 
Российской Федерации требуют дальнейшего 
развития и совершенствования. Отметим, что в 

России законодательно не предусмотрена моно-
полизация всей сферы оказания медицинских 
услуг. На развитии государственной и муници-
пальной систем здравоохранения наличие конку-
ренции влияет положительно, вынуждая внед-
рять новые стандарты лечения, вводить новые 
современные методики диагностики и лечения, 
развивать медицинскую науку. 

Актуальность данного вопроса обусловлена тем, 
что особенностью правоотношений, возникаю-
щих в связи с осуществлением возмездной 

К 
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медицинской деятельности, является то, что ее 
субъектами, с одной стороны, выступают пред-
ста-вители частной системы здравоохранения, 
первоочередной целью которых является систе-
матическое извлечение прибыли, с другой сто-
роны, пациенты, стремящиеся минимизировать 
свои расходы на медицинские услуги, но не в 
ущерб их качеству. В целях обеспечения баланса 
интересов всех участников правоотношений в 
сфере оказания медицинской помощи требуется 
обеспечить качественное правовое регулирова-
ние данных правоотношений. При этом в законо-
дательстве отсутствует чёткое закрепление уни-
фицированного понятия «пациент», в связи с чем, 
возникают трудности при определении объёма 
прав и обязанностей лица, вступающего в меди-
цинские правоотношения. 

Сторонами гражданско-правовых отношений в 
медицинской сфере выступают учреждения здра-
воохранения (медицинский работник) и пациент. 
Учёными в научных дискуссиях подмечено, что «в 
законодательстве и на практике неправильно ис-
пользуют данный термин, не разграничивая его с 
такими понятиями, как «больной», «нуждаю-
щийся» и «клиент» [2]. 

При проведении правового анализа, как нам 
представляется, необходимо обозначить, что 
фактическое обращение человека в медицинскую 
организацию и оформление его как пациента не 
означает наличие у данного лица какого либо за-
болевания.  

Термин «пациент» регулярно используется в 
международно-правовых актах (например, в Ев-
ропейской конвенции о правах человека и биоме-
дицине, принятой в Овьедо в 1997 году; Европей-
ской хартии прав пациентов 2002 года (Брюссель, 
2002); Люблянской хартии реформирования здра-
воохранения 1996 года и других). 

Интересно, что в разделе 7 ч. 3 Основ концепции 
прав пациента в Европе пациент определяется 
как «здоровый (здоровые) или больной (больные) 
потребитель (потребители) медицинских услуг» 
(Основы концепции прав пациента в Европе: об-
щие положения (Principles of the Rights of Patients 
in Europe: A Common Framework), принятые на Ев-
ропейском консультативном совещании ВОЗ по 
правам пациента, проходившем в Амстердаме с 
28 по 30 марта 1994 г.). Термин «пациент» приме-
няется также в зарубежном законодательстве в 
области охраны здоровья. 

Если обратимся к законодательству стран постсо-
ветского пространства, то в законодательстве 
Республики Казахстан можем увидеть что в 
пункте 87 статьи 1 Кодекса Республики Казахстан 
«О здоровье народа и системе здравоохранения» 
(см.: О здоровье народа и системе здравоохране-
ния: Кодекс Республики Казахстан от 18.09.2009 
№ 193-IV) под пациентом предлагается понимать 
физическое лицо, выступающего потребителем 
медицинских услуг. Согласно пункту 11 статьи 1 
Закона Латвии «О медицине» [1], пациентом при-
знаётся лицо, получающее лечение или зареги-
стрированное у кого-либо из медицинских лиц и 
при необходимости получающее лечение. 

Исследуемое понятие закреплено и в российском 
законодательстве. В соответствии с п. 9 ст. 2 ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации», под пациентом понимается фи-
зическое лицо, которому оказывается медицин-
ская помощь или которое обратилось за оказа-
нием медицинской помощи независимо от нали-
чия у него заболевания и от его состояния. 

В научной среде наблюдается дискуссия относи-
тельно сущности данного термина, единый под-
ход учёными так и не выработан. По сути, мы мо-
жем констатировать в некотором роде плюрализм 
мнений в формулировании понятия «пациент». 

Одними авторами под термином «пациент» пред-
лагается физическое лицо (потребителя), получа-
ющего медицинскую услугу и (или) иную медицин-
скую помощь, оказываемую в рамках договора, 
заключенного с лицом, осуществляющим меди-
цинскую деятельность на профессиональной ос-
нове [6]. 

А.Г. Блинов предлагает под пациентом понимать 
человека, вступившего в здравоохранительные 
правоотношения путём осуществления субъек-
тивного права направленного на получение услуг 
медицинского или фармацевтического характера 
в специализированных учреждениях любой орга-
низационно-правовой формы либо приглашен-
ный для участия в биомедицинском эксперименте 
в качестве испытуемого [3]. 

Н.К. Елина считает, что пациент – это «всегда и 
только физическое лицо (дееспособное и недее-
способное), организм, орган или ткань которого 
являются объектом медицинских манипуляций». 
[4] 

При анализе предложенных учёными определе-
ний понятия «пациент» полагаем необходимым 
указать на выявленные неточности и неполноту. 

По нашему мнению, статус «пациент» человек 
приобретает в момент обращения в учреждение, 
оказывающее медицинские услуги, для получе-
ния медицинской услуги, а не с момента оказания 
ему медицинской помощи. 

Нам представляется, что «пациент» как субъект 
правоотношения обладает особым правовым 
статусом, включающим в себя конкретные права 
и обязанности. Ю.А. Козаченко справедливо об-
ращает внимание на производность прав паци-
ента. 

Исходя из изложенного полагаем возможность 
включения в термин «пациент» следующих эле-
ментов: 

1) лицо, обратившееся лечебное учреждение, 
должно обладать субъективными закрепленными 
правами и обязанностями;  

2) медицинская помощь, за которой обратилось 
лицо, должна иметь профессиональные харак-
тер;  

3) сам факт обращения в медицинскую организа-
цию автоматически придаёт данному лицу статус 
«пациента». 
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Из предложенных цивилистами определений по-
нятия «пациент» выделяется предложение Стар-
чикова М.Ю., который под пациентом понимает 
физическое лицо, наделенное юридически за-
крепленными правами и обязанностями, кото-
рому в соответствии с законодательством оказы-
вается медицинская помощь (медицинские 
услуги) медицинскими работниками или которое 
обратилось в учреждение здравоохранения с ука-
занной целью независимо от наличия у него забо-
левания или фактического состояния его здоро-
вья [7]. 

Помимо неоднозначности содержания термина 
«пациент», некоторые затруднения в понимании 
вызывает понятие «гражданин», используемое в 
названии ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации» и его главы 4 
«Права и обязанности граждан в сфере охраны 
здоровья» в части использования понятия «граж-
данин». 

В российской словесности термин «гражданин» 
применяется как в контексте «...обозначения ме-
ста проживания»[8], так и значения лица, «имею-
щего... не только обязанности, но и права» [5]. 

В статье 3 Федерального закона от 31.05.2002                                  
№ 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федера-
ции» под гражданством понимается «устойчивая 
правовая связь лица с Российской Федерацией, 
выражающаяся в совокупности их взаимных прав 
и обязанностей». 

В гражданском законодательстве во избежание 
двусмысленности фиксируется тождественность 

термина «гражданин» с термином «физическое 
лицо» (так, глава 3 подраздела 2 раздела I части 
первой ГК РФ носит название «Граждане (физи-
ческие лица)». При этом необходимо отметить, 
что объём и условия оказания медицинской по-
мощи в России нередко отличаются в зависимо-
сти от наличия или отсутствия Российского граж-
данства у обратившегося за медицинской помо-
щью лица. 

Учитывая, что необходимость в медицинской по-
мощи (услугах) повседневно возникает не только 
у граждан России, но и у находящихся на терри-
тории России иностранных граждан и лиц без 
гражданства, требуется определиться со смысло-
вым и юридическим значением терминов «граж-
данин», «подданный» и «лицо без гражданства», 
не являющихся идентичными [7]. 

В связи с обозначенным, мы полагаем, что суще-
ствует необходимость уточнения вышеуказанных 
законодательных конструкций, предлагается при 
наличии универсальных правоотношений для ка-
тегорий «гражданин», «иностранный гражданин» 
и «лицо без гражданства» с заменить в законода-
тельстве понятие «гражданин» на «физическое 
лицо (пациент)». 

Это возможно путём изложения наименования 
ФЗ № 323-ФЗ от 21 ноября 2011 года и его главы 
4 в следующей редакции: «ФЗ «Об основах 
охраны здоровья физических лиц (пациентов) в 
Российской Федерации»; глава 4 «Права и обя-
занности физических лиц (пациентов) в сфере 
охраны здоровья». 
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дним из сложных с точки зрения определе-
ния правовой природы являются объекты, 

строительство которых не завершено. Специфи-
ческие физические свойства таких объектов по-
рождают многочисленные дискуссии среди уче-
ных-цивилистов и правоприменителей по поводу 
установления момента их возникновения как объ-
ектов права, оснований отнесения к недвижи-
мому имуществу, возможности быть предметом 
обязательств и др.  

Впервые на кодифицированном уровне оборот 
объектов незавершенного строительства как объ-
ектов недвижимости получил закрепление Феде-
ральным законом от 30.12.2004 № 213-ФЗ «О вне-
сении изменений в часть первую Гражданского 
кодекса Российской Федерации». Правовые ос-
новы приобретения права собственности на объ-
екты незавершенного строительства определила 
ст. 219 Гражданского кодекса РФ (далее ГК РФ), в 
которой установлено, что право собственности на 
вновь создаваемое недвижимое имущество воз-
никает с момента государственной регистрации. 

Несмотря на это, в науке и судебной практике от-
носительно правовой природы объектов незавер-
шенного строительства сложилось несколько 

подходов. Так, ряд исследователей (Р.А. Валеев, 
Д.С. Некрестьянов, К.К. Шалагинов) придержива-
ются позиции относительно возникновения объ-
екта незавершенного строительства как недвижи-
мости, который определяется моментом установ-
ления прочной связи с землей.  

По мнению других авторов (Н.И Огнева, М.М. Га-
санов), главным признаком объекта незавершен-
ного строительства является то, что данный объ-
ект как объект гражданских прав возникает с мо-
мента государственной регистрации прав на него. 
Подобный подход получил отражение в судебной 
практике. Президиум ВАС РФ, оценивая договор 
купли-продажи недвижимого имущества, отме-
тил, что «... спорный объект отвечает всем при-
знакам недвижимого имущества, установленным 
ст. 130 ГК РФ: объект прочно связан с землей и 
его перемещение без нанесения несоразмерного 
ущерба его назначению невозможно ... до госу-
дарственной регистрации перехода права соб-
ственности покупатель не вправе распоряжаться 
приобретенным имуществом, в том числе отчуж-
дать его другому лицу» [16]. 

По мнению авторов Концепции развития законо-
дательства о вещном праве основанием 

О 
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государственной регистрации, права на объект 
незавершенного строительства является прекра-
щение строительства либо возникновение необ-
ходимости совершения сделки с таким объектом 
[10]. Позиция, согласно которой незавершенные 
строительством объекты относятся к недвижи-
мому имуществу, только, если они не являются 
предметом действующего договора строитель-
ного подряда, разделяется многими исследовате-
лями (В.А. Алексеев, Н.В. Черная, Е.Б. Козлова, 
Е.С. Болтанова) и получила отображение в прак-
тике Высшего Арбитражного Суда РФ [13; 14]. 

Согласно п. 13 ст. 1 Градостроительного кодекса 
РФ, строительство является способом создания 
здания, строения, сооружения. Объект незавер-
шенного строительства – это текущее состояние 
между началом строительства указанных объек-
тов и его завершением, стадия создания опреде-
ленных объектов недвижимости. Необходимость 
решения некоторых практических вопросов в дан-
ной сфере, в том числе, при определении права 
собственности, наследовании, обращении взыс-
кания на имущество и т.д., обусловила законода-
тельное закрепление объектов незавершенного 
строительства как самостоятельных объектов не-
движимого имущества (ст. 130 ГК РФ). Однако это 
не дает основания утверждать, что любой объект, 
который создается в результате строительных 
работ, является объектом незавершенного стро-
ительства после прекращения таких работ. Со-
зданное при проведении строительных работ 
имущество с технической точки зрения является 
объектом строительства, а с юридической – мо-
жет принадлежать к различному по юридиче-
скому характеру имуществу. 

Объект незавершенного строительства может 
удовлетворять потребности человека посред-
ством выступления в виде некой ценности, спо-
собной принести доход в процессе обмена и со-
вершения с ним различного рода гражданско-пра-
вовых сделок [8]. Однако прав Р.А. Валеев, кото-
рый отмечает, что объект незавершенного строи-
тельства представляет собой недвижимость 
независимо от обязательственных отношений, 
связанных с ним. Специфика его правовой при-
роды состоит не в наличии договорных связей, а 
в силу присущих ему признаков [3, с. 17, 22–24].  

Дискуссия о том, является понятие «объект неза-
вершенного строительства» юридическим либо 
оно имеет функциональное значение связано с 
вопросом определения понятия недвижимости, в 
целом. «Юридическая теория недвижимости», в 
основе которой находится постулат, что недвижи-
мостью может признаваться лишь имущество, на 
которое может быть установлено право собствен-
ности и иные права, подлежащие государствен-
ной регистрации, получила достаточно большое 
распространение (Г. Шершеневич, К.И. Склов-
ский, Е.А. Суханов, О.М. Козырь, М.В. Кротов и 
др.). Значимым является то, что в качестве обос-
нования такой теории приводятся положения за-
конодательства, в частности, предусматриваю-
щие государственную регистрацию прав на объ-
екты незавершенного строительства как на не-
движимую вещь [20, с. 78].  

В то же время, в противовес юридической теории 
существует «физическая теория недвижимости» 
(В.А. Алексеев, В.В. Витрянский, Б.М. Гонгало, 
А.П. Сергеев, С.А. Степанов и др.) которая осно-
вывается на том, что для признания вещи недви-
жимой необходимым является только ее прочная 
связь с землей, невозможность перемещения, не-
соразмерный ущерб назначению. 

Анализ вышеуказанных правовых теорий недви-
жимости позволил сделать вывод о том, что су-
ществующий в них спор касается не сути недви-
жимости как правового явления, а непосред-
ственно отдельных аспектов режима его суще-
ствования [18]. Действительно, правовой режим 
недвижимости возникает у объекта незавершен-
ного строительства в результате государствен-
ной регистрации прав на него. Такой режим 
предоставляет собственнику реализовывать в от-
ношении данного объекта распорядительные 
возможности в полной мере по правилам, кото-
рые установлены для недвижимого имущества. 
Однако следует отметить, что указанные возмож-
ности возникают у правообладателя не исключи-
тельно ввиду юридического факта государствен-
ной регистрации права собственности на такой 
объект.  

Определение сущности недвижимости только с 
материально-вещественной стороны имеет важ-
ное значение во многих отраслях знаний, но яв-
ляется явно недостаточным и далеко не исчерпы-
вает всей совокупности признаков, свойственных 
его содержанию. Общественные отношения груп-
пируются в соответствии с социально-экономиче-
ским базисом, назначением, определяемым в ко-
нечном итоге потребностями участников этих от-
ношений. Соответственно, правовой режим не-
движимости устанавливается исходя из матери-
альной, экономической и социальной сущности 
объектов [18]. 

Ценность объекта незавершенного строитель-
ства определяется не только неразрывной свя-
зью с земельным участком, а, прежде всего, спо-
собностью удовлетворять конкретные потребно-
сти субъектов общества. По этому поводу                        
В.А. Алексеев отмечал, что «незавершенный 
строительством объект существует с того мо-
мента, как на земельном участке начались дей-
ствия, непосредственно направленные на созда-
ние объекта и приведшие к такому изменению 
этого земельного участка, которое становится от 
этого участка неотделимым без существенного 
ущерба для достижения цели создания планиру-
емого объекта» [1]. 

Возведение здания, сооружения имеет опреде-
ленную цель – создание объекта для удовлетво-
рения конкретных потребностей (общественно-
полезных, бытовых, жилищных, производствен-
ных и т.д.). Согласно требованиям действующего 
законодательства отсутствие строительной го-
товности объекта свидетельствует о его невоз-
можности быть введенным в эксплуатацию (ст. 55 
ГрК РФ), следовательно, невозможности исполь-
зоваться в соответствии с той целью, с которой он 
строится. По мнению В.В. Витрянского, именно 
окончание строительства здания (сооружения) и 
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его готовность к использованию по прямому 
назначению является критерием для разграниче-
ния двух различных видов недвижимости: здания 
(сооружения) и не завершенных строительством 
объектов [4, с. 184]. Следствием такого разграни-
чения является то, что к правоотношениям по по-
воду объектов незавершенного строительства не 
должны применяться специальные правила, ка-
сающиеся зданий (сооружений) [4, с. 184].  

Ввиду того, что объекты незавершенного строи-
тельства не могут использоваться по их целевому 
назначению до завершения строительства и 
ввода в эксплуатацию, считается, что к право-
вому режиму объектов незавершенного строи-
тельства не могут быть применимы положения п. 
3 ст. 552 ГК РФ, ч. 1 ст. 35 ЗК РФ, регулирующие 
переход прав на земельный участок, занятый не-
движимостью, который необходим именно для ее 
использования. Также, возникает вопрос о невоз-
можности применения норм, регулирующих 
аренду зданий и сооружений (параграф 4 гл. 34 
ГК РФ), к отношениям пользования объектами не-
завершенного строительства [19; 3]. Авторы, ко-
торые придерживаются данной позиции, отме-
чают, что это противоречит смыслу арендных от-
ношений, поскольку объекты незавершенного 
строительства не имеют специального назначе-
ния и в процессе завершения создания изменяют 
свои качественные и количественные характери-
стики [12]. Существует и иная позиция, согласно 
которой незавершенные строительством объекты 
обладают всеми признаками недвижимого иму-
щества, в целом, и зданий (сооружений), в част-
ности, поэтому к отношениям аренды таких объ-
ектов следует применять нормы относительно 
договора аренды зданий (сооружений) [17].  

В судебной практике относительно указанного во-
проса единой позиции также не выработано. В 
практике Пленума ВАС РФ получил отображение 
подход, согласно которому «отсутствие разреше-
ния на ввод в эксплуатацию объекта капиталь-
ного строительства, являющегося объектом 
аренды, в момент передачи этого объекта арен-
датору само по себе не влечет недействительно-
сти договора аренды. При наличии соответствую-
щих оснований лица (арендатор и/или арендода-
тель), виновные в эксплуатации объекта капи-
тального строительства без разрешения на ввод 
его в эксплуатацию, подлежат привлечению к ад-
министративной ответственности в соответствии 
с ч. 5 ст. 9.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. Деятель-
ность указанных лиц может быть приостановлена 
по основаниям и в порядке, предусмотренном 
названным Кодексом» [14]. Относительно пере-
дачи объекта аренды до ввода его в эксплуата-
цию для осуществления ремонтных и отделочных 
работ установлено, что это не противоречит по-
ложениям Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации [14]. 

Ввод объекта строительства в эксплуатацию яв-
ляется юридическим фактом, который опреде-
ляет возможность, прежде всего, безопасного ис-
пользования объекта по назначению, указанному 
в разрешении на строительство и технической до-
кументации. Гражданское законодательство не 

содержит прямого запрета на сдачу объектов не-
завершенного строительства в аренду (ст. 607                                  
ГК РФ). В то же время, следует учитывать, что пе-
редача имущества в аренду предполагает его ис-
пользование в соответствии назначением (п. 1                               
ст. 615 ГК РФ). 

В литературе отмечается, что «для имущества 
часто характерны процессы правовой иммобили-
зации, когда отдельные движимые объекты со-
единяются с господствующими объектами недви-
жимости, и при этом меняется правовая характе-
ристика этих объектов («отдельные строитель-
ные материалы» – «незавершенное строитель-
ство» – «жилой дом») [11, c. 345]. Однако следует 
согласиться с Л.Т. Кокоевой в том, что «важно 
учитывать цели фактической и правовой иммоби-
лизации, недостижение которых приводит к необ-
ходимости переквалификации объекта для кон-
кретной ситуации и конкретных правоотношений» 
[7, c. 173]. Ценности, изначально определяемые 
как объекты незавершенного строительства, не 
могут самостоятельно выполнять функции по 
удовлетворению определенных потребностей как 
объекты недвижимости. Соответственно счита-
ется, что аренда незавершенного строительства 
возможна, однако, не как объекта недвижимого 
имущества, а как соответствующего физического 
комплекса вещей [7, c. 173]. 

Приведенные положения поднимают в литера-
туре вопрос о целесообразности существования 
такой категории, как «объект незавершенного 
строительства» [6, c. 25]. Предполагается, что в 
процессе создания недвижимой вещи она тако-
вой (вещью) еще не является, объектом правоот-
ношений в данном случае может выступать 
только имущественное право. Так, говоря о 
купле-продаже домов, с не завершенным строи-
тельством, А.В. Борисенко отмечает, что они «… 
не являются жилой недвижимостью, хотя отно-
сятся к недвижимому имуществу. В отношении их 
должен быть закреплен особый правовой статус, 
заключающейся в следовании данных объектов 
судьбе земельного участка. ... В данной ситуации 
речь идет не о купле-продаже недостроенного 
дома, а об уступке права застройки» [2].  

Статья 130 ГК РФ закрепляет объекты незавер-
шенного строительства как отдельную категорию 
объектов недвижимости. Юридическим фактом, 
который дает возможность признать объект неза-
вершенного строительства недвижимостью, яв-
ляется совокупность физических, экономических, 
социальных характеристик, которые сформиро-
вались в результате застройки земельного 
участка. Государственная регистрация в рамках 
механизма возникновения вещных прав на объ-
екты незавершенного строительства играет роль 
конечного юридического факта, предоставляет 
возможность осуществлять соответствующие 
правомочия с таким объектом. Д.С. Некрестьянов 
отмечает, что невозможность эксплуатации объ-
ектов незавершенного строительства не означает 
отсутствие у лица правомочия пользования, а 
свидетельствует о том, что относительно указан-
ных объектов правомочие пользования ограни-
чено действиями, направленными на завершение 
строительства [12]. 
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Нами уже было установлено, что выделение в ка-
честве оборотоспособных объектов права соб-
ственности объектов незавершенного строитель-
ства является определенным исключением из 
правил вещного права относительно обособлен-
ности объектов, получившим свое обоснование 
социально-экономической значимостью вопроса 
их оборота. Объект незавершенного строитель-
ства как часть застроенного земельного участка 
не может быть самостоятельным объектом права 
собственности, однако, он имеет определенную 
ценность в случае использования земельного 
участка, на котором такой объект находится. 

Гражданское законодательство не запрещает та-
кой вид использования объектов незавершенного 
строительства, как завершение начатого строи-
тельства. В таком случае следует говорить об ис-
пользовании земельного участка, которое пред-
полагает изменение свойств и качеств возведен-
ного на нем объекта недвижимости, а не самого 
объекта незавершенного строительства.  

Правовое регулирование использования земель-
ного участка посредством договорных конструк-
ций, в том числе, для осуществления строитель-
ных работ, в настоящее время осуществляется 
нормами Земельного кодекса РФ (ст. 22). В Кон-
цепции развития гражданского законодательства 
Российской Федерации предлагается к 

закреплению вещное право, предполагающее из-
менение правообладателем свойств и качеств зе-
мельного участка, прежде всего, возведение на 
нем различных сооружений (право застройки) [9]. 
Анализ Законопроекта о внесении изменений в                                     
ГК РФ свидетельствует о том, что такое право за-
стройки может предоставляться и в отношении 
уже застроенного земельного участка, в том 
числе, для реконструкции, сноса имеющегося на 
участке объекта недвижимости (п. 1 ст. 300.1, п. 2 
ст. 300.2) [5]. 

Таким образом, подтверждается вывод о том, что 
объект незавершенного строительства следует 
рассматривать как составную часть застраивае-
мого земельного участка как единого объекта не-
движимости. Объекты незавершенного строи-
тельства как самостоятельные объекты права 
собственности не могут быть предметом дого-
вора аренды зданий и сооружений (параграф 4                                                
гл. 34 ГК РФ). В случае, когда во временное вла-
дение и (или) пользование передается объект, 
строительство которого не завершено, целесооб-
разнее говорить о передаче единого объекта не-
движимости – земельного участка с улучшени-
ями. В отношении земельного участка с находя-
щимся на нем объектом, строительство которого 
не завершено, может быть установлено вещное 
право застройки. 
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ереход к цифровой экономике предполагает 
юридическое взаимодействие в сфере 

предпринимательства с применением электрон-
ных документов. Электронный документооборот 
способствует созданию и продвижению новых вы-
сокотехнологичных продуктов и услуг, обеспечи-
вает прозрачность бизнеса, оптимизирует взаи-
модействие предпринимательского сообщества с 
органами государственной власти, облегчает 
предпринимателям доступ к правосудию. Элек-
тронным документам отводится важная функция 
сохранения глобального документального насле-
дия и долгосрочного хранения данных в цифро-
вом формате. Кроме того, документированная в 
электронной форме научно-техническая инфор-
мация используются в предпринимательстве в 
составе единой технологии. 

Перспективная отечественная практика граждан-
ского оборота, а также – электронного взаимо-

действия предпринимателей и государства, 
нашли отражение в федеральном проекте «Нор-
мативное регулирование цифровой среды» наци-
ональной программы «Цифровая экономика РФ», 
который: 

– предусматривает уточнение в законодатель-
стве понятия электронного документа;  

– разработку процедур использования и хранения 
электронных документов, а также изготовления 
нотариальных документов в электронной форме;  

– ведение электронного кадрового документообо-
рота.  

Во исполнение проекта по нормативному регули-
рованию цифровой среды были разработаны и 
приняты изменения в законодательстве, которые 
в различных аспектах уточняют и дополняют пра-
вовой режим электронного документа в целом и 

П 
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его отдельных составляющих, таких как электрон-
ные подписи или методы идентификации участ-
ников документооборота в цифровой среде. 

Федеральным законом от 27 декабря 2019 г. «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об 
электронной подписи» и статью 1 Федерального 
закона «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля»: 

– определено понятие и разработан механизм ис-
пользования метки доверенного времени;  

– предусмотрена возможность использования 
«облачной» электронной подписи;  

– введена правовая конструкция доверенной тре-
тьей стороны (положения вступают в силу с                             
1 июля 2020 г.).  

Федеральным законом от 27 декабря 2019 г. «О 
внесении изменений в Основы законодательства 
РФ о нотариате и отдельные законодательные 
акты РФ» предусмотрена возможность соверше-
ния отдельных нотариальных действий удаленно, 
а также - установления личности клиентов с ис-
пользованием единой биометрической системы. 
Внесены изменения в законодательство, преду-
сматривающие переход от бумажных трудовых 
книжек к учету сведений о работниках в электрон-
ной форме. Ранее, 23 июня 2016 г. принят Феде-
ральный закон «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты РФ в части примене-
ния электронных документов в деятельности ор-
ганов судебной власти».  

Новейшие законодательные преобразования 
свидетельствуют не только об усложнении право-
вой конструкции электронного документа, но 
также – об активном признании электронного до-
кументооборота в качестве основного способа 
юридического взаимодействия в сфере предпри-
нимательства. Напротив, делопроизводство и до-
кументооборот «на бумаге», не отвечающие по-
требностям цифровых бизнес коммуникаций, рас-
сматриваются в современном нормотворчестве, 
скорее, как исключение. 

В этой связи, необходимо выработать комплекс-
ный правотворческий и, в первую очередь, док-
тринальный подход к правовому регулированию 
процессов создания и обращения электронных 
документов. При разработке соответствующей 
научной концепции должна учитываться юриди-
ческая сущность категории «документ» и право-
вые особенности «электронного документа», а 
именно: что такое электронный документ, как осу-
ществляется его юридическое признание, каков 
правовой механизм совершения юридических 
действий в системах электронного документообо-
рота. При решении данной доктринальной и юри-
дико-технической задачи следует выявить глу-
бинные изменения в способах реализации право-
вых отношений, вызванных цифровыми преобра-
зованиями, а не только сосредоточиться на самих 
технологиях [5, с. 45–50]. Целесообразно прини-
мать во внимание основополагающие различия 

между юридическим подходом и распространен-
ным в настоящее время технологическим подхо-
дом к электронному документу. 

В рамках технологического подхода документо-
оборот рассмат ривается как последователь-
ность операций, совершаемых участниками элек-
тронного взаимодействия, или как «жизненный 
цикл электронного документа», подчиняющийся 
техническим и эксплуатационным требованиям и 
стандартам. Такой подход используется, напри-
мер, в «дорожной карте» по совершенствованию 
законодательства и устранению административ-
ных барьеров в целях обеспечения реализации 
Национальной технологической инициативы по 
направлению «Технет». «Дорожная карта» преду-
сматривает, в частности, упрощение процедур 
оформления, учета, хранения, обмена цифровой 
документации, установление единых форматов 
подготовки и приемки цифровой (электронной) 
документации, гармонизацию системы нацио-
нальных и отраслевых стандартов электронного 
документооборота. 

Согласно юридическому подходу, электронный 
документооборот истолковывается как совокуп-
ность юридических действий, имеющих правовые 
последствия и требующих соблюдения всеми его 
участниками подлежащих исполнению правовых 
норм - законодательных или договорных положе-
ний, а не только технических и эксплуатационных 
требований. 

Сообразно традиционным юридическим пред-
ставлениям документ – это деловая бумага, под-
тверждающая факт или право на что-либо, спо-
собная служить письменным доказательством 
юридических фактов и отношений, в том числе, в 
суде [1, с. 9; 4. с. 54]. Однако единая, универсаль-
ная дефиниция документа в российском законо-
дательстве отсутствует. Определить документ 
возможно путем перечисления его существенных 
признаков. В качестве таковых следует назвать 
свойство материального (изначально - бумаж-
ного) объекта, письменную форму, свойство удо-
стоверять события или факты, имеющие право-
вое значение, наличие «необходимых реквизи-
тов». Рассматривают документ как «форму выра-
жения правого отношения» или «форму суще-
ствования правоотношения» ученые-правоведы 
М.И. Брагинский и В.В. Витрянский [2, с. 226].  

По заключению специалистов в области докумен-
товедения, «документ представляет собой сим-
волический эквивалент или заместитель дей-
ствия. Уникальность документа как социального 
феномена заключается в том, что он не просто 
фиксирует действие, но способен его замещать. 
Зафиксированное в документе заявление, воле-
изъявление или действие продолжает вызывать 
правовые последствия в процес се социальных 
отношений уже в отрыве от заявителя, волеизъ-
явителя или исполните ля» [3, с. 8–11]. 

Определение документа и указание на возмож-
ность его использования в качестве доказатель-
ства юридических отношений приведены в новом 
Национальном стандарте РФ по информации, 
библиотечному и издательскому делу                                   
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ГОСТ ИСО 15489-1-2019. Национальный стан-
дарт идентичен международному стандарту                      
ИСО 15489-1:2016 «Информация и документа-
ция. Управление документами» [8, с. 24–34]. В 
стандарте указано, что «документами признается 
«документированная информация, созданная, 
полученная и сохраняемая организацией или 
частным лицом в качестве доказательства для 
подтверждения правовых обязательств или дело-
вой транзакции. Документальное подтверждение 
должно быть целостным (неповрежденным) и 
полным. Документы являются одновременно сви-
детельствами деловой деятельности и информа-
ционными активами» [9]. При этом именно дока-
зательная роль документов при совершении де-
ловых операций отличает их от других информа-
ционных ресурсов.  

В информационном обществе правовая трак-
товка документа применительно к документу 
электронному подверглась трансформации. По-
следний стал восприниматься законодателями и 
юридической доктриной как информация, пред-
ставленная в электронной форме и отвечающая 
таким требованиям как пригодность для восприя-
тия человеком с использованием электронных 
вычислительных машин, а также для передачи по 
информационно-телекоммуникационным сетям 
или обработки в информационных системах. Ос-
новным признаком электронного документа явля-
ется признак документированности. Документи-
рованная информация должна быть зафиксиро-
вана на материальном носителе и обладать рек-
визитами, позволяющими определить такую ин-
формацию или в установленных законодатель-
ством случаях ее материальный носитель.  

ГК РФ выдвигает на первый план такой аспект до-
кументирования, как письменная форма, которая 
считается соблюденной, например, в случае со-
вершения лицом сделки с помощью электронных 
либо иных технических средств, позволяющих 
воспроизвести на материальном носителе в неиз-
менном виде содержание сделки (ч. 1 ст. 160). 
Признак письменности присутствует как в резуль-
тате составления одного документа (в том числе, 
электронного), подписанного сторонами, так об-
мена письмами, телеграммами, электронными 
документами либо иными данными (ч. 2 ст. 434). 

Таким образом, для того, чтобы считать инфор-
мацию электронным документом в юридическом 
смысле, одного факта фиксации информации, 
даже обладающей реквизитами, не может счи-
таться достаточным. При подобной трактовке из 
концепции электронного документа исключено 
юридическое содержание – правоотношение, а 
именно: те самые права и обязанности, защита 
которых объявлена в ряду преимуществ между-
народного стандарта ИСО 15489-1:2016 «Инфор-
мация и документация. Управление докумен-
тами» и соответствующего ему Национального 
стандарта РФ «ГОСТ Р ИСО 15489-1-2019». В ре-
зультате юридический смысл и юридическая 
функция электронного документа утратились и 
стало непонят но, на каком основании документ 
электронный должен вызывать те же правовые 
последствия, что и документ бумажный. 

Таким фундаментальным основанием должен 
служить правовой принцип функционального эк-
вивалента, который используется Комиссией 
ООН по праву международной торговли 
(ЮНСИТРАЛ) при разработке модельного и наци-
онального законодательства в области электрон-
ной торгов ли, электронной подписи, электронных 
передаваемых записей. Согласно данному прин-
ципу в законодательстве предусмотрены требо-
вания, которым должны отвечать электронные 
документы для того, чтобы они могли выполнять 
юридические функции [7, с. 29–35 ]. 

В условиях сохраняющегося «цифрового нера-
венства» и бумажного документооборота эти 
функции такие же, как и в традиционной бумаж-
ной системе. Исследователи в области бухгал-
терского учета отмечают устоявшееся мнение о 
«большей надежности бумажного документа и 
бухгалтерского регистра, заверенных подписью и 
печатью, в сравнении с их электронной копией», 
а также – «большую роль в сдерживании внедре-
ния систем электронного документооборота, ко-
торую играет человеческий фактор» [6, с. 253–
261]. 

В отечественном законодательстве необходимо 
создать правовой механизм функционального эк-
вивалента, гарантирующий, что электронный до-
кумент будет фиксировать правоотношение, то 
есть обеспечит тот же юридический результат, 
что и документооборот на бумаге. Подобному 
правовому механизму следует посвятить специ-
альный федеральный закон «Об электронном до-
кументе (документообороте)», в котором целесо-
образно урегулировать общие вопросы правового 
режима электронных документов, в том числе в 
правоотношениях с международным элементом. 

Современная законодательная база в сфере 
электронного документооборота недостаточна, 
поскольку не содержит ответа на многие принци-
пиальные вопросы в сфере правоприменения, 
например: 

– может ли предприниматель по своему усмотре-
нию использовать электронный документооборот 
или отказаться от него в пользу бумажного доку-
ментооборота?;  

– необходимо ли предварительное согласие всех 
субъектов правоотношений (например, сторон 
договора) на использование электронных доку-
ментов, или электронный документооборот при-
меняется по умолчанию?;  

– что является оригиналом (подлинником), а что – 
копией электронного документа и целый ряд дру-
гих.  

Кроме того, правовая конструкция электронного 
документа в законодательстве носит различные 
наименования: «электронное сообщение», «доку-
мент в электронном виде», «электронный образ 
документа», «документированная информация», 
которые следует привести к единому термину и 
разработать для него соответствующую дефини-
цию.  
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Создание оптимальных юридических условий для 
применения электронных документов означает, 
что наравне с развитием технологий, законода-
тельство должно обеспечивать доверие в цифро-
вой среде, то есть, гарантировать безопасность и 
правовую определенности цифрового взаимо-
действия. В этой связи, в объединениях экономи-
ческой интеграции и государствах, входящих в 
данные объединения, закреплены в юридических 
документах такие понятия как: «доверенная тре-
тья сторона», «доверенные услуги (сервисы до-
верия)», а также – обобщающее понятие «про-
странство доверия». В российский Закон об элек-
тронной подписи в целях обеспечения доверия 
при обмене данными и электронными докумен-
тами введена новая правовая конструкция – «до-
веренная третья сторона». Юридическая функ-
ция доверенной третьей стороны заключается в 
проведении проверки электронных подписей в 
электронных документах в фиксированный мо-
мент времени, а также документальном подтвер-
ждении результатов такой проверки. Указанная 
деятельность может осуществляться юридиче-
скими лицами после получения соответствующей 
аккредитации в Минкомсвязи России. Также, 
предусмотрена метка доверенного времени – до-
стоверная информация в электронной форме о 
дате и времени подписания электронного доку-
мента электронной подписью, полученная в мо-
мент подписания. Метка доверенного времени со-
здается и проверяется доверенной третьей сто-
роной, удостоверяющим центром или операто-
ром информационной системы.  

Вместе с тем, нам представляется необходимым 
предусмотреть в законодательстве общие поло-
жения о доверенных услугах и субъектах, кото-
рые оказывают такие услуги (провайдерах), в том 
числе:  

– понятие и виды доверенных услуг; требования к 
доверенным услугам (к безопасности, надежно-
сти и др.);  

– условия признания доверенных услуг, в том 
числе, в качестве судебных доказательств;  

– правовой статус лиц, оказывающих доверенные 
услуги. 

Необходимо указать, что «пространство дове-
рия» проектируется как на внутригосударствен-
ном, так и на международном уровне. В правовых 
документах Евразийского Союза предусмотрено 
создание «трансграничного пространства дове-
рия», которое представляет собой совокупность 
правовых, организационных и технических усло-
вий, согласованных государствами-членами с це-
лью обеспечения доверия при межгосударствен-
ном обмене данными и электронными докумен-
тами». 

В европейском законодательстве установлен от-
крытый перечень доверенных услуг, к которым от-
носятся: 

– создание, проверка и подтверждение электрон-
ных подписей, электронных печатей, электрон-
ных отметок времени;  

– официальная электронная доставка докумен-
тов;  

– подтверждение подлинность вебсайтов;  

– долговременное хранение электронных подпи-
сей, печатей или сертификатов.  

Например, подтверждение подлинности веб-
сайта позволяет убедиться в том, что он не под-
дельный. Долговременное хранение электронных 
подписей, печатей гарантируют возможность их 
подтверждения в течение длительного срока 
независимо от будущих технологических измене-
ний. Электронная доставка с подтверждением по-
лучения обеспечивает целостность электронных 
документов, идентификацию их отправителей и 
получателей, удостоверение даты и времени от-
правки и получения документов.  

На международном уровне желательно разрабо-
тать универсальный правовой механизм сотруд-
ничества в обеспечении функциональной совме-
стимости и безопасности доверенных сервисов, в 
частности, в отношении технических требований, 
который будет стимулировать трансграничное 
электронное взаимодействие.  
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Аннотация. В статье изложен обзор законодатель-

ства допетровского периода показывающий, что 

наличие норм военного и военно-уголовного права 

вызывает сомнение применительно к тому периоду 

Древней и Средневековой Руси, когда не существо-

вало регулярной армии. Лишь с созданием центра-

лизованного Московского государства и формиро-

ванием регулярной армии появляются специализи-

рованные акты, ставшие основой формирования во-

енного законодательства и института военно-уго-

ловных наказаний. 
 

Ключевые слова: военное право, нормы военного 

права, военно-уголовное право, военно-уголовные 

наказания, допетровский период. 

 

   

Annotation. The article presents an overview of the leg-

islation of the pre-Petrine period, showing that the ex-

istence of military and military criminal law is question-

able in relation to the period of Ancient and Medieval 

Russia, when there was no regular army. Only with the 

creation of a centralized Moscow state and the for-

mation of a regular army appeared specialized acts that 

became the basis for the formation of military legisla-

tion and the institution of military criminal penalties. 
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ринято считать, что военное право как само-
стоятельная отрасль права в России появи-

лось при Петре I, что нашло свое выражение в из-
дании таких законодательных актов как Артикул 
Воинский 1715 г., Воинский устав 1716 г. и Мор-
ской устав 1720 г.[1] Возникновение этих памятни-
ков права связывается, в первую очередь, с со-
зданием и укреплением абсолютистского госу-
дарства, реорганизацией старой и появлением 
новой регулярной армии. В то же время армия су-
ществовала в России задолго до прихода к вла-
сти Петра I, в связи, с чем нормы военного права 

в той или иной форме должны были быть из-
вестны предшествующему российскому законо-
дательству. Изучение законодательства XI–XVII 
вв. периода позволит нам определить: 1) суще-
ствование норм военного права в допетровский 
период; 2) возможные источники военного законо-
дательства XVIII в., 3) наличие преемственности 
в законодательстве допетровского и петровского 
времени. 

Уже в Русской правде большое внимание уделя-
ется лицам, которых с оговорками можно отнести 

П 
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к разряду «военнослужащих» (огнищанам, ти-
унам, гридям и др.). Особенности десятичной си-
стемы предполагало слияние военных и админи-
стративных функций у лиц, относящихся к княже-
ской администрации. Рассматривая их исключи-
тельно как объект преступления, документ регла-
ментирует наказание лицу, посягнувшему на 
жизнь «военнослужащего»: «Аще убьють огнища-
нина в обиду, то платити за нь 80 гривен убиици, 
а людем не надобе; а в подъездном княжи 80 гри-
вен. А иже убьють огнищанина в разбои, или 
убийца не ищуть, то вирное платити, в неи же 
вири голова начнеть лежати. Аже убиють огнища-
нина у клети, или у коня, или у говяда, или у коро-
вье татьбы то убити в пса место; а то же покон и 
тивуницу. А в княжи тивуне 80 гривен» [2]. Важ-
ным является то, что приведенные нормы указы-
вают на высокий статус огнищан и тиунов, так как 
за их убийство необходимо заплатить 80 гривен, 
что является максимальным штрафом, притом, 
что за убийство других категорий населения 
штрафы не превышают 40 гривен. С другой сто-
роны, следует отметить, что правовые нормы, ка-
сающиеся представителей княжеской дружины, в 
Русской правде носят односторонний характер, 
поскольку регламентируют лишь наказание за 
ущемление прав указанных лиц, не затрагивая их 
в роли субъектов преступления. Важнейшими, по-
сле Русской Правды, сводами норм русского 
средневекового права были Судебник Ивана III 
1497 года [3] и Судебник Ивана IV 1550 года [4]. 
Хотя оба документа достаточно широко охваты-
вают различные сферы жизни общества, они не 
касаются преступлений совершенных в военных 
походах, либо их участниками. 

Развитие основных институтов государства и уси-
ление центральной власти обусловили карди-
нальные изменения в военной организации обще-
ства. В период царствования Ивана IV возникают 
первые постоянные воинские части – стрелецкие 
полки, в связи с чем были разработаны норматив-
ные акты, регулирующие круг служебных обязан-
ностей и персональной ответственности военно-
служащих и должностных лиц войска. Отдельные 
военно-уголовные наказания содержатся в Ли-
товском статуте 1529 г.[5] Один из его разделов 
был посвящен вопросам обороны государства. 
Положения этого нормативного акта устанавли-
вали, в основном, ответственность высшего руко-
водства и командования армии в период сбора 
войска и проведения военной кампании. Со-
гласно Статуту каждый из подданных великого 
князя при необходимости был обязан нести воен-
ную службу лично или же направлять в войско 

определенное количество своих людей. Санкции 
наказаний по Статуту зачастую были неопреде-
ленными (потеря великокняжеского благоволе-
ния, потеря чести, взыскание ущерба и т.д.), ши-
роко применялась смертная казнь, которая назна-
чалась ратникам как за неумелые действия в 
ходе боя в случае победы вражеской армии, так и 
за нарушение дозорной и караульной службы. 

«Устав ратных, пушкарских и других дел...», из-
данный в 1621 году в эпоху правления Алексея 
Михайловича, содержал передовые для того вре-
мени взгляды на устройство армии и ведение бо-
евых действий различными родами войск. Цен-
тральное место в Уставе было уделено регламен-
тации военной службы, установлению должност-
ных обязанностей и воинской дисциплины. Зако-
нодательная техника, примененная авторами 
Устава, носила элементы новизны и коренным 
образом отличалась от ранее существовавших 
нормативных актов такого характера. Устав раз-
делил преступления на две основные категории: 
нарушения специальных обязанностей военной 
службы и нарушения общеуголовные, но связан-
ные с исполнением обязанностей военной 
службы. Радикальность решаемых в то время 
(после «смуты») военных задач обусловила и 
непомерную строгость военно-уголовных наказа-
ний, широкое применение смертной казни, кото-
рая назначалась даже за совершение такого пра-
вонарушения, как отлучка в непосредственной 
близости от неприятеля. Большинство санкций, 
что также свойственно для военно-уголовных 
наказаний того времени, были нечетко опреде-
лены (наказание «с нещадною строгостью», «ве-
ликое и жестокое», «без пощады» и т.д.). 

Дальнейшее развитие военно-уголовные наказа-
ния получили в Соборном уложении 1649 г. [6]. 
Наряду с более четкой дифференциацией воин-
ских преступлений, в Уложении появляются и 
элементы системы наказаний как общих, так и во-
инских [7]. Впервые в качестве уголовного наказа-
ния законодательно закрепляется лишение сво-
боды, исполнение которого предусматривалось в 
нескольких видах [8]. Кроме того, широкое рас-
пространение получают телесные наказания. 

Таким образом, можно считать, что указанные 
акты, а также нормы древнерусского обычного 
права создали необходимые предпосылки для ак-
тивного формирования военного и военно-уго-
ловного законодательства в ходе государ-
ственно-правовых реформ Петра I. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу статистиче-

ских показателей преступности среди несовершен-

нолетних в целях обоснования неэффективности 

действующей уголовной и уголовно-исполнитель-

ной политики Российской Федерации в отношении 

несовершеннолетних. Выделены недостатки в орга-

низационно-правовом регулировании деятельности 

воспитательных колоний. Обоснованы преимуще-

ства концептуальной модели воспитательных цен-

тров. В заключении предложены варианты рефор-

мирования воспитательных колоний. 
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Повышение степени общественной опасности 
преступности среди несовершеннолетних, появ-
ление новых форм их преступного поведения 
осложняют криминологическую обстановку как в 
отдельных регионах, так и на всей территории 
Российской Федерации. Согласно отчету Глав-
ного информационно-аналитического центра 
МВД России. в январе – июле 2019 года зареги-
стрировано 2024,3 тыс. преступлений, каждое 
двадцать пятое (3,9 %) – несовершеннолетними 
или при их соучастии. [3, с. 6].  

Одним из негативных явлений в контексте пре-
ступности несовершеннолетних является её ка-
чественное изменение на фоне снижение количе-
ственного показателя, что выражается в наличии 
следующей тенденции: при общем снижении 
удельного веса преступлений, совершаемыми 

несовершеннолетними, происходит изменения 
категоризации преступных деяний в сторону 
особо тяжких (табл. 1) [2]. 

Анализируя данные, указанные в таблице, необ-
ходимо констатировать, что за 5 лет число несо-
вершеннолетних, осужденных за особо тяжкие 
преступления и преступления средней тяжести, 
сократилось не более чем на 2 % (на 25 % – не-
большой тяжести; на 35 % – тяжкие). Это свиде-
тельствует о неэффективности действующей уго-
ловной и уголовно-исполнительной политики Рос-
сийской Федерации в отношении несовершенно-
летних, что, главным образом, основывается на 
отсутствии учета особенностей рассматриваемой 
категории лиц и на применении к ним общих прин-
ципов и норм. 
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Таблица 1 

Характеристика осужденных, совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте  
по категориям преступлений за 2014–2018 гг. 

 

 
Осужденные по категориям тяжести преступлений 

Небольшой тяжести Средней тяжести Тяжкие Особо тяжкие 

2014 2897 7160 12106 1423 

2015 2888 7009 11351 1568 

2016 3381 8838 10219 1501 

2017 2576 7902 8870 1283 

2018 2166 7101 8163 1396 

 
Меры, предпринимаемые государством в отно-
шении несовершеннолетних, направленные на 
противодействие подростковой преступности и 
гуманизации уголовной ответственности, при-
знаны эффективными в контексте сокращения 

численности лиц, содержащихся в воспитатель-
ных колониях. Однако ранее рассмотренные по-
казатели нашли своё отражение и в статистиче-
ских показателях Федеральной службы исполне-
ния наказаний России, указанных в таблице 2 [4]. 

 
Таблица 2 

Характеристика лиц, содержащихся в воспитательных колониях для несовершеннолетних 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Лимит наполнения ВК (количество мест) 10916 8440 6094 5909 5897 5817 

Среднесписочная численность осужденных 1822 1764 1678 1443 1354 1251 

Списочная численность осужденных в ВК на конец 
отчетного периода 

1776 1683 1655 1395 1310 1155 

 
Наличие недостатков в организационно-право-
вом регулировании деятельности воспитатель-
ных колоний для несовершеннолетних обуслов-
лено рядом факторов. 

Во-первых: отсутствием нормативно-правовых 
предписаний, устанавливающих основания для 
дифференциации исполнения наказания в виде 
лишения свободы в отношении несовершенно-
летних, осужденных в зависимости от наличия ре-
цидива, совершения преступления впервые, от 
степени тяжести совершенного преступного дея-
ния. 

Во-вторых, внедрение несовершеннолетних в 
криминальную среду как до прибытия в воспита-
тельную колонию (в следственных изоляторах), 
так и при переводе в ИК общего режима при до-
стижении совершеннолетия при соблюдении 
норм уголовно-исполнительного законодатель-
ства. 

В-третьих, современный процесс исполнения 
наказания в воспитательных колониях преимуще-
ственно осуществляется посредством репрессив-
ных мер, что сказывается на социальной адапта-
ции и постпенитенциарной ресоциализации несо-
вершеннолетних осужденных.  

В-четвертых, среднесписочная численность 
осужденных составляет около 23 % от лимита 
наполнения воспитательной колонии. 

Бесспорен тот факт, что основная задача совре-
менных пенитенциарных учреждений для несо-
вершеннолетних состоит в организации психо-
лого-педагогической и реабилитационной ра-
боты, проводимой как на основе возрастных, так 
и индивидуальных характеристик, включающих 
психологические, физиологические и уголовно-
правовые особенности несовершеннолетнего 

осужденного. Учитывая данный факт, возникает 
объективная необходимость в рассмотрении во-
проса о создании исправительных учреждений 
для несовершеннолетних осужденных каче-
ственно нового типа, созданного на основании 
учета международных стандартов пенитенциар-
ной системы и консолидации отечественного и за-
рубежного опыта. Реализация указанной идеи 
нашло своё отражение в первоначальной редак-
ции Распоряжения Правительства РФ от 
14.10.2010 № 1772-р «О Концепции развития уго-
ловно-исполнительной системы Российской Фе-
дерации до 2020 года», одним из важнейших по-
ложений которого выступает преобразование 
воспитательных колоний в воспитательные цен-
тры в целях обеспечения раздельного содержа-
ния осужденных в зависимости как от степени об-
щественной опасности совершенного обще-
ственно опасного деяния, так и от уровня крими-
нальной зараженности личности лица. 

Идея создания воспитательных центров нашла 
своё отражение в первоначальной редакции Рас-
поряжения Правительства РФ от 14.10.2010                               
№ 1772-р во втором подразделе «Реформирова-
ние системы учреждений, исполняющих наказа-
ния в виде лишения свободы, и совершенствова-
ние их организационно-структурного построения» 
раздела третьего. В данном разделе предусмат-
ривалось следующее: «преобразование воспита-
тельных колоний для несовершеннолетних в вос-
питательные центры для лиц, совершивших пре-
ступление в несовершеннолетнем возрасте» [1] 
как с обычным, так и усиленным наблюдением. 
Важно, что данная идея разрабатывалась на ос-
новании опыта работы пенитенциарных учрежде-
ний Швейцарии, что обусловлено наличием 
между пенитенциарными системами России и 
Швейцарии долгосрочного проекта в сфере ра-
боты с молодежью.  
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Под воспитательным центром, исходя из целей 
его создания, следует понимать «исправительное 
учреждение, предназначенное для исполнения 
наказаний в виде лишения свободы в отношении 
лиц женского и мужского пола, совершивших пре-
ступления в несовершеннолетнем возрасте, а 
также, при наличии условий, содержания под 
стражей несовершеннолетних подозреваемых и 
обвиняемых» [8, с. 31]. 

Анализ концептуальной модели воспитательных 
центров [5] позволяет выделить следующие пре-
имущества:  

– обеспечение непрерывности и преемственно-
сти социальной, психологической и воспитатель-
ной работы с несовершеннолетними с момента 
заключения их под стражу и до момента освобож-
дения посредством предусмотренной концепту-
альной моделью структуре центров;  

– обеспечение раздельного содержания несовер-
шеннолетних осужденных, характеризующихся 
наибольшей степенью криминальной зараженно-
сти, и остальной доли осужденных лиц при нали-
чии обычного и усиленного наблюдения; 

– воспрепятствование распространению крими-
нальной субкультуры посредством создания 
определенной структуры; 

– в целях обеспечения индивидуализации про-
цесса исправительного воздействия приоритет-
ным направлением психолого-педагогической и 
социальной работы является использование 
мультидисциплинарного подхода, предусматри-
вающего формирование мультидисциплинарных 
групп (секций) осужденных по определенным (ос-
новным) критериям;  

– наличие системы «социальных лифтов»;  

– минимизация атрибутов тюремного заключе-
ния; 

Рассмотрим мнения отечественных исследовате-
лей относительно определения путей совершен-
ствования системы и структуры исправительных 
учреждений. 

В 2011 г. на заседании Союза криминалистов и 
криминологов профессор В.И. Селиверстов вы-
ступил с докладом относительно «Концепции раз-
вития уголовно-исполнительной системы в РФ до 
2020 года». В своем докладе он негативно выска-
зался о развитии такой политики в отношении 
несовершеннолетних, исходя из того, что предпо-
лагалось вместо 62 воспитательных колоний от-
крыть 33 воспитательного центра, то есть, один 
воспитательный центр на субъект Российской Фе-
дерации. С таким мнением оппонентов об эконо-
мии, в данном случае, бюджетных средств госу-
дарства В.И. Селиверстов категорически не 

согласился, аргументируя следующим: «ни в коем 
случае нельзя экономить бюджетные средства в 
сфере борьбы с преступностью, особенно в отно-
шении несовершеннолетних. Тем не менее, когда 
улучшиться демографическая ситуация, а чис-
ленность несовершеннолетних осужденных к ли-
шению свободы повысится, то это может озна-
чать открытие новых воспитательных центров» 
[6, c. 291]. 

В качестве неблагоприятных последствий фор-
мирования воспитательных центров С.П. Середа 
выделял следующее: «отдаление места отбыва-
ния наказания несовершеннолетними осужден-
ными от места их прежнего проживания, что 
осложнит процесс ресоциализации подростков, 
нарушит связь воспитательных колоний с систе-
мой социальной профилактики на местах» [7,                    
с. 33]. 

Анализ мнений отечественных исследователей 
позволяет констатировать тот факт, что пред-
ставленное направление реформирования си-
стемы и структуры исправительных учреждений 
являлось не вполне обоснованным, что, в первую 
очередь, обусловлено тем, что законодатель, не 
разработав в полной мере концептуальную мо-
дель воспитательных центров, приступил к апро-
бации данной идеи. Соответственно, это привело 
к неэффективному расходованию бюджетных 
средств государства, что и послужило исключе-
нием данной идеи из «Концепции развития уго-
ловно-исполнительной системы до 2020 года». В 
целом, любая реформа требует определенных 
растрат, однако необходимо предусмотреть воз-
можные риски, а также привести правовую основу 
её реализации в надлежащий вид в целях исклю-
чения возможных противоречий. 

За последние годы Федеральной службой испол-
нения наказаний предприняты определенные 
меры, направленные на гуманизацию условий от-
бывания наказания в виде лишения свободы и 
приближение к стандартам обращения с осуж-
денными, выработанными международным сооб-
ществом. Они затронули, в том числе, и вопросы 
организации исполнения и отбывания наказания 
в воспитательных колониях уголовно-исполни-
тельной системы. Достаточно остро стоит вопрос 
об их наполнении, так как среднесписочная чис-
ленность осужденных составляет около 23 % от 
лимита наполнения воспитательной колонии. В 
условиях отсутствия нормативно-правовых пред-
писаний, устанавливающих основания диффе-
ренциации исполнения наказания в виде лише-
ния свободы в отношении несовершеннолетних 
осужденных, представляется целесообразным 
выделить изолированные участки на территории 
воспитательных колоний в целях дифференциа-
ции осужденных в зависимости от наличия реци-
дива, совершения преступления впервые, от сте-
пени тяжести совершенного преступного деяния. 
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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются ос-

новные проблемные вопросы защиты имуществен-

ных прав собственников в рамках существующих си-

стем государственной защиты и контроля регистра-

ции права собственности, системы идентификации 

лиц на основании документов, удостоверяющих их 

личность, при отсутствии технических средств и спе-

циальных экспертных познаний у задействованных в 

оформлении и регистрации сделок лиц, необходи-

мой осмотрительности и добросовестности со сто-

роны собственников и приобретателей имущества. 

Автором обозначены основные проблемы эффек-

тивности защиты имущественных прав собственни-

ков и недостатки действующей системы идентифи-

кации, возлагающей, в большей степени, необходи-

мость должной осмотрительности и самостоятель-

ной защиты своих прав на самих собственников. 
 

Ключевые слова: вещные права граждан, судебные 

споры, осмотрительность. 

 

   

Annotation. This article considers the main problematic 

issues of protection of property rights of owners within 

the framework of existing systems of state protection 

and control of registration of property rights, system of 

identification of persons on the basis of documents con-

firming their identity, in the absence of technical means 

and special expert knowledge of persons involved in 

registration and registration of transactions, necessary 

care and integrity on the part of owners and buyers of 

property. The article identifies the main problems of ef-

fective protection of property rights of owners and 

shortcomings of the current system of identification, 

which places to a greater extent the need for due dili-

gence and independent protection of their rights on

the owners themselves. 
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 российском законодательстве правовое ре-
гулирование вещных прав практически пол-

ностью регулируется разделом II Гражданского 
кодекса Российской Федерации, который, хотя и 
не содержит в себе формулировки, определяю-
щей легальное понятие вещного права, но, тем не 
менее, устанавливает основания их возникнове-
ния, прекращения, порядок осуществления, спо-
собы защиты и виды вещных прав, а также иные 
формальные и содержательные характеристики, 
позволяющие выделить основные признаковые 
особенности вещных прав, а именно: 

1. Все вещные права по своему характеру отно-
сятся к категории имущественных, поскольку 
непосредственно связаны с вещью (имуще-
ством), устанавливают ее принадлежность тому, 
или иному участнику гражданских правоотноше-
ний на определенном праве (титуле).  

2. Все вещные права являются абсолютными, 
т.е., предполагающими наличие только одного 
управомоченного лица (титульного владельца 
вещи) и неопределенного числа обязанных лиц, 
которые не должны допускать нарушений право-
мочий владельца. 

3. Непосредственный перечень вещных прав и 
их содержание (суть правовой связи между субъ-
ектом и вещью) регламентируются законодатель-
ными актами. 

4. Вещные права законодательно обеспечены 
специальными (вещно-правовыми) способами за-
щиты, к числу которых относятся: 

– виндикационный иск (ст. ст. 301–303 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации), позволяю-
щий титульному владельцу истребовать вещь из 
чужого незаконного владения;  

– негаторный иск (ст. ст. 304–305 Гражданский ко-
декс Российской Федерации), позволяющий ти-
тульному владельцу требовать устранения вся-
ких нарушений его права, даже в случае, если 
данные нарушения не проистекают из факта ли-
шением владения. 

Согласно сводным данным Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и карто-
графии (далее – Росреестр), в России ежегодно 
регистрируется более 18,5 миллионов сделок с 
жилой недвижимостью, из которых 20–25 тыс. 
признаются мошенническими, однако, эта стати-
стика отражает лишь доказанные случаи мошен-
ничества. 

В 
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Как справедливо отмечает В.В. Витрянский, со-
временные правонарушения зачастую сопря-
жены не только с противоправным завладением 
чужой собственностью, но и с «фиктивным 
оформлением» права на недвижимое имущество 
[1]. 

В целях завладения правом на какую-либо соб-
ственность современные российские злоумыш-
ленники используют целый арсенал средств, в 
том числе, такие как подделка правоустанавлива-
ющих документов, включая решения судов и сви-
детельства о праве на наследство, удостовери-
тельные надписи Росреестра на штампах, согла-
сия собственников на совершение сделок по рас-
поряжению и даже электронные подписи граждан 
и должностных лиц. 

Как показывает практика, наиболее распростра-
ненной технологией мошенничества с недвижи-
мым имуществом по-прежнему остается приме-
нение фальшивых доверенностей, заверяемых 
нотариусами по подложным документам, удосто-
веряющим личность, при этом сам нотариус от-
ветственности подлежит, только если будут дока-
заны его преднамеренные действия, или умысел. 

В качестве защитного механизма в данной сфере 
в Российской Федерации, в рамках Единой ин-
формационной системы нотариата предусмотрен 
функционал идентификации доверенностей по 
реквизитам, однако он обладает рядом суще-
ственных ограничений, в следствие чего не поз-
воляет в полной мере реализовывать алгоритмы 
предупреждения преступлений.  

Что касается случаев личного обращения с заяв-
лением о государственной регистрации права, то 
гражданин обязан предоставить документ, удо-
стоверяющий его личность. Проверка предъяв-
ленного документа, за исключением проверки 
срока его действия, а также, соответствия данных 
документа данным, указанным в заявлении, и 
прилагаемых к нему документах, Административ-
ным регламентом Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии 
(п. 170) [2] не предусмотрена. При этом иденти-
фикация заявителя производится на основании 
визуального установления сходства лица заяви-
теля с лицом, изображенным на фотографии в 
документе, удостоверяющем личность, что сде-
лать бывает не всегда просто, учитывая перио-
дичность смены паспортов граждан Российской 
Федерации (14, 20 и 45 лет). Например, внеш-
ность 44-летнего заявителя, может существенно 
отличаться от его фотографии, сделанной для 
паспорта в 20-летнем возрасте, и их сходство мо-
жет определяться лишь по отдельным признакам, 
которые могут оказаться присущими иным лицам. 

Вместе с тем, п. 6 ч. 1 ст. 26 Федерального закона 
«О государственной регистрации недвижимости» 
(далее – Закон о государственной регистрации 
недвижимости) государственным регистраторам 
предоставлено право проверять подлинность и 
достоверность предоставляемых на государ-
ственную регистрацию документов. При этом у 
государственных регистраторов отсутствуют пол-
номочия самостоятельно проводить криминалис-

тическую (в том числе, почерковедческую) экс-
пертизу документов, предоставляемых на госу-
дарственную регистрацию прав, поскольку это ис-
ключительная компетенция органов, осуществля-
ющих оперативно-розыскную деятельность, ис-
черпывающий перечень которых перечислен в ст. 
13 Федерального закона «Об оперативно-розыск-
ной деятельности», а органы Росреестра в ука-
занной статье не упоминаются. Российские же 
суды, как правило, признают незаконными отказы 
в государственной регистрации сделок, когда ре-
гистраторы делают попытки усомниться в чистоте 
регистрируемых сделок. Судебные решения в по-
добных случаях, обычно указывают, что добросо-
вестный приобретатель может полагаться на све-
дения из ЕГРН и не обязан их проверять, и 
именно государство гарантирует законность со-
вершения сделки, основываясь на принципах 
проверки законности оснований регистрации, 
публичности и достоверности ЕГРН [3]. Вместе с 
тем, в совместном Постановлении ВС и ВАС РФ 
от 2010 г. отражена позиция, что запись в ЕГРН, 
подтверждающая право собственности отчужда-
теля, не может являться бесспорным доказатель-
ством добросовестности приобретателя, подчер-
кивая при этом необходимость дополнительных 
бесспорных доказательств добросовестности. 

Необходимо отметить, что убытки того или иного 
юридического, или физического лица, ставшие 
следствием ненадлежащего исполнения долж-
ностными лицами Росреестра своих полномочий, 
подлежат возмещению в полном объеме за счет 
государственной казны. Однако исследователи 
отмечают трудность доказывания виновности в 
совершении должностного преступления реги-
стратором в таких уголовных делах, а также - их 
затяжной характер и не редкую безрезультат-
ность. 

Как проистекает из норм ст. 301 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, собственник 
вправе истребовать свое имущество из чужого 
незаконного владения, а согласно ст. 304 Граж-
данского кодекса владелец может требовать 
устранения всяких нарушений его права не зави-
симо от добросовестности приобретателя. 
Иными словами, если собственник утратил право 
помимо своей воли (порок воли), обращаясь с ис-
ком в суд к фактическому владельцу, ему необхо-
димо заявлять его в порядке виндикации (ст. 302 
Гражданского кодекса Российской Федерации), 
так как в порядке двусторонней реституции                            
(ст. 167 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации – недействительность сделки) ему при-
дется доказывать именно недобросовестность 
покупателя, в противном случае в удовлетворе-
нии исковых требований судом будет скорее 
всего отказано.  

Поскольку именно судам, согласно со ст. 196 
Гражданского процессуального кодекса и ч. 1 ст. 
168 Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, надлежит самостоятельно 
определить применимые к установленным обсто-
ятельствам нормы права, необходимо собирать 
все доказательства, которые будут свидетель-
ствовать как об отсутствии воли собственника 
(порок воли), так и о недобросовестности 
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приобретателя (наличие на объекте чужих ве-
щей, регистрация посторонних лиц, краткосроч-
ность нахождения в собственности отчуждателя, 
правомерность приватизации, частая смена соб-
ственников, фактическое не владение объектом 
приобретателями, родственные связи участников 
сделок, в том числе, участие одних и тех же лиц в 
цепи сделок, явно заниженная цена сделки, осве-
домленность об имеющихся судебных спорах и 
другие нетипичные условия сделки), а также, под-
твердить факт владения (если собственность 
утрачена в момент владения собственником). 
Именно воля собственника имеет преюдициаль-
ное значение, и в этой связи весьма показатель-
ной является позиция Верховного Суда РФ, когда 
даже факт фальсификации доверенности не сыг-
рал своей роли, поскольку собственник не опове-
щал поверенного о намерении прекратить реали-
зацию недвижимости.  

Федеральный закон от 2 августа 2019 г. «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О государ-
ственной регистрации недвижимости» дополнил 
Закон о государственной регистрации недвижи-
мости новой главой 10.1, определяющей порядок 
компенсации добросовестному приобретателю за 
утрату им жилого помещения и изменяющей раз-
мер компенсации до реального ущерба добросо-
вестного приобретателя либо до размера кадаст-
ровой стоимости жилого помещения, если соот-
ветствующее требование было им заявлено [4]. 

Подводя итог проведенного анализа, можно 
прийти к выводу, что самым эффективным спосо-
бом защиты своих имущественных прав на 

сегодняшний день по-прежнему остаются бди-
тельность, самостоятельная проверка докумен-
тов и сведений, содержащихся в ЕГРН.  

Большое количество посредников, предоставля-
ющих услуги получения сведений из ЕГРН, к со-
жалению, часто используют неактуальные базы. 
В этой связи, весьма своевременной представля-
ется мера, предлагаемая Минэкономразвития 
России, по введению административной ответ-
ственности посредников за передачу ими сведе-
ний (выписок) из ЕГРН третьим лицам. [5]. Кроме 
того, очевидно, назрела и необходимость расши-
рения открытой части Единой информационной 
системы нотариата. 

Еще одной действенной профилактической ме-
рой в данной сфере может стать направление Ро-
среестром уведомлений правообладателям обо 
всех случаях подачи заявлений о государствен-
ной регистрации прав и обременений. Учитывая 
электронный формат таких уведомлений, это не 
создаст дополнительной ресурсной и финансо-
вой нагрузки, так как будет осуществляться в 
электронном виде и в автоматическом режиме. 
Кроме того, положительное профилактическое 
влияние может оказать обеспечение многофунк-
циональных центров, техническими средствами 
проверки документов на подлинность, а также - 
доступом к ФГИС «Государственная информаци-
онная система миграционного учета» и ФГИС 
«Базовый государственный информационный ре-
сурс регистрационного учета граждан» с ознако-
мительными функциями и ограничением доступа 
к ряду разделов. 

 
Литература: 

1. Витрянский В.В. Актуальные проблемы су-
дебной защиты права собственности на недвижи-
мость / В.В. Витрянский; Сост.: О.М. Козырь, 
А.Л. Маковский // Гражданское право современ-
ной России М. : Статут, 2008. С. 19–22, 26. 

2. Приказ Минэкономразвития России от 7 июня 
2017 г. № 278 «Об утверждении Административ-
ного регламента Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по 
предоставлению государственной услуги по госу-
дарственному кадастровому учету и (или) госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое 
имущество». URL : www.pravo.gov.ru (15.03.2020).

3. Определение Судебной коллегии по граждан-
ским делам Верховного Суда РФ от 8 августа 
2017 г. № 5-КГ17-115 // Официальный сайт Вер-
ховного Суда РФ. URL : https://vsrf.ru 

 
4. Федеральный закон от 2 августа 2019 г. 
№ 299-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон О государственной регистрации недви-
жимости» (ст. 68.1) // Официальный интернет-
портал правовой информации. URL : 
http://www.pravo.gov.ru (15.03.2020). 

5. Бублик В.А. Проблемы эффективности за-
щиты имущественных прав / В.А. Бублик, А.В. Гу-
барева, С.П. Степкин // Юрист. 2019. № 12.  

 Literature: 

1. Vitryanskiy V.V. Current problems of judicial pro-
tection of the right of ownership of real estate /
V.V. Vitryanskiy; body: O.M. Kozyr, A.L. Makovsky //
Civil law of modern Russia. M.: Statute, 2008. C. 19–
22, 26. 

2. Order of the Ministry of Economic Development 
of the Russian Federation № 278 of 7 June 2017 «On 
Approval of the Administrative Regulations of the 
Federal Service for State Registration, Cadastral and 
Cartography on the Provision of State Service on 
State Cadastral Accounting and (or) State Registra-
tion of Rights to Immovable Property» URL : 
www.pravo.gov.ru (15.03.2020). 

3. Determination of the Judicial Board for Civil 
Cases of the Supreme Court of the Russian Federa-
tion № 5-КГ17-115 // Official Website of the Supreme 
Court of the Russian Federation dated August 8, 
2017. URL : https://vsrf.ru 

4. Federal Law of August 2, 2019 № 299-ФЗ «On 
Amendments to the Federal Law On State Registra-
tion of Real Estate» (art. 68.1) // Official Internet Por-
tal of Legal Information. URL : http://www.pravo.
gov.ru, 15.03.2020. 

 
5. Baglik V.A. Problems of Efficiency of Protection 
of Property Rights / V.A. Baglik, A.V. Lubarev, 
S.P. Stepkin // Lawyer. 2019. № 12. 

  



167 

УДК 347.472.045 
DOI 10.23672/SAE.2020.2020.58118 
 
Хабиева Заира Докуевна 
старший преподаватель  
кафедры гражданского права и процесса, 
Чеченский государственный университет 
Milena.555@mail.ru 
 

ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

ДАРЕНИЯ И ОТМЕНА ДАРЕНИЯ 
 

   
 
 
Zaira D. Khabieva 
Senior teacher 
Departments of Civil Law and Process, 
Chechen State University 
Milena.555@mail.ru 
 

REFUSAL TO PERFORM THE GIFT 

AGREEMENT AND CANCEL THE GIFT 
 

                                                                      

 

Аннотация. Настоящее научное исследование по-

священо теме отказа от исполнения договора даре-

ния и отмене дарения. В частности, автором приво-

дится научное толкование института отказа от ис-

полнения договора дарения и отмене дарения с рас-

крытием сущностных аспектов правового регулиро-

вания.  

Автором регламентируются и консолидируются об-

щие нормы гражданского законодательства Россий-

ской Федерации, направленные на правильное уяс-

нение норм гражданского права. 
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Annotation. This scientific study is devoted to the topic 

of refusal to fulfill a gift agreement and cancellation of 

gift. 

In particular, the author provides a scientific interpreta-

tion of the institution of refusal to fulfill a gift contract 

and the cancellation of gift, with disclosure of the essen-

tial aspects of legal regulation. 

The general norms of civil legislation of the Russian Fed-

eration aimed at the correct clarification of civil law are 

regulated and consolidated. 
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овременный этап регламентации граждан-
ского законодательства Российской Феде-

рации характеризуется запретом в императивной 
форме от отказа исполнения договоров граждан-
ско-правового характера. 

Вместе с тем, нормативное правовое простран-
ство Российской Федерации допускает исключе-
ние и отступление от общих норм в отношении 
договора дарения, устанавливая возможность од-
ностороннего отказа от исполнения. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 573 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, субъект 
дара диспозитивен до передачи ему объекта 
дара, отказаться от его принятия. В обозначен-
ном случае договор дарения считается расторг-
нутым в одностороннем порядке[1]. 

При формально-определенной форме договора 
дарения, соответствующий отказ от объекта да-
рения должен быть также совершен в фор-
мально-определенной форме. 

Кроме того, гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации определены условия, при ко-
торых дарителю предоставлены возможности од-
ностороннего расторжения договора дарения. 

Так, статья 577 Гражданского кодекса Российской 
Федерации предусматривает отказ от исполне-
ния договора дарения дарителем, в следующих 
случаях: 

1. В случае существенного ухудшения состояния 
здоровья, кардинального изменения имуществен-
ного и семейного благосостояния дарителя, в ре-
зультате которого исполнение условий договора 
дарения приведут к значительному снижению 
уровня благосостояния его жизненных потребно-
стей. 

2. В случае, если субъект дара совершил пре-
ступное покушение на жизнь дарителя, членов 
его семьи или родственников первой, второй и 
третьей степени родства либо причинил тяжкие 
телесные повреждения дарителю [2]. 

Под изменением имущественного и семейного 
благосостояния, гражданское законодательство 
Российской Федерации обозначает снижение до-
ходов, выражающихся в потере оплачиваемой 
работы, утрате и гибели имущества ценностного 
характера, появление новых членов семьи, кото-
рых необходимо содержать. Существенная де-
формация состояния здоровья дарителя заклю-
чается в потере трудоспособности, наступлении 
инвалидности или другого заболевания, препят-
ствующего осуществлению трудовой деятельно-
сти.  

Вместе с тем, нормы гражданского права Россий-
ской Федерации допускают использование обо-
значенных условий как обстоятельство отказа от 
исполнения договора дарения, только в том слу-
чае, если их наступление было непредвиденным.  

С 
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Существенное ухудшение здоровья и уровня бла-
госостояния дарителя, по общим положением до-
говора дарения, должны наступить в период обе-
щания дара, а также – до наступления периода 
исполнения условий договора дарения по пере-
даче объекта дара субъекту дарения. 

Пункт 1 статьи 450.1 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации определяет, что договор да-
рения считается расторгнутым с момента получе-
ния устного или письменного уведомления дари-
теля об отказе исполнения условий договора да-
рения [3]. 

Отказ от исполнения договора дарения после пе-
редачи дара одаряемому, допускается только в 
случае совершения преступного покушение ода-
ряемым на жизнь дарителя, членов его семьи или 
родственников первой, второй и третьей степени 
родства, либо причинения субъектом дара тяжких 
телесных повреждений, обозначенным субъек-
там гражданско-правовых отношений. 

При наступлении смерти дарителя от действий 
одаряемого, право требования отказа исполне-
ния договора дарения переходит к законным 
наследникам дарителя. 

В случае возникновения судебного спора в связи 
с отменой договора дарения, даритель либо его 
законные наследники, должны привести доказа-
тельства умышленного причинения телесных по-
вреждений со стороны одаряемого.  

К доказательствам определениями судов различ-
ных уровней Российской Федерации отнесены 
только вступившие силу решения суда, регламен-
тирующие нанесение тяжких телесных поврежде-
ний дарителю со стороны одаряемого.  

Следует отметить и то, что письменные заявле-
ния в правоохранительные органы о возбуждении 
уголовного дела, подача заявления мировому су-
дье, наличие документа судебно-медицинской 
экспертизы, в котором зафиксированы тяжкие те-
лесные или телесные повреждения не являются 
доказательствами, подтверждающими факт 
нанесения соответствующих повреждений. 

При наступлении смерти дарителю от действий 
(бездействий) одаряемого, законные наследники 
должны доказать, что действия (бездействия) 
одаряемого носили умышленный характер, в слу-
чае неосторожности, договор дарения не подле-
жит расторжению по инициативе законных 
наследников дарителя [4]. 

Кроме того, даритель в судебном порядке вправе 
потребовать расторжения договора дарения и 
возврата объекта дарения, в случае, если объект 
дарения представляет для дарителя большую не-
имущественную ценность, а одаряемый обраща-
ется с подарком ненадлежащим или некоррект-
ным образом, что может повлечь безвозвратную 
гибель и утрату имущества. 

Терминология большая неимущественная цен-
ность подарка является оценочной, так как вывод 
о том, представляет ли объект дара для дарителя 
обозначенную ценность, судебный орган может 
сделать, исходя из определенных условий 

конкретной ситуации и доказательственной базы, 
которая, свою очередь, должна быть у дарителя. 

Сущность неимущественной ценности подарка 
состоит в том, что объекта дара является семей-
ной реликвией дарителя, передавалась из поко-
ления в поколение и получено дарителем в 
наследство, ценно ему как память.  

Относительно неимущественной ценности и кате-
горий ее отношения, судебная практика вырабо-
тала позицию, при которых к обозначенной кате-
гории не относятся недвижимые вещи. 

В частности, при заключении договора дарения, 
объектом которого является жилое помещение, 
даритель не имеет права требовать его растор-
жения, так как отсутствие ремонта в жилом поме-
щении либо его захламление не могут являться 
признаками ненадлежащего и некорректного об-
ращения с подарком, то есть, эстетическая со-
ставляющая не является основанием ненадлежа-
щего и некорректного обращения с объектом да-
рения [5]. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 578 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, в случае 
отмены дарения одаряемый обязан возвратить 
подаренную вещь, если она сохранилась в натуре 
к моменту отмены дарения. Так, если одаряемый 
совершил сделку по отчуждению полученного в 
качестве дара имущества, то есть, продал, пода-
рил или осуществил иную операцию, что возврат 
имущества дарителю невозможен. Однако воз-
врат подаренного имущества возможен в случае, 
если суд признает ничтожной сделку по его по-
следующему отчуждению одаряемым третьему 
лицу, например, если будет установлено, что ода-
ряемый знал о предъявленном к нему дарителем 
требовании вернуть имущество и распорядился 
им с целью избежать такого возврата, допустив 
тем самым злоупотребление правом [6]. 

Пункт 4 статьи 578 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации допускает включение в договор 
дарения условий, по которому может быть преду-
смотрено право дарителя отменить дарение в 
случае, если он переживет одаряемого. 

Отказ от исполнения договора дарения и отмена 
дарения не могут применяться к обычным подар-
кам небольшой стоимости. 

С учетом изложенного, считаю необходимым от-
метить, что в условиях динамично развиваю-
щейся правовой системы Российской Федерации, 
детальная консолидация и методология отдель-
ных институтов гражданского права, является 
неотъемлемой частью совершенствования пра-
вовой государственности Российской Федерации. 

В этой связи, считаю необходимым отметить, что 
правовая доктрина должна совершенствовать ап-
парат научного толкования договорного права 
Российской Федерации, так как население в ожи-
дании легального толкования норм права, порой 
принимает поспешные действия, в отношении 
условий договоров гражданско-правового харак-
тера, которые влекут повышение правового ниги-
лизма и минимизацию правового сознания граж-
данского общества. 
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ктуальность темы научного исследования 

заключается в том, что правила юридиче-

ской техники на современном этапе становления 

и развития Российской Федерации как правового 

государства, играют основополагающую роль в 

нормотворчестве. 

В нормативно-правовом пространстве Россий-

ской Федерации отсутствует консолидированный 

нормативный правовой акт, регулирующий основ-

ные нормы юридической техники. 

Правила юридической техники играют весомую 

роль в процессе разъяснения воли законодателя 

путем детализированного изложения сущност-
ного аспекта текстовой части нормативного пра-

вового акта. 

Отсутствие четкого критерия разграничения сил и 

средств в процессе подготовки проекта норматив-

ного правового акта, регламентирует и опреде-

ляет необходимость приведения общих класси-

фикаторов норм юридической техники. 

Текстовая часть проекта нормативного правового 
акта делится на структурные части, состоящие из 
наименования, преамбулы, сносок к пунктам и аб-
зацам, и соответствующих таблиц. 

Наименование проекта нормативного правового 
акта определяет его сущностный аспект содержа-
тельной стороны и направление правового регу-
лирования. Наименование проекта нормативного 
правового акта должно отвечать требованиям 
точности, полноты и лаконичности, то есть, отобра-
жать направление правового регулирования [1]. 

Кроме того, в целях недопущения излишней гро-
моздкости наименования проекта нормативного 
правового акта, и для соблюдения принципа пра-
вовой сдержанности, рекомендуется в наимено-
вании определить тематику нормативного право-
вого акта. 

 

Примеры: 
 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершен-
ствования законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции» 
 

 
Уточнение и систематизация наименования про-
екта нормативного правового акта о внесении со-
ответствующих изменений, допускается только в 

том случае, когда вносятся изменения исключи-
тельно в один нормативный правовой акт. 

 

А 
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Примеры: 
 

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 года 
№ 1084»]; 
«О внесении изменений в Положение о федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
 

 
В случае наличия в проекте нормативного право-
вого акта нормы содержащей перечень законода-
тельных актов подлежащих признанию утратив-

шими силу, то данное условие в императивной 
форме должно быть закреплено в наименовании 
проекта нормативного правового акта [2]. 

 

Пример: 
 

«О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федера-
ции при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 
года № 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» 
 

 
Акцентирование внимания лиц составляющих 
проекты нормативных правовых актов на пере-
чень законодательных актов подлежащих призна-
нию утратившими силу, в силу принятия нового, 
является консолидирующим аспектом становле-
ния российской правовой государственности. 

Преамбула (вводная часть) проекта норматив-
ного правового акта не является обязательным 
реквизитом, вместе с тем ее наличие обозначает 
причину издания нормативного правового акта. 

Исходя из практики нормотворчества у преам-
булы отсутствует наименование, также она не 
имеет структурных единиц нормы права, не носит 
предписывающий характер, не имеет номерных 
обозначений, не передает сущность проекта нор-
мативного правового акта.  

В соответствии с теорией права, основополагаю-
щей системной единицей нормы права в проекте 
нормативного правового акта, является пункт. 

В громоздких по содержанию нормативных право-
вых актах, пункты близкого содержания объеди-
няются в главы, в необходимых случаях главы 
объединяются в разделы [3].  

Раздел нумеруется римскими цифрами и имеет 
наименование. 

Слово «раздел» в проектах нормативных право-
вых актов, не указывается. Точка в конце наиме-
нования раздела не ставится. 

 

Пример: 
 

II. Задачи рабочей группы 
 

 
Наименование раздела не должно содержать норм права. 

В случае если в разделе только один абзац, он не разбивается на пункты и не нумеруется. 

 

Пример: 
 

II. Задачи рабочей группы 
 

Основной задачей рабочей группы экспертов является подготовка организационно-технических и эксплу-
атационных предложений, связанных с обменом данными АИС и передачей их компетентным органам 
Сторон 
 

 
Глава проекта нормативного правового акта 
имеет номерное арабское обозначение, с наиме-
нованием на кириллице. 

Знак препинания заключительной части наимено-
вания главы, не проставляется. 

 

Пример: 
 

2. Цель и задачи деятельности федерального оператора 
 

 
Пункт проекта нормативного правового акта 
имеет номерное арабское обозначение, со зна-
ком препинания в конце при отсутствии заголов-
ков. В свою очередь пункты проекта норматив-
ного правового акта, классифицируются на 

подпункты, которые могут иметь буквенные или 
цифровые номерные обозначения с закрываю-
щейся круглой скобкой в конце, или на соответ-
ствующие абзацы. 
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Примеры: 
 

4. Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляются путем проведения 
предусмотренных положением о закупке, утвержденным заказчиком в соответствии с Федеральным зако-
ном, торгов, иных способов закупки: 
а) участниками которых являются любые лица, указанные в часть 5 статьи 3 Федерального закона, в том 
числе субъекты малого и среднего предпринимательства 
 

 
Более того, вступительным будет считаться тот абзац, с которого начинается пункт, в составе нормы кото-
рого он находится. 

 

Пример: 
 

4. Оплата труда работников Учреждения включает:  
– (абзац первый пункта 1) должностные оклады;  
– (абзац второй пункта 1) выплаты компенсационного характера;  
– (абзац третий пункта 1) выплаты стимулирующего характера. (абзац четвертый пункта 1) 
 

 
Если пункт содержит абзацы, идущие после двоеточия через точку с запятой, и они пронумерованы араб-
скими цифрами, то их следует считать пунктами. 

 

Пример: 
 

4. В случае наличия земельного участка, соответствующего техническим характеристикам инвестицион-
ного проекта, осуществляются следующие процедуры: 
4.1. Перевод земельных участков из одной категории в другую 
 

 
Нумерация разделов, глав, пунктов проекта пра-
вового акта должна быть сквозной.  

При возникновении ситуации, когда необходимо 
обозначить толковательную норму структурной 
единицы проекта нормативного правового акта, 
правила юридической техники предусматривают 
использование профессиональных сносок, имею-
щих обозначение звездочек в правом верхнем 
углу нормы нуждающейся в толковании, и подле-
жащих соответствующему оформлению в заклю-
чительной части страницы проекта нормативного 
правового акта [4]. 

В случае необходимости обозначение толкова-
тельной нормы структурной единицы проекта 
нормативного правового акта закрепленной таб-
личной форме, форма профессиональной сноски 
может иметь цифровой характер, подлежащей 
соответствующему оформлению в заключитель-
ной части табличной формы проекта норматив-
ного правового акта.  

При постановке профессиональной сноски, ввод-
ный текст профессиональной сноски оформля-
ется с заглавной буквы с проставлением в заклю-
чительной части текстового содержания профес-
сиональной сноски в виде знака препинания [5].  

Пример: 
 

Заместитель начальника отдела* 
 

*Должность вводится в структурном подразделении «Правовое управление Государственной Думы  
Российской Федерации» 
 

 
В заключительной части, считаю необходимым 
отметить, что процесс составления проекта нор-
мативного правового акта, характеризуется оби-
лием аспектов правового регулирования. 

 

В этой связи, в целях правовой экономии сил и 
средств, считаю необходимым на государствен-
ном уровне формально определить нормы юри-
дической техники, в части содержащей требова-
ния к структуре проекта нормативного правового 
акта. 
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Аннотация. На протяжении последних десяти лет в 

Российской Федерации шел активный рост парка 

сверхлегких и легких воздушных судов, находя-

щихся в частной собственности и выполняющих по-

леты в личных целях. 

В сложившихся условиях вполне закономерным 

процессом развития явилась тенденция на привле-

чение легких воздушных судов для выполнения по-

летов, связанных с извлечением прибыли. 

Как следствие, возникла потребность в пилотах, вы-

полняющих полеты, прежде всего, на легких воз-

душных судах, связанных с коммерческой составля-

ющей и получением прибыли, но не являющейся 

коммерческой воздушной перевозкой или авиаци-

онной работой по своей правовой природе. 

В связи с изложенным, возник правовой вопрос о 

правомерности привлечения обладателей свиде-

тельства частного пилота в указанной категории по-

летов как основной массы специалистов из числа 

авиационного персонала гражданской авиации Рос-

сийской Федерации, способных выполнять полеты 

на легких воздушных судах. 
 

Ключевые слова: гражданская авиация, воздушное 

право, Воздушный кодекс, авиация общего назначе-

ния. 

 

   

Annotation. Over the past ten years, the Russian Feder-

ation has been actively growing its fleet of ultralight and 

light aircraft that are privately owned and fly for per-

sonal purposes. 

In the current conditions, the trend towards attracting 

light aircraft to perform flights related to profit-making 

has become quite a natural development process. 

As a result, there is a need for pilots who perform 

flights, primarily on light aircraft, related to the com-

mercial component and profit, but is not a commercial 

air transport or aviation work by its legal nature. 

In connection with the above, there was a legal question 

of the legality of attracting owners of a private pilot's 

certificate in this category of flights as the main mass of 

specialists from among the aviation personnel of the 

civil aviation of the Russian Federation, able to fly light 

aircraft. 
 

 

 

 

 

 

Keywords: civil aviation, air law, Aviation Code, general 

aviation. 

 

                                                                       

 
осле распада Советского Союза и кризисов, 
связанных с переходным периодом станов-

ления современного российского государства, в 
Российской Федерации сложилась ситуация 
острого дефицита пилотов. 

В последние годы на регулярной основе поднима-
ется вопрос о нехватке пилотов гражданской 
авиации для работы на регулярных пассажирских 
перевозках в авиакомпаниях Российской Федера-
ции [2].  

Общая ситуация дефицита квалифицированного 
авиационного персонала и пилотов, в частности, 
в условиях кратного сокращения количества вы-
пускаемых специалистов как государственными, 

так и частными организациями по подготовке 
авиационного персонала, а также, в условиях от-
тока квалифицированных кадров [1] за пределы 
Российской Федерации для работы в иностран-
ных авиакомпаниях, где из-за разницы курса ва-
лют оплата труда находится на более высоком 
уровне, нежели в отечественных авиакомпаниях. 

В данных условиях говорить о полном удовлетво-
рении потребности авиационной отрасли в квали-
фицированных членах летного экипажа невоз-
можно, и особенно остро ситуация складывается 
в гражданской авиации, выполняющей полеты на 
легких воздушных судах, которая по объективным 
причинам является менее привлекательными для 
большинства специалистов. 

П 



175 

Образовавшийся дефицит в настоящее время за-
полняется лицами, обладающими свидетель-
ствами частного пилота, правовой статус которых 
не для всех в полной мере очевиден. 

Необходимо сделать ремарку касательно того, 
почему именно обладатели свидетельств част-
ного пилота восполняют потребность в пилотах 
легких воздушных судов. 

Суть проблемы заключается в том, что срок под-
готовки частного пилота значительно короче, чем 
срок подготовки обладателя свидетельства ком-
мерческого пилота, при этом для получения сви-
детельства коммерческого пилота требуется про-
хождение подготовки по программам подготовки 
частных пилотов и, по своей сути, свидетельство 
коммерческого пилота является логическим про-
должением роста квалификации пилота. 

Так, для получения свидетельства частного пи-
лота требуется не менее 35 часов налета, тогда 
как для получения свидетельства коммерческого 
пилота требуется не менее 150 часов налета. 

При этом в связи с тем, что первоначальная под-
готовка пилотов как до уровня свидетельства 
частного пилота, так и до уровня свидетельства 
коммерческого пилота осуществляется на легких 
воздушных судах, и с точки зрения уровня подго-
товки и требований к подготовке, необходимой 
для обеспечения требований безопасности поле-
тов, лицо, прошедшее подготовку и получившее 
свидетельство частного пилота, может безопасно 
и профессионально управлять легким воздуш-
ным судном, о чем собственно и говорит выдан-
ное свидетельство частного пилота. 

Негативным фактором, влияющим на полноцен-
ное понимание правового статуса обладателя 
свидетельства частного пилота, с обывательской 
точки зрения, является ранее применяемое 
наименование в отношении данной категории пи-
лотов - «пилот-любитель». 

Однако в настоящее время воздушным законода-
тельством Российской Федерации, в частности, 
Федеральными авиационными правилами «Тре-
бования к членам экипажа воздушных судов, спе-
циалистам по техническому обслуживанию воз-
душных судов и сотрудникам по обеспечению по-
летов (полетным диспетчерам) гражданской 
авиации», утвержденными приказом Министер-
ства транспорта Российской Федерации от 
12.09.2008 № 147 [6] (далее – ФАП 147), введено 
понятие «свидетельство частного пилота» и уста-
новлены требования к лицам авиационного пер-
сонала, осуществляющим функции в соответ-
ствии с обладаемым свидетельством. 

При этом Воздушный кодекс Российской Федера-
ции в статье 52 не устанавливает для обладате-
лей свидетельства частного пилота каких-либо 
преференций или ограничений и определяет 
лица, которые имеют профессиональную подго-
товку, осуществляют деятельность по обеспече-
нию безопасности полетов воздушных судов или 
авиационной безопасности, по организации, вы-
полнению, обеспечению и обслуживанию воздуш-

ных перевозок и полетов воздушных судов, вы-
полнению авиационных работ, организации ис-
пользования воздушного пространства, организа-
ции и обслуживанию воздушного движения и 
включены в перечни специалистов авиационного 
персонала, как авиационный персонал [9]. 

Таким образом, для определения правового ста-
туса обладателя свидетельства частного пилота 
нам необходимо обратится к ФАП 147. 

В частности, требования к обладателю свиде-
тельства частного пилота, равно как и пределы 
полномочий лица, обладающего указанным сви-
детельством, установлены в главе III ФАП 147. 

Мы не будем вдаваться в подробности предъяв-
ляемых требований, которые заключаются в тре-
бованиях к знаниям и практическим навыкам об-
ладателя свидетельства частного пилота, мы 
остановимся лишь на пункте 3.2 ФАП 147, а 
именно на правомочности обладателя свиде-
тельства частного пилота. 

Так, в соответствии с пунктом 3.2. ФАП 147, обла-
датель свидетельства частного пилота при усло-
вии соблюдения общих требований к авиацион-
ному персоналу, а также, при наличии соответ-
ствующих квалификационных отметок в свиде-
тельстве может осуществлять функции коман-
дира или второго пилота воздушного судна соот-
ветствующего вида и типа (класса), не занятого в 
коммерческих воздушных перевозках. Частный 
пилот, также, может осуществлять оперативное 
техническое (предполетное) обслуживание воз-
душного судна, на котором он выполняет полеты. 

Таким образом, мы видим в пункте 3.2 установ-
ленное ограничение в отношении обладателей 
свидетельства частного пилота, а именно – пря-
мой запрет на выполнение полетов в целях ком-
мерческой воздушной перевозки. 

Необходимо отметить, что в соответствии с обя-
зательствами, взятыми Российской Федерацией 
в рамках Конвенции о международной граждан-
ской авиации (заключена в г. Чикаго, 12.07.1944) 
как правопреемника СССР, национальное воз-
душное законодательство стремится к единооб-
разию с международной практикой регулирова-
ния и, в первой степени, в рамках требований к 
авиационному персоналу их правами и обязанно-
стям [4]. 

Так, в рамках реализации положений Чикагской 
конвенции 1944 года в формате международных 
стандартов и рекомендуемой практики Междуна-
родной организацией гражданской авиации из-
дано Приложение 1 к Конвенции о международ-
ной гражданской авиации «Выдача свидетельств 
авиационному персоналу» (далее – Приложе-
ние 1). 

По аналогии с ФАП 147, являющегося, по сути, 
инкорпорацией Приложения 1 в отечественное 
воздушное законодательство, раздел 2.3. уста-
навливает требования и ограничения, применяе-
мые к обладателями свидетельства частного пи-
лота (private pilot) [3]. 
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Для целей настоящей статьи наиболее интерес-
ным будет являться пункт 2.3.2.1. Приложения 1 
в части установления ограничения по правомоч-
ности выполнения пилотом-обладателем свиде-
тельства частного пилота функций командира 
или второго пилота воздушного судна, но не за 
плату соответствующего типа, не выполняющего 
полеты с целью получения доходов. 

Таким образом, Приложение 1 устанавливает 
ограничение на выполнение обладателем свиде-
тельства частного пилота полетов, связанных с 
получением оплаты за выполняемые им функции, 
то есть полетов, которые по своей цели счита-
ются коммерческими. 

Однако в связи с тем, что Приложение 1 не явля-
ется частью Чикагской конвенции 1944 года, а 
также, в связи с тем, что Российская Федерация 
не ратифицировала отдельно указанный акт, пря-
мое применение его положений в порядке части 4 
статьи 15 Конституции Российской Федерации [5] 
и статьи 3 Воздушного кодекса Российской Феде-
рации не представляется возможным, в связи с 
чем, можно прийти к выводу о том, что в рамках 
действующего воздушного законодательства 
Российской Федерации лица, обладающие свиде-
тельством частного пилота, вправе осуществлять 
функции командира воздушного судна или вто-
рого пилота на воздушном судне, соответствую-
щего обладаемым квалификационным отметкам, 
в любых целях, применяемых в гражданской 
авиации, за исключением коммерческих воздуш-
ных перевозок. 

В иных работах нами был рассмотрен термин 
«коммерческая воздушная перевозка» и был сде-
лан вывод о четком определении критериев ком-
мерческой воздушной перевозки и обязательных 
признаков, дающих возможность оценки цели по-
лета. 

Таким образом, для целей настоящей статьи мы 
рассмотрим возможность осуществления функ-
ций командира воздушного судна обладателем 
свидетельства частного пилота в полетах, выпол-
няемых в целях авиационных работ или в целях 
авиации общего назначения за плату. 

Так, говоря о полетах в целях выполнения авиа-
ционных работ, мы на основании статьи 115 Воз-
душного кодекса Российской Федерации можем 
прийти к выводу о гражданско-правовой природе 
возмездной услуги, в рамках которой подрядчик 
(эксплуатант) обязуется выполнить для заказчика 
авиационные работы в порядке, в сроки, в объ-
еме и на условиях, которые предусмотрены дого-
вором. Заказчик обязуется предоставить преду-
смотренный договором объем авиационных ра-
бот в установленные сроки и оплатить авиацион-
ные работы. 

Необходимо отметить, что в соответствии с пунк-
том 3 статьи 8 Воздушного кодекса Российской 
Федерации, юридические лица, индивидуальные 
предприниматели вправе осуществлять свою де-
ятельность по выполнению авиационных работ 
на основании выданного органами, уполномочен-
ными Правительством Российской Федерации, 

документа, подтверждающего соответствие ука-
занных юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, операторов требованиям феде-
ральных авиационных правил. 

Таким документом, в соответствии с Федераль-
ными авиационными правилами «Требования к 
проведению обязательной сертификации физи-
ческих лиц, юридических лиц, выполняющих 
авиационные работы. Порядок проведения сер-
тификации», утвержденными приказом Мини-
стерства транспорта Российской от 23.12.2009                                
№ 249 (далее – ФАП 249) [7], является сертифи-
кат эксплуатанта, подтверждающий право на вы-
полнение авиационных работ. 

При этом ФАП 249 не установлено ограничений 
на выполнение полетов в целях выполнения 
авиационных работ лицами, обладающими сви-
детельствами частного пилота. 

В связи с вышеизложенным, остался не рассмот-
ренным вопрос о правомерности выполнения ли-
цом, обладающим свидетельством частного пи-
лота, полетов, не являющихся коммерческой воз-
душной перевозкой или авиационной работой, и, 
как следствие, в соответствии с пунктом 3 статьи 
21 Воздушного кодекса Российской Федерации, 
полетов в целях авиации общего назначения, в 
частности, выполнения таких полетов возмездно. 

Исходя из рассмотренного выше воздушного за-
конодательства Российской Федерации, нами не 
выявлено ограничения на выполнение полетов на 
возмездной основе, не являющихся коммерче-
ской воздушной перевозкой. Для полноты рас-
смотрения проблематики гражданского правового 
регулирования рассматриваемого вопроса обра-
тимся к Гражданскому кодексу Российской Феде-
рации. Так, оказание услуг по пилотированию воз-
душного судна при выполнении полетов в целях 
авиации общего назначения регулируется, по 
нашему мнению, в рамках статьи 779 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации [8], а 
именно – в рамках регулирования договорных от-
ношений возмездного оказания услуг. 

Необходимо сделать ремарку, что правоотноше-
ния между эксплуатантом и обладателем свиде-
тельства частного пилота при выполнении поле-
тов на авиационных работах регулируются также 
и трудовым законодательством в случае заклю-
чения трудового договора [10]. 

Описываемые правоотношения не попадают под 
ограничения части 2 статьи 779, а именно услуги 
по пилотированию воздушного судна лицом, об-
ладающим свидетельством частного пилота, не 
попадают под понятия услуг, оказываемых по до-
говорам, предусмотренными главами 37, 38, 40, 
41, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

В связи с изложенным, мы можем прийти к вы-
воду о том, что в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации, лица, 
обладающие свидетельствами частного пилота, 
правомочны осуществлять функции в соответ-
ствии с обладаемыми квалификационными 
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отметками командира воздушного судна или вто-
рого пилота, в том числе, и за плату за исключе-
нием полетов, выполняемых в целях ком-

мерческой перевозки пассажиров, багажа, грузов 
и почты. 
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рименение оружия правоохранительными 
органами является одним из ключевых 

условий и гарантий обеспечения безопасности, 
как отдельного индивида, так и всего государства 
от противоправных посягательств. 

Публикуемые данные говорят, к сожалению, об 
относительно стабильном уровне смертности со-
трудников полиции в ходе исполнения ими своих 
служебных полномочий. Так, по заявлению главы 
МВД РФ В. А. Колокольцева, в течение 2018 года 
38 сотрудников полиции погибли и более 1,3 ты-
сяч получили ранения в процессе осуществления 
своей служебной деятельности. 

Одной из причин сложившейся ситуации явля-
ется сложность и противоречивость нормативной 
базы, регламентирующей порядок применения 
оружия уполномоченными лицами органов госу-
дарственной власти. В данной статье будет про-
анализирована законодательная база, регламен-
тирующая порядок и особенности применения 
оружия сотрудниками полиции и Национальной 
гвардии в рамках необходимой обороны. 

Современной стадии развития правового и без-
опасного государства имманентно проведение 
систематических реформ в правоохранительной 
системе. Частью проводимых изменений высту-
пили модернизация структуры органов внутрен-
них дел, а также – создание нового 

правозащитного органа – войск Национальной 
гвардии. 

Большое число новых условий, наряду с двоя-
кими формулировками положений нормативных 
актов, скорее приводят негативным итогам в деле 
противостояния преступности. 

Так, в соответствии с положениями части 3 ст. 19 
Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О 
полиции», сотрудник полиции обязан поступать, 
исходя из создавшейся обстановки, характера 
опасности действий лиц, в отношении которых 
применяются, как физическая сила, иные специ-
альные средства, так и огнестрельное оружие, а 
также - с учетом характера и степени оказывае-
мого данными лицами сопротивления[1]. Вместе 
с тем, сотрудник полиции обязан стремиться ми-
нимизировать ущерб от применения оружия либо 
иных специальных средств. Указанное требова-
ние в условиях повышенного стресса выполнить 
довольно сложно, а в большинстве случаев – 
практически невозможно. В связи с этим, возни-
кает реальная угроза объективного вменения в 
вину сотруднику полиции тяжких последствий, 
причиненных лицу в процессе необходимой обо-
роны. 

Пункт 1 ч. 1 ст. 23 Закона о полиции гласит о том, 
что сотрудник полиции в праве применять огне-
стрельное оружие с целью защиты другого лица 

П 
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либо себя от преступного посягательства, если 
таковое сопряжено с насилием, несущим опас-
ность для жизни или здоровья [1]. При этом, со-
держание такого насилия не раскрывается, что 
обуславливается возникновением сложности для 
сотрудника полиции, осуществляющего служеб-
ную деятельность в этих условиях (экстремаль-
ная обстановка и ограниченное время). 

В практической деятельности представляется 
сложность в осуществлении адекватной оценки 
характера и степени общественной опасности 
угрозы, в особенности, если эта угроза не была 
реализована в силу оказания противодействия 
сотрудником полиции. В таких случаях, как пра-
вило, внимание правоприменителей, акцентиру-
ется на причиненном вреде в реальности посяга-
ющему лицу, а отсутствие травм и ранений у обо-
роняющегося сотрудника правоохранительных 
органов часто ставится в вину последнему. 

Также, частью 5 ст. 23 Федерального закона «О 
полиции» предусмотрен запрет на применение 
огнестрельного оружия с производством вы-
стрела на поражение в отношении несовершен-
нолетних лиц, когда возраст последних очевиден 
либо заранее известен, помимо случаев совер-
шения данными лицами вооруженного сопротив-
ления либо вооруженного или группового нападе-
ния, угрожающего жизни и здоровью граждан 
либо полицейского. В этой связи возникает спра-
ведливый вопрос о том, что в данном состоянии 
возраст посягающего может ли изменить харак-
тер посягательства, создавая либо исключая при 
этом состояние необходимой обороны? 

Нам представляется, что ответ на обозначенный 
вопрос должен быть основан на следующих аргу-
ментах.  

Так, в соответствии с положением ч. 3 ст. 37                          
УК РФ, они в равной мере распространяются на 
всех лиц независимо от их профессиональной 
или иной специальной подготовки и служебного 
положения... [2]. Исходя из сказанного, положе-
ния данной статьи не дают основания исключить 
возможность обороны с применением оружия в 
обозначенных случаях. Сотрудники полиции, яв-
ляясь одним из крупнейших правоохранительных 
и правоприменительных аппаратов, играет важ-
ную роль в укреплении правовой основы государ-
ственной и общественной жизни [3]. В этой ситуа-
ции необходимо учесть, что сотрудники право-
охранительных органов, в том числе и полиции, 
на много чаще оказываются в этих обстоятель-
ствах и в то время, когда обычные граждане в со-
ответствии с обстоятельствами, исключающими 
преступность деяния имеют право на причинение 
вреда в этих обстоятельствах, то категории со-
трудников правоохранительных органов обязаны 
предотвратить преступные действия или задер-
жать данное лицо…  

Рассматривая вопрос о применении оружия в со-
стоянии необходимой обороны, нельзя обойти и 
ведомственный контроль такого применения. 

Так, в ходе контрольно-надзорной деятельности 
проводится проверка юридической оценки 

ситуации, связанной с применением сотрудником 
полиции оружия.  

Интересен и тот факт, что в настоящее время по-
лицейские подлежат ответственности не только 
за неправомерное применение оружия, но и за от-
каз от его применения, а также за отсутствие зна-
ний порядка и условий, применения оружия. В ка-
честве иллюстративного примера данной ситуа-
ции представляется возможным привести апел-
ляционное определение Верховного суда Рес-
публики Северная Осетия–Алания от 21 июля 
2015 года по делу № 33-745/2015 [5], а также 
апелляционное определение Верховного суда 
Республики Бурятия от 29 июня 2016 года по делу 
№ 33–3440 [6].  

В данных решениях суды проверяли правомер-
ность увольнения полицейских «за отказ эффек-
тивно противостоять вооружённому преступ-
нику», проявление трусости и безответственно-
сти, не применение оружия в целях защиты поли-
цейского от посягательства, сопряженного с наси-
лием, опасным для его жизни и здоровья. 

Теперь рассмотрим особенности применения 
оружия служащими национальной гвардии и со-
поставим нормативную базу двух правоохрани-
тельных органов в данном контексте. 

Так, в отличие от ФЗ «О полиции», в котором 
установлена обязанность оповестить непосред-
ственного начальника о каждом случае примене-
ния огнестрельного оружия, в ФЗ т 03.07.2016                   
№ 226 «О войсках национальной гвардии» регла-
ментируется обязанность немедленного сооб-
щить командиру лишь при причинении гражда-
нину вреда здоровью, а также – при причинении 
гражданину (организации) материального ущерба 
[7]. 

Там же указано на обязанность по обеспечению 
сохранности места совершения административ-
ного правонарушения, места происшествия или 
преступления, где было применено оружие, если 
причинено ранение или наступила смерть граж-
данина. 

Непосредственно применение оружия в полиции 
и войсках национальной гвардии регламентиру-
ется статьями 23 и 21 соответствующих законов. 
При этом в ФЗ «О полиции» четко закреплено 
словосочетание «огнестрельное оружие»; подоб-
ного уточнения в ФЗ «О войсках национальной 
гвардии» не имеет, в формулировках использу-
ется термин «оружие». 

Общими основаниями применения оружия лично 
или в составе подразделения (группы), в контек-
сте рассматриваемого в статье вопроса, явля-
ются защита граждан и сотрудников (для войск 
Росгвардии к числу защищаемых лиц добавля-
ются должностные лица органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, а для 
ФЗ «О полиции» особенностью стало уточнение и 
закрепление конкретных обстоятельств примене-
ния, а именно – при наличии посягательств, со-
пряженных с насилием, создающим опасность 
для здоровья или жизни). 
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В соответствии со ст. 21 ФЗ «О Национальной 
гвардии», военнослужащий (сотрудник) войск 
Национальной гвардии имеет право применить 
оружие для защиты граждан, военнослужащих 
(сотрудников) войск Национальной гвардии, 
должностных лиц государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления. 

По сравнению с ФЗ «О полиции», предусмотрена 
защита должностных лиц государственных орга-
нов и органов местного самоуправления, учиты-
вая направленность деятельности данного пра-
воохранительного органа. 

Действия этих сотрудников должны соответство-
вать условиям правомерности обстоятельств, ис-
ключающих преступность деяния, предусмотрен-
ными главой 8 УК РФ. 

Так, например, 29.11.2018 года по ул. Гагарина                    
г. Краснодара около 17-30ч., проходя мимо пат-
рульного автомобиля УВО, гражданин «В» от-
крыл огонь по сотрудникам и ранил одного из со-
трудников УВО (пассажира), после чего сотруд-
ник УВО (водитель), покинув салон, сделал 8 пре-
дупредительных выстрелов в безопасном 
направлении из ПМ, для того, чтобы окружающие 
люди смогли укрыться, а, получив ранение в ле-
вое предплечье, продолжал производить преду-
предительные выстрелы уже из ПП-91. Нападаю-
щий продолжал держать свое оружие в направле-
нии сотрудника УВО, на неоднократные требова-
ния о прекращении нападения он не реагировал 
и продолжал целиться в его сторону, после чего 
сотрудник УВО открыл огонь в область ног, но 
нападающий не прекратил свои преступные дей-
ствия, и тогда сотрудник УВО несколько раз вы-
стрелил в область туловища гражданина «В». 
Данными выстрелами гражданин «В» был убит.  

Только грамотные и юридически обоснованные 
действия сотрудника УВО (водителя) предотвра-
тили возможность наступления смерти и иных 
тяжких последствий в отношении невинных лю-
дей, оказавшихся возле этого супермаркета. К со-
жалению, его напарник, находившийся на пасса-
жирском сидении, спустя около месяца, скон-
чался от полученных ран. 

По данному факту было возбужденно уголовное 
дело в отношении гражданина «В» по ч.1 ст.222 и 
ст. 317 УК РФ и результатами служебной про-
верки действий сотрудника УВО установлена пра-
вомерность действий по применению оружия.  

 При рассмотрении «оснований» для признания 
правомерным действия сотрудника УВО, приво-
дилась позиция Пленума Верховного Суда РФ 
№19 от 27 сентября 2012г., о том, что УК РФ не 
только определяет, какие деяния признаются 
преступлениями, но и устанавливает основания 
для признания правомерным причинение вреда 
лицам, посягающим на охраняемые уголовным 
законом социальные ценности. В частности, к та-
ким относятся необходимая оборона и причине-
ние вреда при задержании лица, застигнутого при 
совершении преступления. 

Действия по применению оружия признано соот-
ветствующим ч.1 ст. 21 ФЗ «О национальной 
гвардии» и условиям правомерности необходи-
мой обороны ст. 37 УК РФ. 

Данный случай подчеркивает важность знания и 
умения юридически грамотно в соответствии с 
нормативно-правовой базой действовать сотруд-
никам правоохранительных органов. 

Далее рассмотрим ограничения на применение 
оружия, которые излагаются в анализируемых за-
конах. Запрещено применение огнестрельного 
оружия в отношении лиц с явными признаками 
инвалидности, также сотрудники (военнослужа-
щие) не имеют право применять огнестрельное 
оружие при значительном скоплении граждан, 
если в результате его применения могут постра-
дать случайные лица. 

Федеральный закон «О полиции» запрещает при-
менять оружие с производством выстрела на по-
ражение в отношении всех женщин, а Федераль-
ный Закон «О войсках национальной гвардии» – 
запрет на применение оружия в отношении жен-
щин, имеющих видимые признаки беременности, 
т.е., допускается применение оружия в отноше-
нии женщин без явных признаков беременности 
во всех случаях, предусмотренных ФЗ «О войсках 
национальной гвардии», вплоть до причинения 
смерти.  

В Федеральном Законе № 226 запрещается при-
менение оружия в отношении малолетних лиц [7], 
а в статье 23 Федерального Закона № 3 разъяс-
няются более конкретные случаи запрета на при-
менение оружия в отношении несовершеннолет-
них лиц, когда их возраст известен или очевиден 
сотруднику полиции. В этих законах отсутствуют 
юридические нормы, уточняющие возрастные 
критерии малолетних либо несовершеннолетних 
лиц. 

Кроме этого, для полицейских также определен 
способ неправомерного применения огнестрель-
ного оружия в отношении вышеуказанных лиц. 
Часть 5 статьи 23 Федерального закона «О поли-
ции» включает понятие «производство выстрела 
на поражение». Законодатель подразумевает за-
прет на производство выстрела в жизненно важ-
ные органы, создающих угрозу причинения ему 
телесных повреждений либо смерти. 

Гарантии личной безопасности оговариваются 
соответственно в статьях 24 ФЗ «О полиции» и                                
23 ФЗ «О войсках национальной гвардии». Для 
данных военнослужащих войск предусмотрено 
более детальное описание. Наряду с общими си-
туациями, когда задержанное лицо пытается 
сблизиться с сотрудником полиции, обнажившим 
огнестрельное оружие, сократив при этом указан-
ное сотрудником расстояние, в статье 23 рас-
сматриваются случаи наличия у гражданина об-
наженного (расчехленного) оружия либо предме-
тов, конструктивно схожих с оружием или внешне 
неотличимых от него. 

Таким образом, проблемы правового регулирова-
ния основных законодательных актов, регла-
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ментирующих порядок и условия применения ог-
нестрельного оружия в деятельности сотрудни-
ков полиции и военнослужащих (сотрудников) 
войск Национальной гвардии показывает, что эти 

законодательные акты, имеют не только много 
общего, но и нашло свое отражение в специфике 
выполняемых функций и задач этих двух право-
охранительных структур. 

 
Литература: 

1. Федеральный закон «О полиции» от 
07.02.2011 № 3-ФЗ. URL : http://www. consult-
ant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/ (дата об-
ращения 11.01.2019). 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 
13.06.1996 № 63-ФЗ. URL : http://www.consul 
tant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата об-
ращения 11.01.2019). 

3. Хун А.З. Проблемы правового регулирования 
необходимой обороны в деятельности полиции // 
Вестник Краснодарского университета МВД Рос-
сии. Вып. 4 (30). 2015. С. 85. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 27 сентября 2012 г. 
№ 19 «О применении судами законодательства о 
необходимой обороне и причинении вреда при 
задержании лица, совершившего преступление».
URL : https://rg.ru/2012/10/03/plenum-dok.html 
(дата обращения 11.01.2019) 

5. Апелляционное определение Верховного 
суда Республики Северная Осетия – Алания от 
21 июля 2015 года по делу № 33-745/2015. URL : 
http://www.gcourts.ru/ (дата обращения 11.01.
2019). 

6. Апелляционное определение Верховного 
суда Республики Бурятия от 29 июня 2016 г. по 
делу № 33-3440. URL : http://www.gcourts.ru/ (дата 
обращения 11.01.2019). 

7. Федеральный закон от 03.07.2016 № 226-ФЗ 
«О войсках национальной гвардии Российской 
Федерации». URL : http://www.consultant.ru/docu 
ment/cons_doc_LAW_200506/ (дата обращения
11.01.2019). 

 Literature: 

1. Federal Law «On Police» dated February 07, 
2011 № 3-FZ. URL : http://www.consultant.ru/docu-
ment/cons_doc_LAW_110165/ (appeal date 11.01.
2019) 

2. Criminal Code of the Russian Federation of June 
13, 1996 № 63-FZ. URL : http://www.consult-
ant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (appeal 
date 11.01.2019). 

3. Hun A.Z. Problems of legal regulation of the nec-
essary defense in the activities of the police // Bulletin 
of the Krasnodar University of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia. Iss. 4 (30). 2015. P. 85. 

4. Resolution of the Plenum of the Supreme Court 
of the Russian Federation of September 27, 2012 
№ 19 «On the application by the courts of the law on 
necessary defense and harm during the detention of 
a person who committed a crime». URL : https://rg.ru 
/2012/10/03/plenum-dok.html (the date of circulation 
is January 11, 2019). 

5. Appeal definition of the Supreme Court of the Re-
public of North Ossetia – Alania dated July 21, 2015 
in case № 33-745/2015. URL : http://www.gcourts.ru/ 
(appeal date 11.01.2019). 

 
6. Appeal definition of the Supreme Court of the Re-
public of Buryatia dated June 29, 2016 in case 
№ 33-3440. URL : http://www.gcourts.ru/ (appeal 
date 11.01.2019). 

7. Federal Law of 03.07.2016 № 226-FZ «On the 
Troops of the National Guard of the Russian Federa-
tion». URL : http://www.consultant.ru/document/ 
cons_doc_LAW_200506/ (the date of circulation is 
11.01.2019). 

  



183 

УДК 342.725 
DOI 10.23672/SAE.2020.2020.58116 
 
Чунихина Татьяна Николаевна  
кандидат политический наук,  
доцент,  
кафедра социологии, правоведения  
и работы с персоналом,  
Кубанский государственный  
технологический университет  
tanithbook77@mail.ru  
 
Водовозова Марина Станиславовна 
студентка группы 16-Эб-ГУ 3  
Института экономики,  
управления и бизнеса, 
Кубанский государственный  
технологический университет  
vodovozova1997@mail.ru  
 

К ВОПРОСУ О СТАТУСЕ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЯЗЫКОВ  
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ  

РЕСПУБЛИК В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ВХОДЯЩИХ  

В ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ) 
 

   
 
 
Tatiana N. Chunikhina  
Candidate of Political Sciences,  
Associate Professor  
of the Department of Sociology,  
Law and Human Resources,  
Kuban State Technological University  
tanithbook77@mail.ru 
 
 
Marina S. Vodovozova 
Student of group 16-Eb-GU 3  
Institute of Economics,  
Management and Business, 
Kuban State Technological University  
vodovozova1997@mail.ru  
 
 

TO THE QUESTION OF THE STATUS  

OF STATE LANGUAGES OF SUBJECTS  
OF THE RUSSIAN FEDERATION  

(BY THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC  

OF THE RUSSIAN FEDERATION,  
INCLUDING IN THE SOUTHERN  

FEDERAL DISTRICT) 
 

                                                                      

 

Аннотация. Статья посвящена одной из актуальных 

проблем развития современной государственности: 

соотношения государственного языка Российской 

Федерации и государственных языков территори-

альных образований, входящий в состав федератив-

ного государства. Современная языковая ситуация 

рассматривается как показатель трансформации со-

циальных и культурных процессов, происходящих в 

российском обществе. Авторы обозначают необхо-

димость последовательного и качественного разви-

тия языковой политики, учета интересов и особен-

ностей всех социальных общностей; проводят ана-

лиз регионального законодательства о языках субъ-

ектов Российской Федерации. Предлагается класси-

фикация форм закрепления статуса языков субъек-

тов Федерации. 
 

Ключевые слова: язык, языковая политика, государ-

ственный язык, официальный язык, язык образова-

ния. 
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зык как исторически сложившаяся система 
звуковых, словарных и грамматических 

средств, объективирующая работу мышления, 
как орудие общения, обмена мыслями и взаим-
ного понимания людей в обществе, представляет 
собой важнейший государственно образующий 
фактор. Во многих странах проживают на одной 
территории десятки, а то и сотни народностей. 

Одной из задач правового цивилизованного госу-
дарства является создание таких условий гармо-
ничного сосуществования этносов, чтобы каждая 
национальная общность использовала свой род-
ной язык, не утрачивала свое культурное насле-
дие. Мировой опыт развития многонациональных 
государств свидетельствует о том, что мирное, 
бесконфликтное взаимодействие в области 

Я 
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национально-языковых отношений возможно 
лишь там, где учтены языковые ориентации и 
притязания всех общностей.  

Государственный язык Российской Федерации – 
русский – это язык, который способствует взаимо-
пониманию, укреплению межэтнических отноше-
ний народов России в едином многонациональ-
ном государстве. 

Статья 68 Конституции РФ определяет юридиче-
ский, конституционно-правовой статус русского 
языка как государственного, устанавливает соот-
ношение государственных языков Федерации и 
ее субъектов, а также предусматривает сохране-
ние и развитие языков всех этнических групп и 
народов, которые являются национальным до-
стоянием российского государства, важным эле-
ментом культуры, основной формой проявления 
национального и личностного самовыражения. 
Статус русского языка включает в себя несколько 
правовых аспектов. Во-первых, он является госу-
дарственным языком, используемым большин-
ством населения на всей территории страны. Во-
вторых, нормативно определено соотношение 
государственного языка с языками национальных 
образований, в частности, республик, входящих в 
состав Российской Федерации. В-третьих, рус-
ский язык выступает средством межкультурного и 
межэтнического общения народов государств, 
входивших в состав СССР. 

Русский язык является основным средством меж-
национального общения народов России в соот-
ветствии со сложившимися историко-культур-
ными традициями. В любом многонациональном 
государстве ни одна нация не может находиться 
в духовной изоляции, а язык межэтнического об-
щения является эффективным инструментом 
консолидации общества, решения общих полити-
ческих и социально-экономических проблем, 
ознакомления народов с достижениями мировой 
и отечественной науки, техники и культуры. 
Утвердившееся в нашей стране двуязычие и мно-
гоязычие не было навязано «сверху». Это объек-
тивная необходимость совместного существова-
ния народов федеративного государства. Истори-
ческий выбор русского языка обусловлен его фак-
тическим признанием всеми многочисленными 
народами нашей огромной страны.  

В соответствии с принятыми Государственной Ду-
мой России в третьем чтении поправками к Кон-
ституции РФ от 11 марта 2020 г., русский язык 
признан «языком государствообразующего 
народа, входящего в многонациональный состав 
равноправных народов Российской Федерации». 
Проект ч. 2 ст. 69 Конституции гарантирует сохра-
нение этнокультурного и языкового многообразия 
[1]. 

Российская Федерация, защищая право народов 
РФ на использование и сохранение своих языков, 
провозглашает недопустимость пропаганды 
враждебности и пренебрежения любым языком; 
создания препятствий, ограничений и привилегий 
при использовании языков; иных нарушений рос-
сийского законодательства о языках народов Рос-
сии. 

Основополагающим документом, провозглашаю-
щим главные принципы развития языковой поли-
тики в России, стал Закон РФ, принятый 25 ок-
тября 1991 года № 1807-1 «О языках народов 
Российской Федерации» [2]. Указанный акт был 
принят с целью сохранения и развития культуры 
народов РСФСР и языков народов РСФСР. Выс-
ший законодательный орган, таким образом, под-
черкнул особую важность и назначение неповто-
римого языка каждого народа. Закрепляя положе-
ния этого документа, Конституция Российской Фе-
дерации 1993 г. гарантирует всем ее народам 
право на сохранение родного языка, использова-
ние и создание условий для его изучения и разви-
тия.  

Дальнейшее развитие правовой базы о языках 
народов России осуществлялось самими субъек-
тами Федерации. Конституционными актами рес-
публик в составе Российской Федерации и их спе-
циальными документами устанавливалось юри-
дическое закрепление языковой политики.  

В соответствии со ст. 3 Конституции Республики 
Адыгея [3], равноправными государственными 
языками являются русский и адыгейский языки. В 
п. 2 ст. 24 подчеркивается, что каждый вправе 
пользоваться родным языком, свободно выби-
рать язык общения, воспитания, обучения и твор-
чества. 

Степное Уложение (Конституция) Республики 
Калмыкия [4] в ст. 17 определяет государствен-
ными языками республики калмыцкий и русский. 
При этом подчеркивается, что «калмыцкий язык 
является основой национального самосознания 
калмыцкого народа. Его возрождение, сохране-
ние, развитие и расширение среды употребления 
являются приоритетными задачами органов вла-
сти Республики Калмыкия». 

Конституция Республики Крым в ст. 10 устанавли-
вает государственными языками Крыма русский, 
украинский и крымско-татарский [5]. Также, за-
крепляется право на пользование родным язы-
ком, свободный выбор языка общения, воспита-
ния, обучения и творчества (ст. 19). 

Придание языку статуса государственного или 
официального, по мнению О.В. Озаевой [6], рас-
сматривается как наиболее эффективное сред-
ство его защиты, поскольку создает условия для 
преимущественного использования и развития. 

Разберем применение государственных языков 
субъектов РФ в таких сферах деятельности, как 
образование и язык работы органов государ-
ственной и муниципальной власти. 

Наиболее актуален на сегодняшний день вопрос 
языка образования, особенно, проблема препо-
давания государственных языков в школах субъ-
ектов Российской Федерации. В соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в РФ» 
[7], одним из принципов государственной поли-
тики и правового регулирования в сфере образо-
вания является единство образовательного про-
странства на территории государства, защита и 
развитие этнокультурных особенностей и 
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традиций народов России в условиях многонаци-
онального государства. Исходя из этих положе-
ний, русский язык в обя за тель ном порядке изу-
чает ся во всех сред них школах; выпускники 
сдают в обязательном порядке Единый государ-
ственный экзамен по русскому языку. Статьей                
14-ФЗа «Об образовании» гарантируется получе-
ние образования на государственном языке РФ, 
то есть, на русском, а также – выбор языка обуче-
ния и воспитания в пределах возможностей, 
предоставляемых системой образований. Таким 
образом, в республиканских образовательных 
учреждениях допускается преподавание и изуче-
ние государственных языков субъектов РФ в со-
ответствии с законодательством самих субъектов 
РФ. Однако изучение этих языков республик в со-
ставе Российской Федерации не должны осу-
ществляться в ущерб преподаванию и изучению 
государственного языка России. 

Формы и методика изучения государственных 
язы ков субъектов Российской Федерации как 
дисциплины обучения в учебных заведениях раз 
ли чают ся в за ви си мо сти от содержания за ко 
но да тельных положений актов самих субъектов. 
Анализ республиканского законодательства поз-
воляет выделить три направления правового за-
крепления. 

Первое направление устанавливает доброволь-
ное изучение государственного языка республики 
в школе, как для носителей, так и для неносите-
лей. Такую систему используют в Крыму и Калмы-
кии. 

Закон Республики Крым «Об образовании в Рес-
публике Крым» [8] одним из принципов государ-
ственной политики в области образования при-
знает обеспечение языковых потребностей наро-
дов, проживающих на территории республики. 
Языком образования в республике закреплен гос-
ударственный язык Российской Федерации – рус-
ский язык (ст. 11). Жители Крыма имеют право на 
получение дошкольного, начального общего, ос-
новного общего образования на родном языке, в 
том числе русском, украинском, крымско-татар-
ском, а также право на изучение родного языка в 
пределах возможностей, предоставляемых си-
стемой образования. Обучение на украинском и 
крымско-татарском языках, а также – изучение 
родных языков осуществляется в образователь-
ных организациях на основании заявления роди-
телей или законных представителей на добро-
вольной, свободной и информированной основе. 
При этом добровольность заключается не в от-
казе от изучения родного языка, а в возможности 
его выбора, например, на выбор: русского, крым-
ско-татарского, украинского или других языков 
народов Российской Федерации, проживающих в 
Республике Крым.  

В соответствии со справкой «О состоянии образо-
вания на государственных (крымско-татарский, 
украинский) языках и изучении родных языков в 
образовательных организациях Республики Крым 
в 2018–2019 учебном году» [9], размещенной на 
официальном сайте Министерства образования, 
науки и молодежной политики Республики Крым, 
в 2018–2019 учебном году в 544 обще-

образовательных организациях Республики Крым 
96,7 % обучающихся получали образование на 
русском языке, 3,1% – на крымско-татарском,                     
0,2 % – на украинском.  

В Республике Калмыкия до ноября 2017 года дей-
ствовало правило об обязательном изучении в 
качестве учебного предмета калмыцкого языка 
для всех обучающихся [10], однако, в соответ-
ствии с Законом Республики Калмыкия от 
21.11.2017 г. № 266-V-3 «О внесении изменения в 
статью 3 Закона Республики Калмыкия «Об обра-
зовании в Республике Калмыкия» это положение 
было пересмотрено [11]. Преподавание и изуче-
ние калмыцкого языка как государственного 
языка осуществляется в рамках имеющихся об-
разовательных программ в соответствии с феде-
ральными государственными образовательными 
стандартами образовательными стандартами. 
Ст. 10 Закона Республики Калмыкия от 
15.12.2014 г. № 93-V-3 «О государственных язы-
ках Республики Калмыкия» гарантирует получе-
ние образования на государственных языках рес-
публики, право свободного выбора языка образо-
вания; а ч. 3 ст. 4 определяет, что на территории 
республики «знание или незнание языка не может 
служить основанием для ограничения языковых и 
иных прав граждан» [12].  

Второе направление правового закрепления 
языка образования связано с обязательным изу-
чением государственного языка республики в 
школе только для носителей языка. Подобная 
форма установлена в Адыгее. В соответствии со 
ст. 10 Закона Республики Адыгея «О языках наро-
дов Республики Адыгея» от 31 марта 1994 г.                      
№ 74-1 граждане РФ имеют право свободы вы-
бора языка образования в соответствии с законо-
дательством об образовании. Примечательно, 
что ранее ст. 10 содержала следующее положе-
ние: «Обучение детей родному языку является 
гражданским правом и долгом родителей» [13]. В 
соответствии с ч. 1 ст. 3 Закона Республики Ады-
гея «Об образовании в Республике Адыгея» от 
27.12.2013 г. № 264 [14], во всех образовательных 
организациях, реализующих имеющие государ-
ственную аккредитацию образовательные про-
граммы начального общего основного общего и 
среднего общего образования, обучение в кото-
рых ведется на русском языке, с первого класса в 
качестве обязательного учебного предмета для 
носителя языка вводится преподавание и изуче-
ние адыгейского языка. Под носителем языка За-
кон понимает лицо, владеющее государственным 
языком Республики Адыгея. 

Следующая сфера функционирования государ-
ственных языков республик в составе Российской 
Федерации – применение их в деятельности ор-
ганов государственной власти и местного само-
управления. 

Статья 11 Закона «О языках народов РФ» опре-
деляет язык работы федеральных органов госу-
дарственной власти, органов государственной 
власти субъектов РФ и органов местного само-
управления русским языком. В то же время в 
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органах государственной власти, органах мест-
ного самоуправления, государственных органах 
республик наряду с государственным языком РФ 
могут использоваться государственные языки 
республик. Законодательно предусмотрено, что 
власти могут говорить на своем национальном 
языке, при условии, что предоставляется перевод 
на русский язык.  

В законодательстве республик Адыгея, Калмыкия 
и Крым не используется термин «официальный 
язык». В органах государственной власти Адыгеи 
и Калмыкии используются два государственных 
языка, на двух языках публикуются законы и иные 
правовые акты. Издание республиканских газет и 
журналов, работа официальных интернет-сайтов 
государственных органов представительной и ис-
полнительной власти республики осуществля-
ется на двух языках. В Республике Крым пока не 
принят закон о государственных языках, на сего-
дняшний день правовые акты республики изда-
ются на русском языке. 

На наш взгляд, политика полиэтичного государ-
ства: 

– должна признавать языки внутригосударствен-
ных образований как выразителей культурного 
богатства;  

– служить формой проявления уважения геогра-
фического района каждого языка;  

– не допускать препятствий со стороны нового ад-
министративного устройства для развития языка;  

– поощрения использования в устной и письмен-
ной речи в разных сферах общения;  

– обеспечения преподавания и изучения языков, 
как представителями этнических групп, так и 
всеми желающими. 

Подвести итог хочется словами Президента Рос-
сийской Федерации В.В. Путина: «…нужно изме-
нить вектор нашей государственной политики, 
нашей государственной пропаганды в сторону 
национальной терпимости, в сторону готовности 
людей разного этнического происхождения, веро-
исповедания, внешности, языка, культуры жить 
вместе друг с другом в одной стране, в стране под 
названием Россия» [15]. 
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на развитие информационных технологий в области 

корпоративного права, корпорации довольно редко 

используют открытые интернет ресурсы для про-

верки своих будущих бизнес-партнеров и доволь-
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орпоративные правоотношения многооб-
разны и могут быть классифицированы по 

различным критериям. В зависимости от основа-
ний возникновения правоотношений, можно вы-
делить две основные группы корпоративных пра-
воотношений. Первая группа представляет собой 
правоотношения, опосредующие участие или 
членство внутри одной корпорации. К второй 
группе правоотношений относятся производные, 
или зависимые, корпоративные правоотношения.  

К данному виду корпоративных правоотношений 
относятся правоотношения с участием третьих 
лиц. Они возникают, в частности, при 

приобретении доли уставного капитала или круп-
ного пакета акций лицами, не являющимися 
участниками или акционерами, в порядке, преду-
смотренном Федеральным законом от 08.02.1998 г. 
№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью» и Федеральным законом от 
26.12.1996 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обще-
ствах». Это, так называемые, правоотношения с 
потенциальными или будущими участниками кор-
порации. 

Исходя из данного толкования корпоративных 
правоотношений, мы можем справедливо гово-
рить о корпоративной безопасности как об 

К 
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определённом элементе корпоративных правоот-
ношений, поскольку отношения между участни-
ками разных корпораций всегда связанны с опре-
деленными рисками.  

Под корпоративной безопасностью принято пони-
мать совокупность специальных методов, 
средств и мероприятий, обеспечивающих её 
надежную защиту от внешних и внутренних угроз, 
способствующих достижению стратегических це-
лей корпорации. Построение любой системы кор-
поративной безопасности требует определенных 
усилий руководителя корпорации по организации 
работы службы безопасности [1].  

Практическая деятельность службы безопасно-
сти основывается на применении типовых алго-
ритмов, инструкций и регламентов. С.Б. Зайнулин 
выделяет следующий алгоритм действий службы 
безопасности:  

– мониторинг угроз корпорации; определение по-
тенциальных угроз;  

– разработка – внедрение превентивных мето-
дов; определение текущих угроз;  

– разработка оперативных методов; осуществле-
ние методов нейтрализации угроз. 

В связи с появлением различных информацион-
ных технологий, в области корпоративной без-
опасности наблюдается тенденция, что неспеци-
алисты данной сферы не успев изучить, к при-
меру, что такое облачные хранилища информа-
ции, уже узнают, что на смену им приходят циф-
ровые системы на технологии блокчейн. Все это, 
в свою очередь, влияет на динамику развития со-
временного корпоративного права [2].  

Исследуя вопрос о влиянии информационных 
технологий на корпоративное право, предполага-
ется, что благодаря процессу цифровизации име-
ются предпосылки формирования электронных 
ресурсов для проведения безопасных корпора-
тивных правоотношений, ведь степень вовлечен-
ности информационных технологий в корпоратив-
ную практику постоянно растет. В данной статье 
анализируются возможные способы определения 
потенциальных угроз будущих участников корпо-
ративных правоотношений через открытые элек-
тронные ресурсы. 

При проведении исследования предположим, что 
известен только идентификационный номер 
налогоплательщика участника корпоративных 
правоотношений.  

Во-первых, на сервисе «Риски бизнеса: Проверь 
себя и контрагента», сайта ФНС России, предо-
ставляется возможность получить выписку из 
Единого государственного реестра юридических 
лиц и проверить наличие следующей информа-
ции об будущем участнике компании: размер 
уставного капитала, сведения о правопреемстве, 
сведения о нахождении в процессе ликвидации.  

Также, в рамках принципа должной осмотритель-
ности мы можем проанализировать указанные в 
выписки ОКВЭД. Однородность и приемлемое 

количество ОКВЭД в сведениях ЕГРЮЛ свиде-
тельствует о добросовестности будущего участ-
ника Общества. Если же в сведениях ЕГРЮЛ 
имеется информация о более чем 50-ти видах де-
ятельности, и все они являются разнородными, 
относящимися к разным сферам, то сделка с та-
ким участником вызывает вопросы. 

В конце декабря 2018 года на сайте ФНС России 
произошел запуск сервиса «Прозрачный бизнес». 
Используя сервис, можно оперативно получить 
сведения:  

– о наличии адреса массовой регистрации; о 
наличии руководителя в реестре дисквалифици-
рованных лиц;  

– о наличии задолженности по уплате налогов и 
сборов;  

– о начале процедуры банкротства или ликвида-
ции юридического лица. 

Данный сервис существенно расширил перечень 
открытых сведений для проверки новых участни-
ков корпоративных правоотношений.  

Кроме того, на сайте Федеральной налоговой 
службы России есть возможность провести про-
верку предстоящих изменений в ЕГРЮЛ. Как из-
вестно, изменения в ЕГРЮЛ появляются только 
спустя 5 рабочих дней после подачи заявления. К 
примеру, если перед заключением сделки купли-
продажи доли уставного капитала участник кор-
поративных правоотношений подал заявление на 
изменение состава учредителей, то уже новое из-
менение не пройдет регистрацию. 

Во-вторых, с помощью сервиса Электронное Пра-
восудие можно проверить участника корпоратив-
ных правоотношений на наличие дебиторской за-
долженности перед различными кредиторами. 
При принятии решения о сотрудничестве при за-
ключении договоров данный этап проверки явля-
ется очень важным, поскольку связан с крупными 
финансовыми рисками. Правильный анализ су-
дебных дел, с участием юридического лица, даёт 
возможность своевременно сделать вывод о доб-
росовестности организации, и тем самым избе-
жать убытков и сохранить деловую репутацию. 

В- третьих, рекомендуется проанализировать 
бухгалтерскую отчетность участника корпоратив-
ных отношений за год, предшествующий году за-
ключения сделки. Данные бухгалтерской отчетно-
сти организации за любой период можно бес-
платно получить на сайте Росстата (при условии, 
что организация представляла бухотчётность в 
органы статистики). 

Немало юридических лиц и предпринимателей, 
относят финансовые документы к коммерческой 
тайне. И потому возможность где-то найти бухгал-
терскую отчетность предприятия их насторажи-
вает. Однако закон «О бухучете» от 2011 г.                        
№ 402-ФЗ в ч. 11 ст. 13 не относит баланс к доку-
ментам категории «коммерческая тайна». Сервис 
Росстата позволяет безвозмездно посмотреть 
бухгалтерскую отчетность будущего участника 
компании.  
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В-четвертых, сервис «Банк данных исполнитель-
ных производств» Федеральной службы судеб-
ных приставов позволяет анонимно проверить 
компанию, учредителем которой является новый 
участник корпоративных отношений, на наличие 
исполнительных производств и задолженностей. 
Для проверки необходимо ввести наименование 
компании и юридический адрес, а также выбрать 
регион регистрации. Не уточнив информацию о 
предприятии перед заключением договора, 
можно попасть в затруднительную ситуацию и по-
терять финансы. 

В-пятых, с помощью информации в средствах 
массовой информации и информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» необходимо 
проанализировать все имеющиеся сведения о бу-
дущем бизнес-партнере. Обоснованием отказом 
в таком случае чаще всего является негативная 
деловая репутация на рынке как об контрагенте. 

В конце проведенного исследования выношу на 
обсуждение предложение, заключающееся в мо-
дернизации существующего сервиса «Прозрач-
ный Бизнес» путем создания рейтинга добросо-
вестности контрагента (РДК).  

Механизм рейтинга работает следующим обра-
зом: 

– новое юридическое лицо автоматически полу-
чает максимальный рейтинг – «10 из 10»;  

– внесение сведений о недобросовестности 
контрагента автоматически уменьшает рейтинг 
(уменьшение рейтинга происходит лишь на осно-
вании вступившего в силу судебного решения);  

– внесение сведений, связанных с благотвори-
тельной деятельностью компании, повышает рей-
тинг (социальная поддержка малоимущих слоев 
населения, проведение мероприятий по разви-
тию науки и искусства, спонсирование организа-
ций по защите окружающей среды и т.д.). 

Несмотря на развитие информационных техноло-
гий в области корпоративного права, корпорации 
довольно редко используют открытые интернет 
ресурсы для проверки своих будущих бизнес-
партнеров и довольствуются лишь запросом ко-
пий учредительных документов. Включение вы-
шеперечисленных методов проверки участников 
корпоративных отношений в систему корпоратив-
ной безопасности обеспечивает защиту экономи-
ческой безопасности корпорации, а также гаран-
тирует безопасность проведения корпоративных 
сделок. 
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Аннотация. Настоящая статья рассматривает инстру-

мент субсидиарной ответственности лиц, контроли-

рующих должника, в случае признания соответству-

ющего должника несостоятельным. Постсоветская, 

российская бизнес-практика довольно часто пред-

полагала весьма простую, но эффективную схему 

ухода от обязательств, которая заключалась в юри-

дическом «разветвлении» одного экономического 

субъекта на два юридических лица. В процессе эко-

номической деятельности обязательства и убытки 

закреплялись за одним юрлицом, активы и прибыль 

за другим, и, в последствие, первое банкротилось, 

минимизируя расходы самого субъекта экономики, 

в т.ч., и за счет ухода от платежей в бюджетную си-

стему. Ликвидировать подобную практику позво-

лило юридическое определение понятия лиц, кон-

тролирующих должника, введенное в Федеральное 

законодательство о банкротстве. На сегодняшний 

день практический интерес представляет алгоритм 

привлечения к субсидиарной ответственности таких 

лиц вместе с должником, в т.ч. в случаях, когда в от-

ношении самого должника процедура банкротства 

не реализуется. 
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Annotation. This article considers the instrument of 

subsidiary liability of persons controlling the debtor if 

the relevant debtor is declared insolvent. Post-Soviet, 

Russian business practice often involved a very simple 

but effective scheme of withdrawal from obligations, 

which was the legal "branching" of one economic entity 

into two legal entities. In the process of economic activ-

ity liabilities and losses were assigned to one legal en-

tity, assets and profit after another, and as a result                   

the first failed, minimizing expenses of the subject of 

the economy itself, including due to withdrawal from 

payments to the budget system. This practice was elim-

inated by the legal definition of persons controlling                      

the debtor introduced in the Federal Bankruptcy Law. 

To date, the algorithm of subsidiary liability of such per-

sons together with the debtor is of practical interest, in-

cluding in cases where bankruptcy proceedings against 

the debtor itself are not implemented. 
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нститут субсидиарной ответственности лиц, 
контролирующих должника в современной 

внутрироссийской судебной практике, обретает 
существенную актуальность, что обусловлено 
необходимостью постоянной адаптации к 

изменяющимся гражданско-правовым и обще-
ственным отношениям механизмов определения 
размера ответственности и применения опровер-
жимых презумпций ответственности упомянутых 
лиц. 

И 
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По общему правилу, заявления о применении 
права субсидиарной ответственности к субъек-
там гражданско-правовых отношений, за кото-
рыми может быть установлен статус лиц, контро-
лирующих должника, направленные кредитором 
соответствующего должника, признанного банк-
ротом, либо арбитражным управляющим, со-
гласно положениям статей 61.16, 61.19, и 61.20 
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» [1], подлежат 
рассмотрению арбитражными судами либо в об-
щем порядке, если процедура банкротства на мо-
мент подачи заявления уже завершена, либо в 
рамках рассматриваемого дела о несостоятель-
ности. 

На практике же получил фактическую реализа-
цию дополнительный механизм привлечения к 
субсидиарной ответственности физических и 
юридических лиц, имеющих достаточные при-
знаки субъектов, контролирующих должника в си-
туации, когда процедура банкротства юридически 
не инициирована, или по каким-либо причинам не 
реализуется на момент такого привлечения. 

Абзац 8, пункта 1 статьи 57 Федерального закона 
«О несостоятельности (банкротстве)», преду-
сматривает прекращение арбитражным судом 
дела о несостоятельности, в случае, если отсут-
ствуют ресурсы, достаточные для возмещения 
судебных расходов на реализацию, предусмот-
ренных в деле о банкротстве процедур, в т.ч., фи-
нансовых средств, которые необходимых для вы-
платы вознаграждения арбитражному управляю-
щему. 

При этом пунктами 14 и 15 Постановления Пле-
нума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 17.12.2009 № 91 «О порядке пога-
шения расходов по делу о банкротстве» разъяс-
няется, что в случае наличия у суда необходимых 
и достаточных сведений о невозможности финан-
сового обеспечения процедуры банкротства на 
любой стадии рассмотрения дела, включая ста-
дию проверки обоснованности самого искового 
заявления о признании того, или иного должника 
банкротом, суду необходимо назначить судебное 
заседание для рассмотрения вопроса о прекра-
щении производства по такому делу. 

О месте проведения упомянутого судебного засе-
дания, а также – о его точной дате и времени 
начала суд должен заблаговременно известить 
всех участников дела, в том числе, всех учреди-
телей должника, подвергаемого процедуре банк-
ротства, которые согласно действующему законо-
дательству несут риск субсидиарной ответствен-
ности по обязательствам должника. Если от упо-
мянутых лиц в установленные законом сроки не 
поступят письменные согласия финансировать 
(софинансировать) процедуру банкротства соот-
ветствующего должника, суду остается только 
вынести определение о прекращении производ-
ства по делу сославшись на вышеупомянутый                    
8-й абзац первого пункта 57-й статьи № 127-ФЗ 
Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)».  

Иными словами, действующее законодательство 
позволяет, контролирующим должника лицам 
осуществить финансирование процедуры банк-
ротства, в ходе которой конкурсная масса, пред-
назначенная для погашения части требований 
кредиторов представляет собой совокупность вы-
явленного имущества должника, и имущества, по-
лучаемого в результате оспаривания ранее со-
вершенных сделок должника с движимым и не-
движимым имуществом. 

Необходимо понимать, что современное россий-
ское законодательство позволяет возлагать суб-
сидиарную ответственность и на лицо, утратив-
шее в последствии контроль над должником, в 
связи с чем, финансирование с его стороны про-
цедуры банкротства является, по сути, един-
ственной возможностью распределения ответ-
ственности между юридическим лицом как иму-
щественным комплексом и лицом, действия кото-
рого в определенный период повлекли возникно-
вение оснований для привлечения к субсидиар-
ной ответственности. 

Если исковое заявление о признании того или 
иного должника несостоятельным подается соот-
ветствующим уполномоченным органом, с учетом 
специфики финансирования им банкротных про-
цедур в пределах лимитов бюджетного финанси-
рования, действует иной порядок разрешения во-
проса об отсутствии у должника имущества для 
целей возмещения соответствующих расходов.  

Так, постановление Пленума Высшего Арбитраж-
ного Суда Российской Федерации от 17.12.2009 
№ 91 «О порядке погашения расходов по делу о 
банкротстве» в пункте 13 содержит актуальные 
разъяснения о последствиях отсутствия у налого-
вого органа, являющегося заявителем по делу о 
несостоятельности, сведений, с необходимой до-
стоверностью подтверждающих реализацию воз-
можности оплачивать саму процедуру признания 
должника несостоятельным, за счет, имущества, 
находящегося у него на балансе, либо принадле-
жащего должнику на любом законном основании. 
Согласно указанным разъяснениям, суду надле-
жит оставить без движения заявление уполномо-
ченного органа, дополнительно предложив по-
следнему представить доказательства наличия у 
должника имущества, с последующим возвраще-
нием заявления при непредставлении их в уста-
новленный срок [2]. 

Обзор судебной практики Верховного Суда № 1 
(2019), содержит подробные разъяснения, в соот-
ветствии с которыми уполномоченный орган по-
сле возращения заявления о признании должника 
несостоятельным по выше указанному основа-
нию, вправе обратиться с иском о привлечении к 
субсидиарной ответственности субъектов, кон-
тролирующих должника; соответствующий иск 
подлежит разрешению согласно гл. III. 2 Феде-
рального закона «О несостоятельности (банкрот-
стве)» [3]. Обязанность суда возвратить заявле-
ние при отсутствие сведений об источниках фи-
нансирования процедуры банкротства отражена 
и в пункте 5 статьи 61.19 Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)». 
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Таким образом, с учетом вышеизложенного, 
лицо, контролировавшее должника, не извеща-
ется судом о необходимости финансирования 
процедуры банкротства должника, и не имеет 
возможности самостоятельно обратиться с заяв-
лением о признании должника несостоятельным 
в случае утраты над ним корпоративного кон-
троля. 

Целесообразным явилось бы применение к тре-
бованиям уполномоченного органа общих поло-
жений о применении абзаца 8 пункта 1 статьи 57 
Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)» по итогам рассмотрения в судеб-
ном заседании возможности прекращения произ-
водства по делу о банкротстве, включая стадию 
проверки обоснованности такого требования, с 
извещением всех заинтересованных лиц, вклю-
чая тех, которые могут быть привлечены к субси-
диарной ответственности по обязательствам со-
ответствующего должника. 

Кроме того, необходимо обратить внимание и на 
порядок определения компетентного суда для це-
лей рассмотрения заявления о привлечении лиц, 
контролирующих должника к субсидиарной ответ-
ственности по его обязательствам. Пунктом 2 ста-
тьи 61.19 Федерального закона «О несостоятель-
ности (банкротстве)» предусмотрен принцип за-
крепления исключительной компетенции привле-
кать к субсидиарной ответственности по обяза-
тельствам должника лиц, его контролирующих, за 
тем же судом, который и рассматривал первона-
чальное дело о банкротстве данного должника. 
Однако, в случае возвращения заявления по ос-
нованиям отсутствия финансирования проце-
дуры банкротства фактически дело о несостоя-
тельности судом не возбуждается и, соответ-
ственно, не рассматривается. 

Согласно статье 61.19 Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)», заявление о 
привлечении к субсидиарной ответственности в 
связи с неподачей или с несвоевременной пода-
чей заявления должника рассматривается тем же 
арбитражным судом, который ранее рассматри-
вал дело и о банкротстве, но прекратившим про-
изводство по такому делу, либо возвратившим за-
явление.  

Необходимо помнить, что в случае заявления 
истцом каких-либо иных оснований привлечения 

к субсидиарной ответственности, помимо статьи 
61.12 «Закона о банкротстве (несостоятельно-
сти)», определение специальной компетенции ар-
битражного суда по месту нахождения должника 
основано не на прямом указании законодатель-
ства. Пунктом 4 статьи 61.19 Федерального за-
кона «О несостоятельности (банкротстве)» уста-
новлены особенности рассмотрения в общем по-
рядке заявлений о привлечении лиц, контролиру-
ющих должника, к субсидиарной ответственно-
сти, в случае наличия нескольких кредиторов, 
требования которых не удовлетворены в ходе 
процедуры банкротства, в том числе коллектив-
ный характер соответствующего иска. 

Поскольку в случае возврата заявления уполно-
моченного органа по рассматриваемым основа-
ниям дело о банкротстве не возбуждается, сле-
дует резюмировать множественность кредиторов 
должника и в независимости от количества ист-
цов опираться на положения главы 28.2 Арбит-
ражного процессуального кодекса Российской 
Федерации. Норма о коллективном иске, обуслав-
ливает необходимость рассмотрения дела о при-
влечении лица, контролирующего должника к суб-
сидиарной ответственности по месту расположе-
ния должника, т.к. иное толкование статьи 61.19 
Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)», нарушало бы права и законные 
интересы лиц, имеющих право присоединиться к 
коллективному иску. 

Необходимо также учитывать и правовую пози-
цию, изложенную в пункте 52 постановления Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации от 
21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связан-
ных с привлечением контролирующих должника 
лиц к ответственности при банкротстве», к заяв-
лению уполномоченного органа, поданному вне 
рамок дела о банкротстве, вправе присоеди-
ниться только кредиторы, требования которых 
подтверждены ни чем иным, как судебным актом, 
вступившим в законную силу. 

Иными словами, в отсутствие возбуждения судом 
процедуры банкротства в отношении должника 
лицо, привлекаемое к субсидиарной ответствен-
ности по обязательствам соответствующего 
должника, защищено от требований кредиторов, 
не подтвердивших наличие денежного обяза-
тельства документом, подлежащим принудитель-
ному исполнению в силу закона. 
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Аннотация. Проблема угрозы как способа соверше-

ния преступлений против собственности является 

одной из самых слабоизученных и требует более 

четкого научного и законодательного определения. 

В статье рассматриваются виды насильственной 

угрозы выступающих способом совершения пре-

ступлений против собственности. Делается вывод о 

целесообразности дифференциации уголовной от-

ветственности за «насилие опасное (не опасное) для 

жизни» и «насилие опасное (не опасное) для здоро-

вья». Такое же разделение следует применить и к 

угрозе насилием. 
 

Ключевые слова: насилие, психическое насилие, 

угроза, насильственная угроза. 

 

   

Annotation. The problem of threat as a way of commit-

ting crimes against property is one of the most under-

studied and requires a clearer scientific and legislative 

definition.The article considers the types of violent 

threats that act as a way of committing crimes against 

property. It is concluded that it is appropriate to differ-

entiate criminal liability for «violence dangerous (not 

dangerous) to life» and «violence dangerous (not dan-

gerous) to health». The same division should be applied 

to the threat of violence. 
 

 

 

Keywords: violence, mental violence, threat, violent 

threat. 

 

                                                                       

 
роблема угрозы как способа совершения 
преступлений против собственности явля-

ется одной из самых слабоизученных и требует 
более четкого научного и законодательного опре-
деления. 

Постановлением Верховного суда РФ в пункте 6 

от 17 декабря 2015 г. № 56 разъясняется, что под 

угрозой применения насилия следует понимать 
угрозу применения насилия любой степени тяже-

сти, в том числе угрозы убийством. Следова-
тельно, имеется вероятность свободной трак-
товки угрозы применения насилия как способа со-

вершения преступления. 

Насильственные угрозы, выступающие способом 

совершения преступлений против собственности, 

бывают следующих видов: 

– угроза убийством; 

– угроза причинением тяжкого вреда здоровью; 

– угроза применения насилия, не опасного для 

жизни или здоровья;  

– угроза применения насилия, опасного для 

жизни или здоровья; 

Угроза убийством и (или) причинение тяжкого 
вреда здоровью не закреплена ни в одном со-
ставе главы 21 УК РФ. Данные виды угроз объ-
единены в термин «под угрозой применения наси-
лия». Хотя теоретически представляется возмож-
ным разграничить смежные составы, при совер-
шении преступлений против собственности с при-
менением угроз различной по степени обще-
ственной опасности. Но на практике такое разгра-
ничение вызывает определенные сложности и, 
как правило, влечет судебные ошибки. 

Так, кассационным определением Верховного 
Суда Республики Коми был изменен приговор в 
отношении Тигиева С.Ф. и его действия переква-
лифицированы с ч. 2 ст. 162 УК РФ на п. «а, г»                     
ч. 2 ст. 161 УК РФ. Суд мотивировал свое реше-
ние исходя из того, что Тигиев в процессе нанесе-
ния ударов потерпевшим, брызнул в лицо пора-
жающим газом, судебно-медицинская экспертиза 
в отношении потерпевших не проводилась и при-
менение насилия, опасного для жизни и здоровья 
либо угроза применения насилия, не установ-
лены. Также не был установлен газовый баллон-
чик, применяемый, по словам потерпевших в от-
ношении них.  

Другой приме. Ульяновским областным судом, 
верно был изменен приговор Железнодорожного 
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районного суда г. Ульяновска, а действия винов-
ного также были переквалифицированы с ч. 3                    
ст. 162 УК РФ на п.п. «а, в, г» ч. 2 ст. 161 УК РФ. 
При рассмотрении апелляционной жалобы, было 
выяснено, что в данном случае обвинение по-
строено на том, что О.В., была введена заблуж-
дение виновным, выдавшим себя за сотрудника 
почтового отделения, причиняя физическую 
боль, повалил ее на пол. В процессе нападения 
Давыдовым Д.А. была высказана следующая 
фраза: «Не смотри на меня, тебе же будет 
лучше!». Судебная коллегия не усмотрела в дей-
ствиях Давыдова Д.А. обязательные элементы 
разбоя, а именно нападения с применением наси-
лия, опасного для жизни или здоровья либо с 
угрозой применения такого насилия. 

Угроза, высказанная виновным: «Не смотри на 
меня, тебе же будет лучше!» приобретает не-
определенный характер и не может быть расце-
нена в качестве угрозы применения насилия, 
опасного для жизни и здоровья. Хотя в разъясне-
ниях Верховного суда РФ от 27 декабря 2002 г.                         
№ 29 отмечается, что хищение, соединенное с 
неопределенной угрозой применения насилия, в 
вопросах квалификации содеянного должны ре-
шаться с учетом всех обстоятельств дела. 

Термин «угроза применения насилия не опасного 
для жизни и здоровья» в преступления против 
собственности встречается в ст. 161 УК РФ и в                     
п. «в» ч. 2 ст. 166 УК РФ. А термин «угроза приме-
нения насилия опасного для жизни и здоровья» 
закреплен в ч. 1 ст. 162 УК РФ и в ч. 4 ст. 166                      
УК РФ.  

В диспозиции ст. 163 УК РФ, законодатель закре-
пил термин «под угрозой применения насилия», 
не разграничивая по степени общественной опас-
ности, а по сути, объединив в один. Таким обра-
зом, при конструировании уголовно-правовых 
норм законодатель уравнивает по степени обще-
ственной опасности угрозы применения насилия 
как опасные так и не опасные для жизни и здоро-
вья. Ведь если виновный угрожает причинить 
вред жизни, то это одна ситуация, а если здоро-
вью, то совсем другая и степень общественной 
опасности данных деяний тоже будет различной. 

Рассматривая насильственную угрозу в преступ-
лениях, предусмотренных ст. 166 УК РФ, можно 
проследить, что демонстрация угроз различной 
степени общественной опасности существенно 
влияет на квалификацию преступления. 

Все чаще фиксируются случаи завладения авто-
мобилем с применения насилия опасного (не 
опасного) для жизни и здоровья или угрозой при-
менения такого насилия. И именно наличие дан-
ных признаков затрудняет точную квалификацию 
рассматриваемого преступления. Насильствен-
ная угроза как способ совершения преступления 
предусмотрена в составе незаконного завла-

дения транспортным средством без цели хище-
ния (угон) в качестве средства дифференциации 
уголовного наказания, так как угроза указана в 
числе квалифицирующих признаков. 

Не совсем понятна позиция авторов, предлагаю-
щих исключить из ст. 166 УК РФ, квалифицирую-
щие признаки, предусматривающие применение 
насилия, и квалифицировать подобные деяния 
как грабеж [1, с. 47]. Ведь насколько известно, гра-
беж совершается открытым способом, в то время 
как незаконное завладение транспортным сред-
ство возможно, как открыто, так и тайно от соб-
ственника, а применение насилия в процессе 
угона повышает общественную опасность дан-
ного преступления. 

Причем, на квалификацию преступления не вли-
яет, кто управляет транспортным средством сам 
собственник (владелец) или угонщик, о чем в                          
п. 25 постановлении Пленума Верховного Суда от 
09.12.2008 № 25 дается разъяснение на этот 
счет. 

Таким образом, для точной и правильной квали-
фикации преступлений основным правилом явля-
ется установление в преступлениях, совершае-
мых с применением насильственной угрозы, всех 
признаков состава преступления, включая 
формы выражения угрозы, характер применен-
ного насилия виновном, степень восприятия 
угрозы потерпевшим. Подобный подход позволит 
избежать судебных ошибок при квалификации де-
яния, и устранит условия, способствующему не-
обоснованному допущению объективного вмене-
ния, запрещенного ч. 2 ст. 5 УК РФ. 

В юридической литературе неоднократно выска-
зывались мнения о необходимости разделения 
насилия опасного для жизни и здоровья на два 
обособленных признака: «насилие опасное для 
жизни» и «насилие опасное для здоровья» [2,                  
с. 8; 3, с. 12]. Авторы делают акцент на том, что 
насилие или угроза применения насилия не опас-
ного для жизни охватывается термином «насилие 
опасное для здоровья». В свою очередь, то, что 
не представляет опасности для здоровья, не мо-
жет быть насилием. Считаем, что такое разделе-
ние повлечет за собой нарушение в законода-
тельную конструкцию, так как, например, разгра-
ничение между насильственным грабежом и раз-
боем возможно именно по способу совершения 
преступления.  

В связи с этим, мы считаем целесообразным 
дифференцировать уголовную ответственность 
за совершение преступлений с применением 
«насилия опасного (не опасного) для здоровья 
либо угрозы применения такого насилия» и 
«насилия опасного (не опасного) для жизни либо 
угрозы применения такого насилия». Таким обра-
зом, можно будет избежать многих проблем при 
квалификации подобных деяний.  
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деи современной цифровой экономики раз-
вивают традиционную, заложенную Готфри-

дом Вильгельмом Лейбницем (1646–1716). Этот 
выдающийся аналитик, математик, физик, юрист 
и языковед подарил миру две пророческие идеи, 
относящиеся к цифровой революции. Первая – 
это трактовка математики как науки о возможных 
мирах! Лейбниц предложил двоичную систему 
счисления и на этой основе построил механиче-
ский калькулятор, который мог делить и умно-
жать. Вторая идея связана со «считающими ма-
шинками», которые должны быть столь точны и 
эффективны, что «им можно будет поручить су-
допроизводство». И это в развитых странах уже 
стало реальностью [7, с. 288].  

Главным идеологом новой цифровой реальности 
является основатель экспертного сообщества Да-
восского экономического форума (World Economic 
Forum), где сотни экспертов-аналитиков наме-
чают контуры приятного будущего, профессор из 
Швейцарии Клаус Мартин Шваб [12, с. 16]. Чет-
вертая промышленная революция, которая нача-
лась в XXI веке, опирается на цифровую револю-
цию. Это – вездесущий и мобильный интернет, 
миниатюрные и производительные устройства, 
искусственный интеллект и обучаемые машины. 
Эксперты-аналитики Давосского форма выде-
ляют 21 переломных момента, которые ожида-
ются к 2025 году. И в них «10 % носят одежду, 
подключенную к сети интернет; первый 
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имеющиеся в продаже имплантируемый теле-
фон; правительство вправе собирать налоги с по-
мощью цепочки блоков (технологии блокчейна); 
первый робот с искусственным интеллектом в со-
ставе корпоративного совета директоров…» и т.д. 
Мир сделается более «прозрачным и управляе-
мым. Человек при этом лишается личной сво-
боды личного пространства, реализация давос-
ского Social…» [12, с. 16]. 

В своё время, эти риски осознавал основатель ки-
бернетики Роберт Винер. В 1947 году, размышляя 
о цифровой революции, он писал: «Современная 
промышленность должна объединить человече-
ский мозг... Тогда средний человек со средними 
или ещё меньшими способностями не сможет 
предложить для продажи ничего, за что стоило бы 
платить деньги. Выход один – построить обще-
ство, основанное на человеческих ценностях, от-
личных от купи-продай» [5]. 

США, несмотря на тотальное внедрение компью-
теров, что делается и у нас, в России, рост произ-
водительности труда в экономике уменьшился в 
сравнении с золотым десятилетием (1958–1968 
годами) в 10 раз. Тенденции в мировом сегменте 
цифровой экономики ещё безрадостней. Сфера, 
где производство происходит на основе 
«цифры», в последние годы не наблюдается ро-
ста ВВП, а произошло даже сокращение [6, с. 44]. 

Действительно, уже сегодня меняется занятость: 
в сельском хозяйстве развитых стран занято 
всего 2 % населения, промышленности – 10 %, в 
управлении – 13 %. На что должны делать 
остальные 75 %?1.  

Свободное время? Такие ученые, как К. Маркс,                 
Й. Масуда. называли это важным ресурсом и ис-
точником богатства человека. Да! Если оно запол-
нено самообразованием, общением, добрыми де-
лами. Однако социологические исследования по-
казывают, что например, российские мужчины 
уделяют женщинам и детям лишь 45 минут в 
сутки, а компьютеру и гаджетам уделяют более                 
6 часов [8]. 

Американские корпорации в сети подчиняются, 
напрямую, закону 2001 года (после взрыва ба-
шен-близнецов) который первоначально назы-
вался «Патриотический акт», а затем был пере-
именован в «Акт о свободе» [1]. Этот закон уста-
навливает обязательный характер сотрудниче-
ства корпораций с правительством США, что при-
няла форму обязательного «слива» информации. 
Те же, кто уклоняется от исполнения этого закона, 
подлежит серьезным наказанием. Так глава 
«Facebook» Марк Цукерберг был вызван на «до-
прос» в сенат США, где его вынудили извиниться 
и публично согласится на сотрудничество с пра-
вительством. У нас есть собственные плат-
формы: RuТube, и социальные платформы 
«ВКонтакте», «Одноклассники». Но все они завя-
заны на «Facebook» и, хотя вы вошли в эти сети – 
завели друзей, потратили свое время и вдруг – 

 
1 Примечание: Рассчитано по Российскому статисти-
ческому ежегоднику М., 2017. С. 623–624. 

всё может исчезнуть, так как правительство США 
так решило. 

В КНР нет никакого «Facebook». Они с самого 
начала разрабатывали свои системы.  

Наша же электроника в годы М.С. Горбачева 
было загублена. Сегодня завязка на «Facebook» 
во многом связывает руки. Так, например, блоки-
ровать контент внутри «Facebook» своим реше-
нием мы не можем. Даже, если это распространя-
ющие наркотические вещества, делающие при-
зывы к терроризму, нарушающие и другие за-
коны, они с «Facebook» могут только договари-
ваться. Но они не обязаны идти нам навстречу 
ведь они не имеют даже своего представителя на 
нашей территории. И применить, например, к ним 
закон о некоммерческой организации, мы не мо-
жем. Единственное, что мы можем – заглушить 
весь «Facebook». 

Президент Российской Федерации В.В. Путин в 
своем послании Федеральному Собранию в                                  
2016 г. отметил, что формирование цифровой 
экономики – это вопрос национальной безопасно-
сти и Независимости России, конкуренция отече-
ственных компаний, поэтому программа «цифро-
вая экономика», утвержденная распоряжением 
правительства РФ от 28 июля 2017 года №1632-
Р, объединяет интеллектуальные ресурсы пред-
ставителей технологичных предприятий, иссле-
довательских и образовательных коллективов. 

Президент Российской Федерации в своем слове 
Федеральному Собранию Российской Федерации 
от 1 марта 2018 г. отметил: «Технологическое от-
ставание, зависимость означающая снижение 
безопасности экономических возможностей 
страны, а в результате – потеря суверенитета» 
[10, с. 3]. 

В России программа развития цифровой эконо-
мики следует давосскому проекту. Так, в про-
грамме «Цифровая экономика РФ» говорится о 8 
ключевых направлениях, таких же, как в Давос-
ском проекте [9]. В эту программу ежегодно пред-
лагается инвестировать более 100 млрд рублей, 
а в общем речь идёт о триллионах. Но ни в одних 
документах не сказано: когда и каким образом 
удастся хотя бы вернуть вложенные деньги. 

Возникает вопрос – как отечественные предста-
вители экспертного сообщества России оцени-
вают ситуацию, сложившуюся в рассматривае-
мом сегменте социальной реальности?  

Программа «цифровая экономика», по оценки 
главы группы компаний Info-Watch, специалиста 
по информационной безопасности Натали Кас-
перской, это первая попытка сделать что-то вне 
рамок коммерции [11]. Ведь сейчас все социаль-
ные институты развития, те, что у нас есть, ори-
ентированы на прибыль. Это и «Сколково» и Рос-
сийская венчурная компания (РВК), и Российский 
фонд прямых инвестиций (РФПИ), и инвестицион-
ная компания «РосИнфоКомИнвест», созданная 
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при министерстве связи. У России во время Вели-
кой Отечественной войны был опыт по созданию, 
по меньшей мере, двух конкурирующих структур, 
которые создавали самолёты и другую сложную 
технику. Сегодня такой подход пока не исполь-
зуют. Есть попытки финансировать АО «Рос-
нано». А. Чубайс показывал планшет, которым 
должен был обеспечить всех школьников. Время 
пришло. Средства освоены. Но изготовленный 
планшет оказался не востребован. Другой при-
мер: фирма Vola. Она получила большие деньги. 
Освоила. Выпустила продукт, который затем был 
продан в Китае. И на этом дело закончилось, а 
национальной платформы так и не возникло.  

Есть успехи по «Софту». Здесь за выпуск про-
дукта отвечает Министерство цифрового разви-
тия, связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации (Минсвязь России) в которой создали 
экспертно-аналитический совет (из 40 человек), 
решающий всё. Сегодня по «Софту» в россий-
ском реестре уже более 5000 продуктов. 

А вот за «железо» отвечает такой федеральный 
орган исполнительной власти России как Мини-
стерство промышленности и торговли Россий-
ской Федерации (Минпромторг России), который, 
правда начал согласование в рамках проекта 
«цифровая экономика». Однако лучше, когда на 
исходном этапе новое направление будет стро-
ится на основе общего интегратора. Таким инте-
гратором в проекте «Цифровая экономика» явля-
ется аналитический центр (АЦ) при пра-

вительстве Российской Федерации. Бизнес - в 
этой роли выступает Автономная некоммерче-
ская организация (АНО). Но пока нет архитектора, 
каким был Королёв в космическом проекте.  

Таким образом, необходимо отметить, что про-
грамма «цифровая экономика» является важным 
направлением в рамках безопасного развития 
страны [2]. В тоже время, слепое следование по-
стулатам, предложенным зарубежным аналити-
ческим сообществом (прежде всего, Давосским 
клубом) навряд ли могут быть в полной мере 
функциональны для Российского социума [4]. 

Возможный вариант видения ситуации был пред-
ложен Отечественным экспертом Натальей Кас-
перской. Она считает, что нам необходим рынок в 
сфере «цифрономии», но одним! Однако логика 
современного развития социальной структуры, 
социальных институтов Российского общества и 
мирового сообщества в целом свидетельствует о 
том, что это будет очень трудно сделать. В этой 
ситуации Наталья Касперская предлагает войти в 
объединении с китайцами. Во-первых, китайцы 
идут впереди по «железу» и догнать их почти не-
реально. Во-вторых, у нас ведутся разработки 
собственных процессоров, но остается нерешен-
ным в рамках страны запрос по себестоимости. 
Чтобы быть конкурентоспособным по цене, нужно 
производить не менее миллиона штук, но такого 
рынка нет ни в России, ни в Евразии. А выйти на 
другие внешние рынки требует огромных инве-
стиций [8]. 
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Аннотация. Настоящая статья рассматривает основ-

ные аспекты воздействия процессов цифровизации 

на отрасль бухгалтерского учета. 

Бухгалтерский учет, будучи неотъемлемой подси-

стемой функционирования любого экономического 

субъекта, постоянно испытывает воздействие дина-

мично меняющихся внешних факторов, среди кото-

рых в качестве основных, помимо изменений зако-

нодательной базы можно выделить технологиче-

ские и инфраструктурные изменения внешней 

среды предприятия, при этом, конкуретоспособ-

ность предприятия зависит, в том числе и от эффек-

тивности его бухгалтерского подразделения, напря-

мую зависящей от технологического обеспечения.  

Цифровизация глобальной экономики ставит перед 

системой бухгалтерского учета новые задачи, обу-

словленные необходимостью вовлечения в отчет-

ность новых финансовых и экономических систем и 

инструментов. 
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Annotation. This article considers the main aspects of 
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Accounting, as an integral subsystem of the functioning 

of any economic entity, is constantly affected by dy-

namically changing external factors, among which tech-

nological and infrastructure changes in the external en-

vironment of the enterprise can be identified as                        

the main, in addition to changes in the legislative frame-

work, and the concurethability of the enterprise de-

pends, among other things, on the effectiveness of its 

accounting division, which is directly dependent on 
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Digitalization of the global economy poses new chal-

lenges to the accounting system as a result of the need 

to involve new financial and economic systems and in-

struments in reporting. 
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едение бухгалтерского учета является 
неотъемлемой составляющей любой хозяй-

ственной деятельности, а значит от эффективно-
сти работы бухгалтерского обеспечения в незави-
симости от того, ведется оно структурным подраз-
делением самого предприятия или отдано на аут-
сорсинг, во многом зависят и показатели эффек-
тивности всего предприятия в целом. 

Сам бухучет базируется на исторически сформи-
ровавшихся бухгалтерских методах: 

– первичном наблюдении: инвентаризации и до-
кументальной фиксации; 

– стоимостном измерении: калькуляции и оценки;  

– систематизации и упорядочении: бухгалтерском 
счете и двойной записи; 

– обобщении: бухгалтерском балансе и бухгал-
терской отчетности [1]. 

Поэтапная цифровизация гражданско-правовых 
отношений в современной России, появление и 

развитие различных цифровых сервисов, обеспе-
чивающих функционирование экономических 
субъектов, в том числе, обслуживающих взаимо-
действие между фискальными органами и субъ-
ектами экономики, оказывает непосредственное 
влияние и на сферу бухгалтерского учета. При 
этом можно констатировать, что цифровизация, 
сама по себе, оказывает влияние на значитель-
ное улучшение как характеристик бухгалтерской 
информации, так и возможностей ее применения 
[2]. 

Необходимо отметить, что развитие цифровых 
технологий позволяет не только в значительной 
степени ускорить процессы сбора и анализа ин-
формации, но и автоматизировать ряд технологи-
ческих процессов работы с первичными бухгал-
терскими данными, например посредством инте-
грации систем складского и бухгалтерского учета, 
а также – с программным обеспечением внешних 
удаленных электронных сервисов. В частности, 
уже сегодняшние технологические возможности 
позволяют обеспечить автоматизированное про-
ведение закупок на электронных торговых 

В 
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площадках на основе анализа запасов на складах 
предприятия. 

Очевидно, что цифровизация сферы бухгалтер-
ского учета оказывает непосредственное влияние 
на его следующие основные аспекты: 

– получение, накопление, хранение и предостав-
ление необходимой учетной информации; 

– систематизацию получаемой учетной информа-
ции; 

– доступ к собранной и систематизированной ин-
формации. 

К результатам цифровизации бухгалтерского 
учета, также – стоит отнести и повышение опера-
тивности доступа бухгалтеров к изменениям зако-
нодательных и иных требований к документации 
бухучета. Сегодня абсолютное большинство ра-
ботников бухгалтерий в России используют дан-
ные, размещенные на официальных информаци-
онных ресурсах всемирной сети, чтобы более эф-
фективно вести бухучет и в считанные минуты по-
лучать практически всю необходимую информа-
цию. Бухгалтеру теперь не нужно ждать очеред-
ного выпуска журнала, извещениями о нововве-
дениях в бухучете, достаточно воспользоваться 
Интернетом и сразу увидеть обновления [3]. 

Вместе с тем, дальнейшая цифровизация эконо-
мики и, собственно, сферы бухгалтерского учета 
неизбежно будут связаны с необходимостью ре-
шения ряда вопросов, среди которых необходимо 
выделить следующие наиболее очевидные 
направления: 

1. Адаптация учетной политики и системы бух-
галтерского учета, исходя из новых условий циф-
ровизации и виртуализации экономического про-
странства. 

2. Поскольку, чем выше степень цифровизации 
экономики, тем в большей степени данные стано-
вятся экономическим активом, очевидно, что в 
обозримом будущем потребуется единая стан-
дартизированная, формализованная система 
идентификации и учета цифрового актива как 
объекта бухучета. 

3. Введение в бюджетное поле новых активов, 
таких как уже известные на сегодняшний день то-
кены и криптовалюты, при этом в настоящий мо-
мент нельзя исключать развития в ближайшем 
будущем в виртуальной среде новых инструмен-
тов, которые также сумеют занять ниши финансо-
вых активов.  

4. Возможное развитие института «арендован-
ных активов», поскольку бизнес-модель предпри-
ятия в цифровой экономике позволяет заменить 
продажу физического объекта на продажу его ра-
бочего ресурса. Например, торговая компания 
платит владельцу электронной торговой пло-
щадки только за период ее использования, а про-
изводителю антивирусного обеспечения – только 
за время обслуживания предприятия, т.е., владе-
лец программного обеспечения продает вам не 
программу, а ее функционал. 

5. Все вышеперечисленное естественным обра-
зом потребует для системы бухучета наличия 
специалистов соответствующей квалификации.  

Анализ фактов позволяет с уверенностью пред-
положить, что дальнейшая цифровизация сферы 
бухгалтерского учета в ближайшей перспективе 
приведет к следующим процессам и явлениям: 

– расширению отражения области деятельности 
организации в учете; 

– повышению качества и оперативности учета; 

– увеличению числа новых объектов учета; 

– формированию инновационных методов оценки 
новых объектов учёта; 

– формированию новых подходов к комплексному 
интегрированию разных видов учёта; 

– совершенствование применяемых цифровых 
технологий учета. 

Вместе с тем, дальнейшие процессы цифровиза-
ции экономики и самой системы бухгалтерского 
учета потребуют разрешения ряда вопросов, обу-
словленных цифровой трансформацией системы 
экономических взаимоотношений. 
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Аннотация. Стратегический аудит является очень 

важным способом контроля деятельности подраз-

делений и предприятия в целом. В современных 

условиях, при усилении конкурентной борьбы, руко-

водители предприятий понимают важность высоко-

эффективного и конкурентоспособного функциони-

рования. Именно поэтому стратегический аудит ста-

новится одним из основных инструментов повыше-

ния эффективности управления предприятиями раз-

личных организационно-правовых форм и их дея-

тельности. В свете вышеизложенного целью данной 

статьи является рассмотрение роли и места страте-

гического аудита в повышении эффективности дея-

тельности организаций в современных экономиче-

ских условиях. В конце статьи оо итогам проведен-

ного исследования в сделаны заключительные вы-

воды. 
 

Ключевые слова: аудит, стратегический аудит, cтан-

дарты стратегического аудита, внутренний аудит. 

 

   

Annotation. Strategic audit is a very important way to 

control the activities of departments and the enterprise 

as a whole. In the modern conditions, with increased 

competition business leaders understand the im-

portance of highly efficient and competitive function-

ing. That is why strategic audit is becoming one of                     

the main tools to improve the management efficiency 

of enterprises of various organizational and legal forms 

and their activities. 

In the light of the above, the purpose of this article is to 

consider the role and place of strategic audit in improv-

ing the effectiveness of organizations in modern eco-

nomic conditions. At the end of the article about the re-

sults of the research, the final conclusions are made. 
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тратегический аудит – это один из способов 
контроля, проверки и оценки работы, ее пра-

вомерности и эффективности деятельности во 
всех подразделениях предприятия. Цель страте-
гического аудита – помочь членам предприятия 
эффективно выполнять свои функции, предоста-
вив руководству предприятия данные анализа и 
оценки, рекомендации и дополнительную инфор-
мацию по результатам проверок.  

Для понимания роли и назначения стратегиче-
ского аудита необходимо исследовать управлен-
ческие нужды предприятия. Это обусловлено по-
требностью высшего руководства в информации 
о результатах повседневной деятельности струк-
турных подразделений предприятия для реализа-
ции контрольных функций. Целесообразно деле-
гировать эти обязанности подразделения страте-
гического аудита. Стратегические аудиторы вы-
полняют специфические проверки, в результате 
чего своевременно выявляют скрытые недо-
статки и отклонения, то есть: 

– обеспечивают защиту от ошибок и злоупотреб-
лений;  

– определяют «зоны риска»;  

– оценивают возможности предупреждения буду-
щих недостатков или отклонений;  

помогают идентифицировать слабые стороны и 
минимизировать их влияние на результаты ра-
боты [6]. 

Поскольку основное содержание работы службы 
стратегического аудита заключается в сборе, ана-
лизе информации и формировании на этой ос-
нове выводов и рекомендаций, руководство пред-
приятия должно заботиться о том, чтобы служба 
стратегического аудита была возможность полу-
чать всю необходимую ей информацию. Поэтому 
следует четко определить отдела в организаци-
онной структуре, чтобы обеспечить:  

1) эффективное движение информации в двух 
направлениях: входной информации - в службу 
стратегического аудита из разных подразделений 
предприятия как планово-экономических, финан-
совых, так и производственных структурных под-
разделений; исходной информации - с отдела 
стратегического аудита к руководителям соответ-
ствующего уровня в целях выполнения рекомен-
даций внутренних аудиторов;  

2) сотрудничество и взаимосвязи с другими 

службами и отделами предприятия. Для того 

С 
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чтобы эффективно выполнять свои функции, в 

процессе сбора информации служба стратегиче-

ского аудита должна учитывать и изучать суще-

ствующую на предприятии систему информаци-

онных потоков. Это одна из предпосылок, что 

обеспечивает интегральную взаимодействие 

службы стратегического аудита с другими подси-
стемами управления, без чего невозможно кон-

структивно решать проблемы эффективной орга-

низации службы стратегического аудита как под-

системы управления [5]. 

При создании службы стратегического аудита ру-
ководство предприятия, в первую очередь, 
должно определить форму организации ее. В со-

временных условиях хозяйствования наблюда-

ется процесс концентрации капитала и объедине-

ния предприятий в финансово-промышленные 

группы, корпорации, концерны, формируется кор-

поративное управление.  

Исследование вопросов создания организацион-

ных структур сложных систем показывает, что, ко-

гда количество предприятий, входящих в состав 

корпорации, растет, происходят изменение орга-

низационной структуры через децентрализацию 

функций управления корпорации и переход к сег-
ментной организационной структуры.  

Существует три основных принципа выделения 

сегментов в корпорации:  

– продуктовый; 

– географический; 

– по клиентам.  

Выбор принципа разделения на сегменты зависит 
от области деятельности компании, специфики 

рынков, на которых она работает, личных предпо-

чтений высшего руководства корпорации. После 

выделения и формирования отдельных дивизио-

нов происходит передача отдельных функций 
управления к каждому из них, в том числе и функ-
ции стратегического аудита. Центр управления 

деятельностью отдела стратегического аудита 

дивизионов сконцентрирован в главном офисе 

компании. Дивизион также имеет свои службы 

стратегического аудита. Организация ее работы 
должна формироваться так, чтобы обеспечить 

оперативный движение информационных пото-

ков от низших звеньев к главному отдела страте-

гического аудита [4]. 

Для понимания задач, поставленных перед служ-

бой стратегического аудита, уместно ознако-
миться с основными функциями стратегического 

аудита. Такими функциями являются:  

– контрольная; 

– информационная; 

– профилактическая; 

– прогнозная.  

Также, есть дополнительные функции стратеги-
ческого аудита, но они устанавливаются руково-
дителем предприятия в зависимости от особенно-
стей и потребностей.  

Операционный (исследования хозяйственной си-
стемы с точки зрения ее эффективности и произ-
водительности), который содержит функциональ-
ный:  

– контроль функции производства, управления, 
сбыта;  

– технологический: контроль профессионального 
уровня техники и технологии (системы производ-
ства);  

– организационный: контроль функционирования 
процессов или организационной структуры;  

– экономичен: контроль соблюдения экономиче-
ских норм, правил расчетов и отчетности;  

– правовой: контроль выполнения международ-
ных, государственных, местных законодательных 
актов и положений, а также внутренних регламен-
тов и предписаний руководителя;  

– социальный: контроль выполнения коллектив-
ных договоров между администрацией и коллек-
тивом предприятия, соблюдения психофизиоло-
гических рекомендаций при назначении работни-
ков на должность;  

– специальный: определяется потребностями ад-
министрации, в том числе, выявление причин не-
эффективности функционирования систем элек-
тронной обработки информации, исследование 
возможности злоупотреблений в конкретном под-
разделении [2]. 

Аудит на соответствие требованиям проводится 
по двум направлениям:  

– аудит на соответствие принципам – процедуры 
контроля соблюдения нормативных требований 
законодательства, учетных стандартов, внутрен-
них правил предприятия;  

– аудит на соответствие целесообразности - про-
цедуры контроля деятельности должностных лиц 
на предмет рациональности, целесообразности, 
обоснованности и эффективности.  

Достигается экономическая эффективность за 
счет предупреждения различного рода наруше-
ний, своевременного внесения изменений в нало-
говые расчеты совместно с применением налого-
вых льгот, значительных сокращений штрафных 
налоговых санкций и рациональной учетной поли-
тики предприятия.  

Работа стратегического аудитора гораздо 
больше может повлиять на эффективность дея-
тельности предприятия, чем проверка независи-
мого внешнего аудитора. Стратегический аудитор 
более подробно знает структуру предприятия, 
специфику функционирования, может более ре-
ально оценить «человеческий фактор».  
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Целесообразным будет сотрудничество стратеги-
ческого аудитора и планового отдела по направ-
лениям: 

– анализа составленной отчетности;  

– расчета показателей финансового состояния 
предприятия на ближайшую перспективу;  

– составление прогнозного баланса.  

 
Таблица 1  

Комплекс мероприятий системы стратегического аудита по предупреждению злоупотреблений 
 

Мероприятия Способы Ответственные 

Учет ресурсов  
Обеспечение прозрачности процесса 
движения ресурсов 

Бухгалтеры, материально-ответствен-
ные лица 

Нормирование расходов 
ресурсов 

Утверждение ограничений технологи-
ческих потерь и списание ресурсов 

Инженерно-технические, 
технологические, ревизионные 
службы 

Распределение  
ответственности 

Сопровождение движения ресурсов 
официальной передачей ответствен-
ности 

Менеджер 
(среднего звена) 

Внедрение личных правил приема на 
работу ответственных работников 

Консультации с предыдущим работо-
дателем, специальное тестирование 

Менеджер по персоналу 

Забота о сотрудниках 
Внедрение пакета 
социальных гарантий для работников 

Владельцы компании, 
топ менеджеры 

Карательные меры  
Введение в норму увольнений по ста-
тье за недоверие, штрафования мате-
риальноответственных лиц 

Работники всех уровней 

 
В заключение необходимо отметить, что страте-
гический аудит играет крайне важную роль в со-
временном ведении бизнеса. На сегодняшний 
день роль стратегического аудита повышается 
ввиду возрастающей конкуренции на рынке, уско-
рении изменений во внешней среде, интернацио-
нализации бизнеса, а также - развития новых тех-
нологий и появления новых отраслей в эконо-
мики. 

С помощью стратегического аудита оцениваются 
перспективы развития бизнеса, а также прогнози-
руются и обосновываются стратегии развития ор-
ганизации. Его проведение позволяет сравнить 
несколько бизнес-проектов и выявить наиболее 
выгодную для компании стратегию. А также, стра-
тегический аудит позволяет минимизировать 
риски и предугадать, прибыль или убыток от теку-
щей хозяйственной деятельности организации в 
будущем. 

Предприятию для эффективной его деятельности 
необходимы стратегические аудиторы, имеющие 
специфические средства труда: такие как ауди-
торские стандарты, рекомендации и нормы. Стан-
дартами определяется общий подход проведе-
ния аудита, совместно с масштабами аудитор-
ской проверки, видами отчетов аудиторов, вопро-
сами методологии, и базовыми принципами, кото-
рым следовать должны все представители дан-
ной профессии вне зависимости от тех условий, в 
которых проводят аудит.  

Для эффективного осуществления стратегиче-
ского аудита на предприятии целесообразной бу-
дет разработка уникальных стандартов. При по-
мощи стандартов стратегического аудита осу-
ществляется регулирование деятельности пред-
приятия (права, ответственность, обязанности) и 
взаимоотношений со специалистами и службами 
при проведении проверок аудиторских на кон-
кретном участке учета или подразделения.  
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Аннотация. В настоящее время социальная защита 

субъектов труда представляет собой механизм под-

держания устойчивости уровня жизни различных со-

циальных групп населения, поэтому необходимо 

расширение параметров ее социальной оценки.  

Для решения данной задачи в статье анализируются 

две концептуальные группы теоретических походов 

к оценке социальной защиты: узкая (оценка соци-

альной защиты по единому параметру – стабилиза-

ция и рост уровня жизни субъекта профессиональ-

ной деятельности); широкая (оценка социальной за-

щиты по широкому перечню параметров защиты 

субъекта профессиональной деятельности). По ре-

зультатам анализа представляется интегрирован-

ный комплекс параметров оценки социальной за-

щиты военнослужащих, включающий две взаимо-

связанные и взаимозависимые системы: 1) уровень 

жизни (тенденции стабилизации и роста дохода, об-

разования, жилищного и здравоохранительного 

обеспечения акторов); 2) технологии социальной за-

щиты (разработка и реализация минимальных соци-

альных стандартов по предоставлению возможно-

стей потребления, услуг оказываемых страховой, со-

циокультурной системами общества, процесс разра-

ботки и реализации технологии социальной защиты, 

его эффективность, социальный контроль).  
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Annotation. Currently, social protection of labor sub-

jects is a mechanism for maintaining the stability of               

the standard of living of various social groups of                     

the population. Therefore, it is necessary to expand the 

parameters of its social assessment.  

To solve this problem, the article analyzes two concep-

tual groups of theoretical approaches to the assessment 

of social protection: narrow (assessment of social pro-

tection by a single parameter-stabilization and growth 

of the standard of living of the subject of professional 

activity); broad (assessment of social protection by a 

wide list of parameters of protection of the subject of 

professional activity). Based on the results of the analy-

sis, an integrated set of parameters for assessing the so-

cial protection of military personnel is presented, in-

cluding two interrelated and interdependent systems: 

1) standard of living (trends in stabilization and growth 

of income, education, housing and health care for ac-

tors); 2) social protection technologies (development 

and implementation of minimum social standards for 

providing consumer opportunities, services provided by 

the insurance and socio-cultural systems of the society, 

the process of developing and implementing social pro-

tection technology, its effectiveness, and social control).
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ктуальность оценки системы социальной за-
щиты военнослужащих определяется совре-

менным этапом развития военной организации, 
необходимостью обновления взаимодействия во-
енных и гражданских структур российского соци-
ума. В настоящее время общество нуждается в 
качественно новом подходе к оценке реализации 
законодательно установленных социальных га-
рантий военнослужащим и членам их семей.  

Таким образом, обращение к данной проблема-
тике обусловлено необходимостью теоретиче-
ского анализа существующих концепций социаль-
ной защиты, обобщения накопленного в науке 
практического опыта, а также – необходимостью 
представления расширенного комплекса пара-
метров оценки социальной защиты военнослужа-
щих как специфической трудовой группы обще-
ства.  

Для решения поставленной задачи необходимо 
проанализировать общие концепции социальной 
защиты отдельных профессиональных групп 
населения, обобщить теоретические подходы к 
раскрытию параметров оценки данной системы 
социальной защиты. Важно не только рассмот-
реть традиционно используемые параметры дан-
ной социальной защиты в целом, но и обосновать 
основные направления данной оценки на при-
мере военнослужащих, рассмотреть уровень 
жизни акторов труда как наиболее универсаль-
ный показатель социальной защиты. Традици-
онно в научной литературе оценка социальной 
защиты отдельных профессиональных групп осу-
ществляется в рамках двух подходов: 

1) узкого (единого, специализированного); 

2) широкого (системного, интегрированного).  

Проанализируем идеи этих концептуальных под-
ходов подробней.  

Узкий (единый) подход к оценке социальной за-
щиты профессиональной группы предусматри-
вает ограничение оценочного анализа по одному 
наиболее важному параметру внешнего проявле-
ния реализации механизма социальной защиты. 
В рамках узкого подхода исследователи рассмат-
ривают единый социально-экономический прин-
цип оценки социальной защиты. При этом они ин-
тегрируют идеи теории человеческого капитала и 
парадигмы социальной политики. В рамках про-
цессов формирования человеческого капитала 
представляется доктрина, согласно которой соци-
альная политика, прежде всего, ориентирована 
на достижение и стабилизацию определенного 
уровня жизни населения. Именно в результате 
разработки и поддержания социальных стандар-
тов уровня жизни, через защиту прав трудовых 
акторов и достигается социально значимый ре-
зультат механизма социальной защиты. П. Бур-
дье в этой связи отмечает, что успех социальной 
защиты человека продиктован тем результатом, 
в каком он получил необходимый ему уровень 
жизни и является носителем господствующей со-
циальной культуры общества, представляется из-
вестным, узнаваемым, имеет «собственное имя», 
«собственное реноме». В конечном итоге 

поддержание социально значимого уровня жизни 
субъекта определяет возможность владения им 
необходимым «набором специфических качеств, 
которые являются условием достойной жизни, 
приобретения и сохранения «хорошей репута-
ции» [1, с. 52]. Профессиональные социальные 
группы общества в результате реализации меха-
низмов социальной защиты формируют опреде-
ленный стиль потребления, дистанцирования в 
социально-экономическом пространстве в отно-
шениях к другим или другому социальному слою 
«…я тот, кто живет на Елисейских полях, а не на 
окраине, я тот, кто слушает классическую музыку, 
а не рок, я хожу в костюме, а не в джинсах» [1,                         
с. 52]. 

Несложно заметить, что реализация социальной 
защиты позволяет обеспечивать человеку опре-
деленный социально необходимый уровень 
жизни, а значит и соответствующее качество по-
требления. Последнее и обеспечивает соци-
ально-экономические условия для формирова-
ния символического капитала: набора символов, 
проявляющихся в социальном и экономическом 
пространстве, стилей жизни членов определен-
ной профессиональной группы. По сути, социаль-
ная защита определяет уровень социально-эко-
номических возможностей той или иной личности, 
входящей в состав профессиональной группы. В 
результате формируется или не формируется 
личный социально-экономический капитал, ему 
принадлежащий. Способности и потребности 
субъекта профессиональной группы здесь явля-
ются конечным экономическим результатом реа-
лизации механизма социальной защиты, непре-
рывного накопления возможностей саморазви-
тия, продолжающегося длительное время. Можно 
утверждать, что в результате реализации меха-
низма социальной защиты формируется «герои-
ческий» или «профетический» процесс сохране-
ния и роста уровня жизни как фактора саморазви-
тия личного капитала субъектов профессиональ-
ной группы. П. Бурдье в этой связи отмечает, что 
уровень жизни определяет удовлетворение нужд 
и формирование харизмы личности. Одновре-
менно он представляет собой условный резуль-
тат социальной зашиты, инаугурации, осуществ-
ленной в пустоте, а также молчании «институций 
и аппаратов: профетическая акция дарования 
значимости» [1, с. 211–212]. Современные иссле-
дователи развивают теоретические подходы 
классиков социологии. Так, С.С. Соловьев в ре-
зультате анализа процесса социально-экономи-
ческой оценки системы социальной защиты воен-
нослужащих обосновывает идею о том, что 
оценка системы социальной защиты должна осу-
ществляться в рамках исследования общего ре-
зультата целевой социальной политики, направ-
ленной на формирование определенного уровня 
жизни трудовых акторов. Здесь же доказывается, 
что социальная защита военнослужащего в це-
лом представляет собой процесс эффективной 
или не эффективной реализации определенных 
наборов экономических и социальных мер и га-
рантий жизнедеятельности военному актору, а 
также – членам его семьи [2]. 

Аналогичный подход представляет Н. Ерохина. 
Она связывает социально-экономическую оценку 

А 
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системы социальной защиты с непосредственной 
оценкой уровня жизни социальных объектов 
труда. При этом модель социально-экономиче-
ской оценки, данным автором рассматривается 
только на микроуровне [3]. На наш взгляд, данный 
подход представляется ущемленным и должен 
дополняться макроуровневой оценкой эффектив-
ности социальной защиты военнослужащего. В 
научных источниках находим и системный подход 
к социально-экономической оценке системы со-
циальной защиты профессиональных групп. Так, 
Ю.Г. Быченко отмечает, что социальная защита – 
это комплексная система и должна оцениваться 
комплексно на макро- и микроуровнях. Важней-
ший внешний показатель эффективности соци-
альной защиты проявляется в достигнутом 
уровне жизни членов семьи субъекта в целом [4]. 
Социальная защита нормализует, а в определен-
ных условиях, усиливает возможности потребле-
ния членов семьи различных субъектов труда. В 
данном контексте можно говорить о том, что уро-
вень жизни является наиболее абстрактным по-
казателем эффективности системы социальной 
защиты субъектов профессионального труда. 
Именно механизмы социальной защиты создают 
нормальные условия жизнедеятельности субъек-
тов. Последнее необходимо рассматривать как 
предпосылку динамичного саморазвития челове-
ческого капитала акторов профессионального 
взаимодействия. Стабильность обеспечения 
уровня жизни – это, прежде всего, социально-эко-
номический фактор обеспечения не только нор-
мального питания, но и удовлетворения потреб-
ностей в жилье, одежде, информационных и куль-
турных услугах. Стабильный уровень жизни поз-
воляет индивиду эффективно вкладывать время 
и средства в собственное саморазвитие. Послед-
нее приводит к формированию у него профессио-
нально необходимых свойств, развитию общих 
трудовых способностей и потребностей [5].  

Таким образом, в рамках узкого подхода оценка 
социальной защиты профессиональной группы 
осуществляется на основе анализа совокупной 
результативности защиты индивидуума: стабили-
зации и роста его уровня жизни. Оценочный ана-
лиз ограничивается одним, хотя и наиболее важ-
ным параметром. Конкретизируется достижение 
защищенности по внутренним характеристикам 
уровня жизни: доходу, образованию, медицин-
скому и социокультурному обслуживанию. По 
сути, уровень жизни в рамках рассмотренных кон-
цепций представляет собой внешний наиболее 
важный показатель эффективности всей соци-
альной политики, в том числе, и ее компонентов, 
обеспечивающих социальную защиту субъектов 
труда. Социальная политика государства заклю-
чается не только в достижении общего развития 
общества, но и в установлении общественно зна-
чимого и необходимого уровня жизни акторов, 
обеспечении достойного социально-экономиче-
ского, а также – социального статуса членов лю-
бого трудового коллектива общества. При этом 
данный подход не лишен недостатков. При отож-
дествлении эффективности социальной защиты с 
уровнем жизни субъектов из объекта анализа ис-
ключается наличие самого процесса социальной 
защиты: формирование и реализация техноло-
гий, методов защиты, модернизация социальных 

гарантий, разработка и внедрение социальных 
программ, мероприятий, направленных на обес-
печение достойного уровня жизни людей. Вместе 
с тем сам рост уровня жизни, качество жизнедея-
тельности, социального потребления в целом мо-
жет достигаться и в результате других факторов, 
не связанных с системой социальной защиты 
граждан.  

Рассмотрим теоретические подходы, представ-
ленные в рамках широкого (системного, интегри-
рованного) теоретического подхода. Т.М. Балан-
дина, С.В. Хвостанцев акцентируют внимание на 
необходимости применения широкой системы па-
раметров оценки социальной защиты [6]. В дан-
ном контексте социальная защита представля-
ется как системный объект управленческой госу-
дарственной политики и социального контроля 
общества [7]. В современных условиях военная 
организация конструирует повышение социаль-
ной защищенности своих членов в результате оп-
тимизации комплекса социального управления, а 
также – трансформации перечня социальных га-
рантий военнослужащих [8]. 

В рамках социальной концепции представляются 
разработки, направленные на выявление широ-
кого перечня параметров оценки конкретных про-
фессиональных групп (в том числе и военнослу-
жащих как специфической профессиональной 
группы). Так, А. Милов разрабатывает специфи-
ческие принципы оценки социальной защиты и 
государственной поддержки различных групп во-
еннослужащих [9]. Он констатирует, что социаль-
ная защита военнослужащих определяется базо-
выми статьями Конституции России. При этом 
обеспечение конституционных прав военнослу-
жащих и определяет перечень основных направ-
лений реализации, а значит и оценки социальной 
защиты: 

1) социально-экономических – обеспечение до-
стойных условий жизни военнослужащего и чле-
нов его семьи; 

2) социально-культурных – обеспечение достой-
ного уровня удовлетворения социальных и куль-
турных потребностей, как самого военнослужа-
щего, так и членов его семьи [10].  

Предлагаются основные параметры оценки соци-
альной защиты военнослужащих: наличие эф-
фективных технологий защиты, охрана жизни, со-
хранение здоровья, материальное обеспечение 
военнослужащего и членов его семьи. Акцентиру-
ется внимание на том, что основные параметры 
оценки социальной защиты всецело связаны с 
достижением достойного уровня жизни человека. 
Последний определяет дополнительные пара-
метры, связанные с технологиями страхования 
жизни, охраной здоровья, «в том числе обяза-
тельное государственное страхование; пенсион-
ное обеспечение; материальное обеспечение; 
обеспечение жильем» [11, с. 213]. А. Кудаев кон-
кретизирует данный подход. Он доказывает, что 
в современных условиях необходимо применять 
«интегрированную оценку реализации социаль-
ных гарантий военнослужащих» [12]. Важно оце-
нивать реализацию всех социальных гарантий, 
обеспечивающих достижение необходимого 
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уровня жизни семьи военнослужащего, уточнять 
уровень эффективности технологий и методик 
обеспечения или не обеспечения прав, основных 
льгот военнослужащему.  

Таким образом, в контексте широкого, специали-
зированного теоретического подхода представ-
ляются принципы широкого перечня параметров 
оценки социальной защиты военнослужащих. В 
рамках данных концепций система оценки соци-
альной защиты военнослужащих имеет основную 
и вспомогательную подсистемы. В оценку вклю-
чены параметры базовых характеристик, прежде 
всего определяющих наличие эффективных тех-
нологий защиты, которые обеспечивают стабили-
зацию дохода личности. При этом дополнитель-
ный комплекс оценки социальной защиты военно-
служащих конкретизирует базовые параметры по 
подсистемам: жилья, труда, страхования, компен-
сации по увольнению, получения социальных и 
экономических льгот, услуг культурного, соци-
ально-бытового, туристического комплексов.  

Подводя общие итоги, необходимо сделать вы-
вод о том, что существующие концепции оценки 
социальной защиты профессиональных групп с 
разных позиций представляют параметры данной 
оценки. Если в рамках узкого подхода ученые свя-
зывают данную оценку с анализом только конеч-
ных результатов социальной защиты: достиже-
ние необходимого уровня жизни представите-
лями профессиональных групп, то в рамках ши-
рокого подхода представляется целая система 
показателей (предлагается анализировать весь 
перечень непосредственных параметров соци-
альной защиты акторов): эффективность техно-
логий защиты, стандарты по доходу (поддержа-
ние социально значимых характеристик получае-
мого дохода субъектов профессиональной дея-
тельности), стандарты по образованию (обеспе-
чение основного и дополнительного образования 
субъектов профессиональной деятельности), 
стандарты по жилью (обеспечение жильем семьи 
военнослужащего), стандарты по здраво-охране-
нию (по оказанию услуг системой здравоохране-
ния).  

На наш взгляд, необходимо согласиться с попыт-
кой обоснования уровня жизни как основного по-
казателя эффективности функционирования си-
стемы социальной защиты. Одновременно отме-
тим, что данный показатель является обобщен-
ным. Анализ динамики изменения уровня жизни 
акторов не позволяет в полной мере выявить ре-
зультативность действующей системы социаль-
ной защиты. Важно оценить также и действую-
щую систему принципов, технологий, методов, 
юридически установленных органами государ-
ственной власти социальных гарантий, программ, 
мероприятий, направленных на обеспечение до-
стойного уровня жизни людей, максимально воз-
можного качества жизнедеятельности, удовле-
творения социальных и экономических потребно-
стей, а значит и саморазвития способностей 
граждан.  

Таким образом, уровень жизни необходимо пред-
ставить как базовый показатель в системе оценки 
социальной защиты. При этом важно дополнить 
показатель социальной защиты по достижению 
«уровня жизни», с одной стороны, оценкой эф-
фективности технологий социальной защиты, с 
другой – показателями, характеризующими про-
цесс социальной защиты по основным парамет-
рам образования, жилья, здравоохранения. До-
полнительные показатели необходимо опреде-
лять в рамках оценки реализации непосредствен-
ного процесса социальной защиты. Здесь наибо-
лее важные показатели должны характеризовать 
процесс разработки и реализации минимальных 
социальных стандартов по предоставлению воз-
можностей потребления, услуг, оказываемых 
страховой, социокультурной системами обще-
ства. В процессе оценки системы социальной за-
щиты важно выявить зависимость роста защи-
щенности военнослужащего от выслуги лет, вли-
яние на механизм социальной защиты особенно-
стей служебно-трудовой деятельности акторов и 
географического положения места проживания 
семьи военнослужащего.  
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чевидно, что такие масштабные явления, 
как повсеместная цифровизация всех сфер 

жизни, наряду с бурным развитием сервисов ин-
тернет-торговли и служб доставки, позволяющих 
приобретать любые категории товаров, от одно-
разовой посуды до предметов роскоши и элит-
ного потребления, не могли не отразиться на по-
требительском поведении массового российского 
покупателя.  

В целом, поведение потребителя зависит от ряда 
маркетинговых стимулов, таких как товар, цена, 
место сбыта товара, продвижение товара, и ха-
рактеристик самого покупателя – культурных, со-
циальных, личностных и психологических факто-
ров [1]. 

Универсальной моделью, описывающей потреби-
тельское поведение, можно считать модель, 
предложенную в 1968 году Д.Ф. Энджелом,                   
Р.Д. Блэкуэллом и П.У. Миниардом, основанную 
на системном подходе к основному перечню фак-
торов, определяющих поведение потребителя и 

дающую адекватное представление об изменчи-
вой природе принятия решений [2]. Данная мо-
дель регулярно пересматривалась и совершен-
ствовалась, дополнялась новыми сведениями о 
поведении потребителей, однако, ее суть по-
прежнему базируется на подходе к изучению при-
нятия решений покупателем, как к процессу схож-
дения путей, преодолевающих череду стандарт-
ных стадий анализа информации, который пред-
шествует принятию решения в пользу того или 
иного варианта потребительского выбора. При 
этом основной процесс принятия решения, по 
сути, всегда представляет собой последователь-
ность шести взаимосвязанных этапов:  

– возникновение (осознание) потребности;  

– поиск информации о возможностях удовлетво-
рения; предпокупочная оценка вариантов;  

– выбор/приобретение; потребление товара и 

оценка удовлетворенности;  

О 
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– распоряжение после потребления (освобожде-
ние) [3]. 

Однако развитие информационных технологий и, 
вызванная данным явлением цифровизация тор-
говли, в значительной степени повлияли на этапы 
модели принятия потребительских решений Эн-
джела-Блэкуэлла-Миниарда:  

Трансформация первого этапа «возникновение 
(осознание) проблемы»: возрастающую роль на 
осознание покупателем потребности о покупке иг-
рает нейромаркетинг. Науке удалось приоткрыть, 
так называемый, «черный ящик» – то, что проис-
ходит в сознании потребителя перед решением о 
покупке. А в купе с искусственным интеллектом, 
потребитель получает сегодня наиболее персо-
нализированные, нативные рекламные сообще-
ния и именно в тот момент, когда потенциальный 
покупатель будет готов совершить конверсию. 
Результатом данных изменений послужило воз-
росшее количество импульсивных покупок, а 
также – потребление, так называемых, масстиж-
ных товаров (престижные товары массового по-
требления).  

Трансформация второго и третьего этапов «внут-
ренний и внешний поиск и оценка альтернатив-
ных вариантов»: согласно вышеупомянутой кон-
цепции, чем больший объем информации нахо-
дится в распоряжении покупателя, тем больше 
должна быть вероятность того, что решение о по-
купке будет взвешенным и хорошо продуманным. 
Однако в современном мире покупатель далеко 
не всегда углубляется в сравнительные характе-
ристики товаров. Возрастающую роль на второй 
и третий этапы в модели Энджела-Блэкуэлла-Ми-
ниарда стали играть социальные сети, лидеры 
мнений, мода (модизация затронула даже исто-
рически менее подверженные моде индустрии, 
такие как: рынок недвижимости, автомобилестро-
ение или гаджеты). Сегодня покупатель сместил 
фокус с качества и безопасности продуктов как с 
единственно главенствующих критериев и стал 
воспринимать данные характеристики как разу-
меющиеся; эта тенденция выражается в расту-
щих ожиданиях потребителей, когда вне зависи-
мости от ценового сегмента товара, клиент ожи-
дает высокого и неоспоримого качества. Однако 
в расцвет эры потребления на первое место вы-
ходят такие тренды, как символическое потребле-
ние и оценка людей на основе потребления. В 
свете данных аспектов, возрастающее влияние 
получают социальные сети и лидеры мнений (как 
среди ближнего круга потребителей, так и медиа – 
авторитетов). Таким образом, бренд товара и его 
коммуникационная стратегия сегодня имеют пре-
валирующее значение над остальными факто-
рами, влияющими на решение о покупке.  

Трансформация четвертого этапа «покупка»: тех-
нологии кардинальным образом изменили сам 
процесс приобретения товара. Благодаря разви-
тию технологий, мы видим новый тренд в совер-
шении покупок – showrooming (шоуруминг) – про-
цесс, когда покупатель осматривает товар в оф-
флайн-магазине, а совершает покупку в интер-
нет-магазине. Это существенным образом влияет 

на образ коммуникации между ритейлером и про-
давцом, где последний должен иметь не только 
оффлайн, но и онлайн представительство, с 
удобными способами оплаты и доставкой. Также, 
в связи с ускорением темпа жизни современного 
человека, важно, чтобы процесс покупки был мак-
симально упрощен для потребителя. В современ-
ном мире конкурентным преимуществом постав-
щика становится знание о клиенте, как следствие, 
компаниям необходимы актуальные базы данных 
о клиентах, история их покупок и предпочтений, 
знание о предпочтительном времени совершения 
покупки. 

Этап потребления товара и оценки удовлетворен-
ности также видоизменился под воздействием 
технологий. Сегодня потребитель активно де-
лится своим опытом потребления; несколько по-
требителей с похожими мнениями объединяются 
в сообщества, власть которых на бренд и инфор-
мационное поле вокруг него колоссальная. Мне-
ние одного недовольного потребителя, высказан-
ное в социальных сетях, может подхватить волна 
других недовольных потребителей, в результате 
чего компания может понести огромные финансо-
вые убытки. Однако в случае позитивного покупа-
тельского опыта, компания увеличит LTV клиента 
и сможет построить вокруг себя сообщество «фа-
натов» бренда.  

Таким образом, очевидно, что модель, предло-
женная Д.Ф. Энджелом, Р.Д. Блэкуэллом и                             
П.У. Миниардом, остается актуальна по сей день, 
однако, претерпевает значительные изменения:  

1. Повысился уровень и спектр потребитель-
ского спроса, т.к. российские потребители желают 
сегодня удовлетворения запросов, возникающих 
в результате получения все более широкого диа-
пазона информации, а поскольку покупательная 
способность и физическая способность потреб-
ления имеют вполне конкретные ограничения, 
данные обстоятельства влекут перераспределе-
ние спроса и предложения в направлении увели-
чения разнообразия при тенденции минимизации 
объема по видам товаров. Например, если 15 лет 
назад тропические фрукты на российском рынке 
были представлены в основном апельсинами, ба-
нанами, ананасами и плодами актинидии китай-
ской (киви), удовлетворявшими практически весь 
имевшийся платежеспособный спрос на данную 
продукцию, то сегодня российские покупатели 
формируют спрос на значительно более широкую 
номенклатуру тропических фруктов, названия ко-
торых могут быть даже не известны большей 
массе потребителей, но при этом запрос на от-
дельные виды таких фруктов хоть и стабилен, но 
незначителен, вследствие чего удовлетворяется 
не магазинами розничной торговли, а специали-
зированными интернет-ресурсами.  

2. Вследствие повышения доступности инфор-
мации о желаемых товарах или услугах, можно 
констатировать повышение разборчивости поку-
пателей.  

3. Несмотря на повышение разборчивости, уве-
личилась и внушаемость потребителей маркетин-
говыми сообщениями, вследствие появления 
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технологий нейромаркетинга, а также более глу-
бокого знания о потребителе, позволяющего 

выстраивать персонализированную коммуника-
цию.  
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современных условиях развития националь-
ная экономика практически всех без исклю-

чения стран мира представляет собой преимуще-
ственно смешанную, то есть, гибридную соци-
ально-экономическую систему, основными компо-
нентами которой являются государственный и 
предпринимательский секторы, а также – домаш-
ние хозяйства. Такой системе присущ симбиоз и, 
прежде всего, тесные взаимосвязи, взаимовыгод-
ные социально-экономические отношения между 
всеми элементами системы в процессе ее функ-
ционирования.  

Государственный сектор национальной эконо-
мики функционирует на базе государственной 
собственности, управляется со стороны государ-
ственных институтов, полностью контролируется 
органами государственной власти или местного 
самоуправления. В современных условиях разви-
тия государство «…заинтересовано как в эффек-
тивности общих результатов, так и в обеспечении 
коммерческих результатов…» [4] своего предпри-
нимательства, которое осуществляют различные 
государственные корпорации. Но, при этом, 

посредством структур, входящих в состав госу-
дарственного сектора экономики происходит 
справедливое распределение и перераспределе-
ние национального дохода, а также осуществля-
ется государственное регулирование системы 
национальной экономики. Госсектор осуществ-
ляет регулирование процессов, происходящих в 
социально-экономической системе национальной 
экономики.  

Также, государственный сектор национальной 
экономики осуществляет производство обще-
ственных благ и услуг, необходимых населению, 
которые, по различным причинам, не хочет брать 
на себя предпринимательский сектор, и прежде 
всего, в силу их убыточности или очень низкой 
рентабельности. К общественным благам и услу-
гам, оказываемым государственным сектором 
для населения, относят образование, медицин-
ское обслуживание, разные формы социальных 
услуг, всестороннее развитие человеческого ка-
питала, обеспечение экологической и других ви-
дов общественной безопасности, формирование 
развитой общественной инфраструктуры, ком-

В 
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фортной среды проживания людей и т.д. В про-
цессе своего функционирования, государствен-
ный сектор распоряжается и использует для по-
вышения уровня общественного благосостояния 
все финансово-экономические ресурсы, которые 
имеет в собственности государство, и прежде 
всего, это такие ресурсы как государственный 
бюджет и внебюджетные фонды, государствен-
ные земли, стратегические государственные кор-
порации и предприятия, бюджетные учреждения 
и организации социальной сферы. Поскольку в 
такой сектор направляются довольно значитель-
ные государственные ресурсы, то повышение эф-
фективности функционирования государствен-
ного сектора национальной экономики является 
весьма актуальным вопросом в экономической 
теории. 

В современной экономической теории суще-
ствуют несколько научных подходов к эффектив-
ности государственного сектора экономики.  

Наиболее распространенным является целевой 
подход (Т.Д. Ромащенко, Ю.И. Трещевский,                  
Е.В. Балацкий и др.), в соответствии с которым 
«…эффективность определяется как степень со-
ответствия достигаемых результатов установ-
ленным целям…деятельности…» [6]. Целевая 
эффективность госсектора определяется не 
только точностью выбора и постановки целей, но 
также качеством и степенью достижения его 
структурами установленных задач. 

Сторонники затратного подхода (Е.И. Данилина, 
Д.В. Горелов, Я.И. Маликова, Е.В. Балацкий и др.) 
утверждают, что оценить эффективность дея-
тельности госсектора возможно на основе соот-
ношения затрат и результатов, то есть «…отно-
шение суммарного полезного эффекта или ре-
зультата к совокупным затратам» [2]. Они пони-
мают под эффективностью установленное соот-
ношение между объемами произведенной про-
дукции и величиной израсходованных ресурсов. 
При этом «госсектор полностью подпадает под 
эти показатели и может подвергаться соответ-
ствующей количественной оценке различных ас-
пектов своей деятельности» [1].  

Приверженцы управленческого подхода (В.В. Лу-
кьянова, О.В. Рудакова, Е.М. Самородова,                    
Л.М. Марченкова, Л.М. Кузнецова и др.) считают 
основной эффективность государственного 
управления, так как «…если управленческая си-
стема обеспечивает реализацию целей при опти-
мальном использовании ресурсов, то она счита-
ется эффективной» [3]. В госсекторе «акценты 
при оценке эффективности управления необхо-
димо делать на административные процедуры, 
на результативность деятельности руководите-
лей…» [7].  

Сторонники воспроизводственного подхода                 
(А.В. Ревкуц, С.К. Демченко, Е.П. Васильев) счи-
тают целесообразным комплексное исследова-
ние влияния деятельности государственного сек-
тора на социально-экономическую систему, что 
«…учитывает все стадии процесса воспроизвод-
ства…и позволяет дать системную макроэконо-
мическую оценку…эффективности…» [5].  

Эффективность государственного сектора эконо-
мики целесообразно рассматривать с учетом про-
изведенных общественных благ, распределения 
национального дохода, перераспределения эко-
номических ресурсов через государственный 
бюджет, рациональность использования государ-
ственной собственности, доходность государ-
ственных предприятия, результативность госу-
дарственных расходов и степень удовлетворения 
социальных потребностей общества. Поэтому, по 
нашему мнению, можно выделились экономиче-
скую эффективность, социальную эффектив-
ность, а также социально-экономическую эффек-
тивность функционирования государственного 
сектора экономики. 

Экономическая эффективность, определяемая 
как соотношение затрат и результатов, характе-
ризует результативность государственных пред-
приятий, учреждений и организаций, осуществля-
ющих свою деятельность в различных сферах 
национальной экономики. Такие компании «… не 
отличаются от предприятий негосударственных, 
поскольку их деятельность должна быть органи-
зована по принципу максимальной эффективно-
сти – обеспечение максимального результата при 
минимальных затратах ресурсов [7]. Анализ 
функционирования государственных компаний 
должен дополняться расчетом показателей 
оценки эффективности финансово-хозяйствен-
ной деятельности. К ним можно отнести: качество 
и конкурентоспособность продукции, чистая при-
быль и рентабельность, окупаемость капиталь-
ных вложений, скорость оборота средств и др. 
Также, эффективность характеризуется стоимо-
стью государственного имущества, масштабами 
деятельности государственных компаний, объе-
мами государственного заказа, выпущенной про-
дукции и его доли в ВВП, численностью работаю-
щих и производительностью труда. 

Социальная эффективность характеризует опре-
деленный общественный эффект и уровень до-
стижения поставленных государством целей со-
циального характера. В целом социальная эф-
фективность «…состоит…в установлении четких, 
работоспособных механизмов общественной ко-
ординации» [3]. Для оценки социальной эффек-
тивности изучаются показатели, характеризую-
щие степень достижения поставленных целей об-
щественного развития. Социальный эффект 
можно определить как конкретный результат в от-
ношении отдельного индивида, группы людей или 
всего населения страны, получивших выгоду. В 
процессе анализа целесообразно установить ко-
личественные и качественные результаты функ-
ционирования госсектора. К количественным ре-
зультатам можно отнести объем произведенных 
общественных благ и предоставленных государ-
ственных услуг. К качественным результатам от-
носят социально-экономический эффект от про-
изводимых общественных благ и оказанных госу-
дарственных услуг: повышение качества жизни, 
улучшение медицинского обслуживания и эколо-
гической обстановки, развитие человеческого ка-
питала, снижение инфляции и безработицы, рост 
общественного благосостояния и т.д.  

Социально-экономическая эффективность госу-
дарственного сектора экономики определяется 
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соотношением полученного социального эф-
фекта и произведенных расходов. В этом случае 
показателями эффективности становятся мас-
штаб выполненных работ и объем оказанных 
услуг госсектором домохозяйствам и предприни-
мательскому сектору экономики, а также их доля 
к ВВП. В процессе исследования проводится ана-
лиз государственных расходов на финансирова-
ние общественных направлений деятельности, 
так как «…хорошее бюджетное финансирование 
госсектора создает предпосылки для его эффек-
тивной деятельности…» [1]. При этом из государ-
ственного бюджета финансируются мероприятия 
по обеспечению национальной безопасности и 
развитию фундаментальной науки, а также и со-
циально-ориентированные виды деятельности 
государства, направленные на производство об-
щественных благ. 

Таким образом, оценка эффективности государ-
ственного сектора имеет важное значение для 
функционирования социально-экономической си-
стемы, а научный инструментарий такой оценки 
должен обеспечивать получение достоверных 
данных, которые позволят управленческим струк-
турам «…охарактеризовать общественную и от-
части экономическую эффективность деятельно-
сти предприятий государственного сектора эконо-
мики» [7]. Если структуры госсектора рацио-
нально используют все экономические ресурсы, 
то их функционирование определяется как эф-
фективное. Если устанавливается нерациональ-
ное использование ресурсов в госсекторе, то вы-
являются резервы возможного повышения соци-
ально-экономической эффективности. 
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Аннотация. При ограниченных финансовых возмож-

ностях населения по приобретению жилой недви-

жимости ипотечное кредитование становится од-

ним из главных инструментов социально-экономи-

ческого развития государства. Повышение качества 

жизни граждан и развитие национальной эконо-

мики сложно представить без возможности улучше-

ния жилищных условий населения. Вместе с тем, фи-

нансовый механизм ипотеки способствует форми-

рованию платежеспособного спроса на рынке жи-

лой недвижимости. В настоящей статье приведён 

обзор факторов, влияющих на объёмы рынка ипо-

течного кредитования, выделены основные при-

чины сокращения количества выданных ипотек в 

России. 
 

Ключевые слова: ипотечное кредитование, рынок 

жилой недвижимости, ипотечная ставка, ипотека. 

 

   

Annotation. With limited financial opportunities of                

the population to purchase residential real estate, 

mortgage lending is becoming one of the main tools of 

the socio-economic development of the country. In-

crease the quality of life of citizens and developing                  

the national economy is difficult to imagine without                 

the possibility of improving the living conditions of              

the people. At the same time, the financial mechanism 

of mortgages contributes to the formation of stable de-

mand in the residential real estate market. This article 

provides an overview of factors affecting the volume of 

the mortgage market, highlighting the main reasons for 

the decrease of issued mortgages in Russia. 
 

 

 

Keywords: mortgage lending, residential real estate 

market, mortgage rate, mortgage. 

 

                                                                       

 
егодня в России приобретение жилой недви-
жимости для большинства жителей страны 

является открытым вопросом, так как основная 
часть населения не в состоянии улучшить свои 
жилищные условия самостоятельно, ввиду отсут-
ствия достаточных финансовых накоплений. Гос-
ударство, в свою очередь, из-за ограниченности 
бюджетных средств, способно помочь с реше-
нием жилищных проблем только отдельным груп-
пам населения, особо нуждающимся в государ-
ственной поддержке.  

В современных условиях сделать приобретению 
жилой недвижимости, доступной для большин-
ства жителей России, а не отдельных групп насе-
ления, способствует развитие ипотечного креди-
тования. Эта форма долгосрочного кредитования 

под залог недвижимости способна обеспечить 
взаимосвязь между основными участниками 
сделки и направить финансовые ресурсы в ре-
альный сектор экономики. Поэтому развитие 
рынка ипотечного кредитования является важ-
ным элементом рыночной экономики. 

На законодательном уровне понятие «ипотека» 

официально появилось и стало регулироваться в 
России только в 1998 году с принятием Федераль-

ного закона № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недви-

жимости)» [1]. Данный закон за 20 лет претерпел 

ряд значительных изменений и дополнений, при-

ближаясь с каждой принятой поправкой к макси-

мально комфортным условиям кредитования для 
заемщиков. 

С 
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Рынок ипотечного кредитования в России явля-
ется достаточно молодым и быстрорастущим. 
Это подтверждают данные, приведенные за по-
следние 10 лет (рис. 1) [3]. 

Из диаграммы, приведенной на рисунке 1, видно, 
что рынок развивается достаточно планомерно. 
Исключения составляют два года – 2015 и 2019, в 
которые наблюдается сокращение объемов вы-
дачи ипотек. В 2015 году это явилось следствием 
падения цен на нефть в 2014 году и резким 

ослаблением курса рубля. Теперь рассмотрим 
причины сокращения количества выданных ипо-
течных кредитов в 2019 году. В 2019 году объем 
выданных кредитов в денежном выражении со-
кратился на 5 % по сравнению с 2018 годом. В ко-
личественном выражении в 2019 году было вы-
дано 1,27 млн ипотечных кредитов и это на 14 % 
меньше, чем в 2018 году. Проанализировав ситу-
ацию на рынке ипотечного кредитования в 2019 
году (рис. 2) можно сделать вывод о причинах со-
кращения количества выданных ипотек [4].  

 
 

Рисунок 1 – Выдача ипотечных кредитов в России, 2009–2019 гг., трлн руб. 

 
 

 
 

Рисунок 2 – Количество выданных ипотек в 2019 году в соотношении 
с кредитной ставкой за рассматриваемый период 
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Так, в мае 2019 года количество ипотечных кре-
дитов относительно предыдущего месяца снизи-
лось на 21 %. Именно в мае, согласно диаграмме 
на рисунке 2, ставки по кредиту достигли макси-
мальных 10,5 % годовых, регулярно увеличива-
ясь с начала года, что в большей степени повли-
яло на значительное сокращение спроса в пер-
вом полугодии 2019 года.  

Вторым фактором является официальный пере-
ход на систему эскроу-счетов с 01 июля 2019 
года. В связи с этим потенциальные покупатели 
жилой недвижимости могли отложить покупку до 
введения системы, чтобы обезопасить себя от 
возможности стать обманутым дольщиком и 
иметь возможность застраховать вложенные 
средства на сумму до 10 млн рублей, так как 
деньги на эскроу-счетах подлежат обязательному 
страхованию. Поэтому если во время выполне-
ния обязательств по эскроу-договору у банка бу-
дет отозвана лицензия или он будет объявлен 
банкротом, покупатель жилья получит возмеще-
ние, предусмотренное Федеральным законом                
№ 177-ФЗ «О страховании вкладов физических 
лиц в банках РФ» [2]. 

Третий фактор, повлиявший на сложившуюся си-
туацию – это ограничение платежеспособного 
спроса на рынке недвижимости, так как у боль-
шого числа потенциальных покупателей сегодня 
недостаточно финансовых средств для выплаты 
ипотеки.  

После кратковременного снижения числа выдан-
ных ипотек в мае 2019 года ситуация во втором 
полугодии стала меняться в лучшую сторону, а 
наибольшее количество ипотечных кредитов 
было выдано в декабре (145,2 тыс.), когда ставка 
впервые в истории российского рынка ипотечного 
кредитования опустилась до 9 % [4].  

Но следует отметить, что в правительстве РФ 
считают принятые меры не достаточными. Пре-
мьер-министр РФ Мишустин М.В. на заседании 
Правительства 13.02.2020 заявил, что «в сред-
нем ставка по ипотеке в декабре предыдущего 
года составляла 9 %, и это бремя даже для семей 
со средними доходами … с такой ставкой мы не 
сможем помочь людям улучшить жилищные усло-
вия …». Ставки должны опуститься ниже 8 %, счи-
тает глава правительства. В виду того, что ситуа-
ция с доходами населения в России находится в 
неудовлетворительном состоянии [6]. Так по дан-
ным Райффайзенбанка, у 38 % россиян, которые 
хотят взять ипотеку, нет денег на первоначаль-
ный взнос: 23 % опрошенных собираются брать 
деньги на первоначальный взнос под залог имею-
щейся недвижимости, 20 % – из материнского ка-
питала, 13 % – с продажи любого имущества и                 
10 % – через потребительский кредит. В связи с 
этим правительство должно предпринимать ра-
дикальные меры по дальнейшему снижению 
ставки по ипотечным кредитам [5].  

Аналитики на рынке недвижимости строят опти-
мистичные прогнозы насчёт дальнейшего 

понижения ставки по ипотеке: денежно-кредитная 
политика Центрального банка снизит средние 
ставки по ипотеке в стране до 8 % к 2021–2022 
годах, то есть, раньше обозначенного правитель-
ством официального срока – к 2024 году – счи-
тают в финансовой группе БКС [7].  

Данный прогноз имеет все шансы быть верным 
ввиду того, что в течение второго полугодия 2019 
года наблюдалась положительная динамика сни-
жения ключевой ставки, которая напрямую свя-
зана с ипотечной – ставку понижали 5 раз с                                       
7,75 % (на начало 2019 года) до 6,25 % (на конец 
2019 года). В 2020 году Центральный банк снизил 
ключевую ставку 07 февраля до 6 % годовых [8]. 
Главным результатом снижения ключевой ставки 
является удешевление ипотеки и увеличение 
числа ипотечных займов. 

Однако при снижении ипотечных ставок наблюда-
ется рост среднего срока ипотечного кредита. 
Так, в конце 2019 года средний срок рублевого 
ипотечного кредита составил 18,2 лет, на конец 
2018 года – 16,7 лет, а в конце 2013 года –                           
14,7 лет, что почти на четверть меньше срока ипо-
теки в 2019 году. Следует отметить, что срок ипо-
течного кредита резко увеличился за последние 
два года: в 2018 году – на 12 месяцев, в 2019 году – 
на 18 месяцев [4]. Это связано с ростом средней 
стоимости кредита, которая увеличилась в связи 
с ростом цен на недвижимость в целом. Заем-
щики пытаются за счет увеличения ипотечных 
сроков уменьшить срок ежемесячного платежа и, 
таким образом, сбалансировать кредитную 
нагрузку при недостаточном росте или даже со-
кращении собственных доходов.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод 
о том, что рынок ипотечного кредитования в Рос-
сии обладает большим потенциалом, в связи с 
тем, что цены на жилую недвижимость растут бо-
лее быстрыми темпами, чем доходы подавляю-
щего числа жителей страны. Таким образом, ипо-
тека для многих становится единственным вари-
антом улучшения жилищных условий. Поэтому в 
конце 2020 года, объемы выдачи ипотечных кре-
дитов снова могут превысить отметку в 3 трлн 
рублей, как это было в 2018 году, в связи с тем, 
что на рынке присутствует отложенный спрос, ко-
торый может в скором времени перейти в разряд 
реального, благодаря применению следующих 
профилактических мер: 

– дальнейшего понижения ипотечных процентных 
ставок, 

– разработки ипотечных программ и системы от-
ложенных платежей, направленных на поддержку 
населения, оказавшегося в сложном финансовом 
положении, в том числе с привлечением государ-
ства. 

– разработки и реализации системы дифферен-
цированного подхода к ипотечному кредитованию 
в зависимости от типа приобретаемого жилья и 
уровня жизни населения. 
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Аннотация. На сегодняшний момент основным ве-

домством, отвечающим за стратегический подход к 

развитию территории, выступает Министерство эко-

номического развития соответствующей террито-

рии, которое во взаимосвязи с региональным прави-

тельством, другими министерствами и ведомствами 

формирует документ, определяющий основные век-

торы развития субъекта Российской Федерации, и 

именно на Министерство ложится основная ответ-

ственность за качество данного документа. Принци-

пами формирования стратегии развития территории 

могут выступать ориентация на сильные или слабые 

стороны региона, и от содержания стратегии будет 

зависеть, какие именно отрасли будут приоритет-

ными в части поддержки своего развития, какие бу-

дут обеспечены дополнительными источниками фи-

нансирования, а какие будут развиваться самостоя-

тельно, без пристального внимания со стороны гос-

ударства. 
 

   

Annotation. At present, the main Department respon-

sible for the strategic approach to the development of 

the territory is the Ministry of economic development 

of the relevant territory , which in conjunction with              

the regional government , other ministries and depart-

ments forms a document defining the main vectors of 

development of the subject of the Russian Federation, 

and it is the Ministry that bears the main responsibility 

for the quality of this document. The principles of form-

ing a territorial development strategy can be based on 

the region's strengths or weaknesses, and the content 

of the strategy will determine which industries will be 

priority in terms of supporting their development , 

which will be provided with additional sources of fund-

ing, and which will develop independently, without 

close attention from the state. 
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настоящее время существует множество то-
чек зрения на процесс стратегического пла-

нирования, каждая из них имеет свои особенно-
сти и специфику, но все схожи в одном – плани-
рование помогает развитию и модернизации ре-
гиона. Сформулированные выводы могут быть 
использованы структурными подразделениями 
субъектов Российской Федерации для совершен-
ствования процесса стратегического планирова-
ния. 

Отечественные экономисты А.Д. Вачугов и              
В.Р. Веснин определяют стратегическое планиро-
вание как «...набор конкретных целей, которые 
необходимо достичь к определенному периоду. 
Они охватывают наиболее общие проблемы раз-
вития производства и распределения ресурсов на 
много лет вперед и разрабатываются самостоя-
тельно по различным направлениям, но при этом 
подчиняются определенной иерархии. По своему 
характеру эти планы близки к прогнозам» [2]. 

Э.А. Уткин под стратегическим планированием 
понимает «...особый вид практической деятель-
ности людей – плановую работу, состоящую в 
разработке стратегических решений, предусмат-
ривающих выдвижение таких целей и стратегий 
поведения соответствующих объектов управле-
ния, реализация которых обеспечивает их эф-
фективное функционирование в долгосрочной 
перспективе, быструю адаптацию к изменяю-
щимся условиям внешней среды» [6].  

В Ставропольском крае реализуются мероприя-
тия 17 государственных программ Российской 
Федерации и включенных в них 4 федеральных 
целевых программ, для чего используются сред-
ства федерального бюджета в объеме 16,1 млрд 
рублей.  

В рамках подпрограммы «Социально-экономиче-
ское развитие Ставропольского края на 2016–
2025 годы» государственной программы Россий-
ской Федерации «Развитие Северо-Кавказского 
федерального округа» на период до 2025 года за-
ключено было соглашение от 14 февраля 2018 г. 
№ 370-08-2018-018 между Минкавказом России и 
Правительством Ставропольского края о предо-
ставлении в 2018 году из федерального бюджета 
500,0 млн рублей на реализацию 4 инвестицион-
ных проектов Ставропольского края общей стои-
мостью 2,3 млрд рублей, из них 531,9 млн рублей – 
бюджетные ассигнования и 1,7 млрд рублей – 
внебюджетные источники [4].  

В результате реализации данных проектов будет 
создано около 300 рабочих мест, налоговые по-
ступления в бюджеты всех уровней в течение                    
5 лет после начала осуществления финансирова-
ния составят более 800 млн рублей. 

В рамках государственной программы Ставро-
польского края «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика» городу Невинномысску 
была предоставлена субсидия из бюджета Став-
ропольского края в размере 64,0 млн рублей на 
софинансирование проектирования 6 объектов 
инфраструктуры на территории регионального 
индустриального парка общей стоимостью 1                  
,3 млрд рублей, необходимых для реализации ин-
вестиционных проектов. 

По итогам 2018 года была проведена процедура 
оценки регулирующего воздействия 94 проектов 
нормативных правовых актов, разработанных ор-
ганами власти края. Для представителей органов 
местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ставропольского края проводились се-
минары о методологии проведения и новых мето-
дах оценки регулирующего воздействия. 

Мероприятия, проведенные в сфере оценки регу-
лирующего воздействия проектов и экспертизы, 
позволили повысить позицию Ставропольского 
края в рейтинге качества осуществления оценки 
регулирующего воздействия и экспертизы в субъ-
ектах Российской Федерации, формируемом Ми-
нистерством экономического развития Россий-
ской Федерации [7]. За 2018 год Ставропольский 
край достиг значительных результатов и отнесен 
к «Высшему уровню» качества осуществления 
оценки регулирующего воздействия и экспертизы 
в субъектах Российской Федерации, тогда как в 
2017 году Ставропольский край был отнесен к 
«Хорошему уровню». Всего в данную группу в 
2018 году вошли 36 регионов.  

На 1 января 2019 года число субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Ставрополь-
ском крае достигло 116 тысяч, что выше уровня, 
сложившегося по состоянию на 01 января 2018 
года, на 1 %. 

В рамках деятельности организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осуществляются 
следующие мероприятия: 

– государственным унитарным предприятием 
Ставропольского края «Гарантийный фонд под-
держки субъектов малого и среднего предприни-
мательства в Ставропольском крае» в 2018 году 
предоставлены поручительства 85 субъектам ма-
лого и среднего бизнеса. Общая сумма выданных 
поручительств 837,3 млн рублей, что позволило 
привлечь в экономику края более 1,9 млрд рублей 
кредитных ресурсов; 

– некоммерческой организацией микрокредитной 
компанией «Фонд микрофинансирования субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в 
Ставропольском крае» в 2018 году предостав-
лены микрозаймы 437 субъектам малого и 

В 



228 

среднего бизнеса. Общая сумма выданных мик-
розаймов составляет 570,4 млн рублей. Процент-
ные ставки за пользование микрозаймами уста-
новлены в размере не более 7,75 % годовых; 

– перечислен имущественный взнос в размере 
32,4 млн рублей в некоммерческую организацию 
«Фонд поддержки предпринимательства в Став-
ропольском крае», что позволило обеспечить де-
ятельность структурных подразделений Фонда 
поддержки: Центра поддержки предприниматель-
ства, Центра координации поддержки экспортно-
ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

В 2018 году были привлечены средства феде-
рального бюджета и бюджета Ставропольского 
края в размере 15 789,79 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств федерального бюджета – 
10771,30 тыс. рублей, на развитие некоммерче-
ской организации «Фонд содействия инновацион-
ному развитию Ставропольского края», что позво-
лило обеспечить деятельность структурных под-
разделений: Регионального центра инжиниринга 
(РЦИ), Центра кластерного развития (ЦКР) субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в 
Ставропольском крае и регионального центра 
компетенций в сфере производительности труда 
в Ставропольском крае. 

При содействии РЦИ в 2018 году предоставлено 
более 220 субъектов малого и среднего предпри-
нимательства получили государственную под-
держку, в том числе:  

– 2 компаниям разработаны проекты модерниза-
ции существующих производств с привлечением 
более 4 миллионов рублей собственных инвести-
ций в основной капитал; 

– 2 экспресс оценки Индекса технологической го-
товности предприятий; 

– оказаны услуги по антикризисному консалтингу, 
выявлению текущих потребностей и проблем для 
3 производственных предприятий; 

– проведены 4 технологических аудита, 1 эколо-
гический аудит, 3 финансовых аудита на 8 произ-
водственных предприятиях; 

– оказано более 95 услуг по сертифицированию 
выпускаемой продукции предприятий; 

–5 предприятий получили консультационные 
услуги по защите прав на результаты интеллекту-
альной деятельности; 

– проведено 10 обучающих семинаров.  

В 2018 году на обеспечение деятельности Центра 
кластерного развития из федерального бюджета 
было выделено 2771,3 тыс. руб. Несмотря на 
столь скромный бюджет, сотрудникам ЦКР уда-
лось сохранить 5 существующих кластеров «Хи-
мия, биохимия, биотехнологии», «Фармацевтика 
и медицина», «Агропромышленный», «Легкопро-
мышленный» и кластер «Энергообеспечения и 
строительных материалов», также увеличить об-
щую численность членов кластеров до 79 субъек-

тов малого и среднего предпринимательства и за-
пустить формирование 6 кластера, который объ-
единит производителей меховой промышленно-
сти края. 

За 2018 год при содействии Центра кластерного 
развития 52 субъекта малого и среднего предпри-
нимательства получили государственную под-
держку, было организовано и проведено 14 меро-
приятий, включающих семинары, вебинары, круг-
лые столы, кратковременные программы обуче-
ния сотрудников, форумы и конференции, ока-
зано 157 услуг, из которых:  

– 144 услуги были представлены в виде индиви-
дуальных консультаций и оказания содействия в 
вопросах государственной и муниципальной под-
держки, а также 13 прямых услуг для субъектов 
малого и среднего предпринимательства,  

– 7 услуг в организации работ по обеспечению со-
ответствия продукции предприятий малого и 
среднего предпринимательства, являющихся 
участниками кластеров, требованиям потребите-
лей в целях выхода на новые рынки сбыта (раз-
работка единых стандартов), в виде: услуг по раз-
работке и внедрению системы менеджмента ка-
чества (СМК) в соответствии с требованиями 
стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015  и  сертифика-
ция  систем  менеджмента  качества (СМК)  на                                
соответствие требованиям стандарта                                    
ГОСТ Р ИСО 9001-2015, услуг по подтверждению 
соответствия продукции требованиям техниче-
ских регламентов таможенного союза (ТР ТС), а 
также услуг по получению декларации соответ-
ствия требованиям ГОСТ-Р;  

– 1 услуга по проведению информационных ком-
паний в средствах массовой информации. 

За 2018 год Фонд оказал услуги 54 предприятиям 
Ставропольского края, 26 из которых впервые об-
ратились за государственной поддержкой.  

Совокупный объем внебюджетных источников, 
привлеченных в 2018 году на услуги, оказанные 
Фондом для субъектов малого и среднего пред-
принимательства, составил 1 862 тыс. рублей. 

В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 
года в рамках национального проекта «Произво-
дительность труда и поддержка занятости», Ми-
нистерством разработаны паспорта региональ-
ных проектов «Системные меры по повышению 
производительности труда» и «Адресная под-
держка повышения производительности труда на 
предприятиях», утвержденные Советом при Гу-
бернаторе Ставропольского края по проектной 
деятельности [5]. 

Для реализации региональных проектов на базе 
Фонда в 2018 году создан региональный центр 
компетенций в сфере производительности труда. 

Министерством и региональным центром компе-
тенций совместно с АНО «Федеральный центр 
компетенций в сфере производительности 
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труда» в ноябре 2018 года отобраны 4 региональ-
ных предприятия для участия в реализации реги-
онального проекта. Эксперты Федерального цен-
тра компетенций (ФЦК) организовали практиче-
скую работу по реализации регионального про-
екта на предприятиях первой волны (ПАО «Завод 
АТЛАНТ», ООО «Шоколенд»), с марта 2019 года 
развернется работа на предприятиях второй 
волны (АО «Арнест», ООО «Баксанский брой-
лер»).  

В реализацию регионального проекта до 2024 
года планируется вовлечь 133 крупных и средних 
предприятий края, из которых 14 предприятиям 
будет оказана экспертная поддержка ресурсами 
ФЦК, а комплексная работа с 66 ставропольскими 
предприятия будет возложена на специалистов 
РЦК, параллельно РЦК будет оказывать консуль-
тационную поддержку 53 предприятиям, решив-
шим применить методики повышения производи-
тельности труда самостоятельно.  

В 2018 году привлечены средства федерального 
бюджета и бюджета Ставропольского края в раз-
мере 28142,22 тыс. рублей, в том числе, за счет 
средств федерального бюджета – 8000,00 тыс. 
рублей, на создание и содержание центров моло-
дежного инновационного творчества (ЦМИТ), а 
также на обеспечение ранее созданных центров. 
Поддержаны проекты по созданию ЦМИТов в                  
г. Железноводск, г. Изобильный, г.Георгиевск, по 
развитию ЦМИТа в Ставрополе. Услугами ЦМИТ 
за весь период деятельности воспользовались 
более 20000 человек и реализовано более 150 
проектов различных направлений от часов до ро-
ботов и концептуальных макетов машин и обору-
дования.  

В настоящее время в крае формируется пятилет-
няя программа развития сети ЦМИТ, в рамках ко-
торой предусмотрено ежегодное создание не ме-
нее 2-х новых центров за счет средств бюджета 
Ставропольского края [3].  

В Ставропольском крае созданы и функциони-
руют 38 офисов МФЦ, 243 территориально 
обособленных структурных подразделения 
(ТОСП) МФЦ, а также 5 Центров оказания услуг 
для бизнеса (ЦОУ): 3 центра – в г. Ставрополе,                      
1 центр – в г. Михайловске Шпаковского района,                         
1 центр – в г. Минеральные Воды. 

Общее количество окон обслуживания заявите-
лей в офисах и ТОСП МФЦ составляет 698, в том 
числе, 21 специализированное окно обслужива-
ния для бизнеса и 9 окон ЦОУ. Доля жителей 
Ставропольского края, имеющих доступ к получе-
нию государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» в МФЦ, составляет 
97,47 %. Общее количество обращений в МФЦ за 
2018 год составило 2750655, количество оказан-
ных услуг – 1540269. 

Уровень удовлетворенности заявителей каче-
ством предоставляемых услуг в МФЦ в 2018 году 
составил 96,9 % при нормативном показателе               
90 %, в 2017 г. данный показатель составлял                    
94,2 %, 2016 г. – 92,3 %. 

В МФЦ организовано предоставление 49 феде-

ральных государственных услуг, 57 государствен-

ных услуг органов исполнительной власти Став-

ропольского края, а также организована возмож-

ность предоставления 66 типовых муниципаль-

ных услуг. Кроме того, в МФЦ предоставляется                         

7 услуг акционерного общества «Федеральная 
корпорация по развитию малого и среднего пред-

принимательства», осуществляется регистрация 

граждан в Единой системе идентификации и 

аутентификации [1]. 

В 2018 году в доход краевого бюджета от уплаты 

госпошлины за оказание через МФЦ федераль-
ных услуг, поступило почти 283 миллиона рублей, 

в 2017 году данная сумма составляла 254 милли-

она, а в 2016 году – менее 209 миллионов рублей. 

За 2018 год были значительно активизированы 

международные и внешнеэкономические связи 

Ставропольского края. Делегации Ставрополь-
ского края приняли участие в зарубежных выстав-

ках в Азербайджане, Казахстане. Состоялись ви-

зиты делегаций в Беларусь, Азербайджан. Край 

посетили делегации официальных и деловых кру-
гов Швейцарии, Франции, Австрии, Греции, Гер-

мании, Израиля, Белоруссии, Узбекистана, Турк-
менистана, Армении. 

По итогам проведенных мероприятий заключено: 

– 98 экспортных контрактов на общую сумму                          
1,60 млрд рублей; 

– 290 соглашений и договоров о сотрудничестве. 

Основная цель проведенных мероприятий: про-
движение продукции ставропольских товаропро-

изводителей на российский и зарубежные рынки, 

привлечение российских и зарубежных инвести-

ций, передовых технологий.  

Итогом проведения мероприятий стала стабили-

зация внешнеторгового оборота Ставропольского 
края на уровне 1,7 млрд долларов США в год и 

создание предпосылок для его роста на уровне 

3,3 % Экспорт региональной продукции составил 

в 2018 году – 1,07 млрд долларов США, по отно-

шению к 2017 году рост составил 6,9 %, импорт в 

2018 году составил – 640,9 млн долларов США, 
снижение данного показателя произошло на 2,2 %. 

Рассмотрим основные недостатки стратегиче-

ского планирования развития регионов, которые 

характерны и для Ставропольского края: 

– неопределенность методологического подхода 

социально-экономического развития региона; 

– недостатки организационного обеспечения про-

цесса стратегического планирования, которые за-

ключаются в том, что даже самые продвинутые 

специалисты и консультанты не могут сформиро-

вать стратегию развития конкретной территории, 

не зная все ее особенности. Сюда же можно от-
нести неправильный подход к использованию 

услуг внешних консультантов, когда нанятым 
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специалистам не верно, или не четко указаны 

цели и задачи желаемой стратегии. Данная про-

блема выявилась в процессе разработки пер-

вона-чального варианта стратегии развития 

Ставропольского края до 2035 года, когда к ее 

разработке были привлечены внешние специали-

сты; 

– отсутствие контура стратегического планирова-

ния на уровне муниципальных образований Став-

ропольского края, которые своими документами 

стратегического характера не должны противоре-

чить стратегии развития региона; 

– отсутствие при разработке стратегии развития 
Ставропольского края до 2020 года стратегиче-

ских представлений по отношению к будущему 
состоянию и развитию региона, что привело к 
утрате целенаправленности в процессе стратеги-

ческого планирования. Документ носил больше 

декларативный характер, определяющий общие 
векторы развития региона, и не предполагал ре-

альных действий и конкретных инструментов. В 

данном контексте важным для края является 

наличие в новой стратегии, рассчитанной на пе-

риод до 2035 года, стратегического мышления и 

четкое понимание желаемого состояния региона 
специалистами, осуществляющими разработку 
региональной стратегии; 

Таким образом, перечисленные проблемы вли-

яют на качество стратегического планирования 

развития территории и не позволяют сформиро-

вать качественный документ, отвечающий по-
требностям региона, не дающий в полной мере 

раскрыть потенциал территории, и осуществлять 

динамичное развитие региона в соответствии с 
поставленными целями и задачами.  

Вывод. 

Что касается возможностей реализации стратеги-
ческого плана развития Ставропольского края как 
геостратегической территории, то для осуществ-

ления поставленных перед регионом целей и за-

дач необходимо создание определенных усло-

вий, формируемых на уровне Российской Феде-

рации, для чего в адрес Совета Федерации, 
Полпредства и Минэкономразвития РФ предлага-

ется внести ряд инициатив от Министерства эко-

номического развития Ставропольского края и 

Правительства края в разрабатываемый План 

мероприятий по реализации стратегии. 

1. Для достижения целей национальных проек-
тов считаем целесообразным увеличить объемы 

финансирования из федерального бюджета для 

субъектов, входящих в состав геостратегических 
территорий и при распределении межбюджетных 
трансфертов, в том числе, дотаций между субъ-

ектами РФ, применять повышающие коэффици-
енты для геостратегических территорий в диапа-

зоне от 1,3 и выше.  

2. Распределение федеральной господдержки в 

настоящее время носит заявительный характер. 

При этом должны выполняться ряд требований к 

субъектам РФ и муниципальным образованиям, 

включая наличие проектно-сметной документа-

ции, на создание которой у субъектов РФ и муни-

ципальных образований зачастую отсутствуют 
бюджетные средства. Предлагается для геостра-

тегических территорий, в том числе, для Ставро-

польского края, ввести возможность софинанси-
рования из федерального бюджета мероприятий 

по разработке проектно-сметной документации.  

3. Также предлагается выделять дополнитель-

ные средства из федерального бюджета на мо-

дернизацию коммунальной инфраструктуры, из-
нос которой достиг более 60 % в рамках феде-
ральных проектов. Особого внимания в крае за-

служивает в этом направлении инфраструктура 

Кавказских минеральных вод, на которую ло-

жится дополнительная нагрузка отдыхающих. 

4. Ряд расходов специфического характера, не 

вошедших в национальные цели и приоритеты, 
например, переселение из ветхого и аварийного 

жилья на селе, предупреждение чрезвычайных 
ситуаций и другие, но влияющие на достижение 

национальных целей, также должны иметь выде-

ленные лимиты федерального бюджета на фи-

нансирование геостратегических территорий и 
включаться в соответствующие госпрограммы 

развития Северо-Кавказского федерального 

округа.  

5. Целесообразным также является объедине-

ние территориального и отраслевого принципов в 

Госпрограмме Северо-Кавказского федерального 
округа. Существующий в настоящее время под-

ход не позволяет госпрограмме развития Северо-

Кавказского федерального округа считаться пол-

ноценным инструментом комплексного развития 

субъектов, входящих в состав данного макрореги-

она, так как только часть расходов отражается в 
данной госпрограмме, а часть отражается в со-

ставе отраслевых государственных программ РФ. 

Край может выйти с инициативой представления 

в госпрограмме развития всех расходов феде-

рального бюджета в форме аналитического свода 

с обязательной привязкой расходов к ответствен-
ным исполнителям – федеральным органам ис-
полнительной власти, заявленным целям нацио-

нальных проектов, с указанием доли расходов 

федерального бюджета, приходящихся на субъ-

ект, по тому или иному направлению. 

6. Необходимы гарантированные расходы пре-
дупредительного характера из федерального 

бюджета на ликвидацию и предупреждение чрез-
вычайных ситуаций, противооползневых меро-

приятий, подтоплений, чтобы не возникало необ-

ходимости переструктурировать краевой бюджет 
в случае возникновения таких ситуаций, сокра-
щая расходы на развитие региона и реализацию 

Стратегии. 

Таким образом, предлагаемые мероприятия поз-
волят повысить эффективность стратегического 

планирования в Ставропольском крае и качество 

реализации мероприятий, заложенных в докумен-
тах стратегического характера. 
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